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Тасмағамбетов Әсет Сембайұлы: биобиблиографиялық 

көрсеткіш. - Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2013.-

34 б.  

 

 

 Ұсынылып отырған биобиблиографиялық көрсеткіш – тарих 

ғылымдарының докторы, доцент, ҚР Білім және ғылым министрлігі 

грамотасы,  «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 

еңбегі үшін» төсбелгісінің иегері Тасмағамбетов Әсет Сембайұлының 

50 жылдық мерейтойына арналады. 

Библиографияға ғалымның өмірі мен шығармашылық қызметін 

сипаттайтын мәліметтермен оның еңбектері еңгізілді. Көрсеткіш 

материалдары хронологиялық тәртіппен орналасқан. 

Көрсеткіш ғалымдарға, ізденушілерге, студенттерге, 

оқытушыларға, көзі қырақты көпшілік оқырман қауымға арналады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 91.9:63 

 

 

 

 М.Өтемісов атындағы БҚМУ Баспа орталығы, 2013. 
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Тарих ғылымдарының докторы, доцент, М. Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің бірінші 

проректоры Тасмағамбетов Әсет Сембайұлының ғылыми-

педагогикалық қызметі туралы қысқаша очерк 
 

 

                                                              Ғылым жолы - ауыр жол.                    

                                                              Егерде сен күн сайын 

өзіңнің            

                                                              талантыңды  ұштамасаң 

және                     

                                                              пайдаланбасаң, онда                       

                                                              ешқашан    ешнәрсеге  

                                                              жетпейсің.  

 

А. Тайманов 

 

         Тарих ғылымында өзіндік орны бар, шәкірт жастарды 

тәрбиелеу мен оқыту ісіне бір кісідей атсалысқан ғалымдардың бірі- 

Әсет Сембайұлы Тасмағамбетов. 

Бүгінгі таңда ол М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің бірінші проректоры болып қызмет 

атқарады. Бұл кісінің бойынан адами қасиеттердің барлығын табуға 

болады. Ол өз өмірін туған еліне, туған жеріне еңбек етуге арнаған, 

қазақы тәрбие алған, ұстаздық және ғылым жолымен жүрген таза рухты 

адам.  

     Әсет Сембайұлы 1963 жылдың 22 ақпанында Ақтөбе облысы 

Мугоджар ауданы Құмсай ауылында дүниеге келді. 1970-1978жж     -  

Ақтөбе облысы Құмсай ауылының орта мектебінде оқыды. 1978-1982 

жылдары Ақтөбе педагогикалық  училищесін тәмамдап,  1982 жылы   

А.С.Пушкин атындағы Орал  педагогикалық институтының қазіргі М. 

Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің      

тарих және  педагогика   факультетінде оқыды. 1983 - 1985жылдары өз 

отанының патриоты әскерге аттанып, азаматтық  борышын толықтай 

өтеді.     «Ұстаздық еткен жалықпас,  үйретуден балаға» деген 

ұстаныммен 1989 – 1991 жылдары     А.С.Пушкин атындағы Орал 

педагогикалық институтын  тәмамдаған соң қызметтерге бөлу кезінде 

Ақтөбе облысы   Эмба қаласында № 50-ші  жалпы орта білім беру орта 

мектебінде   ұстаздық еңбек жолын бастады.   Сол мектепте   көптеген 
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белестерге жетіп,  1991жылы    А.С.Пушкин атындағы Орал 

педагогикалық   институтының  жалпы тарих кафедрасында оқытушы  

қызметін атқарып бастайды. 1993-1997 жылы ғылым жолын қуып 

сырттай оқу бөлімінде «Отандық  тарих» мамандығы    бойынша  

аспирантурада оқыған. 1995 жылдың    қаңтар айынан бастап  Қазақстан  

Республикасының тарихы кафедрасында аға   оқытушы қызметін  

атқарады.     1998 жылы        -    «1917-1937ж.ж. аралығында - 

Қазақстандағы Кеңес үкіметі саясатының исламдағы қарым - қатынасы» 

тақырыбында  ҚР ҰҒА тарих және этнология институтында, тарих 

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін   толықтай қорғап,  2009 

жылы  «История конфессий Казахстана в конце ХVІІІ – начале ХХ вв.: 

распространение, организационное развитие и  миссионерство (по 

материалам ислама и   православия)» тақырыбында  М. Өтемісов 

атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде  тарих 

ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін   толықтай қорғап шықты.  

      «Ғылымды – ірі тұлғалар жасайды» деген сөз бар. Бар 

саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне, ғылымға арнаған тұлғалардың 

қатарында тарих  ғылымдарының докторы, доцент әсет Сембайұлы да 

бар.      «Білімді болу деген сөз – белгісіз нәрсені ашу қабілетіне ие болу 

деген сөз» аль-Фараби ұлы ғалым бабамыз айтқандай  ғалым оқыту ісін 

жақсарту барысында арнайы оқу құралдары, сөздіктер, методикалық 

нұсқаулар сияқты қажеттіліктерді өтеуге әр кез мән беретін, 

ғұмырының көп бөлігін білімді ұстаздар дайындауға арнаған жан. 

         Әсет Сембайұлы 1998 жылы     тамыз айынан бастап 

«құқықтық пәндер» (2000 жылдан бастап «Мемлекет және құқық 

теорясының  негіздері») кафедрасының  меңгерушісі, 2002 жылы    

қаңтар айынан бастап тарих және құқық пәндер  факультетінің деканы,  

2003 жылдың тамыз айынан бастап  заң факультеті   деканыны,  2005 

жылдың ақпан айынан бастап оқу ісі жәніндегі проректоры, 2006 жылы 

қыркүйек айында Қазақстан Республикасының тарихы кафедрасының 

аға ғылыми қызмектері болып қызмет атқарған. Ал 2009 жылдан бастап 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  университетінің 

бірінші проректоры лауазымына тағайындалған. 

      Осы ғылым мен ұстаздық жолындағы атқарған істері жоғары 

бағаланып, ғалым 2005 жылы   Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым   министрлігінің грамотасымен,  2010 жылы Германиядағы 

Ганновер қаласында орналасқан  Готфрид Вильгельм Лейбниц  

университетінің   медалімен,  2011 жылы   «Қазақстан 

Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 
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төсбелгісімен марапатталған. Сонымен  қатар  Білім және ғылым 

министрлігінің ұйымдастыруымен өткен «Қазіргі кезеңдегі кредиттік 

оқыту технологиясын жетілдіру: оқытуды және тұлғаға бейімдеу және 

оқу үрдісінде  студенттердің рәлін кәтеру» атты республикалық оқыту 

семинарына, РУДН-нің ұйымдастырылуымен Ресей Федерациясында 

өткен «Тілдің үш тұғырлығы» атты  ғылыми-тәжірибелік семинарына, 

Біріккен ұлттар ұйымының өткізген «Внедрение учебного курса 

«человеческое развитие» в вузах Казахстана» атты ректорлар мен 

проректорларға арналған семинарына, «ELSEVIER BV»  шетелдік 

мәліметтер базасының пайдалану оқыту семинарына қатысқаны үшін 

бірнеше сетификаттарға ие болды. 

Әсет Сембайұлы  жасаған ісіне көңілі толып, болдым, толдым 

дейтіндердің қатарынан емес, өмір бойы білім алу идеясын ұстанған, 

үнемі ізденіс үстінде жүретін еңбекқор адам. өткені өнегелі адамның 

болашаққа жасаған жоспарлары да салмақты, олардың қатарында 

кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмысының теориясы мен технологиясын негіздеу, жоғары білікті 

кадрлар, магистрлар даярлау бағытында жүргізілетін жұмыстарды 

жалғастыру, студенттерге оқу үрдісінде пайдалану үшін оқу 

құралдарын шығару секілді жұмыстар бар. Бар саналы ғұмырын ұрпақ 

тәрбиесіне, ғылымға арнаған ғалым әр кездері жариялаған ғылыми 

мақалаларында өзіндік ойтанымын аңғартады. 

          Әсет Сембайұлы Терминологический словарь по курсу 

«Судебная речь»: «құқық» мамандығының студенттеріне арналған 

методикалық нұсқау(Орал, 2001. – 46 б.), Терминологический словарь 

по курсу «История государства и права РК»:  студентерге арналған 

методикалық нұсқау(Орал, 2002),  Общие проблемы философии права: 

дәріс курсы (Орал, 2003),  История конфессии Казахстана  в  конце 

XVIII-начале XXвв.: Монография (Орал:2010),   Орынбордағы алғашқы 

мұсылман мешіті (Ақиқат. – 1999.-№ 6),   Джадидизм в Казахстане во 

второй половине XIX – нач. XX веков: идейное влияние и 

просветительство (Ж. Молдағалиевтің 80-жылдығына арналған ғылыми 

тәжірибелік конференция материалдары.- Орал, 2000 – Б. 62-65),  

Православное миссионерство в Центральном и Северо-Восточном 

Казахстане в XIX- начале XX вв. (Вестник ЗКГУ.- 2010.-  № 1),  Ислам 

и казахская интеллектуальная элита второй половины ХІХ - в начале 

ХХ вв. (Вестник ЗКГУ.- 2011.- №2. – С. 20-26),  Қазақстан білім 

жүйесіндегі оң өзгерістер М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің бүгінгі дамуы (М. Өтемісов атындағы 
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БҚМУ-дың 80 жылдығына  арналған "Жоғары оқу орнындағы білім, 

ғылым  және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі" атты 

халықаралық ғылыми – тәжірибелік конф. материалдары". - 2012.-23 

қараша.-Б.11-14) және  т.б. 70-ке жуық ғылыми мақалалар мен 

«құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған методикалық 

нұсқаулар және  «Мемлекет және құқық тарихы» пәні бойынша 

терминдік сөздіктердің авторы. 

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінде 1991 жылдан бері қызмет етіп келе жатқан әсет 

Сембайұлы тарих  ғылымында білім беруді ізгілендіру, білім 

философиясы, Қазақстандағы Ислам дінінің  таралуы, Қазақстандағы 

1917-1930 жылдары аралығындағы арождан бостандығы, Қазақстан 

білім жүйесіндегі оң өзгерістерге    қатысты мәселелерді зерттеп, оған 

сүбелі үлес қосып,  қандай істі қолға алса да нәтижелі жүргізетін, 

болашаққа бағдарды айқын қоя білетін ғалым. 
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ТАСМАҒАМБЕТОВ ӘСЕТ СЕМБАЙҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ  

МЕН ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 

БЕЛЕСТЕРІ   

 

1978-1982жж.    -   Ақтөбе педагогикалық  училищесинде оқыды.  

 

1982-1989жж.    -   А.С.Пушкин атындағы Орал  педагогикалық 

                               институтының    тарих және  педагогика     

                                факультетінде   оқыды. 

 

1983 -1985жж.    -  әскерге аттанып, азаматтық  борышын өтеді     

  

1989-1991жж.    -   А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық    

                                институтын тәмамдаған соң қызметтерге бөлу  

                                кезінде Ақтөбе облысы,  Эмба қаласына № 

50-  

                                ші    жалпы орта білім беру орта мектебінде   

                                мұғалімдік   болып еңбек етті.    

 

1991ж.              -    А.С.Пушкин атындағы Орал  педагогикалық  

                               институтының жалпы тарих кафедрасында  

                               оқытушы  қызметін атқарды. 

 
1993-1997жж.     -  сырттай оқу бөлімінде «Отандық  тарих»  

                               мамандығы    бойынша  аспирантурада   

                              оқыған. 

 

1995 ж.               -   қаңтар айынан бастап  Қазақстан   

                                Республикасының тарихы кафедрасында аға           

                               оқытушылық қызметін  атқырып       бастайды.         

 

1998 жылы        -    «1917-1937ж.ж. аралығында - Қазақстандағы  

                                Кеңес үкіметі саясатының исламдағы қарым -                       

                                қатынасы» тақырыбында  ҚР ҰҒА тарих және  

                                этнология институтында, тарих            

                               ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін     

                               толықтай  қорғап    шықты.  
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1998ж.               -   тамыз айынан бастап «құқықтық пәндер»   

                               (2000 жылдан бастап «Мемлекет және құқық  

                               теорясының негіздері») кафедрасының   

                               меңгерушісі қызметіне  тағайындалады. 

 

2002ж.               -   қаңтар айынан бастап тарих және құқық 

пәндер   

                               факультетінің деканы лауазымына 

тағайындалады.  

 

2003ж.               -   жылдың тамыз айынан бастап  заң факультеті  

                               деканының  міндетін атқарады.  

 

2005ж.               -   жылдың ақпан айынан бастап оқу ісі 

жөніндегі  

                               проректоры қызметіне тағайындалады.  

 

2005ж.              -   Қазақстан Республикасының Білім және ғылым                

                               министрлігінің грамотасымен      мараптталды 

 

2006ж.              -    қыркүйек айында Қазақстан Республикасының  

                               тарихы кафедрасының аға ғылыми қызмектері                    

                               болып   жұмыс     жасайды.  

 

2006-2008жж.  -   М.өтемісов атындағы Батыс Қазақстан  

                               мемлекеттік  университетінің  

                               докторантурасында оқыды 

 

2009ж.              -  «История конфессий Казахстана в конце ХVІІІ  

                              – начале ХХ вв.: распространение,  

                              организационное  развитие и  миссионерство  

                              (по материалам ислама и   православия)»  

                              тақырыбында  М. өтемісов атындағы    

                              докторантурасында  тарих ғылымдарының 

                              докторы ғылыми дәрежесін   толықтай қорғап  

                              шықты.  

 

2009                  -    М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан  
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                              мемлекеттік  университетінің бірінші  

                              проректоры лауазымына    тағайындалады.  

 

2011ж.        –   «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға             

                          сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен 

марапатталған 
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ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ДОЦЕНТ 

ТАСМАҒАМБЕТОВ ӘСЕТ СЕМБАЙҰЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ 

ЕҢБЕКТЕРІНІҢ БИБЛИОГРАФИЯСЫ:  

 

Кітаптары: 

 
1. Тасмагамбетов, А.С Терминологический словарь по курсу 

«Судебная речь» [Текст]:      Методическое пособие для студентов 

специальности «юриспруденция» / А.С. Тасмагамбетов.– Уральск, 2001. 

– 46 с. 

 

2. Тасмагамбетов, А.С Терминологический словарь по римскому 

праву [Текст]: Методическое пособие для студентов 1 курса 

специальности «юриспруденция» / А.С. Тасмагамбетов.–Уральск, 2001. 

– 14 с.  

 

3. Тасмагамбетов, А.С.  Терминологический словарь по курсу 

«История государства и права РК» [Текст]:   Методическое пособ. для 

студентов / А.С. Тасмагамбетов.-Уральск, 2002.-28 c. 

 

4. Тасмагамбетов, А.С. Методические рекомендации по 

подготовке и процедуре защиты дипломных работ [Текст]: 

Методическое пособие для студентов / А.С. Тасмагамбетов. – Уральск, 

2002. – 20 с.  

 

5. Тасмагамбетов, А.С. Методические указания по подготовке 

рефератов и выполнению курсовых работ по юридическим 

дисциплинам [Текст]: Методическое пособие для студентов / А.С. 

Тасмагамбетов. – Уральск, 2002 (в соавторстве). 

 

6. Тасмагамбетов, А.С.Терминологический  словарь История 

государства и права РК" и "История древнего и средневекового  

Казахстана"[Текст] / А.С. Тасмагамбетов.-Уральск: ЗКГУ, 2002.-27с. 

7. Тасмагамбетов, А.С. Обычное право [Текст]: учебное пособие 

/ А.С. Тасмагамбетов. – Уральск, 2003. – 67 с.  

 

8. Тасмагамбетов, А.С Общие проблемы философии права 

[Текст]: Курс лекции / А.С. Тасмагамбетов.– Уральск, 2003.–52 с. (в 

соавторстве). 
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9.Тасмагамбетов, А.С. Терминологический словарь по  курсу 

Всеобщая история  государства  и  права [Текст] / А.С. Тасмагамбетов .-

Уральск: РИО,2005.-20с. 

 

10. Тасмагамбетов, А.С. История конфессии Казахстана  в  

конце XVIII-начале XXвв. [Текст]: монография (по материалам ислама  

и  православия) / А.С. Тасмагамбетов. - Уральск: РИО, 2010.-376с. 

 

11. Тасмагамбетов, А.С. Методические указания по  подготовке 

и выполнению курсовых работ  по  дисциплине  "Теория  государства  и   

права": для студентов  специальности  "Юриспруденция" [Текст] /Сост. 

А.С.Тасмагамбетов, С.Р.Барлубаева. - Уральск: ЗКГУ,2010 .-15с. 
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Мақалары: 

 
1. Тасмагамбетов, А.С Из миссионерской деятельности 

православной церкви в Казахстане во второй половине XIX - начале XX 

вв. [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов//Вестник высшей школы Казахстана. 

– 1996. - № 6. – С.81-84. 

 

2. Тасмагамбетов, А.С Почему убивалась духовность в Степи 

[Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Мысль: общественно-политический 

журнал. – Алматы.- 1996 - № 2.- С.68-70. 

 

3.Тасмагамбетов, А.С. Советская власть и организационное 

развитие ислама в Казахстане в 20-ые годы XX века [Текст]/А.С. 

Тасмагамбетов  // Современные проблемы истории Казахстана: 

становление Казахской государственности и развитие нации :материалы 

межвузовской научно-практической конференции. – Уральск, 1997.– С. 

98-100. 

 

4. Тасмагамбетов, А.С Некоторые особенности доисламского 

мировоззрения казахов [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Сборник 

научных статей молодых ученых и аспирантов. – Уральск, 1997.– C. 20-

26. 

 

5. Тасмагамбетов, А.С.Теоретические основы и предпосылки 

атеистической политики Советского государства [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Проблемы вузовской науки: сборник тезисов  научно-

практической конференции, посвященной 65-летию ЗКГУ. – Уральск, 

1998. – С. 24-25. 

 

6. Тасмагамбетов, А.С Деятельность центральной постоянной 

комиссии при КЦИК-е по рассмотрению религиозных вопросов 

Социально-гуманитарное пространство:проблемы и суждения  [Текст]  / 

А. С. Тасмагамбетов.– Уральск, 1998.– С. 31-46. 

 

7. Тасмагамбетов, А.С Орынбордағы алғашқы мұсылман мешіті 

[Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Ақиқат. – 1999.-№ 6   

 

8. Тасмагамбетов, А.С Джадидизм в Казахстане во второй 

половине XIX – нач. XX веков: идейное влияние и просветительство 
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[Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Ж. Молдағалиевтің 80-жылдығына 

арналған ғылыми тәжірибелік конференция материалдары.- Орал, 2000 

– Б. 62-65. 

 

9. Тасмагамбетов, А.С Правовая база политики Советской 

власти в отношении религии, церкви и верующих [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  //Вестник Каз НУ.- 2001. - № 1.- С. 61-67-  (Серия 

историческая). 

 

10. Тасмагамбетов, А.С Начало реализации политики Советской 

власти в отношении религии в 1917-1920 гг. [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Материалы научно-практической конференции 

«Образование и наука в современных условиях развития Казахстана: 

опыт, проблемы и перспективы», посвященной 70-летию ЗКГУ. – 

Уральск, 2002. – С. 50-51  

 

11. Тасмагамбетов, А.С. Признаки демократии в системе 

организации власти традиционного казахского общества [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Материалы 65-ой научно-практической конференции 

ППС ЗКГУ им. М. Утемисова. 2 ч.– Уральск, 2004. – С. 90-92.  

 

12. Тасмагамбетов, А.С К проблеме историографии истории 

взаимоотношении Советской власти и ислама в Казахстане [Текст]  / А. 

С. Тасмагамбетов  // Материалы международной научно-теоретической 

конференции «Современное историческое исследование: горизонты 

новых возможностей». – Актюбинск, 2005. – С. 132-137. 

 

13. Тасмагамбетов, А.С. Проблемы клинического юридического 

образования [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Материалы 

республиканской научно-методической конференции «Проблемы 

повышения качества и перспективы подготовки юридических кадров». 

– Алматы, 2005.- С. 74-76  

 

14. Тасмагамбетов, А.С. Преподавание юридических дисциплин 

при помощи дистанционной формы обучения [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов // Материалы республиканской научно-методической 

конференции «Проблемы повышения качества и перспективы 

подготовки юридических кадров».– Алматы, 2005. – С. 77-79. 
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15. Тасмагамбетов, А.С Из истории возникновения 

православного миссионерского общества в Российской империи [Текст]  

/ А. С. Тасмагамбетов  //Вестник ЗКГУ.–2007.-№3.-С.112-117. 

 

16.Тасмагамбетов, А.С Из истории миссионерства в Западном 

Казахстане [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Толерантность как 

альтернатива ксенофобии и политическому экстремизму: матер. 

областн. науч.-практ. конф.-Уральск,2007.-190 с. 

 

17. Тасмагамбетов, А.С История формирования и развития 

организации «Безбожники» в Казахстане в 20-х-30-х годах XX века 

[Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  //Вестник ЗКГУ.- 2007.- № 4. - С.111-

115. 

 

18. Тасмагамбетов, А.С Из истории развития паломничества 

мусульман Казахстана в Мекку в XIX-начале.XX вв. [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Цивилизация и глобализация духовных ценностей 

народов Средней Азии и Казахстана: Матер. межд. научно-практ. конф. 

II том. – Чимкент, 2007. – С. 225-230. 

 

19. Тасмагамбетов, А.С Из истории строительства культовых 

зданий на территории Букеевской Орды [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  
// Вопросы развития исторической науки и образования в Западном 

Казахстане: поиски и проблемы: матер. респ. науч.-прак. конф., посвящ. 

60-летию докт. истор. наук, академ. Т.З. Рысбекова. – Уральск, 2007. - 

С.110 -112. 

 

20. Тасмагамбетов, А.С Қазақстандағы 1917-1930 жж. 

аралығындағы арождан бостандығы және ислам [Текст]  / . С. 

Тасмагамбетов  //БҚМУ хабаршысы.–2007.-№2.–Б.168-173. 

 

21. Народное образование и православное миссионерство в 

мусульманских окраинах Российской империи во второй половине XIX 

- нач. XX вв. [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Актуальные проблемы 

краеведения: матер. науч.- практ. конф. – Атырау, 2007.- С.52-55 

 

22. Тасмагамбетов, А.С Отделение церкви от государства в 

советском Казахстане и ислам [Текст]/ А. С. Тасмагамбетов  
//Ғалымның тарих мектебі: мақалалар жинағы. - Орал, 2007.- С. 
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20-28. 

 

23. Тасмагамбетов, А.С Политика царского правительства в 

отношении ислама в Оренбургском крае в XYIII-XIX веках и 

миссионерство церкви [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Вестник 

Актюбинского православной государственного педагогического 

института. – 2007. - № 2. - С.113-117. 

 

24. Тасмагамбетов, А.С. Проблемы духовного возрождения на 

постсоветском пространстве [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Тюркская 

цивилизация на стыке веков: политика, экономика и культура: матер. 

межд. науч.-практ. конф. – Уральск, 2007. – С. 

31-34. 

 

25. Тасмагамбетов, А.С. Свобода совести в Казахстане в 20-х 

годах XX в.: особенности теории и практики [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Вестник ЗКГУ. – 2007. - № 1. - С.157-163.       

 

26.Тасмагамбетов, А.С. Старообрядческие общины Уральских 

казаков в Туркестанском крае (втор. пол. XIX-нач.XX веков) [Текст]/ А. 

С. Тасмагамбетов  // Вопросы развития исторической науки и 

образования в Западном Казахстане: поиски и проблемы: матер. респ. 

науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию докт. истор. наук, академ. 

Т.З.Рысбекова.– Уральск, 2007.–С.112-115. 

 

27. Тасмагамбетов, А.С Переселенческая политика царизма и 

христианские секты в Туркестане [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // 

Послание президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана и задачи 

Высшей школы: матер. науч.- практ. конф., посвящ. 75-летию ЗКГУ им. 

М.Утемисова. - Уральск, 2007. –С.18-21. 

 

28. Тасмагамбетов, А.С Особенности организационного 

развития ислама в Казахстане в XIX-начале XX вв. [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Послание президента Н.А. Назарбаева народу 

Казахстана и задачи Высшей школы: матер. науч.- практ. конф., 

посвящ. 75-летию ЗКГУ им. М. Утемисова. - Уральск,2007.-С.102-105 

 

29.Тасмагамбетов, А.С.  Из истории деятельности 

Актюбинского миссионерского стана русской православной церкви 
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(конец XIX-начало XX вв.) [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Вестник 

Актюбинского государственного педагогического института.-2008. - № 

2. - С.151-157. 

 

30. Тасмагамбетов, А.С Бюрократия и Русская православная 

церковь на окраинах Российской империи в XIX - начале XX вв. (на 

материале Казахстана) [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Бюрократия и 

бюрократы в России в XIX и XX веках: общее и особенное: Матер. XII  

Всерос. Науч - практ. конф. - Москва: РУДН, 2008. – С.409 – 416. 

 

31. Тасмагамбетов, А.С Из истории организационного развития 

ислама в Казахстане в начале XX века: к вопросу о духовных 

правлениях [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Панорама Евразии. – 

Уфа,2008. - № 3. - С.31-36. 

 

32. Тасмагамбетов, А.С Из истории организационного развития 

православия в Центральном и Северо - Восточном Казахстане в XIX – 

начале XX вв. [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // YIII Сатпаевские 

чтения: матер. межд. научн. конф. – Павлодар, 2008. – С.318-324.  

 

33. Тасмагамбетов, А.С Из истории распространения ислама в 

традиционном казахском обществе[Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  
//Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова. - 2008.-№ 4.-С.170-184.  

 

34. Тасмагамбетов, А.С Из истории распространения и развития 

мусульманства на территории Букеевской Орды в XIXв. [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  //Вестник КазНУ. - 2008. - № 5. - С.147-152. – (Серия 

юридическая). 

 

35. Тасмагамбетов, А.С Из истории старообрядчества в Северо – 

Восточном Казахстане в первой половине XIX века [Текст]  / А. С. 

Тасмагамбетов  // Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова. – 2008. - №2. - С.57-

64. 

 

36. Тасмагамбетов, А.С Ислам в традиционном казахском 

обществе [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Ислам и мусульмане в 

Самарской области: история и современность: материалы науч. конф., 

посвященной 100-летию начала издания журнала «Иктисад». - Самара, 

2008. 
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37. Тасмагамбетов, А.С Ислам и казахская интеллектуальная 

элита второй половины XIX-нач. XX вв. [Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  
// Исторический опыт модернизации тюрко-мусульманских народов 

СССР: матер. межд. науч.-теорет. конф. - Актобе, 2008. – С.112-116. 

 

38. Тасмагамбетов, А.С Образование православной епархии в 

Туркестане во второй половине XIX века и ее особенности [Текст]  / А. 

С. Тасмагамбетов  //Вестник ЗКГУ. - 2008. - № 1. - С.78-86. 

 

39. Тасмагамбетов, А.С Оренбургская епархия в конце XYIII-

XIX веках и особенности распространения православия в 

Казахстане[Текст]  / А. С. Тасмагамбетов  // Вопросы истории и 

археологии Западного Казахстана. - 2008. - № 1. - С.126-131. 
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Вокруг проблемы присоединения Казахстана к Российской 

империи продолжают возникать дисқуссии, разгораются научныс 

споры, что свидетельствует о необходимости ее дальнейшего изучения. 

В этой связи слабо изучснной являются история миссионерской 

дсятельности правослашюй церкви в Казахстапе и период его 

присоединсния к Российской империи, тогда как колониальная 

политика царского правительства носила характер как экопомической и 

политической, так и духовной экспаисии. 

Создание в 1868 г. "Переселенческого комитета" способствовало 

усилению миссионерской дсятельности. По сути миссионерство 

православной цсркви в Казахстане вылилось в политику руссификации. 

Это видно и из высказываний самих участников этой политики. 

Например, крупнсйший миссионер, профессор Остроумов отмечал "... 

стремление нашего Отсечества по отношеиию к инородцам состоит в 

обрусении... еще другая задача - способствовать слияиию киргиз с 

русскими в один целый политико-государственный организм" 

(Остроумов. Туркестанской учительской семинарии 25 лст ее 

существования. Ташкент, 1904 г., с.25). 

Попытки распространения православия среди мусульман в 

Российской империи предприиимались еще в ХVIII в. Но после 

неблагоприятных для правительства результатов именного указа от 11 

сентября 1740 г. Казанской Новокрещенской конторе, развязавшего 

руки самым радикальпым поборникам православного миссионерства, 

самодержавие значитсльно охладело к политике обращения мусульман 

в православие. Для него стало совершенно ясно, что какой-то период 

времени поддерживать ислам может быть выгоднее, чем 

распространять среди исповедующих его народов православие, 
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особенно это видно при правлении Екатерины I I ,  во время которого 

были изданы манифест от 17 марта 1775 года "О высочайше 

дарованных разным сословиям милостях по случаю заключенного мира 

с Портою Оггоманскою" и грамота 1785 г. о веротерпимости, текст 

которой в XIX в. вошел в основные законы. 

Вслед за этим, в 1786 г. барону Игсльстрому, поручается 

позаботаться о введении народных училищ в казахских стегях. Было 

предписано печать учебные книги на казахском языке, а в качестве 

преподавателей, из-за отсутствия подходящих кандидатов среди 

русских и казахов, назначать казанских мулл. Одновременно 

императрица Екатерина II на государственные средства строит мсчети 

среди кочевнкков-казахов и издает для них коран. Этим самодержавие 

надеялось способствовать переводу казахов на оседлость, в чем оно 

было заинтерссовано. 

Во второй половине XIX в. процесс присоединения завершается 

насильственным захватом, завоеванием и административным 

подчинением Казахстана Российской империей. В это время, кроме 

военных подходов, широко применяются методы реформирования 

управления краем, попытка ломки традиционных форм упраиления и 

навязывание сверху новых. После политического и экономичсского 

подчинения Казахстаеа начинается следующий этап колонизации, 

самый опасный - это духовная колонизация, т.е. лишение народа его 

исторической памяти, языка, рслигии, графики, топонимики, обычаев и 

традиции. Составной частью данпой политики и была политика 

миссионерства православия в Казахстане во второй половине XIX - в 

начале XX в. Особенно это было заметно на той части территории 

Казахстана, которая входила в состав Оренбургского генерал- 

губернаторства. 

Оренбургский спархиальный комитет православного 

миссионерского общества начал свою деятельность 21 ноября 1875 

года, а ликвидирован был в 1918 г. Епархиальный комитет был 

образован с целью насаждения христианства (православия) среди 

нерусских народов Оренбугской губернии и Тургайской области, а 

также для борьбы со старообрядчеством и сектанством. Председателем 

комитета являлся архиерей. Территория, на которой комитет 

осуществлял свою деятельность, делилась на станы: Актюбинский, 

Александровский, Богодуховский и Макарьевский. В них имелись 

миссионсрские школы. Регулярно проводились заседания комитета. 

Священники-миссионеры также периодически отчитывались. Многие 
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из этих отчетов сохранились в Государственном-архиве Оренбургской 

области. 

Для миссионерских целей при Казанской Духовной Академии 

были открыты миссионерские курсы. Многие из выпускников 

Казанской инородческой ссминарии работали в миссионерских станах и 

школах. Кадры миссионеров готовились также в Казанской 

центральной крещенно-татарской школе и в Оренбургской духовной 

семинарии. В миссионерских школах работали учителями и 

сотрудинками выпускники Оренбургской Регентской школы. Среди 

миссионеров хорошо владели казахским языком и имели приличные 

знания по истории и философии ислама. Большими тиражами 

выпускаются на казахском языке христианские религиозные книги и 

комментарии к ним. 

К началу XX в. увеличивается количество православных 

церквей. Новые церкви появляются в небольших административных 

центрах, таких как, например, Иргиз, Карабутак и др. Появляются 

новые миссионерские приходы, к примеру, в Темире, Уиле. При них 

создаются церковные школы, открываются миссионерские библиотски 

со сборниками, издаваемыми при Казанской Духовпой Академии. 

Для казахов, которые принимали крещение, выделялись 

специальные земли, денежиые пособия, для них определялись 

некоторые налоговые льготы и т.д., т.е. помимо агитации и пропаганды, 

ограничений и запретов, используется материальное . стимулирование 

при распространснии православия среди казахов. 

Как уже отмечалось при станах открывались миссионерские 

библиотеки, когорые именовались самими миссионерами 

"противомухаммедянскими". Стан приобретал и распространял 

журналы, к примеру, "Воскресный день", по воскресным и 

праздничным дням проводил религиозные чтения "с туманными 

картипами волшебного фонаря", т.е. с использованием кино. (ГАОО, 

фЛ75, оп.І, д.25а). Материалом для чтения служили "жития свотых", 

статьи противомусульманского содержания. 

При миссионерских школах имелись интернаты. Дети казахов 

учились по книгам и учебннкам на казахском языке, изданным 

переводческой комиссией православного миссионерского общества, 

выработанной Н.И.Ильинским. Для учащихся устраивались школьные 

праздники, где раздавались КОНФЕТЫ, орехи, пряники и в придачу к 

ним христианские религиозпые книги, переведенные на казахский язык. 

(ГАОО, фЛ75, опЛ, д.25а). 
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С 1902 г. в некоторых миссионерских станах были открыты 

вечерные школы занятий со взрослыми новокрсщснными. К примеру, в 

Макарьевском стане в 1902 г. слушателями были 33 новокрещенных 

казаха. 

Периоднчески созывались благочинные съезды духовенства 

миссионерского округа для корректировки направления миссионерской 

деятельности, для обмена опытом и для определения новых задач. 

Интерссно заключннин одного нз этих съездов о причинах, тормозяших 

миссионерское дело. Одним из главных причин съезд определил 

обособленное пребывание казахов в стороне от всего русско-

православного, наводнение степи муллами, открытие в каждом ауле 

мусульманских школ-мектебов, увеличение с каждым годом числа 

паломников в Мекку из казахов. (ГАОО, ф.175, опЛ, д.25а). 

Имеются данные о недовольстве казахов усилением 

миссионерской дсятельности православпой церкви. Ими 

предпринимались и конкретные меры против этого усиления. К 

примеру, в 1906 г. в Петербург съедила делегация от Тургайского уезда 

во главе с Абдыбеком Биримжановым. Они съедили в Петербург по 

вопросам веры, грамотности н земли на обществсниыс дсньги. Вот что 

пишст по этому поводу свящснник Георгиевской церкви г.Тургая 

Алексей: "По вопросам веры они сообшали министру, что им нет 

свободы в постройке мечетей и медресе. Просили себе муфтия, указных 

мулл. Говорили, что местные чиновники вмешиваются в их брачные 

дела. Вспоминали то время, когда инспектора народных школ в степи 

требовали от заведующих училищами, чтобы они, учителя, вместе с 

учениками киргизскими, присутствовали на молитвах утренних и 

вечерних, совершаемых русскими учениками, что киргизским 

мальчикам давались читать книги священные, переведенные на 

киргизский язык, как например: священная история, жизнь святых и др. 

Это де велось все с целью обрусения киргизских мальчиков. По 

вопросам грамотности говорили, что киргизских детей следует прежде 

учить по-киргизски года два, а потом уже по-русски, что книги, 

напечатанные русскими буквами, им не нужны и что вообще русскую 

транскрипцию следует вывести, а ввести арабскую... Русскую грамоту 

находят нужной только для тех, которые учатся уже в 2-х классных 

училищах и далее, а массе киргизской нужна киргизская грамота, 

киргизские учебники, арабскими буквами печатанные..." (ГАОО, ф.175, 

оп.1, д.40). 
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Таковы некоторые особенности миссионерской деятельности 

православной церкви, направлявшейся и финансировавщейся царским 

правительством. Историки говорят, что процесс присоединения 

Казахстана к Российской империи завершился во второй половине XIX 

в. Но в зто время завершается экономическое и политическое 

подчинение Казахстана и начинается духовная колонизация - лишение 

народа исторической памяти, языка, религии, обычаев и траднции. 

Сегодня часто приходится слышать, что многого из своей культуры 

казахи лишились за 70 лет Советской власти. Но, н а м  думается, что 

этот период можно отодвинуть, как минимум еще на 70 лет. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА В КОНЦЕ XVIII-НАЧАЛЕ XX 

ВЕКОВ 

 
Конец XYIII-начало XX веков было основным периодом 

присоединения территории Казахстана к Российской империи и 

нахождения в ее составе. По существенным сторонам содержания и 

развития многих исторических процессов и явлений, происходивших в 

это время здесь в общественной жизни, указанное время составляет 

относительно самостоятельный этап в истории нашей страны. Это 

относится и к истории религии в Казахстане. Многие события и 

процессы, затронувшие тогда духовную сферу и во многом 

определившие содержание и особенности развития религии в данной 

территории, были тесно связаны с присоединением казахских земель к 

Российской империи, с осуществлявшейся здесь политикой 

колониальных властей, с проводившимися ею реформами и, 

соответственно, с глубокой и радикальной трансформацией казахского 

общества. К тому же, события и процессы, произошедшие в 

религиозной сфере здесь в это время, имели и ряд качественных 

отличий от предыдущих периодов.  

К данному периоду относится широкое проникновение и 

распространение православия на территории нашей страны и меры по 

осуществлению миссионерства русской православной церковью (РПЦ) 

при поддержке государства. Качественно изменилось в новых условиях 

и при новых обстоятельствах и мусульманское миссионерство, 

способствовавшее в это время распространению и развитию здесь уже в 

основном канонических форм ислама. С данного периода можно 

говорить о более организованных формах конфессионального развития 

религии на территории нашей страны. Начало этого периода во многом 

связано со временем принятия множества указов Екатерины II, 

относившихся к религиозной сфере и имевших влияние на процессы 

конфессионального развития и на территории казахских земель. А 

конец же данного периода относится ко времени установления нового 
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политического режима на территории бывшей Российской империи – 

Советской власти.  

В рассматриваемый период ислам на территории Казахстана 

значительно укрепляет свои позиции. Важной особенностью этого 

процесса было довольно активное развитие в это время его внешних 

конфессиональных форм. Причем, в конце XYIII-начале XIX веков 

этому способствовало само царское правительство. Влияние 

«российского» мусульманства с его организационными началами, 

проповедывание в этот период среди казахов в основном «книжного» 

ислама, изменение характера социальных отношений способствовали 

организационному развитию мусульманства на территории нашей 

страны через новые конфессиональные институты («указное» и 

«неуказное» духовенство, мечети и мектебы, подчинение 

оренбургскому духовному собранию, попытки создания собственного 

духовного правления, миссионерство, меры по введению метрических 

записей и др.), и приобретению им более конкретных 

конфессиональных форм.  

Вместе с тем, организационное развитие ислама в новых 

условиях на территории нашей страны в этот период не получило своей 

определенной завершенности. Властями стало признаваться опасным 

последовательное организационное развитие ислама в империи, 

особенно на ее окраинах, что, не без основания, считалось ими основой 

для культурного и, далее, политического объединения мусульманского 

населения России под руководством своих духовных лидеров.  

К середине XIX столетия российское правительство отходит от 

политики поддержки распространения мусульманства в Казахстане и 

переходит к политике по его ограничению. Однако, несмотря на это, 

процесс исламизации казахов со временем только усиливался. И 

причины этого лежали гораздо глубже, чем в области внутренней или 

внешней политики. Предпосылки к этому, во многом, были связаны с 

процессом радикальной трансформации в этот период всего казахского 

общества, перестройкой экономического и политического строя, 

сопровождавшейся разрушением прежней патриархальной идеологии, 

как несоответствующей новым реалиям, и процессом сложения новых 

форм существования и развития духовной культуры общества. В этих 

условиях для казахов более приемлемым, более близким, более 

понятным и, в принципе, уже духовно воспринятым был ислам. 

Поэтому в это время в синкретическом исламе, который был присущ 

для традиционного казахского общества, центр тяжести стал 
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перемещаться в сторону усиления позиций канонического 

(«книжного») ислама. 

В усилении позиций ислама на территории Казахстана в 

изучаемое время важная роль принадлежала мусульманскому 

миссионерству, которое в этот период осуществлялось не только со 

стороны Средней Азии, Поволжья и Сибири, но и, в частности, 

представителями Турции. При этом важной его особенностью было, как 

уже отмечалось, проповедывание здесь уже положений канонического 

ислама. 

В укреплении мусульманства в казахских землях и в данное 

время важное место продолжали занимать суфии и ходжи, на 

протяжении веков способствовавшие постепенному гармоничному 

вхождению ислама в степную духовную культуру. Но и суфизм в 

оговариваемое время, в связи с трансформацией традиционных 

общественных отношений, начинает также претерпевать изменения. В 

последующем среди представителей отмеченных течений, стали 

появляться случайные люди, которые в целях извлечения материальных 

выгод в среде религиозно неграмотного населения, стали 

дискредитировать звание суфиев, с которыми раньше связывались 

отреченность от мирского и только духовное совершенствование, а их 

деятельность среди кочевников способствовала восприятию ими , 

прежде всего, духовных ценностей ислама.   

Важной отличительной чертой мусульманского миссионерства в 

это время в Казахстане от православного было наличие здесь для него 

объективных предпосылок, подготовленных предыдущим ходом 

развития духовной культуры казахов. В этом плане оно тут было в 

новых условиях даже востребовано, что и подтверждалось на практике, 

несмотря на препятствия официальных структур, особенно с середины 

XIX века.  

Исследуемое время было качественно новым периодом в 

распространении и развитии ислама в Казахстане также его влиянием 

на общественное сознание и на общественную жизнь уже как учения и 

как системы идей. 

Распространение и организационное развитие русской 

православной церкви (РПЦ) в Казахстане в конце XYIII-начале XX 

веков во многом было связано с территориальным продвижением 

Российской империи на Восток, с расширением ее колониальной 

политики в этом направлении, с процессами хозяйственно-

экономического освоения данного региона и его административно-
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политическим переустройством. Отмеченные процессы приводили к 

увеличению потока переселенцев в присоединяемые к империи 

территории, большинство которых составляли христиане православного 

толка. 

Увеличение и распространение в этот период христианских 

общин и храмов в степных районах Казахстана в первое время шло за 

счет тех из них, которые обслуживали воинские посты и гарнизоны. Это 

накладывало определенный отпечаток на их организационное развитие. 

Так, в рассматриваемый период здесь активное влияние на 

епархиальные дела РПЦ оказывала военно-гражданская власть. 

Пути движения православия на территорию Казахстана в этот 

период шли, как правило, со стороны Оренбургского края и Западной 

Сибири. И в этой связи, деятельность Оренбургской и Западно-

Сибирских епархий (особенно Омской) в этом направлений являлась 

важной предпосылкой и условием для организационного развития РПЦ 

в это время в целом на всей территории нашей страны.  

Дореволюционный период активного распространения и 

организационного развития РПЦ в Юго-Восточном Казахстане 

приходится на вторую половину XIX-начало XX веков. 

Организационное развитие официального православия в этом регионе  

было связано с историей возникновения и развития во второй половине 

XIX-начале XX веков Туркестанской епархии, хотя первоначально к 

данному процессу имели отношение Оренбургская и Томская епархии. 

В первое время значительную часть последователей православия здесь 

представляли военные. Военное духовенство Туркестанского края, до 

начала XX века оставалось в ведении местной гражданской 

епархиальной власти.    

В истории православия на территории Казахстана в изучаемый 

период имела свое место и история старообрядчества. Причем оно 

проникло сюда и получило здесь развитие раньше, чем РПЦ. В 

распространении и развитии старообрядчества в Казахстане в конце 

XVIII–начале XX веков важную роль играло Уральское казачество. 

Приуралье было центром старообрядчества на территории всего 

Казахстана в исследуемое время. 

Уральское казачество, отвергнув в середине XYIII века попытку 

введения у них официального духовного правления, долгое время 

находилось под властью своего протопопа. В плане организационного 

строительства, некоторое сближение у них с официальной церковью 

стало наблюдаться позже через единоверческую церковь. Но данная, 
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«компромиссная», церковь так и не сделала уральских казаков в этот 

период в полной мере последователями РПЦ и, по сути, большинство из 

них так и оставалось староверами.  

На территории нашей республики в это время в основном 

получило распространение староверие поповского направления. Это, 

опять-таки, было связано с тем, что поповство долгое время было 

характерно для уральского казачества, хотя и у них наблюдались 

периоды укрепления беспоповства, когда усиливались гонения на 

раскольников со стороны царского правительства. 

На территории Казахстана в рассматриваемый период получает 

распространение и один из интересных феноменов в истории русского 

православия – единоверие. Его внедрение предпринималось и в среде 

уральского казачества. Причем, единоверие здесь получило 

распространение гораздо раньше, чем в других регионах Российской 

империи и имело свои особенности, которые во многом были 

обусловлены их культурной самобытностью. К концу XIX–началу XX 

веков единоверие уральскими казаками воспринималась, в некотором 

роде, как традиционная вера. Но основная цель его введения, все же, не 

была достигнута, и большинство уральского казачества, по сути, 

оставалось староверами. 

Появление многих ранних христианских культовых зданий на 

территории нашей страны также было связано со старообрядчеством. С 

нею же в основном связано и появление здесь скитов, которые затем 

уничтожались по мере укрепления тут позиций РПЦ. И первые 

монашествующие из православия на территории казахских земель были 

обитателями старообрядческих скитов. 

В проникновении староверов в регионы Казахстана немалое 

место занимала, опять же, политика по колонизации новых территории. 

В этом плане власти особо не препятствовали старообрядцам и русским 

сектантам, переселявшимся сюда, которые, таким образом, увеличивали 

славянское население на окраинах империи.  

Наряду со старообрядчеством в оговариваемый период на 

территории нашей страны получили распространение и старые русские 

секты (СРС), также имевшие отношение к распространению здесь 

православной религиозной культуры. В основном это были 

последователи так называемых «духовных христиан» (молокане, 

духоборцы, скопцы и ряд др.). Их появление и развитие здесь в то 

время было связано как с переселенческим движением, так и с 



 31 

гонениями на них со стороны официальных светских и духовных 

органов. 

Большинство старообрядцев и СРС представляли собой 

умеренные, с рационально устроенным бытом религиозные 

объединения. «Нежелательными» и «гонимыми» их делали, в основном, 

идейные и культовые расхождения и противоречия с официальной 

церковью и устоями монархизма. Многие положительные качества 

староверов и раскольников, зачастую, отмечались самими 

представителями официальной власти. Это были, как правило, нижние 

чины администраций, соприкасавшиеся с ними непосредственно на 

практике. 

Миссионерская деятельность РПЦ в Казахстане в 

рассматриваемый период имела место во всех его регионах и была 

связана, а во многом и обусловлена, политикой царизма на окраинах 

империи в отношении присоединенных к ней народов. В то же время, в 

разных регионах страны она имела свои особенности во времени, 

методах и формах реализации. Так, к примеру, не было открытого и 

широкого миссионерства РПЦ на Юго-Востоке Казахстана, являвшейся 

тогда частью Туркестанского генерал-губернаторства. 

Объективных предпосылок в проведении православного 

миссионерства на территории Казахстана в данное время не было, 

были, в основном, имперские задачи по политической и культурно-

этнической ассимиляции присоединенных к России народов, что 

подтверждается отсутствием массового характера крещения казахов в 

этот период. А немногие из них, принявшие православие, как правило, 

относились к его обедневшей части, оторванной от традиционной 

среды, и испытывавшие материальные трудности. 

После 1905 года православному миссионерству пришлось 

заботиться уже не об умножении числа «просвещенных», а об 

удержании их в рядах крещенных прежде, так как после 

провозглашения свободы вероисповедания, начался отток многих 

крещенных ранее в свои традиционные верования. 

Главным же фактором неэффективности миссионерства РПЦ 

среди казахов в этот период, помимо прочих (территориальная 

протяженность, нехватка подготовленных миссионеров, исламское 

миссионерство, влияние среды и др.) являлось то, что казахи к этому 

времени являлись мусульманами не просто «этнически». К этому 

времени ислам уже значительно проник в их духовную культуру, хотя 

многие, прежде всего представители колониальной администрации, 
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считали казахов слабоисламизированным народом и называли их 

«язычниками». Но это было далеко не так. Хотя мусульманство в среде 

казахов к данному времени существовало в основном в форме бытового 

ислама, но осознание себя и окружающего мира у них в основном шло 

через исламские ценности. Поэтому, несмотря на то, что казахи 

находились на переферии исламского мира, и несмотря на кочевую 

среду, к данному периоду они себя считали и ощущали мусульманами, 

доказательством чему была дальнейшая результативность 

мусульманского миссионерства в Степи, по сравнению с православным, 

несмотря на значительные к этому препятствия со стороны царской 

администрации, что ее представители в последующем и признали. На 

практике деятельность РПЦ и официальных органов по православному 

миссионерству среди «инородцев» в большей степени приобретала 

формы одного из путей их русификации. 

Таким образом, период конца XYIII-начала XX веков можно 

рассматривать как качественно новый этап в развитии религии на 

территории Казахстана. Это было периодом не просто активного 

распространения и развития здесь таких религии как ислам и 

православие, но и прохождением этих процессов при новых социально-

экономических и политических условиях, при быстро изменявшихся 

формах и характере общественных отношений. Данное время было 

характерно развитием на территории нашей страны новых для нее 

конфессиональных институтов ислама и православия. Если до этого о 

религии здесь можно было говорить в основном как об определенных 

системах мировосприятия людей, в реальной жизни проявлявшихся, как 

правило, в форме различных обрядов и традиции, то в рассматриваемое 

время важное место начинают занимать конфессиональные формы и 

институты их организации и развития. К тому же, именно в этот период 

казахстанское общество становится многоконфессиональным, и в его 

религиозной сфере происходят значительные структурно-

организационные изменения.  

 

 

*** 
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