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ИСЛАМСКИЕ ТРАДИЦИИ  
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАЗАХСКОГО ОБЩЕСТВА В XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Статья посвящена исследованию исламских традиций в благотворительной деятельности 
казахского общества в XIX – начале XX века. Целью работы является анализ социальной роли 
благотворительности в контексте исламской религиозной практики, а также выявление норм, 
способствующих интеграции общества. Авторы акцентирует внимание на различных формах 
мусульманской благотворительности, которые стали основой для организации общественных 
инициатив, направленных на решение социальных проблем и развитие просвещения в условиях 
роста капиталистических отношений и возникающих социальных противоречий. Казахские ме-
ценаты осознавали необходимость изменений, активно участвуя в общественной жизни. Резуль-
таты исследования подчеркивают важность благотворительности как инструмента социального 
взаимодействия и культурного развития в изучаемый период, что может способствовать более 
глубокому пониманию исторических и культурных контекстов благотворительной деятельности. 

Ключевые слова: Казахстан, религия, ислам, закят, садака, вахф, инфак, благотворитель-
ность, бай, предпринимательство, меценатство.
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Islamic traditions in charitable activities of kazakh society 
 in the ХІХ – early ХХ centuries

The article is devoted to the study of Islamic traditions in the charitable activities of Kazakh society 
in the 19th – early 20th centuries. The aim of the work is to analyze the social role of charity in the con-
text of Islamic religious practice, as well as to identify norms that contribute to the integration of society. 
The authors focus on various forms of Muslim charity, which served as a starting point for civic initia-
tives focused on tackling social challenges and advancing education in the context of growing capitalist 
relations and emerging social contradictions. Kazakh philanthropists were aware of the need for change, 
actively participating in public life. The results of the study emphasize the importance of charity as a 
tool for social interaction and cultural development in the period under study, which can contribute to a 
deeper awareness of the historical and cultural background of philanthropy. 
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ХІХ-ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамының  
қайырымдылық қызметіндегі ислам дәстүрлері

 Мақала XIX-XX ғасырдың басындағы қазақ қоғамының қайырымдылық қызметіндегі ислам 
дәстүрлерін зерттеуге арналған. Жұмыстың мақсаты – исламдық діни тәжірибе контекстіндегі 
қайырымдылықтың әлеуметтік рөлін талдау, сондай-ақ қоғамның интеграциясына ықпал ететін 
нормаларды анықтау. Автор капиталистік қатынастар мен туындайтын әлеуметтік қайшылықтардың 
өсуі жағдайында әлеуметтік мәселелерді шешуге және ағартушылықты дамытуға бағытталған 
қоғамдық бастамаларды ұйымдастыруға негіз болған мұсылмандық қайырымдылықтың әртүрлі 
формаларына назар аударады. Қазақ меценаттары қоғамдық өмірге белсенді қатыса отырып, 
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отырып, өзгерістердің қажеттілігін түсінді. Зерттеу нәтижелері қайырымдылықтың зерттелетін 
кезеңдегі әлеуметтік өзара әрекеттесу және мәдени даму құралы ретіндегі маңыздылығын көр-
сетеді, бұл қайырымдылық жұмыстарының тарихи және мәдени контексттерін тереңірек түсіну-
ге ықпал етуі мүмкін. 

Түйін сөздер: Қазақстан, дін, ислам, зекет, садақа, вахф, инфак, қайырымдылық, бай, кәсіп-
керлік, меценаттық.

Введение

Исторически концепции благотворительно-
сти представляют собой преломления культур-
ных традиций и ценностей, отражая отношение 
к уязвимым слоям общества. Эти концепции 
включают в себя восприятие общественного по-
рядка, роль богатства, нормы справедливости и 
ответственности, а также представления о до-
бродетели. Основываясь на теологических обо-
снованиях, как в иудаизме, христианстве, так 
и в исламе, благотворительность приобретает 
метафизическое значение, что способствует её 
устойчивости в социальных структурах. Джулия 
Р. Либерман и Михал Ян Розбицки подчёрки-
вают, что благотворительность играет важную 
роль не только в оказании материальной помо-
щи, но и в формировании системы обществен-
ных смыслов. Благодаря своей способности от-
ражать и интегрировать ключевые социальные 
и культурные ценности, она становится свое-
образным зеркалом общественного сознания. 
Через участие в благотворительных практиках 
люди не просто откликаются на чужую нужду, 
но также обретают способ осмысления коллек-
тивных представлений о добре, справедливости, 
ответственности и взаимопомощи, тем самым 
придавая глубинный смысл как личному суще-
ствованию, так и жизни своего общества в це-
лом. (Lieberman, Rozbicki, Lanham, 2017:274). 
Благотворительность служит отражением соци-
альных и культурных ценностей. Эти ценности 
обеспечивают упорядоченность, помогая людям 
находить стабильность. Общая реальность, соз-
даваемая на основе этих представлений, форми-
рует групповую идентичность и направляет по-
ведение ее индивидов. В отличие от статичных 
культурных теорий, данная реальность дина-
мична и подвержена изменениям, сохраняя при 
этом элементы, которые передаются через поко-
ления. В исламе собственность и богатство рас-
сматривается как божественное благословение, 
которое требует ответственного использования. 
Ислам допускает обладание богатством, но ак-
тивно предостерегает от излишества и роскоши. 
Это богатство не является лишь личным досто-

янием. Каждый человек, обладающий благами, 
несет ответственность за их распределение и 
должен заботиться об обществе. Принцип уме-
ренности в образе жизни становится важной ча-
стью исламского учения. В этом контексте рели-
гия предписывает выделять определенную долю 
средств на благотворительность, что служит 
проявлением заботы о тех, кто находится в более 
уязвимом положении. Меценатство и поддержка 
благотворительных инициатив имеет глубокие 
исторические корни в исламе и играет значи-
мую роль в формировании социальной струк-
туры мусульманского общества. Как отмечает 
Е.Н. Мырзыханов, для понимания мотивации 
благотворителей следует обратить внимание на 
религиозные корни их действий. Исследование 
движущих факторов, побуждавших предпри-
нимателей заниматься меценатством и благо-
творительностью, представляет значительный 
интерес. В научной литературе представлены 
различные подходы к этому вопросу. В част-
ности, в дореволюционный период ведущей 
причиной такой деятельности часто называли 
высокую степень религиозности среди предста-
вителей буржуазии и купеческого сословия, что 
формировало у них чувство морального долга и 
стремление к помощи ближнему. (Мырзыханов, 
2018:1). Важным аспектом меценатской актив-
ности казахских предпринимателей являлась их 
религиозная идентичность.

Материалы и методы

Изучение благотворительности в дискурсив-
ном пространстве истории требует междисци-
плинарного подхода, интегрирующего методы 
истории, религиоведения, социологии, антропо-
логии и дискурс-анализа. В работе применялся 
методологический принцип системности, кото-
рый предполагает анализ явлений с учетом их 
временных и пространственных характеристик, 
а также логической последовательности собы-
тий. Непременным условием является умение 
сопоставлять общее и частное в историческом 
процессе, учитывать общие положения и давать 
частные оценки. На основе этих методологиче-
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ских принципов применяются прикладные ме-
тоды исследования, такие как проблемно-хроно-
логический, историко-сравнительный и другие. 
Проблемно-хронологический метод позволя-
ет рассматривать культурные взаимодействия 
конца XIX-начала XX вв. в динамике, выявляя 
составляющие этого процесса. Историко-срав-
нительный метод помогает выявить общие и 
уникальные черты культурного развития. 

Исторический анализ включает изучение 
первоисточников, таких как Коран (Крачков-
ский, 1955), хадисы (Бойко, 1991), содержащие 
указания на обязательства по благотворитель-
ности. Исламские правовые документы (факих) 
(Боголюбов, 1991), которые регулируют вопро-
сы благотворительности и её обязательности. 
Анализ текстов из священных писаний для вы-
явления основных концепций и идей предо-
ставляют понимание исторического контекста 
благотворительности. Использование принципа 
системности и междисциплинарного подхода 
позволяет всесторонне изучить культурные и со-
циальные процессы, включающие благотвори-
тельную деятельность, раскрывая их динамику и 
влияние на общество.

В исследовании также использованы матери-
алы Центрального государственного архива Ре-
спублики Казахстан (далее ЦГА РК). Материалы 
фондов Объединенного государственного архи-
ва Оренбургской области (далее ОГАОО).

Результаты исследования

Благотворительность в исламе включает 
в себя несколько взаимосвязанных понятий, 
каждое из которых имеет свои теологические 
и практические основания, такие как: «закят», 
«садака», «вахф» и «инфак». Исследование этих 
понятий помогает понять теологические корни 
благотворительности в исламской традиции и 
раскрывает разнообразие её форм, направлен-
ных на достижение социальных, этических и 
духовных целей. Основные составляющие бла-
готворительности в исламе:

- Закят: как форма обязательного налога в 
исламе, занимает центральное место в класси-
ческом мусульманском праве, исполняя роль 
важного инструмента социального равенства и 
перераспределения ресурсов в пользу нуждаю-
щихся слоев населения. Выплата закята явля-
ется обязанностью зажиточных граждан, и хотя 
основной упор делается на денежные суммы, в 
некоторых случаях возможна передача иных 
материальных ценностей. Все мусульманские 

правовые школы признали закят как основопо-
лагающий элемент финансовой системы хали-
фата. Закят не только выполнял свои экономиче-
ские и социальные функции, но и стал важным 
инструментом политической стратегии раннего 
арабского халифата, способствуя его стабильно-
сти и расширению. Л.С. Васильев считает, эти 
аспекты закята способствовали созданию более 
гармоничного общества, что в свою очередь спо-
собствовало увеличению влияния арабского го-
сударства (Васильев, 1994).

- Садака: Это добровольные пожертвова-
ния и милостыня, которые мусульмане могут 
предоставлять по своему усмотрению. Садака 
направляется на помощь бедным, строительство 
мечетей, содействие образованию, финансиро-
вание благотворительных проектов и другие до-
брые дела. В отличие от закята, садака не имеет 
строгих обязательств и может взиматься в любое 
время и в любом размере.

- Инфак (от арабского “قافنإ”) – это термин, 
обозначающий расходование средств или ресур-
сов на общественные нужды, благотворитель-
ность или в общее благо в рамках исламской 
традиции. Действия, связанные с инфаком, яв-
ляются важной частью жизни мусульман и рас-
сматриваются как форма служения обществу и 
исполнения религиозных обязанностей. Инфак 
подчеркивает ценность социальной ответствен-
ности и взаимопомощи в жизни мусульманина. 
Инфак включает в себя все формы помощи, кото-
рые мусульмане могут оказывать другим, тогда 
как закят и садака представляют более специфи-
ческие формы этой помощи. «Все перечислен-
ные формы материальной помощи предназначе-
ны для определённых категорий получателей, о 
которых говорится в 215-м аяте суры «Бакара» 
и 60-м аяте суры «Ат-Тауба». Следует отметить, 
что как садака, так и закят представляют собой 
частные проявления более широкого исламско-
го понятия – инфак, охватывающего как добро-
вольные, так и обязательные формы расходова-
ния имущества на пути Аллаха. Инфак, в данном 
контексте, выступает как комплексный механизм 
социального перераспределения, направленный 
на поддержку нуждающихся и укрепление соци-
альной справедливости в мусульманском обще-
стве. (Сайт «Кораника» [Электронный ресурс]).

- Вахф: Эта форма благотворительности под-
разумевает передачу имущественных ценностей 
(недвижимость, земля, деньги и т. д.) от обеспе-
ченных лиц или семей в общественное пользова-
ние. Такие пожертвования могут быть использо-
ваны для строительства мечетей, школ, больниц 
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и других социальных объектов. Указанное иму-
щество становится собственностью общества и 
используется в соответствии с условиями, уста-
новленными дарителем (Гогиберидзе, 2009). 

Нужно отметить, что вакф и инфак – это два 
различных понятия в исламской традиции, свя-

занные с благотворительностью и расходовани-
ем средств на общественные нужды, но они име-
ют свои уникальные характеристики и цели. Оба 
понятия важны для исламской благотворитель-
ности, но они служат разным целям и использу-
ются в различных контекстах.

Таблица 1 – Основные различия между Вакф и инфак

различия Вакф (или Вахф) Инфак

Структура в большинстве случаев связан с физическим 
имуществом (недвижимость и т.д.)

может быть как денежным, так и не денежным 
(товары или услуги).

Постоянство это более постоянная форма 
благотворительности инфак может быть временным актом помощи

Условия 
использования часто идет с определенными условиями. может использован в более гибком формате, не требуя 

жёстких ограничений по использованию средств

Составлен авторами по: [7;8]

Связь между процессами развития капитали-
стического общества, сохранением благотвори-
тельной деятельности и модернизацией ислама 
многоаспектна. В условиях капиталистической 
экономики происходит накопление богатства и, 
как следствие, возрастающая роль частной соб-
ственности. Богатые люди, включая предприни-
мателей, начинают осознавать свою ответствен-
ность за общество. Стремление поддерживать 
общество и помогать малоимущим вызывает 
рост активной благотворительной деятельности. 
В данных условиях религия сталкивается с не-
обходимостью адаптации своих традиционных 
ценностей к новым экономическим реалиям. 

Предпринимательские устремления в зна-
чительной мере проявились среди обедневших 
слоев казахского общества. Люди, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации и утратившие 
возможность вести традиционный кочевой об-
раз жизни, начали адаптироваться к новым усло-
виям, уходя в промыслы или переезжая в города. 
В поисках новых источников дохода казахи ста-
ли активно осваивать различные виды предпри-
нимательской деятельности. Особую заметность 
в этом процессе приобрели байские хозяйства, 
где наемный труд становился превалирующим, 
активно развивались товарное скотоводство и 
земледелие. Проникновение капиталистических 
отношений и расширение торговли привели к 
появлению новых социальных ролей и групп. В 
этом контексте важную роль в казахском обще-
стве стала играть социальная группа баев. Ранее 

термин «бай» относился к любому состоятель-
ному человеку. Так Ибн Рузбихан отмечал, что 
состоятельным человеком считался влиятель-
ный человек, владеющий большим количеством 
скота и движимого имущества. В стремлении 
приумножить своё состояние за счёт увеличения 
поголовья овец, естественный прирост которых 
способствовал росту материального достатка, 
они активно занимались разведением мелкого 
рогатого скота в обширных степных районах. 
Эта форма хозяйственной деятельности позволя-
ла им в относительно короткие сроки достигать 
высокого имущественного положения и входить 
в число баев. (Фазлаллах ибн Рузбихан Исфаха-
ни, 1976). Значительную часть своего капитала 
баи инвестировали в торговлю, аренду земель 
и фабрично-ремесленные предприятия, способ-
ствуя развитию экономики. Баи могли проис-
ходить как из султанов, так и из потомственной 
знати (Ковальская, Нурбаев, Кишибаева, 2024). 

В байских хозяйствах применялся наемный 
труд, развивалось товарное скотоводство и зем-
леделие, улучшалась методика разведения ско-
та и выращивания злаков (к таковым относятся 
известные и давно используемые в хозяйстве 
растения, как пшеница, рожь, овёс и т.д.). В ус-
ловиях развития предпринимательства также 
шел процесс формирования личностных харак-
теристик казахских предпринимателей. Распро-
страненным явлением была благотворительная и 
общественная деятельность предпринимателей 
(Тулеуова, (2012). Среди казахских земледель-
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цев можно было встретить и тех, кто занимался 
не только выращиванием хлеба для собственных 
нужд, но и для продажи на местных рынках, а 
также для помощи голодающим крестьянам – 
переселенцам. Например, согласно отчету о за-
купках хлеба в 1891-1893 годах, в Акмолинском 
уезде у Нарымсака Кемпирова было приобрете-
но 77 ½ пудов хлеба на сумму 381 руб. 22 ко-
пейки, а затем на сумму 295 руб. 65 копеек для 
нужд пострадавших от нехватки продовольствия 
крестьян Кокчетавского и Атбасарского уездов 
(ЦГА РК. Ф. И-369. Оп. 1. Д. 6573). В числе ло-
шадей, купленных у казахов степных районов 
Акмолинской области для бедствующих при-
волжских и прикамских губерний. Было собрано 
62 лошади, пожертвованные казахами, которые, 
узнав о том, что эти лошадизакупаются для кре-
стьян, пострадавших от неурожаев, отнеслись 
к инициативе покупщиков с большой симпати-
ей, проявляя при этом удивительную честность 
и гостеприимство. (Киргизская степная газета. 
1901).

Весной 1903 года бывший кандидат упра-
вителя Акчатавской волости Каркаралинского 
уезда Семипалатинской области Адамбай Чола-
ков организовал поездку за хлебом в Семиречен-
скую область, обеспечив караван верблюдами и 
1500 рублями для поддержки хозяйств, которые 
пострадали из-за джута. Кроме того, предприни-
матель раздал дойных овец и коз, а также хлеб 
и мясо. За этот благородный поступок Адамбай 
Чолаков был отмечен и представлен к серебря-
ной медали «За усердие» на Станиславской лен-
те (ЦГА РК. Ф. И-460. Оп. 1. Д. 26). Эти примеры 
подчеркивают растущее явление благотвори-
тельной деятельности среди предпринимателей, 
направленное на поддержку и помощь в трудные 
времена. 

Казахское общество активно участвовало 
в популяризации сведений о своей духовной и 
материальной культуре среди населения Россий-
ской империи. В 1881 году в Москве состоялась 
сельскохозяйственная выставка, на которой при-
няли участие Акмолинская и Семипалатинская 
области. В частности, от Каркаралинского уезда 
на выставку были выставлены такие экспонаты, 
как колосья пшеницы и два сорта проса, предо-
ставленные Джабаем Кумаваковым, войлочные 
текеметы Иткарина и Байдавлетова, а также ар-
мячина из верблюжьей шерсти от Баймуракова 
и мужской пояс с бляшками из накладного сере-
бра (ЦГА РК. Ф. И-369. Оп. 1. Д. 6573).

История благотворительности в мусульман-
ских общинах является ярким примером заботы 

о будущем подрастающего поколения. В конце 
XIX – начале XX века богатые казахи играли ак-
тивную роль в образовательной сфере, органи-
зуя бесплатные школы. Радлов, описывая свои 
наблюдения, подчеркивал важность таких ини-
циатив, где детей не только обучали грамоте, но 
и прививали им основы ислама, формируя их как 
активных членов общества. Как правило, учите-
лей нанимали на период от двух до трёх лет. За 
это время мусульманские наставники успевали 
не только обучить грамотности значительное 
число учащихся, обычно от 30 до 50 детей, но и 
передать им базовые знания об исламе, сформи-
ровав у них прочные основы религиозной иден-
тичности и воспитав в духе истинных мусуль-
манских ценностей. (Радлов, 1989).

Рост социальных противоречий и стремле-
ние к модернизации стали катализаторами для 
возникновения общественных и национально-
освободительных движений. В условиях быстро 
меняющегося мира мусульманские народы Рос-
сийской империи начали осознавать необходи-
мость изменений и адаптации к новым реалиям.

Медресе Мухаммадия и Марджани в Казани, 
Галия и Усмания в Уфе, Хусания в Оренбурге, 
стали важными центрами исламского образова-
ния. Они не только обучали студентов основам 
ислама, но и способствовали формированию ин-
теллектуальной среды, где молодые мусульмане 
могли изучать и светские дисциплины. Обра-
зование в этих медресе было доступно, но для 
продолжения учебы, особенно для талантливых 
студентов, часто требовалась поддержка меце-
натов, которые собирали средства на оплату их 
обучения. Мечеть «Хусаиния», построенная на 
средства братьев Хусаиновых в Оренбурге, ста-
ла символом не только религиозной жизни, но 
и образовательной деятельности. Рядом с мече-
тью было открыто медресе, которое стало одним 
из значимых центров обучения. Методология 
преподавания в медресе основывалась на со-
временных для того времени методах обучения 
и необходимостью внедрения новых подходов 
в образовательный процесс. Эти методы дава-
ли возможность учащимся не только осваивать 
религиозные дисциплины, но и расширять свои 
знания в светских науках.

Казахские купцы также активно способство-
вали финансированию строительства новых 
учебных заведений. «Жетысу, в Копальском уез-
де, бий М. Есенкулов оказал значительную под-
держку образовательным инициативам, выделив 
средства на создание новометодной школы под 
названием «Мамания». Первоначально школа 
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функционировала как двухклассное учебное за-
ведение, однако с течением времени её образова-
тельная программа была расширена до четырёх 
классов, а впоследствии, до восьми. Эта школа 
стала одним из важных центров просвещения. 
Кроме того, в 1897 году в городе Оренбурге было 
учреждено первое в данном регионе учебное за-
ведение новометодного типа для девочек, что 
стало значительным шагом в развитии женского 
образования. (Казиев, 2014). Среди таких благо-
творительных акций нужно отметить деятель-
ность купца А. Бурнаева, построившего медресе 
рядом с Орской мечетью. А. Бурнаев потратил 
на это строительство немалые средства. Здание 
медресе он передал в дар мусульманской общи-
не г. Орска. План упомянутого медресе хранится 
в государственном архиве Оренбургской обла-
сти (ГБУ «ОГАОО» Ф. 47. Д. 6. Л. 2–3.).

В 1898 году купцы Г. и С. Халфины, Н. За-
биров, а также представители династии Косшы-
гуловых из Акмолы основали Общество попече-
ния о начальном образовании, ставшее важным 
институтом поддержки и развития начального 
школьного обучения в регионе. (Капаева, (2020). 
В 1895 году Баймухамет Косшигулов, открыв-
ший фабрику «Косшигулов и сыновья», в 1911 
году стал купцом первой гильдии в Акмоле. Он 
вложил средства в строительство двух городских 
мечетей. К сожалению, ни одна из них не сохра-
нилась до наших дней. Кроме того, Б. Косшигу-
лов на свои средства построил здание школы для 
мусульманской молодежи. В 1913 году в городе 
появились два деревянных медресе – мужское и 
женское. Купцы Хусаин Бекишев, Нурмухамет 
Сабиров и Баймухамет Косшигулов вложили в 
их строительство значительные средства (Шко-
ла Баймухамбета Косшыгулова для мусульман-
ской молодёжи, 2017).

Уфимское медресе «Галия», открылось 
в 1906 году. Г. С. Султангалиева отмечает, в 
медресе «Галия» проходили обучение выда-
ющиеся казахские писатели – М.Жумабаев, 
Ж.Тлепбергенов и Б. Майлин. В стремлении 
способствовать развитию казахского литератур-
ного языка и укреплению национальной культу-
ры, в 1915 году медресе начало выпускать руко-
писный еженедельный журнал «Садак». Первым 
редактором этого издания стал Б.Майлин, а 
позднее руководство редакцией перешло к 
Ж.Тлепбергенову. Кроме того, меценатская де-
ятельность таких выдающихся личностей, как 
М.Жумабаев и С. Сейфуллин, сыграла ключе-

вую роль в распространении казахской культу-
ры и образования. Они вдохновляли новое поко-
ление казахов на изучение языка, литературы и 
истории, способствуя тем самым формированию 
современного национального сознания.

Заключение

Благотворительность в исламе играет клю-
чевую роль в социальном и культурном разви-
тии, способствуя в борьбе с бедностью и нера-
венством. В исламской традиционной культуре 
меценатство также трактуется как акт благоде-
яния и служения, что подчеркивает значимость 
коллективной ответственности в построении 
справедливого и процветающего общества. В 
период с конца XIX до начала XX века казах-
ское общество переживало значительные из-
менения, вызванные развитием капиталистиче-
ских отношений. На фоне этих трансформаций 
формировалось национальная элита, которая не 
только оказывала финансовую поддержку, но 
и способствовала развитию культурного про-
странства. Эти усилия сыграли важную роль в 
формировании образовательной инфраструкту-
ры и способствовали модернизации исламской 
школы. В контексте развития казахского обще-
ства конца XIX – начала XX века можно отме-
тить, что именно в этот период началась актив-
ная поддержка благотворительных инициатив, 
что способствовало усилению социального и 
культурного участия казахских предпринимате-
лей и меценатов.

Таким образом, благотворительность в этот 
период не только отражала стремление казахско-
го общества к общему благу, но и подтверждала 
важность взаимопомощи и коллективной ответ-
ственности в условиях исторических изменений. 
Этот аспект общественной жизни был неотъ-
емлемой частью процесса адаптации культуры, 
образования и экономики к новым реалиям, что 
в конечном итоге способствовало более глубо-
кому социальному взаимодействию и развитию 
национальной идентичности.
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