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ИСЛАМ В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
И ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

ЗА 30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ (1991-2021)

В историографии Казахстана важное место занимает научная проблема распространения 
ислама и его роли в истории казахов. Как известно, на протяжении всего советского периода, уже 
с 20-х гг. ХХ в. и вплоть до 1991 г. вследствие господства атеизма и антиисламского синдрома 
ученые не имели возможности для всестороннего и объективного исследования исламского 
фактора в истории и культуре казахского народа. Достаточно сказать, что имя Ходжи Ахмеда 
Ясауи было под запретом, суфизм трактовался как реакционное явление мистицизма (данное 
слово имело негативное значение в советской науке). Также в академических трудах ислам 
трактовался как вера социальной верхушки, тогда как народные массы якобы всегда исповедовали 
шаманизм. В целом, проблема исламизации тюрков и роль мусульманства для казахской нации 
оставалась табуированной и идеологически ангажированной проблемой. 

В историографическом обзоре за годы Независимости определены узловые проблемы, 
противоречия и ограниченность советологических концепций, в частности, о «синкретизме» и 
«поверхностном исламе», и показаны пути исследований в условиях Независимости и активизации 
международного сотрудничества. Обращается внимание на концепцию регионального ислама, 
признание самоидентификации этноса как главного критерия его для определения религиозной 
принадлежности; на современные тенденции и достижения исследователей, направленные на 
изучение как теоретических, так и фактологических аспектов проблемы исламизации. Дана 
общая характеристика наиболее важных исследований, их новизны, в то же время наличия 
плюрализма научных мнений, перспектив исследования роли и места ислама в истории тюрков и 
истории Казахстана в целом. Также отражена суть авторской концепции на историю исламизации 
территории Казахстана в эпоху средневековья. 

Ключевые слова: антиисламский синдром, синкретизм, региональный ислам, религиозная 
иден тичность, цивилизационный подход, международные связи, духовный фактор, фунда-
ментальные исследования. 
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In the historiography of Kazakhstan, the scientific problem of the spread of Islam and its role in the 
history of the Kazakhs occupies an important place. As is known throughout the Soviet period from the 
1920s to 1991, due to the domination of atheism and anti-Islamic syndrome, scholars did not have the 
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opportunity to comprehensively study the Islamic factor in the history and culture of the Kazakh people. 
Suffice it to say that the name of Khoja Ahmed Yasawi was banned, Sufism was interpreted as a reac-
tionary phenomenon of mysticism (this word had a negative meaning in Soviet science). In addition, in 
academic works, Islam was interpreted as the faith of the social elite, while the masses allegedly always 
professed Shamanism. In general, the problem of the Islamization of the Turks and the role of Islam for 
the Kazakh nation remained a taboo and ideologically engaged issue.

The historiographic review over the years of Independence identifies key problems, contradictions 
and limitations of Sovietological concepts, in particular, about “syncretism” and “superficial Islam”, and 
shows the ways of research in the conditions of Independence and intensification of international co-
operation. Attention is drawn to the concept of regional Islam and the recognition of self-identification 
of an ethnic group as its main criterion for determining its religious affiliation, to modern trends and 
achievements of researchers aimed at studying both theoretical and factual aspects of the problem of 
Islamization. A general description of the most important studies, their novelty, at the same time, the 
presence of pluralism of scientific opinions, prospects for studying the role and place of Islam in the his-
tory of the Turks and the history of Kazakhstan in general is given. The essence of the author’s concept 
on the history of the Islamization of the territory of Kazakhstan in the Middle Ages is also reflected.

Key words: anti-Islamic syndrome, syncretism, regional Islam, religious identity, civilizational ap-
proach, international relations, spiritual factor, fundamental research.
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Қазақстан тарихындағы ислам: Тәуелсіздіктің 30 жылдығы ішінде  
проблемаға жаңаша көзқарас және зерттелу нәтижелері  

(1991-2021)

Қазақстан тарихнамасында исламның таралуы және оның қазақ халқының тарихындағы 
маңызы сынды ғылыми проблемасы айтарлықтай орын алады. Кеңес дәуірінде, нақтырақ 
айтқанда, ХХ ғ. 20-жылдарынан бастап 1991 жылға дейін атеизмнің үстемдігі мен антиисламдық 
синдромның ықпалы нәтижесінде зерттеушілер ислам факторының қазақ халқының тарихы 
мен мәдениетіндегі орнын жан-жақты әрі шынайы зерттеуге мүмкіндігі болмады. Қожа Ахмет 
Ясауидің есіміне тыйым салынып, сопылық ілімі мистицизмнің (кеңес ғылымында бұл сөз теріс 
мағынаға ие болды) реакциялық құбылысы ретінде қарастырылуының өзі жеткілікті. Сонымен 
қатар, академиялық еңбектерде ислам жоғары әлеуметтік топтағылардың діні болса, қарапайым 
халық шаманизмді ұстанды деп түсіндірілді. Жалпылай айтқанда, түркілердің исламдану мәселесі 
және қазақ халқы үшін мұсылманшылықтың маңызын қарастыру тыйымдар мен идеологиялық 
тұрғыда бұрмалаушылықтарға ұшырады.

Тәуелсіздік жылдарындағы тарихнамалық шолу бойынша түйінді мәселелер, кеңестік тұжы-
рым дамалардың, әсіресе «синкретизм» және «үстірт ислам» туралы пікірлердің кереғарлығы мен 
шектеулілігі анықталып, Тәуелсіздік жағдайындағы зерттеулердің жолдары мен халықаралық 
ынтымақтастықтың жандануы көрсетілген. Аймақтық ислам тұжырымдамасы, діни бірегейлікті 
анықтау үшін этностың өзін-өзі сәйкестендіру мәселесінің маңыздылығымен бірге исламдану 
мәселесінің теориялық және фактологиялық аспектілерін зерттеуге бағытталған қазіргі тен-
денциялар мен зерттеушілерге назар аударылады. Маңызды зерттеулер мен олардың жаңалығы, 
ғылыми пікірлердің алуандылығы және түркілер мен Қазақстан тарихындағы исламның рөлі мен 
орнын зерттеудің келешегіне қатысты жалпы сипаттамалар берілген. Сондай-ақ, орта ғасырлар 
кезіндегі Қазақстан территориясының исламдану тарихына қатысты авторлық тұжырымдаманың 
мәні ашылады. 

Түйін сөздер: исламға қарсылық синдромы, синкретизм, аймақтық ислам, діни бірегейлік, 
өркениеттік тұрғы, халықаралық байланыстар, рухани фактор, іргелі еңбектер. 

Введение 

На протяжении советской эпохи (20-е годы 
ХХ в. – 1991 г.) религия была изгнана из всех 
сфер национального бытия; в отношении науч-
ной проблемы ислама в истории Казахстана су-
ществовало идеологическое табу. Следы ислама, 
влияния арабо-персидского фактора были уда-

лены из текстов литературного наследия, фоль-
клора, историко-этнографического наследия. В 
официальной исторической науке советского 
Казахстана господствовал тезис о «религиозном 
синкретизме» и «плохом» исламе среди казахов-
кочевников.

Наряду с этим считалось, что мусульманство 
было якобы религией «классовой верхушки» 
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(ханов и ходжей), а «народной верой» оставался 
шаманизм. Все это привело к тенденциозному 
выпячиванию домусульманского пласта верова-
ний на основании односторонней информации. 
Не бралось во внимание то, что «посторонним 
наблюдателям были доступны, как правило, 
внешние проявления религиозной жизни каза-
хов, и их рассуждения о якобы невежестве ка-
захов в отношении основ ислама не опирались 
на серьезное знание действительности. Многие 
авторы, публиковавшие свои впечатления о ка-
захах, сами не знали хорошо ислам» (Басилов В., 
Кармышева Дж., 1997: 17).

За годы Независимости, способствовавшей 
деидеологизации науки, произошло кардиналь-
ное переосмысление данной комплексной про-
блемы. Важное значение имело заключение 
современных экспертов о том, что причина не-
корректных оценок религиозного прошлого ка-
захов была в недооценке духовного «я», т.е. са-
мосознания этноса. Тем более по ханафитскому 
шариату для присоединения к мусульманской 
общине было вполне достаточно акта вероиспо-
ведания. Также еще Ч. Валиханов свидетель-
ствовал о том, что каждый казах полон гордости 
за свою мусульманскую идентичность (Валиха-
нов Ч., 1984:198). 

В трактовке проблемы исламизации тюрков в 
отечественной историографии особенно заметен 
контраст и серьезный разрыв между подходами 
советского (марксистского) и постсоветского 
времени. Деколонизация сознания, возрождение 
в Казахстане ислама как традиционной религии, 
рост международных связей были объектив-
ными факторами для преодоления исламофо-
бии и выхода национальной историографии из 
кризиса. Стимулировало новые исследования и 
расширение источниковой базы, введение в на-
учный оборот малоизученных сакральных ро-
дословных, агиографии и т.д. 

Представляет интерес вопрос о том, на ос-
новании каких принципов происходит переход 
от советской концепции «синкретизма» и «дво-
еверия» (хотя все еще остаются ее сторонники) 
к более взвешенной концепции «казахской му-
сульманской традиции» (общине) с признанием 
системообразующей роли суннитско-ханафит-
ского ислама и суфизма, также вклад ученых-гу-
манитариев РК в раскрытие тех или иных аспек-
тов данной междисциплинарной проблемы.

Материалы и методы 

Общефилософский аспект методологии свя-
зан с цивилизационным подходом к истории, 

когда религии в доиндустриальных азиатских 
обществах отводится роль значимого духовного 
фактора. Также необходимо учитывать тезис об 
интегральности ислама. Наиболее общими мето-
дами данного уровня выступают методы анализа 
и синтеза, индукции и дедукции, метод восхож-
дения от конкретного к абстрактному.

Изучение роли ислама в советский период 
затруднялось идеологией атеизма, цензурой и 
негласной установкой на замалчивание страниц 
национальной истории, связанных с религией и 
духовенством. Поэтому при анализе историогра-
фии и методологии изучения данной проблемы 
важнейшее место занимает принцип историз-
ма (Зевелев А.И., 1987). Историзм обязывает 
учитывать негативное отношение марксизма 
к мировым религиям. Также из него вытека-
ет необходимость рассмотрения исторической 
концепции в динамике социальных условий ее 
зарождения (Камынин В.Д., 2011:55). В то же 
время целесообраз но давать оценку научной 
концепции в сравнении с предшествующим со-
стоянием истори чес кой науки. Это позволяет 
выявить процесс накопления исторических зна-
ний, определить преем ственность в развитии 
исторической науки.

Определение содержания и динамики про-
цесса изучения проблемы осуществляется с по-
мощью методов историографического анализа, 
аналогичных методам исторического исследо-
вания, это – метод компаративистики, истори-
ко-генетический, типологический, историко-си-
стемный методы. Характеристика современных 
казахстанских трудов по теме основана на про-
блемном подходе, связанным с рассмотрением 
общих или частных вопросов религиозно-куль-
турного прошлого. Немаловажен метод аб-
страгирования и типологизации, т.к. при всем 
разнообразии и плюрализме взглядов методом 
генерализации можно вывести присущее пост-
советским работам казахстанских авторов един-
ство парадигмы, отраженное в демократической 
установке, беспристрастности, опоре на источ-
ники, признание ценности любой духовной тра-
диции, взаимосвязи этничности и религии. 

Результаты и обсуждения

Исламский дискурс в постсоветской казах-
станской науке. Предпосылки формирования 
новых подходов к проблеме «ислам у казахов» 
после 1991 г. 

Распад СССР и ренессанс мировых религий 
на постсоветском пространстве дал невиданный 
толчок росту исследовательского интереса к 
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исламу. Как уже отмечалось, стереотипы отно-
сительно религиозного прошлого казахов были 
обусловлены главным образом антимусульман-
ской ментальностью, отсутствием международ-
ных научных связей и информационной блока-
дой страны. В новых исторических условиях в 
самой России и постсоветских республиках ав-
торы стали активно обращаться к теме религий, 
этнообразующей функции религии, связи между 
конфессиональным прошлым и духовным на-
следием. В свете цивилизационного подхода ре-
лигия стала признаваться как положительное яв-
ление, как фактор этнокультурной интеграции, 
сплачивания этносов в метаэтнические социаль-
ные общности и т.д. 

Сразу обозначился междисциплинарный ха-
рактер казахстанского исламоведения, в котором 
активно участвовали востоковеды, тюркологи, 
филологи, историки, философы, этнографы, ис-
кусствоведы и др. В организации и проведении 
научных исследований наблюдалась стихий-
ность и бессистемность, также методологиче-
ский плюрализм. В то же время реальным сти-
мулом для изучения ислама стал разделяемый 
большинством исследователей и творческой ин-
теллигенции исключительно позитивный взгляд 
и интерес к суфизму, наследию ученых, особен-
но – великого туркестанского поэта и шейха Ах-
меда Ясауи. 

Изучение исламского, арабо-мусульманско-
го компонента национального наследия во мно-
гом происходило опосредственно – через изуче-
ние великих деятелей культуры – Аль-Фараби, 
Ясауи, Дулати, Абая и др. Развернулось много-
плановое исследование их наследия усилиями 
представителей различных гуманитарных наук; 
за рассматриваемые десятилетия было органи-
зовано много международных научных конфе-
ренций и форумов, издавались и переводились 
их сочинения. Такого рода усилия привели в ко-
нечном счете к становлению ясауиведения и фа-
рабиеведения как особых научных направлений 
в Казахстане. Нельзя не отметить вклад филосо-
фов А. Нысанбаева, Ж. Алтаева, Г. Есима и др. 

Поскольку успешность историко-этногра-
фических и востоковедных исследований обу-
словлена источниковедческой базой, то трудно 
переоценить работу по выявлению, изучению 
и введению в научных оборот новых сведений 
из письменных источников, средневековых 
текстов, образцов национального фольклора, 
которыми предварялись или сопровождались 
исламоведческие исследования. Это касалось 
переводов, издания арабо-персо-тюркоязычных 

памятников, поиск новых рукописей, этногра-
фических, археологических, архивных матери-
алов. Работа осуществлялась в рамках многих 
международных программ, государственного 
проекта «Культурное наследие» и др. 

В качестве примера можно отметить бес-
спорное значение публикаций сакральных ро-
дословных (Исламизация и сакральные родос-
ловные Азии, 2008), «Насаб-нама» (Мүминов Ә.,  
Жaндaрбек З., 1992); издание запрещенных в со-
ветский период казахского религиозного фоль-
клора в жанре «кисса» (Бaбaлaр сөзі., 2005), 
20-томного собрания сочинений теолога и поэта 
Машхур-Жусупа Копеева и др. 

В то же время в отношении ислама в сред-
невековой Евразии еще со времен В. Бартольда 
хорошо известен объективный дефицит истори-
ческой информации и скудость источниковедче-
ской базы, в особенности касательно хода и кон-
кретных событий обращения в ислам тюрков. 
Учитывая это обстоятельство, исследователям 
приходилось максимально внимательно, скру-
пулезно, критически искать и восстанавливать 
любые, даже мельчайшие фрагменты и факты из 
нарративных сочинений и фольклора, имеющие 
отношение к проблеме. 

На этом пути определилась и задача реинтер-
претации, т.е. рассмотрения под углом зрения со-
временной методологии сведений из известных 
исторических источников. Например, в советский 
период были изданы «Зийа ал-кулуб», «Михман-
наме-и Бухара» и подобные источники, отрывки 
из сочинений арабских авторов о Золотой Орде 
в «Сборнике» В. Тизенгаузена и др., однако со-
держащиеся в них сведения по исламу у тюрков 
и монголов не были еще предметом анализа либо 
трактовались тенденциозно (например, Ибн Руз-
бихан, наоборот, свидетельствовал, что Казах-
ское ханство в XVI веке – «страна ислама», одна-
ко советская наука утверждала обрат ное). Другое 
направление расширения источниковой базы за-
ключалось в повороте к богатому наследию фоль-
клора и устной историологии тюрков, что прежде 
недооце нивалось. 

Общая тенденция исследований исламского 
наследия за годы Независимости была, на наш 
взгляд, в позитивной исследовательской «вол-
не», находясь на которой, новая генерация ка-
захстанских ученых корректировала прежние 
идеологизированные и мифологизированные 
советские концепции, в своих трудах демон-
стрируя новизну и соответствие современным 
научным стандартам, плодотворно развивая 
международные связи. 
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Неоспоримо общетеоретическое значение 
трудов исламоведа А. Дербисали, который мно-
гие годы сочетал позицию ученого-арабиста 
с функцией Верховного муфтия РК. В его пу-
бликациях последовательно проводилась идея 
о нерасторжимости ислама и науки, ислама и 
цивилизации. Уделялось большое внимание ци-
вилизаторской миссии ислама, истории ранних 
мечетей страны, духовной деятельности суфий-
ских шейхов, своеобразию регионального исла-
ма, обусловленному господством ханафитского 
мазхаба (Әбсaттaр Дербісәлі, 2008). Акцент в ра-
ботах сделан на изучении и интерпретации араб-
ских источников, поиске информации о выда-
ющихся персоналиях – средневековых ученых, 
выходцах из Южного Казахстана и Семиречья 
(Хибaтуллa aт-Тaрaзи, 2012). 

В целом, важнейшие аспекты фундаменталь-
ной проблемы «ислам у казахов» были подня-
ты и в той или иной степени освещены в трудах  
Б. Кумекова (Көмеков Б.Е., Ильясова З.С., 2011), 
М. Абусеитовой (Абусеитова М., 2008), А. Му-
минова (Муминов А., 2003), А. Султангалиевой 
(Султангалиева А, 1998), Р. Мустафиной (Му-
стафина Р., 2006) А. Нургалиевой (Нургалиева 
А., 2005), А. Тасмагамбетова (Тасмагамбетов А., 
2009), А. Жаксылыкова (Жаксылыков А., 1999) 
, А. Абуова (Абуов А., 1997), Д. Кенжетая (Кен-
жетай Д., 2008), М.Булутая (Булутай М., 2000),  
З. Жандарбека (Жандарбек З., 2003), М. Кожа 
(Кожа М., 2008), С. Ажигали (Ажигали С., 2002), 
Н. Нуртазиной (Нуртазина Н., 2000), З. Ибадул-
лаевой (Ибадуллаева З., 2001) и других ученых – 
востоковедов, историков, философов, этнологов, 
литературоведов, археологов. Общим для них 
является отход от прежних классовых позиций, 
тезиса о «двоеверии» и шаманизме казахов, при-
вычки противопоставлять ислам и этническое 
самосознание. Большинство авторов признают, 
исходя из критерия самоидентификации, что ка-
захский этнос XVIII – XIX вв. должен причис-
ляться к сообществу мусульманских народов. 

В ходе исследований истории исламизации 
тюркского мира важным теоретико-методоло-
гическим подспорьем для казахстанских ученых 
стала разработанная российскими исламоведами 
концепция регионального ислама (Прозоров С., 
2004), в которой пласт верований и практик, ра-
нее считавшийся доисламским комплексом, был 
теперь идентифицирован как компонент мест-
ной мусульманской традиции (Подвижники ис-
лама, 2003). 

Концепцию «поверхностного ислама» с 
точки зрения новых источников-родословных 

о ходжах опровергает и казахский исламовед  
А. Муминов (Муминов А., 2004:233), данная 
точка зрения перекликается со взглядами проф. 
Д. Девиса из США (Devin DeWeese, 1994), мно-
гих российских авторов, призывавших ставить 
самосознание и «внутренний» взгляд самого на-
рода выше сомнительных оценок сторонних на-
блюдателей. 

Теория «поверхностного ислама» анализиру-
ется в публикациях Н.Д. Нуртазиной, в которых 
впервые сформулирована гипотеза о «приливах» 
и «отливах» в исламизации. С этой точки зре-
ния допускается, что вполне исламизированное 
позднесредневековое номадное сообщество ка-
захов впоследствии могло пережить кризис ча-
стичной деисламизации и «языческой реакции» 
из-за социальных катастроф и войн XVII – нач. 
XIX вв. (Нуртазина Н., Сабыргалиева Н., 2018). 
Такой кризис и вызвал к жизни новую волну ис-
ламского просвещения со стороны российско-
подданных волжских татар, хотя, по мнению ав-
тора, ядро мусульманского самосознания всегда 
оставалось у народа неизменным. 

Основные направления, труды и достиже-
ния ученых РК в изучении ислама в истории Ка-
захстана

Особняком в исламоведческой литературе 
постсоветского периода стоит своеобразное ис-
следование, монография М. Булутая на казах-
ском языке (Бұлұтай М., 2000). Философ-рели-
гиовед, репатриант, долгое время проживший в 
Западной Европе, автор внес вклад в популяри-
зацию духовных ценностей ислама в РК. В своей 
работе на основе разнообразных источников и 
прежде всего работ западных и турецких авто-
ров М. Булутай обосновал цивилизующую роль 
ислама в истории древних тюрков. Проблема 
распространения ислама в Центральной Азии 
рассматривается в контексте общеисторических 
изменений и закономерностей эволюции рели-
гиозного сознания древних обществ. 

Среди работ обобщающего характера можно 
отметить публикации А. Нургалиевой, посвя-
щенные исламу в период последней четверти 
XVIII – начала XX вв., в которых сделана по-
пытка осмыслить комплекс отношений «ислам-
ская религия – казахское общество» как часть 
общероссийской имперской реальности. Автор, 
опираясь на этнографические, исторические ис-
точники, архивные документы, критически ис-
пользуя большой массив научной литературы, 
в том числе западные исследования, раскрыва-
ет динамику изменения религиозной ситуации, 
роль ислама во взаимоотношениях власти и 
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общества и др. В работе А. Султангалиевой рас-
сматривается связь ислама и этноса, обосновы-
вается формообразующая роль исламской идео-
логии (Султангалиева А., 1998). 

В историко-этнографических исследованиях Р. 
Мустафиной, посвященных «народному» исламу 
у казахов XIX – XX вв., главное внимание уделе-
но суфийской практике, культу «аулие», мазарам и 
т.д. Автор подвергает критике устоявшееся мнение 
о поверхностном исламе, полагая, что по крайней 
мере к XIX веку ислам уже господствовал во всех 
сферах жизни казахского общества (Мустафина Р., 
2006:57). И все же автору не чужда идея о религи-
озном синкретизме и значительной роли реликтов 
доисламских верований и обрядов. 

Возвращаясь к трудам проф. А. Муминова, 
необходимо отметить их источниковедческую 
направленность. На основе широкого круга вос-
точных источников им раскрыто содержание на-
следия теологов-ханафитов в Центральной Азии, 
роль данного мазхаб) в формировании локаль-
ной формы ислама. Именно «многосторонняя 
деятельность ханафитов способствовала превра-
щению ислама в «свою религию» для местного 
населения» (Муминов А., 2003:5). В работе авто-
ра «Новые подходы к изучению процесса исла-
мизации Центральной Азии» раскрывается роль 
ханафизма и раннего движения мурджиитов в 
успешной исламизации не-арабского населения. 
В свете положения о региональных формах ис-
лама автором выдвинута идея собственно казах-
ской мусульманской общины.

В междисциплинарных исследованиях авто-
ра настоящей статьи комплексно изучен исто-
рический процесс исламизации Казахстана в 
эпоху средневековья. Впервые поднят вопрос об 
исторических и социальных предпосылках исла-
мизации древних тюрков – с учетом эволюции 
сознания, смены мифологического типа созна-
ния на рациональный, цивилизационного «само-
развития», номадизма в рамках ислама. Также 
автор предлагает свою периодизацию распро-
странения ислама, состоящую из трех этапов. 
Итогом исламизации автор считает зарождение 
полноценной казахской мусульманской тради-
ции (Нұртазина Н., 2020). Исламизация, сопро-
вождавшаяся принятием нового священного 
текста, алфавита, изменением погребального об-
ряда и др., оценивается как серьезный водораз-
дел в истории тюркских племен Казахстана. 

Одним из важных направлений или аспек-
том истории ислама в Казахстане по-прежнему 
остается изучение суфизма и наследия великого 
исламизатора Ахмеда Ясауи. Суфизм у тюрков, 

генеалогию и духовное наследие Ясауи изучали 
Д. Кенжетай, А. Абуов, З. Жандарбек, К. Бегали-
нова, Е. Картабаева и многие другие ученые. В 
Туркестане проводятся ежегодные и юбилейные 
конференции, посвященные наследию великого 
учителя (Қожа Ахмет Ясауи мұралары, 2008), 
международные тюркологические конгрессы. 
В содержании трудов данного направления по-
мимо источниковедческих изысканий обосно-
вываются новые методологические подходы, 
необходимость всемерного учета духовно-ре-
лигиозного фактора, прогрессивной роли хана-
фитского ислама в истории Казахстана, в целом, 
раскрывается уникальная духовная миссия Яса-
уи среди тюркских кочевников.

Несмотря на значительный прорыв в раз-
работке проблемы за 30 лет Независимости, в 
содержании проблемы ислама в истории Казах-
стана все еще содержится немало лакун и дис-
куссионных вопросов, требующих дальнейшего 
исследования. Это касается хронологии, особен-
но верхней границы в периодизации исламиза-
ции, соотношения ислама и государственности, 
ислама и национального самосознания, сопря-
женности ислама и тенгрианства, биографии и 
наследия религиозных деятелей (ишанов, хаз-
ретов и т.д.). Также назрела задача выработки 
официальной историографией (в академических 
многотомных трудах) единого мнения об исто-
рической роли ислама в судьбах Казахстана.

Заключение

Не отрицая заслуг ученых-предшественни-
ков советской эпохи, в то же время приходится 
констатировать несостоятельность многих их 
взглядов на религиозное прошлое Казахстана, 
когда в цивилизационной истории неправомерно 
преувеличивалась роль тенгрианско-шаманско-
го компонента, противопоставлялись устно-вер-
бальная и книжно-письменная традиции каза-
хов. Проблема «ислам у казахов» долгое время 
была подлинным «белым пятном» историогра-
фии Казахстана. За анализируемый период была 
проведена работа по сбору, переводу и анализу 
источников и новых материалов. Религиозная 
идентичность народа наиболее полно отражает-
ся в образцах устной историологии, эпическом, 
генеалогическом, сакральном, агиографическом 
наследии. И именно доступ и «легализация» 
данного корпуса источников позволили начать 
переосмысление научной проблемы.

В настоящей статье, не претендуя на пол-
ноту историографического исследования, мы 



9

Н.Д. Нуртазина 

определили наиболее важные закономерности 
и итоги изучения темы. На сегодняшний мо-
мент специалисты разделяют мнение о том, 
что не теория «слабого» ислама, а концепция 
разноликого ислама с признанием региональ-
ного и этнического равноправия внутри едино-
го исламского мира позволит выйти на новые 
рубежи изучения мусульманского прошлого 
многих народов. Важнейшее значение для но-

вой историографии имел тезис о том, что са-
моидентификация этноса (группы, индивиду-
ума) является главным критерием религиозной 
принадлежности субъекта. В русле концепции 
традиционного ислама стали возможны пути 
реконструкции генезиса казахской мусульман-
ской традиции, в которой формообразующая 
роль принадлежала ханафитскому шариату и 
суфийской этике. 
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