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Аннотация. Духовное возрождение казахского народа возможно при 

знании его истории, традиций, обычаев, религии. В нынешних условиях 
обращение в прошлое должно создавать у молодежи ясное представление о 

ситуации, при которой казахскому народу удалось сохранить духовные 
ценности. Постоянное притеснение ислама в царский период и безбожная 

политика коммунистов, загнала мусульман в жесткие рамки, при которых 
сложно было выстоять. Ислам явился препятствием на пути православных 

миссионеров, проводивших активную работу среди казахского населения в  
XIX – начале XX веков. На первых порах деятельности православных 

миссионеров утверждалось о равнодушном отношении казахов к вопросам 
вероисповедания. Более того, одни причисляли их к язычникам, другие 

считали их готовыми к принятию православия, так как, они якобы искали 
духовную пищу и с ними легко будет достичь поставленных целей.  

Сложность выживания ислама заключалась в том, что служителям 
церкви и проповедникам православия царскими чиновниками на местах 
создавались благоприятные условия.  На основе различных документальных 

материалов, выявленных в архивах и редких фондах библиотек, в докладе 
показано противостояние между православием и исламом. Вместе с тем, 

неожиданностью для миссионеров стали факты «омусульманивания» 
русскими переселенцами. Они принимали ислам добровольно, без влияния 

на них мусульманских духовных служителей, без каких-либо 
вознаграждений в силу собственных убеждений становились неофитами.    
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Основные положения  

Программа «Рухани жаңғыру» направлена на возрождение духовной 
жизни казахского народа. В рамках ее реализации поднимается ряд проблем, 

решение которых зависит от активной работы ученых. Поэтому, сегодня ими 
проводятся глубокие исследования в области культуры, языка, религии и т.д. 
В течение более трехсот лет казахи постепенно теряли свою национальные 

особенности, традиции и обычаи, самобытность. Виной тому служила 
политика царского самодержавия и советского правительства. Если в 
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проведении русификации они были едины, то в вопросах отношения к 
религии имели свои отличия: при царизме шло притеснение ислама и 

возвышение православия, коммунисты же вели нещадную борьбу с любым 
проявлением вероисповедания. В таких условиях казахскому народу 
приходилось отстаивать и сохранить свою верность религии предков. 

Современная молодежь является очевидцем происходящих процессов по 
восстановлению духовных ценностей, но плохо себе представляет, как  шло 

их  притеснение.  

 

Введение  

Цель доклада заключается в освещении политики царского 

самодержавия в отношении ислама и мусульманского населения в XIX – 
начале XX веков.  

Возросший в последнее время интерес к мусульманству определяется 
всеобщей тягой к его изучению и познанию, а также ростом политической 

активности современного ислама. Многочисленные публикации на 
религиозные темы, десятилетиями служившие конъюктурным задачам 

антирелигиозной пропаганды, преподносили мусульманскую религию в 
препарированном виде, навязывая по существу одностороннее негативное 

отношение к этой конфессии. Взгляд на ислам сквозь призму 
антирелигиозной пропаганды стал причиной уменьшения его сторонников. 
По-другому складывается ситуация сегодня. Вызывают интерес истоки этой 

религии и культуры, сформировавшейся под ее влиянием. 
Все казахи считали себя мусульманами. Для них ислам являлся 

единственной идеологической платформой, согласно положениям которой, 
они строили свою духовную жизнь. Миропонимание, поведение людей в 

обществе рассматривалось через призму ислама. Ислам по высказыванию 
одного исследователя этой конфессии М. Михайлова являлся для восточных 

народов «нравственно-религиозным двигателем и проявлялся весьма часто 
между ними» [1, с.121]. Принципы мусульманской религии высоко ценились 

и строго соблюдались. Казахи, как и все мусульмане, считали веру в единого 
бога и его пророка - Мухаммеда лучшей, по сравнению с другими. 

Во славу мусульманской религии складывались стихи. Некоторые их 
строки ясно показывают отношение к исламу и его значение в жизни людей, 

его исповедующих: 
     Эта такая религия, которая была верой всех пророков. 
     В ней помощь божья, благо наук и победа. 

     Ислам – такая религия, которая заключает в себе счастье для нас 
     В ней много полезного для чести и славы людей [2, л.26, 26 об.].  

Ислам для казахов стал в некоторой степени и оплотом национальной 
самобытности. В настоящее время все больше появляется исследований, 

подчеркивающих его роль в колониальный период в качестве идейного 
стимулятора национально-освободительной борьбы казахского народа 



против насаждения православия и объединителя народов, исповедующих 
ислам. 

Описание материалов и методов  

С распространением ислама развивается письменность, культура, наука. 
Этот факт всячески старались отрицать сторонники православия. Один из 
чиновников администрации Туркестанского края Н. Дингельштедт по 

поручению генерал-губернатора подготовил записку о «мусульманском 
мире», в которой делится своими наблюдениями и выводами. В заключении 

он писал: «Я совершенно не верю, что свет придет с востока и в особенности, 
что он придет с нашего русского востока и думаю, что свет должен придти 

туда, а не оттуда, и что он придет с запада… 
Мусульманство и просвещение – два полюса и едва кто станет отрицать, 

что христианская и мусульманская цивилизации решительно несовместимы, 
или вернее, что самое мусульманство исключает всякую цивилизацию» [3, 

с.77]. Трудно не согласиться с выводами чиновника. Действительно, как 
может прийти свет знаний с востока, если его старались сразу же загасить 

при первой искорке? О какой мусульманской цивилизации могла идти речь, 
если туземцы, которых постоянно унижали, оскорбляли, были носителями 

именно ее – мусульманской цивилизации? А то, что уже накопилось  к этому 
времени, благодаря исламу, в расчет не бралось. 

С мусульманством связано строительство необычных культовых 

сооружений. Ко многим уже известным сооружениям строительного 
искусства  можно причислить также подземную мечеть Бекет-ата, 

расположенную в местности Огланды плато Устюрт. Мечеть состоит из семи 
комнат,  повторяющие расположение комнат пирамиды Хеопса. В мечети 

отсутствует сквозняк. Отдельная комната выполняла роль обсерватории. По 
мнению  исследователей культуры, подземная мечеть Бекет –ата стоит в 

одном ряду с такими памятниками цивилизации, как мавзолей Ходжа Ахмета 
Яссави, мечеть Амара в Иерусалиме [4]. Построить такое сооружение без 

определенного багажа знаний было бы невозможно. Тот же автор статьи 
«Неведомого мира» указывал на то, что «у мусульман естественные науки 

никогда не пользовались уважением и поныне остается совершенно 
неизвестными и мусульманскому миру вообще и, в частности 
мусульманским ученым» [3, с.78]. За утвердившимся высокомерием  

чиновники колониального аппарата не замечали объективных фактов. 
Вероятно, если бы не политика  царского самодержавия,  притеснявшая 

религию казахов, было бы создано немало архитектурных сооружений, 
занявших свое достойное место в ряду мировых известных строений.  

Оборотной стороной религиозной политики самодержавия в отношении 
ислама стало то, что православные переходили в мусульманство, вызывавшее 

гнев и недовольство служителей русской православной церкви и 
миссионеров. Немало прозелитов встречалось среди русских крестьян и 

казаков, по различным причинам, оказавшихся в казахской степи. Но они не 
сочиняли стихов и не писали литературные произведения на тему признания 



или возвеличивания ислама. Они становились мусульманами. Переселенцы 
из России «обасурманивались», «окиргизивались» и «омусульманивались», 

оказывались под влиянием коренных жителей. 
В отчетах Оренбургского Епархиального Комитета Православного 

Миссионерского общества отмечалось, что у русских поселенцев 

наблюдаются такие явления, как многоженство и обращение в ислам [5, 
л.84]. Находясь в тысячах километрах от родных мест, русские крестьяне 

испытывали нужду не только в материальном плане, но и искали духовной 
поддержки в трудные минуты своей жизни.  

С целью распространения православия в Казахстане, мусульманскую 
религию постоянно притесняли, и она находилась в  загоне.  Не смотря на 

такое отношение к ней царской администрации, мы не можем отрицать тот 
факт, что казахи при всей своей «индифферентности» были склонны к 

исламу и всячески избегали православных проповедников. 
Царское самодержавие и православная церковь считали ислам 

препятствием на пути распространения христианства. Отдельные 
проповедники православия в своем рвении поднять значение христианства, 

позволяли себе говорить о мусульманстве, непозволительные речи. Казахи, 
пытавшиеся с помощью высшего церковного начальства остановить 
подобные выпады, получали еще и нарекания с их стороны. Один из таких 

случаев имел место в Степном крае. Омская духовная консистория  
обращается с просьбой к уездному начальству объявить киргизу, 

проживающему в их уезде, что на его прошение о привлечении к 
ответственности священника, оскорбившего мусульманскую религию, 

поступила резолюция архипастыря: «дерзкий кляузник киргиз забыл, что он 
живет не в Турции, а в России православно-христианской. Оставить без 

последствий» [6, с.74]. После такой реакции церковного руководства, не 
было смысла обращаться к нему.  Последствия этого случая имели и другие 

стороны, не сразу видимые колониальной администрации. Понимая 
безрезультатность прошений, казахи все больше убеждались в том, что 

нужны другие средства противостояния.  
 
Результаты  

 
В основном православными миссионерами велась устная пропаганда, а 

реакция и характеристика ими  мусульманских проповедников редко 
доводилась до сведения казахов. Так, в одном из отчетов о деятельности 

миссии писалось о работе ее сотрудников, где описано отношение казахов на 
их появление в ауле. При первом посещении они старались скрывать свои 

истинные цели, хотя признавались, что порой их появление наводило страх. 
«Они прятались от меня. Но в такой мере боязнь была непродолжительна: 

они увидели, что я беседую с тем только, кто желает беседовать, и крещу 
только тех, которые сами просят у меня крещения» [7, с.30]. Убедившись в 

спокойной обстановке и безопасности миссионер переходит к пропаганде 
православия. Однако стали замечать, что многие из казахов его сторонятся. В 



поисках причины он приходит к выводу: «  Откуда это несочувствие и эта 
болезнь? Очевидно, магометанство начинает приносить свои гибельные 

плоды и среди киргиз. Магометанские изуверы – разные выходцы из России 
и Бухары – будучи не в состоянии еще нафанатизировать киргиз стремятся 
по крайней мере на первых порах внушить им безотчетный страх и неприязнь 

ко кресту. Эти коварные изуверы, с первого раза не задаваясь слишком 
многим хлопочут только об одном, чтобы киргизы, сколько возможно 

крепче, усвоили следующие магометанские истины: во-первых нет человека 
хуже, как тот который переменяет свою веру (подразумевая конечно 

магометанскую), и во-вторых, нет хуже веры, как та, которую исповедуют 
христиане. 

 

Обсуждение  

Не без скорби и негодования приходится выслушивать миссионеру 
такого рода проповедь среди киргизов какого-либо магометанского изувера» 

[7, с.30].  
Тем не менее, православными проповедниками предпринимались всякие 

средства для притеснения мусульманской религии. Тому, кто из казахского 
населения «подойдет и подаст руку  проповеднику, выдавать награды». При 

этом всюду распространять, что «киргизскую веру никто не стесняет». 
Иногда, изощряясь, предлагали устроить таким способом, что сами казахи 
желают иметь проповедника. А затем сделать так, что «несмотря на все 

сделанное киргизы обманули правительство, за что и должны быть наказаны 
и для наказания киргиз будет испрошено Величайшее соизволение. 

Заручившись разрешением, чтобы наказать киргиз, соберут войска и с 
крестом потребуют, чтобы киргизы все крестились и приняли православие, а 

когда лиц, не пожелавших добровольно исполнить эту волю будут убивать» 
[8]. Коварные замыслы, связанные с распространением православия, 

отличались, как видим, и жестокостью. 
В Казахстане притеснение мусульманской религии также вызывало 

недовольство. Особенно явственно видели сложившееся религиозное 
положение мусульман и все возрастающий протест против притеснений, 

зарубежные представители внешнеполитического ведомства. Так, англо -
индийский публицист, отмечая значение магометанства, как движущего 

начала против  захватнической политики царизма в Средней Азии,  приводит 
высказывание английского дипломата сэра Рутегфорда Алькока. Он считал 
возможным возвращение времен Тимура и Чингиза и «в случае дальнейшего 

продвижения русских, предвидит религиозную мусульманскую войну против 
креста на всем пространстве от Средиземного моря до границ Китая и 

островов Южного Океана» [9, с.163].   

 

 



Заключение 

Таким образом, притеснение ислама и мусульман в период царского 

самодержавия не достигло поставленных целей, несмотря на постоянную 

поддержку служителей церкви и православных миссионеров. Серьезным 

препятствием на пути их деятельности стал ислам, который возрождается в 

условиях независимости. Являясь светским государством, правительство РК 

сохраняет толерантность в отношении всех религий многоконфессиональной 

республики.    
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        Аңдатпа. Ислам-православиелік уағыздау жолындағы кедергі ретінде. 

Қазақ халқының рухани жаңғыруы оның тарихын, дәстүрін, әдет-ғұрпын, 

дінін білгенде мүмкін болады. Қазіргі жағдайда өткенге үндеу жастардың 

бойында қазақ халқының рухани құндылықтарын сақтауға қол жеткізген 

ахуалы туралы айқын түсінік қалыптастыруға тиіс. Патша кезеңіндегі 

исламның үнемі қудалануы және коммунистердің құдайсыз саясаты 

мұсылмандарды қатаң шеңберге шығарды, оған төтеп беру қиын болды. 

Ислам XIX – XX ғғ.басында қазақ халқы арасында белсенді жұмыс жүргізген 

православ миссионерлерінің жолында кедергі болды. Православиелік 

миссионерлер қызметінің басында қазақтардың діни сенім мәселелеріне 

немқұрайлы қарауы туралы айтылды. Сонымен қатар, кейбіреулер оларды 

пұтқа табынушылар деп санады, ал басқалары оларды православиені 

қабылдауға дайын деп санады, өйткені олар рухани тамақ іздеді және 

олармен мақсаттарына жету оңай болады. 

        Исламның өмір сүруінің қиындығы-шіркеу қызметшілері мен 

православие уағыздаушыларына жергілікті жерлерде патша шенеуніктері 

қолайлы жағдай жасады. Архивтерде және кітапханалардың сирек 

қорларында анықталған әртүрлі құжаттық материалдар негізінде баяндамада 

православие мен ислам арасындағы қарама-қайшылық көрсетілген. Сонымен 

бірге, орыс иммигранттарының "омусульманивания" фактілері миссионерлер 

үшін тосынсый болды. Олар қатысты ислам ерікті түрде әсерін тигізбей, 

оларға мұсылман діни қызметкерлерінің, қандай да бір сыйақы күшіне 

меншікті наным-сенім ойынының неофитами. 

       Тірек сөздер: ислам, православие, дін, миссионер,  шіркеу. 
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Abstract. The spiritual revival of the Kazakh people is possible with the 

knowledge of its history, traditions, customs, and religion. In the current 
conditions, the appeal to the past should create a clear idea among young people 

about the situation in which the Kazakh people managed 
to preserve spiritual values. The constant oppression of Islam during the tsarist 

period and the godless policy of the communists drove Muslims into a rigid 
framework, under which it was difficult to stand. Islam was an obstacle to the 

Orthodox missionaries who carried out active work among the Kazakh population 
in the XIX-early XX centuries. At the beginning of the activity of Orthodox 
missionaries, it was claimed that the Kazakhs were indifferent to religious issues. 

Moreover, some considered them pagans, others considered them ready to accept 
Orthodoxy, as they allegedly sought spiritual food and with them, it would be easy 

to achieve their goals. The difficulty of the survival of Islam was that the ministers 
of the church and the preachers of Orthodoxy were created favorable conditions by 

the tsarist officials on the ground. Based on various documentary materials 
identified in the archives and rare collections of libraries, the report shows the 

confrontation between Orthodoxy and Islam. At the same time,  the facts of  
"musulmanization" by Russian immigrants were a surprise for the missionaries. 

They accepted Islam voluntarily, without the influence of Muslim spiritual 
ministers, without any remuneration, because of their own beliefs, they became 

neophytes. 
Keywords: Islam, Orthodoxy, religion, missionary, church. 
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