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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСЛАВНОГО 
МИССИОНЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

Абдулина Аксункар Турсуновна1*ID

1Институт истории и этнологии им Ч.Ч. Валиханова, Казахстан, Алматы

*Автор-корреспондент
E-mail: abd_aksunkar@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об историографии проблемы христианизации 
населения Казахского края, включая Туркестан, в составе Российской империи, которая видела в 
Русской православной церкви один из оплотов в проведении колониальной политики в Туркестане. 
Христианизация включала в себя целый ряд мероприятий по миссионерской деятельности, главным 
предназначением которой было распространение православия, крещение иноверцев, изменение их 
социокультурной среды путем русификации, перехода к оседлому образу жизни и пр. Отметим, что 
российские историки в оценках этого явления подчеркивают экзистенциональную необходимость 
действий имперских властей в религиозной сфере. Казахстанские ученые однозначно доказывают, 
что миссионерская деятельность вела к преследованию ислама в степи, к размыванию этнической и 
конфессиональной идентификации казахов, поскольку смена религии вела к отлучению от казахского 
социума, кочевого образа жизни и языка, т.е. к обрусению.

Ключевые слова: епархия, инородцы, казахи, крещение, культура, православие, служитель, 
миссионер, священник, церковь.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПРАВОСЛАВИЕ МИССИОНЕР МӘСЕЛЕНІҢ 
ТАРИХНАМАСЫНАНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Абдулина Ақсұңқар Тұрсынқызы1*ID

1Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, Қазақстан, Алматы

*Автор-корреспондент
E-mail: abd_aksunkar@mail.ru

Мақалада Орыс православие шіркеуі Түркістандағы отаршылдық саясатты жүргізудегі 
бекіністердің бірі ретінде қарастырған Ресей империясының құрамындағы Қазақ өлкесі, оның ішінде 
Түркістан тұрғындарын христиандандыру проблемасының тарихнамасы мәселесі талқыланады. 
Христиандыққа бірқатар миссионерлік іс-шаралар кірді, олардың басты мақсаты православиенің 
таралуы, басқа ұлттардың шомылдыру рәсімінен өтуі, олардың орыстандыру арқылы әлеуметтік-
мәдени ортасын өзгерту, отырықшы өмір салтына көшуі және т.б. діни саладағы билік. Қазақстандық 
ғалымдар миссионерлік қызмет далада исламды қудалауға, қазақтардың этникалық және 
конфессиялық сәйкестендірілуінің эрозиясына алып келгенін біржақты дәлелдейді, өйткені діннің 
өзгеруі қазақ қоғамынан, көшпелі өмір салты мен тілінен, яғни т. орыстандыруға.

Кілт сөздер: епархия, шетелдіктер, қазақтар, шоқыну, мәдениет, православие, министр, миссионер, 
діни қызметкер, шіркеу.
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SOME ASPECTS OF HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 
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Abstract. The article discusses the issue of historiography of the problem of Christianization of the 
population of the Kazakh Territory, including Turkestan, within the Russian Empire, which saw the Russian 
Orthodox Church as one of the strongholds in the conduct of colonial policy in Turkestan. Christianization 
included a number of missionary activities, the main purpose of which was the spread of Orthodoxy, 
the baptism of the Gentiles, changing their socio-cultural environment through Russification, the transition 
to a sedentary lifestyle, etc. authorities in the religious sphere. Kazakh scientists unequivocally prove 
that missionary activity led to the persecution of Islam in the steppe, to the erosion of the ethnic and 
confessional identification of the Kazakhs, since the change of religion led to excommunication from the 
Kazakh society, nomadic lifestyle and language, that is, led to russification. 

Key words: diocese, foreigners, Kazakhs, baptism, culture, Orthodoxy, minister, missionary, priest, 
church.

Введение. 5 января 2021 г. вышла в свет новая концептуальная программная статья Президента 
РК К.К. Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» (газ. «Егемен Қазақстан»), в которой были обозначены 
новые задачи, стоящие перед исторической наукой Казахстана. Глава государства призвал 
отечественных историков дать достойный ответ на экзистенциональные вызовы современности, 
обосновав исторические корни казахской государственности, ее территориальных границ, 
культурный код казахов и их идентичность. Как известно, транзитное положение территории 
Казахстана в центре Евразийского континента, на пути из Китая, через Азию, в Европу, привело к 
проникновению сюда различных религий – зароастризма, буддизма, манихейства, христианства 
(несториантства, яковитства) и ислама. Мусульманство, вобрав в себя некоторые элементы 
язычества, местных культов, постепенно утвердилось среди кочевников, стремящихся к консолидации 
общества. Закреплению ислама в среде тюркских кочевников способствовало не только его 
насаждение правителями, но и близость многих постулатов религии к духовным ценностям 
степняков, в особенности к их представлениям о чести и бесчестии, родовой взаимопомощи 
(Орынбеков, 2005: 193, 212) и пр. Ислам стал значимым элементом этнокультурной идентификации 
казахов, для которых сам факт рождения казахом означал автоматически принадлежность к 
мусульманской умме. Однако после присоединения казахских жузов к Российской империи ее 
колонизаторская политика была направлена на христианизацию нерусского населения, прежде всего 
казахов-мусульман, чтобы изменить ментальность народа и сделать его лояльным по отношению к 
имперским колониальным властям.

Материалы и методы. Материалами для написания статьи послужили преимущественно 
архивные документы Центрального государственного архива РК. Большой пласт информации 
содержится в фонде (далее – Ф.) 234-м «Совет Семиреченского православного братства», где имеется 
переписка между членами сообщества, чиновниками местной администрации, священниками и 
старшиной Братства по вопросам пожертвований, обращений в христианство иноверцев и пр. 
В Ф. 294 «Военный священник, состоящий при управлении воинского начальника Туркестанской 
епархии» в основном были просмотрены документы, освещающие работу с арестантами-туземцами, 
переписка по принятию казахами христианства и др. Подспорьем также послужили и другие фонды 
ЦГА РК: № 589 «Указы крепостной Петропавловской церкви», № 707 «Александро-Невский 
собор Оренбургской епархии», где содержатся императорские указы по деятельности духовных 
консисторий, по которым можно узнать о принципах и методах православного миссионерства в 
Казахском крае.

В ходе исследования проблемы использовались принципы историзма и культурно-
цивилизационного подхода, общенаучные и специально-исторические методы. Указанные принципы 
вскрывают исторические корни процесса христианизации населения окраин Российской империи 
и возникновение конфликта между местной кочевой и языческо-исламской цивилизацией, с одной 
строны, и навязываемой сверху русско-православной цивилизацией, с другой стороны, что вынудило 
имперские власти отсупить от идеи массированного расширения «русского мира» и обратиться к идее 
параллельного сосуществования двух миров – русско-православного и инородческо-исламского1 в 
Казахском крае, при сохранении умеренной практики миссионерства. Так, по данным российского 
исследователя проблемы миссионерства в 1905 г. в Российской империи было признано право 
личности на относительную свободу вероисповедания (Исхаков, 2008: 5), что было напрямую 
связано с Первой русской революцией и стремлением властей удержать массы от участия в ней.

Среди общенаучных методов необходимо выделить такие, как методы логического анализа и 
синтеза, системно-функциональный и далектический. При осуществлении научного исследования 
нашли применение сравнительно-исторический, историко-типологический, историко-системный, 
институциональный методы изучения обозначенной проблемы миссионерства, которые помогли 
провести параллели с деятельностью Русской православной церкви в других регионах импрерии, 

1По нашему мнению, вполне уместно употребить термин «инородческо-исламский мир», поскольку в Российской 
империи для обозначения нерусских народов бытовал термин «инородцы».
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выделить методы по христианизации местного населения и др. Объективный критерий изучения этой 
проблемы заложен в исторических источниках, которые подверглись археографическому анализу 
путем использования таких методов зарубежной историографии, как герменевтическое толкование 
смысла текстов. 

Результаты и обсуждение. Территория Южного Казахстана и значительная часть Семиречья 
вошли в состав Российской империи во второй половине XIX в. в результате войны с Кокандским 
ханством. В 1865 г. по указу императора Александра II Сырдарьинская и Новококандская линии были 
объединены путем образования Туркестанской области. Однако Россия стремительно наступала на 
юг, продолжив территориальную экспансию вглубь кокандских владений. Уже в 1867 г. 
Туркестанская область объединяется с вновь завоеванными землями и учреждается Туркестанское 
генерал-губернаторство в составе Сыр-Дарьинской и Семиреченской областей из пяти уездов: 
Верненского, Копальского, Сергиопольского, Иссык-Kульского и Токмакского. В 1883 г. из ранее 
присоединённых земель (западная часть Илийского края) и частей Копальского и Верненского 
уездов был образован Джаркентекий уезд (Алексеенко, 1993: 12).

Вхождение в имперское пространство означало распространение здесь имперского военно-
административного порядка, правового поля и духовного управления. В Туркестанском крае вместе 
с казачьими и военными регулярными войсками появились военные священники, подчиненные 
Главному священнику Армии и Флота, а с вселением гражданского православного населения – 
епархиальные священнослужители, которые относились от Семиреченской области к Томской епархии 
и от Сырдарьинской – к Оренбургской епархии (Волков, 2010: 149). 

Что касается, переселенческого движения и изменения этнического состава Семиреченской 
области, то согласно переписи 1897 г. число пришлого населения здесь составило 76,3 тыс. человек. 
Если в 30-е годы XIX в. удельный вес казахов в Семиречье был на уровне 100 %, в 50-е годы 83,46 %, 
то в 1897 г. 80,46 % (Бекмаханова, 1980: 92, 95). Семиреченская область по темпам заселения 
находилась на втором месте (после Акмолинской) в Казахстане, приняла 27,1 % всех мигрантов. 
В 1868–1895 гг. в области возникло 68 крестьянских селений. Тогда же в 1883–1886 гг., по русско-
китайскому договору 1881 г., в область прибыли из Северного Синьцзяна тысячи дунган и уйгуров 
(4682 дунган, из них 2439 мужчин и 2243 женщины; 45373 уйгура, из них 24628 мужчин и 20746 
женщин). Одновременно с дунганами и уйгурами из-за рубежа переселилось 25 тыс. казахов 
(Бекмаханова, 1980: 104–107). Появление значительной массы уйгурского населения на территории 
Казахстана связанно с происходившими в Синьцзяне народными антифеодальными восстаниями. 

Как мы видим, несмотря на активный миграционный прирост преимущественно православных 
славян в Семиречье, тем не менее, мусульмане – казахи, уйгуры, дунгане, узбеки и пр., преобладали 
в составе населения и ислам в регионе ввиду близости Южного Казахстана и такого духовного 
центра как Туркестан имел глубокие исторические корни. Исходя из этого, РПЦ особое внимание 
уделяла миссионерской работе в Туркестанском крае, направив свои усилия как в отношении 
иноверцев, так и переселенцев, многие из которых обасурманились, даже переходя в магометанство. 

Довольно большая географическая удаленность новых областей от Оренбурга и Томска приведет 
к учреждению Туркестанской и Ташкентской епархий в мае 1871 г., начавших функционировать 
через год (Тимофеева, 2007: 13). Причем, по настоянию туркестанского генерал-губернатора К.П. 
фон Кауфмана, который изначально относился достаточно прохладно к распространению 
православия среди кочевников, архиерейская кафедра первого епископа Туркестанского и 
Ташкентского Софония (Сокольского) была определена не в многолюдном на мусульманское 
население Ташкенте – центре генерал-губернаторства, а в административном городе Семиреченской 
области – г. Верном, основанном русскими в Заилийском крае в 1854 г. на месте древнего городища.

После создания институциональных центров православия началась систематическая работа 
по христианизации местного населения путем православного миссионерства и борьбы с исламом. 
Русская православная церковь (далее – РПЦ) как один из столпов самодержавия, имеющая 
инфраструктурную сеть в виде епархий, развернула широкую миссионерскую деятельность 
по пропаганде христианской конфессии православия среди иноверцев, борьбе с язычеством, 
раскольниками, староверами и т.д. 

Темой данной статьи является анализ историографии проблемы деятельности православных 
миссионеров на территории Казахстана, в том числе в Семиречье и Южном Казахстане. 
Крупным специалистом по изучению духовной экспансии царизма в Казахстане является д.и.н. 
З.Т. Садвокасова, в трудах которой был дан наиболее развернутый обзор истории исследования 
темы (2006, 2007). В частности, она детально рассмотрела дореволюционные труды, отдельные 
публикации русских ученых, путешественников, миссионеров, в которых затрагивались вопросы 
христианизации инородческого населения в русле общего процесса колонизации Средней Азии. 
Были сделаны выводы о книгах И.Л. Яворского «Средняя Азия: культурные успехи и задачи в ней 
России» (Одесса, 1893), М.А. Миропиева «О положении русских инородцев» (СПб., 1901), где 
красной нитью проходила мысль о цивилизаторской роли Российской империи, о необходимости 
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ассимиляции инородцев в среде русских, инструментами которой могли стать русские школы и 
переход из ислама в христианство. Однако, по мнению З.Т. Садвокасовой, тема православного 
миссионерства не стала объектом специального исследования, как и темы религиозного состава 
населения окраин, веротерпимости и межконфессиональных отношений (Садвокасова, 2007: 32, 34). 

Отдельно необходимо выделить труд видного русского миссионера Н.П. Остроумова 
«Китайские эмигранты в Семиреченской области Туркестанского края и распространение среди них 
православного христианства», вышедший в свет в Казани в 1879 г. Заслугой Остроумова является то, 
что он не только остановился на миссионерской работе в отношении эмигрантов из Китая в 
Семиреченской области, запросивших убежища после бегства из Синьцзяза в связи с восстанием 
дунган и уйгуров и начавших переходить в православие с 1868 г., но и представил достаточно 
объемный исторический и этнографический очерк о народах монгольского происхождения – даур-
солонах, сибо, калмыках, прибывших в край (Остроумов, 1879).

В советский период проблема православного миссионерства трактовалась через призму 
господствующей марксистско-ленинской идеологии, воинствующего атеизма, принципа партийности 
истории и осуждения буржуазного национализма, т.е. критически оценивались деятельность 
православных священников, которые способствовали проведению колонизаторской политики, но, в 
особенности, исламских мулл, проводников зачастую костного мусульманского образования и пр. 
В публикациях также нашел проявление унаследованный имперский принцип, 
трансформировавшийся в концепцию «старшего брата», когда «всё русское», в том числе и 
приобщение к русской культуре через православие, в духе патернализма рассматривалось 
как цивилизующее отсталые народы, выводящее их, так сказать, «из вековой спячки на путь 
общественного прогресса». Между тем в советское время появляются первые работы ученых-
казахов – историка Е.Б. Бекмаханова (1992), педагога-психолога Т.Т. Тажибаева (1962), этнолога 
Э.А. Масанова (1966), где затрагиваются отдельные аспекты проблемы русско-православной 
духовной экспансии в степи в рамках советских идеологических подходов, но с некоторым акцентом 
на роль мусульманского духовенства для консолидации казахского социума на противодействие 
колониализму и христианизации (Садвокасова, 2007: 40). 

Существенный прорыв в исследовании миссионерской деятельности Русской православной 
церкви в национальных окраинах Российской империи произошел после распада Советского Союза, 
когда историки новых суверенных государств освободились от идеологических шор и могли с 
позиций объективности, на основе анализа документов архивов дать оценку государственной 
политики империи в прошлом на этой территории. З.Т. Садвокасова отмечает самый разнообразный 
спектр оценок колониальной политики русского самодержавия, от полного отрицания факта 
колонизаторства, сопровождавшегося преследованием культуры и религии инородцев, вытеснения 
их с земель в сочетании с дискурсом о добровольном и ненасильственном процессе вхождения 
народов в состав России, до осуждения действий русских священников в религиозной сфере, 
которые были послушными инструментами в деле закабаления и освоения нового пространства 
империи (Садвокасова, 2007: 42–55). 

С точки зрения методологии проблемы представляет интерес исследование татарского 
историка Р.Р. Исхакова, который дал определение термину «миссионерская деятельность», 
включив в нее не только распространение христианства, но и национальную и культурно-языковую 
унификацию, проводившуюся под эгидой государства. Он также разграничил понятия «крещение» 
и «христианизация», под которым понимает «длительный процесс приобщения к христианской 
традиции», подчеркивая при этом провал «тотальной политики христианизации татар» (Исхаков, 
2008: 3–4). Автор использует также понятие «неофициальные мусульмане» для обозначения лиц, 
официально отказавшихся от христианства и исполняющих предписания ислама, а также неофитов, 
принявших формально христианство, но оставшихся в духовной и обрядовой практике мусульманами.

В 2000-е гг. в Российской Федерации был защищен целый ряд кандидатских и докторских 
диссертаций по проблеме миссионерской деятельности Русской православной церкви в различных 
регионах империи, в том числе на территории епархий, часть прежней территории которых теперь 
относится к Республике Казахстан. Так, В.Ю. Софронов, исследовавший миссионерскую деятельность 
РЦП в Западной Сибири среди языческого, мусульманского и старообрядческого населения в 
конце XVII – начале XX вв., выделяет принцип добровольности в ее проведении, по его мнению, 
миссионерство способствовало взаимообмену культурными ценностями (Софронов, 2008: 7, 9). 
Между тем, надо отдать должное этому серьезному исследователю, который далее, в противовес 
своему тезису о добровольности, пишет и о том, что в XVIII в. на смену политике веротерпимости 
был взят курс на «полную христианизацию всей нехристианской части населения» (Софронов, 2007: 
33). В.Ю. Софронов подчеркивает двойственность религиозной политики империи: в отношении 
язычников – массированная христианизация, которая сопровождалась сжиганием языческих идолов, 
а в отношении монотеистов-мусульман – более умеренные меры, дабы не вызвать восстания. Автор 
уделяет значительное внимание борьбе миссионеров с расколом и старообрядцами, этот аспект 
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проблемы также раскрывается в специальном исследовании А.Д. Камзиной по Оренбургской епархии 
(Камзина, 2004). 

Е.М. Есикова в свой кандидатской диссертации «Миссионерская деятельность Русской 
православной церкви среди нехристианского населения Оренбургской епархии: 1859–1917 гг.», в 
отличие от Р.Р. Исхакова, ограничивает термин «миссионерская деятельность» лишь христианизацией 
инородческого населения, хотя далее и указывает, что деятельность по распространению 
христианства сопровождалась и русификацией для создания «культурного единства на территории 
многонациональной империи» (Есикова, 2010: 14). Автор продвигает в своей работе термин 
«внешнее миссионерство», которое, в отличие от внутренней миссионерской работы с еретиками 
внутри Русской православной церкви, было направлено на иноверцев. Обращает на себя внимание 
явная тенденциозность Е.М. Есиковой, которая стремится показать процесс миссионерства как 
сугубо положительный для местного населения, а среди методов в автореферате выделяет только 
гуманные, связанные с «уважением к религиозным воззрениям и культуре другого народа, 
дружественность и тактичность» (Есикова, 2010: 19). 

В 2011 г. исследователь из Барнаула Юлия Александровна Лысенко защитила докторскую 
диссертацию о православном прозелитизме в Казахстане во второй половине XIX – начале ХХ вв., 
определив православное миссионерство как составную часть политики русификации этнорегионов 
Российской империи, которая имеет целью интеграции местного населения в социокультурное 
пространство империи путем распространения системы образования и делопроизводства на 
русском языке, вовлечения местной элиты в колониальный аппарат управления, сужения сферы 
влияния ислама и других конфессий в результате православного миссионерства (Лысенко, 2011: 6, 
24). Конечной целью, по мнению автора, является расширение границ православного мира за счёт 
включения новых территорий (Лысенко, 2011: 18). Эта особенность русификации как религиозно-
государственной идеи нашла отражение в вопроснике первой Всероссийской переписи населения 
1897 г., куда был включен только вопрос о конфессиональной принадлежности, а вопроса об 
этнической принадлежности не было, хотя в переписи имелся вопрос о родном языке респондентов, 
который косвенно отражает этничность. В иерархии опорных идей империи православие являлось 
стрежневым, перед ним отступала этническая идентификация: достаточно было быть православным, 
а значит уже принадлежать к русскому миру вне зависимости от этнического происхождения. 

Между тем Ю.А. Лысенко в более ранней статье указала и на такую важную задачу 
миссионерской работы в степи, как укрепление религиозности русских крестьян-переселенцев, 
которые нанимались батраками в байские хозяйства и подвергались казахской аккультурации, 
перенимая язык, особенности быта и забывая православные устои (Лысенко, 2009: 127). В другой 
своей работе автор выделяет 3 этапа миссионерской деятельности в Казахстане: 1) 1881–1895 гг. 
– начало работы антиисламской Киргизской миссии среди казахского населения Горного Алтая; 
2) 90-е гг. XIX – начало ХХ вв. – функционирование антиисламских, антистарообрядческих 
и антисектантских миссий Омской и Оренбургской епархий; 3) 1907–1917 гг. – сокращение 
финансирования миссий, закрытие станов и школ при них, сужение миссионерской деятельности 
после указа о свободе вероисповедания 1905 г. (Лысенко, 2017: 360). Вряд ли можно согласиться 
с этой периодизацией, автор игнорирует время с XVIII в., поскольку процесс христианизации 
с использованием миссионерства начался с момента включения казахских жузов в Российскую 
империю. Видимо, при выделении указанных этапов Ю.А. Лысенко ограничилась институциональным 
методом, взяв за основу деятельность миссий.

Выпускник Омской духовной семинарии О.В. Филиппов в своей статье «Миссионерская 
деятельность Русской православной церкви в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан» 
остановился на анализе современной религиозной ситуации, задачах и перспективах миссионерской 
деятельности РПЦ в Северном Казахстане, затронув некоторые моменты истории миссионерства 
в крае. В отличие, от Ю.А. Лысенко, он считает, что именно после Первой русской революции 
миссионерство приобретало системный характер, проявлением чего является развитие 
Миссионерского общества, увеличение выпуска просветительской литературы, проведение 
миссионерских съездов, открытие миссионерских курсов, появление штатных миссионеров 
(Филиппов, 2016: 168).

Проблема православного прозелитизма в Российской империи стала объектом исследования 
ученых постсоветских государств. В частности, исследователь из Кыргызстана И.В. Волков показал 
особенности миссионерства в Туркестане во второй половины XIX – начала XX вв., выделив три 
направления деятельности: против 1) язычников; 2) мусульман и 3) старообрядцев (Волков, 2010: 
147). Причем, опираясь на источники, автор доказывает, что туркестанский генерал-губернатор 
К.П. фон Кауфман и его преемники были противниками православного миссионерства в крае, 
опасаясь национально-освободительных волнений (Волков, 2010: 147). Однако открытие 
Туркестанской епархии в генерал-губернаторстве свидетельствуют о том, что руководство края было 
скорее не противниками миссионерства, а пассивными участниками этой политики колонизации 
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окраины империи. Волков резюмирует, что православное миссионерство не имело успехов в 
Туркестанском крае, называя одной из причин этого приверженность исламу не только традиционно 
религиозных этносов – узбеков, таджиков, уйгуров и дунган, но и кочевников-казахов, которые во 
второй половине XIX в. уже имели прочную идентификацию с исламом и «только казались слабыми 
в вере мусульманами» (Волков, 2010: 152).

Среди казахстанских исследователей тема православного миссионерства в Семиречье не была 
широко востребованной. Однако за годы независимости появились публикации по колониальной 
политике Российской империи в Казахстане, русификации, о попытках христианизации казахов, 
их ассимиляции и аккультурации. Помимо упомянутой З.Т. Садвокасовой, занимались этой 
проблематикой М. Мырзахметов (1990), Ж. Шалгынбаева (1998), С.К. Рустемов (2004), 
Г.К. Батырханов (2007), А.Ж. Абдиханова (2010) и др. 

В 2007 г. Л.В. Тимофеева представила к защите кандидатскую диссертацию «История Русской 
Православной церкви на территории Семиречья (вторая половина XIX века – ХХ век)». В отличие 
от вышеперечисленных исследователей, в работе Тимофеевой ретушируется русификаторский 
характер деятельности РПЦ в Семиречье с целью колониального подчинения, а делается акцент 
на бесконфликтности этого процесса. Так, она замечает: «Местное население относилось к 
православному духовенству с уважением, а к православным обрядам – с благожелательным 
интересом» (Тимофеева, 2007: 12). В этом исследовании мы видим подтверждение тезису 
бишкекского ученого Волкова о сдержанном отношении руководства Туркестанского генерал-
губернаторства к миссионерству и необходимости уважения к нуждам и интересам мусульман 
(Тимофеева, 2007: 14). 

Заключение. Таким образом, историографический обзор российских, казахстанских и др. 
исследований 2000-х годов выявил высокую актуальность проблемы миссионерской православной 
деятельности как важного инструмента колониальной политики царизма на окраинах Российской 
империи. Отметим, что российские историки и русские по происхождению ученые постсоветских 
государств в оценках этого явления подчеркивают экзистенциональную необходимость действий 
имперских властей в религиозной сфере. Они также стремятся выделить положительные 
аспекты христианизации в виде повышения уровня образования среди неофитов, восприятие 
новых форм жизнедеятельности, переход к оседлости, т.е., в какой-то степени, идет воссоздание 
дореволюционного и советского концепта о цивилизаторской роли русской культуры среди более 
отсталых народов. Многие исследователи, тем не менее, констатировали, что миссионерство среди 
казахов не имело сколько-нибудь существенных успехов. «Духовноморальное же воспитание 
туземца, перевоспитание его души, было просмотрено нами» (Миропиев, 1901: 492). Это 
свидетельствует о стойкой не только этнической, но и конфессиональной их идентификации с 
мусульманством в начале XX в., которое консолидировало казахов перед иными, внешними, 
привнесенными извне культурно-цивилизационными параметрами. Однако ниша православия была 
заложена в Туркестане, созданная институциональная сеть, пострадавшая в годы советской власти, 
была восстановлена после распада Союза и религиозного возрождения.

Казахские ученые однозначно доказывают, что миссионерская деятельность вела к 
преследованию ислама в степи, к размыванию этнической и конфессиональной идентификации 
казахов, в особенности имеющих кочевья на линии фронтира, где они напрямую соприкасались с 
переселенцами, поскольку смена религии вела к отлучению от казахского социума, кочевого образа 
жизни и языка, т.е. к обрусению. Резюмируя отметим, что в основе любой политики лежат интересы, 
с этой точки зрения конечной целью политики христианизации Российской империи было 
утверждение колониального господства путем географического расширения «русского мира». 
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