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Abstract. Introduction. This article addresses the current and underexplored topic of Muslim ishans 

in the history of Kazakhstan. While modern Kazakhs are experiencing a revival of interest in the 

figures of religious leaders from the past, including Sufi and traditional Islamic representatives such 

as Maral Ishan (Isa Khazret), Aikozha Ishan, Mashkhur-Zhusup Ishan, Doszhan Ishan, and others, 

the heritage of the Ishans remains a "blank spot" in Kazakh personalistic and intellectual history. 

Kazakh traditional medicine, as well as the practices of dhikr, ziarat, and healing, were closely 

connected with ishanism. In the Soviet-era scientific and ethnographic literature, the bearers 

of Sufism and related medicine, customs, and rituals were associated with pre-Islamic practices and 

interpreted by researchers as manifestations of “religious syncretism,” or "dual faith." Goals and 

objectives of the study are to show new, integral approaches to the study of the heritage of Kazakh 

ishans and folk healers: in the context of studying the Muslim-Sufi tradition of Central Asia, using 

new and updated information on oral history, religious folklore and hagiology. Results. The authors 

of this article approach the heritage of the Sufi-ishans from a new theoretical and methodological 

perspective. They identify ishans and saints (aulie) as integral representatives of the Kazakh Muslim 

tradition, where Sufism, along with its theory and spiritual practice originating with Khoja Ahmed 

Yasawi, was a key system-forming element. Conclusion. New and updated information and facts 

from oral history, religious folklore, and hagiology concerning Kazakh ishans 
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of the 18th–19th centuries, as well as folk healers (tauip, emshi), are introduced into scientific 

discourse. By examining religious ascetics, the article demonstrates the organic connection of their 

worldview with Islam, their ties with the tariqas of Central Asia, travel, hajj, and the pursuit of 

knowledge. The study also explores the fate of Kazakh clans and tribes, the adaptation of religion in 

a nomadic society, and considerations of the national mentality. 

Keywords: Islamic (Sufi) tradition, Yasawism, Naqshbandism, Kazakh ishans, regions, spiritual 

practices, healing 
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Аңдатпа. Кіріспе. Мақалада отандық тарих ғылымында өзекті мәселелердің бірі болып 

табылатын Қазақстан тарихындағы мұсылман ишандары мәселесі көтеріледі. Бүгінгі таңда 

тарихи санада сопылық және исламдық дәстүрдің өкілдері Марал ишан (Иса хазірет), Айқожа 

ишан, Мәшхүр-Жүсіп ишан, Досжан ишан сынды діни қайраткерлер тұлғасын зерттеуге деген 

қызығушылық қайта жандана бастағанымен, тұлғатану және интеллектуалды тарих саласында 

бұл мәселе әлі де болса «ақтаңдақ» күйінде қалып отыр. Ишандар мұрасымен зікір, зиярат 

практикалары, халық медицинасы, емшілік дәстүрлері тығыз байланыста болды. Кеңестік 

кезеңдегі ғылыми-этнографиялық әдебиеттерде сопылық (немесе сопылыққа жақын) 

медицина, әдет-ғұрыптар мен рәсімдер исламға дейінгі мәдениетпен байланыста 

қарастырылып, зерттеушілер тарапынан «діни синкретизм» немесе «қос сенім» деп 

түсіндірілді. Нәтижелер. Мақала авторлары сопы-ишандар мұрасын жаңа теориялық-

методологиялық ұстаным тұрғысынан қарастырады: ишандар мен әулиелер қазақтың 
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мұсылмандық дәстүрінің толыққанды өкілдері ретінде сипатталады, бұл дәстүрдің жүйе 

құрушы элементі – сопылық, Қожа Ахмет Ясауиден бастау алатын теория мен рухани 

практика болып табылады. Қорытынды. Әулиелерге тағзым ету дәстүріне байланысты 

XVIII–XIX ғасырлардағы ишандарға, емшілер мен тәуіптерге қатысты жаңа немесе 

нақтыланған ауызша тарихи, діни фольклорлық, агиологиялық деректер ғылыми айналымға 

енгізіледі. Тақуа діндарлар өмірбаяны мысалында олардың дүниетанымының 

мұсылмандықпен, Орталық Азия тариқаттарымен, қажылықпен, білім жолындағы 

ізденістермен, сол сияқты қазақ ру-тайпалары тарихымен, діннің көшпелі қоғамдағы ұлттың 

діліне бейімделуімен ажырамас байланыстары дәлелденеді. 

Түйін сөздер: Мұсылмандық-сопылық дәстүр, ясауизм, нақшбандизм, аймақтар, рухани 

практикалар, емшілік 
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Аннотация. Введение. В статье поднимается актуальная и малоисследованная проблема 

мусульманских ишанов в истории Казахстана. Хотя в исторической памяти современных 

казахов уже возрождается интерес к личностям религиозных деятелей прошлого, 

представителям суфизма и традиционного ислама, как Марал ишан (Иса хазрет), 

Айкожа ишан, Машхур-Жусуп ишан, Досжан ишан и др., все же наследие ишанов остается 

«белым пятном» казахской персоналистики и интеллектуальной истории. С ишанизмом были 

тесно связаны практики зикра, зиарата, народной медицины, целительства. 

В научно-этнографической литературе советского времени носителей суфизма и 

околосуфийской медицины, соответствующие обычаи и ритуалы, связывали с доисламским 
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комплексом, все это интерпретировалось исследователями как проявления «религиозного 

синкретизма», т.н. «двоеверия». Цель и задачи исследования – показать новые, интегральные 

подходы к изучению наследия казахских ишанов и народных целителей: в контексте изучения 

мусульманско-суфийской традиции Центральной Азии, используя новые и уточненные 

сведения по устной истории, религиозному фольклору и агиологии. Результаты. Авторы 

статьи рассматривают наследие суфиев-ишанов с новой теоретико-методологической 

позиции: ишаны и святые (әулие) идентифицируются как полноценные представители 

казахской мусульманской традиции, системообразующим элементом которой выступал 

суфизм, теория и духовная практика, ведущие свое начало с Ходжи Ахмеда Ясави. 

Заключение. Вводятся в научный оборот новые, а также уточненные сведения и факты по 

устной истории, религиозному фольклору и агиологии, касающиеся казахских ишанов 

XVIII–XIX вв., народных целителей (тәуіп, емші), в связи с обычаем почитания святых. 

На примере религиозных подвижников доказывается органическая связь их мировоззрения 

с мусульманством, с тарикатами Центральной Азии, путешествиями, хаджем, поисками 

знаний; также судьбами казахских родов и племен, адаптацией религии в кочевом социуме с 

учетом национальной ментальности. 

Ключевые слова: Мусульманско-суфийская традиция, ясавизм, накшбандизм, казахские 

ишаны, регионы, духовные практики, целительство 
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Введение 

Многими столетиями коллективное сознание народов Центральной Азии, в том числе 

казахов, развивалось в русле суннитско-ханафитского ислама и было пронизано религией, 

мистицизмом, верой в святых (аулийа, каз. әулие), почитанием суфиев (дервиш, пир, ишан). 

Не зря Чокан Валиханов шутливо заметил о своем соплеменнике-казахе, что он «в фанатизме 

нисколько не уступает какому-нибудь стамбульскому дервишу» (Валиханов, 1984: 302) 

Правители – ханы и эмиры полностью полагались во внутренней и внешней политике на 

мнение религиозных авторитетов, особенно суфийских шейхов. Не были исключением и 

казахские ханы, как Тауекел Мухаммед хан (Тауке), Абулмансур Мухаммед хан (Абылай), 

имевших личных пиров (учителей-духовников, из ходжей). 

В повседневной жизни казахского народа огромную роль играли ритуалы традиционного 

ислама, такие, как зиарат к святым мазарам, коллективные зикры. Бытовала народная 

медицина, основанная на околосуфийской практике, методах рецитации сур Корана, 

изготовления мусульманских амулетов. Между тем в русле устаревшего, советологического 

концепта «плохой (или поверхностный) ислам казахов», либо «религиозный синкретизм» 

подобные духовные практики исследователями чаще связывались с доисламским комплексом. 

Сегодня с высоты интегрального знания о казахской духовности необходимо всесторонне и 

объективно исследовать религиозную традицию казахского народа, системообразующим 

компонентом которой выступала мудрость учения Ходжи Ахмеда Ясави. В то же время правы 

В. Басилов и Дж. Кармышева, отметившие, что «взаимодействие общеисламского и местного 

временами требовало переосмысления с исламской точки зрения реальной религиозной 

ситуации, реисламизации, традиционализации конкретной формы бытования ислама» 

(Басилов, Кармышева, 1997: 182). 

«Белым пятном» отечественной историографии и этнографии остается проблема 

мусульманских ишанов. Вследствие разобщенности тарикатов суфизм с XIX века в 
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центрально-азиатском регионе приобретает форму ишанизма, с акцентом на прикладные 

аспекты суфизма, целительство и просветительство отдельных учителей-ишанов. «Институт 

ишанства пока что остаётся не до конца изученной темой в отечественной историографии. Так, 

например, было бы интересно проследить историю возникновения, эволюцию и особенности 

этого института в кочевых обществах Туркестана, историю отдельных династий, их 

взаимоотношение с властными структурами» (Дело ишанов, 2009: 196) 

В статье впервые в междисциплинарном ключе ставится научная проблема о казахских 

ишанах. Можно назвать имена возрождающихся в культурной памяти религиозных 

авторитетов, как Марал ишан, Айкожа ишан, ишан Машхур-Жусуп, Ахмет-ишан (Оразайулы), 

Досжан ишан и др. Наследие ишанов – новый, малоизученный аспект истории Казахстана. 

Если за 70 лет Советской истории надлежало изучать и пропагандировать коммунистических 

лидеров, революционеров и т.д., то ныне возрастает не только научный, но и общественный 

интерес к личностям борцов за национальную свободу и идентичность, в том числе 

религиозных подвижников (многие из которых были уничтожены в ходе политических 

репрессий 20–30-х гг. ХХ в). С поздним суфизмом и ишанизмом всегда была связана народная 

медицина казахов, богатая традиция целительства. Историю и наследие казахских народных 

целителей (тәуіп, емші) также важно переосмыслить в русле реконструкции казахского 

мусульманства. 

Цель статьи – показать новые, интегральные подходы к изучению наследия казахских 

ишанов и народных целителей: в контексте изучения мусульманско-суфийской традиции 

Центральной Азии, используя новые и уточненные сведения по устной истории, религиозному 

фольклору и агиологии. На примере ряда крупных авторитетов доказывается органическая 

связь их мировоззрения и деятельности с мусульманской традицией, судьбами казахских 

родов и племен, развитием кочевого социума. Место и роль казахских практиков-суфиев 

оцениваются с точки зрения адаптации ислама к этнокультурной среде и национальной 

ментальности. 

Материалы и методы 

Хотя понятие «традиционный ислам» является несколько условным, все же оно 

адекватно отражает реальность самобытного религиозного комплекса мусульманских народов 

(в данном случае – Центральной Азии) – до начала реформистских и фундаменталистских 

дискуссий и инноваций начала XX в. Окончательно оформившись к позднему средневековью, 

основанная на ханафитском праве и матуридидском каламе, мусульманская традиция всегда 

была тесно сращена с учением тасаввуф (суфизм). 

Исследование зиждется на теоретико-методологическом положении о том, что 

центральным компонентом казахской религиозной системы выступал суннитско-ханафитский 

ислам, органически связанный с суфийскими идеями и практиками (ясавизм, накшбандизм). 

Новые исследовательские подходы позволяют интерпретировать культ святых (әулиеге 

тағзым) как индикатор регионального ислама, а не доисламских верований (Панков,2018). В 

целом, отечественные религиоведческие штудии необходимо полнее интегрировать в 

современные тенденции мировой науки и суфиологии (Ziad, 2021). 

Почитание святых у казахов было генетически связано с распространением суфийских 

представлений и культов (хотя, безусловно, корни восходит к более древнему культу предков 

и героев).  Вместе с тем мусульманскую идентификацию суфийских подвижников, 

этимологизацию их народных прозвищ затрудняет то обстоятельство, что за столетия 

культурно-цивилизационного упадка в Евразии был нанесен серьезный ущерб религии и 

исторической памяти казахов, произошла частичная деисламизация (Нуртазина, 2024: 383–

384). Из-за экстремальной истории, исчезновения (или деградации) книжно-письменной 

традиции, рукописного наследия, официальные (мусульманские) имена многих «аулие» в 

коллективной памяти родов и племен оказались фонетически искаженными, либо заменены 

почетными прозвищами, а то и вовсе позабыты. Сказалась и присущая казахам-кочевникам и 

даже самому среднеазиатскому ишанизму тенденция преувеличения этикета благочестия, 
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когда в устной речи было принято не называть прямо имя святого, учителя, хазрета и т.д., а 

использовать почетные прозвища, лакаб (субституты). Это говорит о том, что религию 

необходимо рассматривать как динамичный феномен, всегда связанный с политическими, 

социальными, социально-психологическими факторами. 

Использованы разноплановые источники, главным образом историко-этнографические 

материалы. В ходе историко-этнографического изучения сакральных мест и религиозных 

персоналий Южного Казахстана и прилегающих районов Кызыл-Ординской области 

(Жанакорган и др.), Жамбылской и Жетысуйской областей, наследия ишанов Северо-

Восточного Казахстана в 2023–2024 гг. (ПМА, 2023–2024). В рамках реализации научного 

проекта КН МНВО РК были собраны, проанализированы и систематизированы сведения 

устной истории, связанные с религиозным фольклором, генеалогиями ходжей и ишанов. 

В фондах редких книг и рукописей, государственных архивах также отложились 

определенные источники, относящиеся к религии, ишанизму, народной агиологии. 

Дореволюционные краеведы иногда сообщали о среднеазиатских и казахских ишанах. 

Например, об ишанах сообщали И.Бларамберг, И. Казанцев, И. Гейер, Н. Лыкошин, С. 

Абдулгафаров и др. Привлечены сведения из средневековых агиографических сочинений, 

таких, как «Манакиб-и Маулана Лутфулла» Ахангарани Ташканди, «Зийа ал-кулуб» 

Мухаммада Аваза. Саморефлексию народа на тему мусульманства, благоговейное отношение 

к суфиям-ишанам отражают произведения фольклора и казахской литературы: дастан Шади-

торе Жангирова «Тарихат», образцы ритуального фольклора («баксы сарындары»), собранные 

В. Радловым, А. Диваевым и др. 

В исследовании используются общенаучные и специальные методы, как 

междисциплинарный синтез, герменевтика, качественный контент-анализ, сравнительно-

сопоставительный метод, генерализация (обобщение). 

Обсуждение 

Тасаввуф (суфизм) достаточно хорошо изучен как феномен мирового мистицизма 

(Schimmel, Annemarie, 2011). Издавна изучается суфийское наследие в Турции, о чем говорят 

издание научных энциклопедий, словарей о тасаввуф и святых (Ethem Cebecioğlu, 2004). 

Однако суфийский дискурс в  постсоветской Центральной Азии является относительно новым, 

в особенности наследие поздних ишанов изучалось отрывочно, неравномерно. Многие 

фундаментальные вопросы отражены в работах Д. Девиса (Sufism in Central Asia, 2018), 

Б. Бабаджанова (Babadjanov, 2016), С. Абашина (Подвижники ислама, 2003) и др. Ишанизм 

как духовное явление, их просветительство исследуется на материалах Узбекистана, 

Урало-Поволжья (Гусева, 2013, Юнусова, 2017). Из казахстанских авторов научно-

методологическое значение имеют разработки, относящиеся к истокам местного суфизма, 

«бытового ислама», принадлежащие перу А. Муминова, Д. Кенжетаева, З. Жандарбека, Р. 

Мустафиной и др. Историю ясавизма изучал Неджет Тосун (Necdet Tosun, 2015). 

Исследования ишанизма Туркестанского края были инициированы Н. Нуртазиной; 

автором обоснованы новые подходы к изучению религиозных персоналий, традиционного 

ислама в отечественной истории (Нуртазина, 2021). Тему ходжей и ишанов затрагивала З. 

Ибадуллаева (Ибадуллаева, 2008). Продвигается изучение отдельных персоналий из ишанов, 

суфийских целителей. К примеру, исследования о Марал ишане, Керей ишане, Айкожа ишан, 

Аппак ишане, Бекасыл аулие, Жаланаяк Аздер (Азизлер) аулие и др. Появляются научно-

популярные работы о знахарях, святых, народных психологах в русле краеведения, 

этнографии; статьи в тематических сборниках, энциклопедиях «Сакральный Казахстан» и др. 

Одним из новейших публикаций является книга «Мәшһүр Жүсіптің тылсым әлемі» 

(Шарапиев, 2023). 

В плане дискуссии следует отметить, что долгие десятилетия в историко-

этнографической литературе (с советского времени) сложилась привычка игнорировать те 

аспекты культа святых в Центральной Азии, которые свидетельствовали об органической 

связи с исламом. К примеру, во всех казахских легендах образ аулие (святого) неразделим от 
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мусульманства («аулие» почитает Коран, читает суфийский зикр, использует мусульманские 

талисманы и пр.), однако такие стороны не брались во внимание ввиду предубеждения, 

негласной установки идентифицировать казахских целителей как субъектов доисламской 

магии. По мнению Девина Девиса и других западных антропологов, привычка сужать само 

понятие «мусульманская религия» рамками городской культуры, книжной традиции является 

устаревшим и необъективным (Devin DeWeese, 1994:53.). На самом деле большинство слов, 

имеющих отношение к казахскому культу святых, являются кораническими и суфийскими 

терминами. Это, например, такие ключевые слова, как аулие (авлийа), аруақ (аруах, арвах),пір, 

шілтен, зиарат, дұға, тәбәрік, тағзым, тәуәп, бата (от слова -батика/фатиха), нұр, жаннат, тозақ, 

пырақ, шырақ, также и слова для обозначения большинства мифологических персонажей 

казахской демонологии (жын, шайтан, пері, дәу и др.). 

Например, среди почитаемых казахами святых-аулие были герои-исламизаторы 

VII–IX вв., погибшие за веру «шахиды». Знаменитая святыня в Южном Казахстане Укаша-ата, 

объект религиозного туризма, исследователями идентифицируется с личностью сподвижника 

Пророка Уккаша ибн Михсин ал-Асади (Ükkâşe b. Mýhsan, 2012). Скорее возникновение 

святыни следует понимать в русле обычая на мусульманском Востоке (и не только) сооружать 

символические гробницы (т.е. кенотафы) в честь святых, несмотря на то, что их останки 

погребены в другой местности. Немало сакральных мест в стране, связанных с почитанием 

арабских просветителей, как Садуакас, Гурзихан Ата, Шаймерден, Шакаландар баб, Абдул 

Азиз баб (по прозвищу Балегардан; считается полководцем и знаменосцем знаменитого 

Исхак-баба). Среди местных святых эпохи исламизации Центральной Азии нередко 

встречаются персонажи арабского и иранского происхождения: Араб шах, Имам Маргузи и 

др. Сказанное говорит о том, что многое в духовном наследии региона свидетельствует о 

глубине исламизации, давних корнях арабо-тюркских и ирано-тюркских культурных связей. 

Основные результаты 

Комплексное исследование религиозно-культурного прошлого казахов показало 

исключительно важную роль в его формировании суфизма, духовных традиций, ведущих свое 

начало с Ходжи Ахмеда Ясави. С эпохи раннего средневековья и вплоть до начала ХХ века 

среди местных мусульман был чрезвычайно популярен культ святых-аулие. В изучении 

данного феномена (правильно: әулиеге тағзым, т.е почитание святых) интересны 

исторические факты о духовном влиянии знаменитых средневековых бухарских шейхов на 

кочевников Казахстана. Так, великими шейхами (из ордена накшбандийа) были Махдум 

Агзам (Маулана Джалаладдин Касани), Ходжа Ахрар и др. Казахские ханы XVI–XVII вв. 

являлись муридами, т.е учениками крупных среднеазиатских шейхов (Султанов, 2001:134). 

До нас дошли сакральные рассказы о почитании Тауекел-ханом вместе с подвластными ему 

казахами Ходжи Исхака (Юдин, 1966: 75). 

Казахский народ благоговел перед именем шейха Махдума Агзама (Касани) – ученого-

богослова, мудреца, мистика, святого. Кстати, ему приписывают полное мудрости и 

суфийской диалектики изречение: «Не человек для религии, а религия – для человека». 

Суфийская агиография передает, что 60 суфиев из числа его последователей достигли степени 

«вилайа» (святости). Вплоть до 1917 года в Центральной Азии насчитывалось 20 уважаемых 

ишанов-имамов (т.е. ведущих ишанов) именно из рода (потомков) Махдум Агзама. Почитали 

казахи-мусульмане и святого Лутфуллу Чусти: среди муридов-халифа, получивших от шейха 

иджазу (разрешение на передачу знаний) были и казахи из Дешт-и Кыпчака и Туркестана 

(Мавлоно Лутфуллоҳ Маноқиби, 2002: 99–100). Великий Абылай хан отличался набожностью, 

приверженностью к суфизму, совершал зиарат к мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави (Жалаңаяқ 

Әздер, 2019: 145), окружал заботой и вниманием дервишей и каландаров, среди которых особо 

выделялся суфийский пир Калмухамед по прозвищу Жаланаяк аулие (Жалаңаяқ Әздер, 2019). 

В новую эпоху значимым явлением в духовной жизни мусульман Евразии стал ишанизм. 

В условиях ликвидации царизмом традиционных институтов власти (ханства), официальных 

религиозных институтов, влияние харизматичных личностей ишанов стало усиливаться. 
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В суфизме всегда был элемент гибкости, способности к адаптации и конспирации, и это 

актуализировалось в условиях духовного самовыживания мусульманских социумов при 

российском владычестве. Важно и то, что мусульманский фактор, особенно тарикаты и суфии, 

испокон веков играли определяющую роль в интеграции этнически пестрой Центральной 

Азии. Влиятельные ишаны (чаще из сословия ходжей) стремились укреплять единство на базе 

религиозного универсализма – казахов, туркмен, каракалпаков, узбеков и др. народов 

(НА РУ, Ф. И-47. Оп 1 Д. 657. Л. 3). 

Главным центром ишанизма XIX-нач. XX вв. оставалась Бухара и одноименное ханство 

(эмират). Вместе с тем суфийские кружки, ханака (текке), ячейки тарикатов функционировали 

повсюду, во всех крупных городах, таких, как Самарканд, Ташкент, Сайрам, Коканд, 

Туркестан, Кашгар, Ош и др. Суфийские общины существовали даже в кочевьях казахов и 

кыргызов. Ч. Валиханов свидетельствовал о дервишеских общинах в Баянаульском и 

Каркаралинском округах (Вaлихaнов, 1985: 75). В Центральной Азии встречались 

представители тарикатов накшбандийа, кадырийа, кубравийа, джагрийа-султанийа 

(т.е. ясавийа). Документы царской администрации свидетельствуют о  ведущей роли ишанов 

в мусульманской традиции XIX-нач. XX вв., в том числе среди казахов Сырдарьинской и 

Семиреченской областей. О размахе зиарата (религиозного паломничества к мазарам) говорит 

такая цифра: даже в 20-гг. ХХ в. А. Гордлевский свидетельствовал о цифре – около 20 тыс. 

паломниках, посещавших гробницу Ходжи Ахмеда Ясави. 

Итак, заслуживает особого внимания история казахских ишанов. Большинство их были 

из надэтнического сословия «ходжа» (кожалар). Однако перипетии истории приводили к 

социальной аффилиации кланов ходжей с тем или иным центральноазиатским этносом или 

казахским родовым объединением. Например, говорили «қазақтың қожасы», «өзбектің 

қожасы», также «Керей ишан», «Қыпшақ ишан» и пр. В условиях социально-политической 

раздробленности нового времени суфии-ишаны, многие святые династии, оказались, таким 

образом, тесно интегрированы в казахскую этническую среду. Вместе с тем нередко 

благочестивые и талантливые ишаны, святые подвижники могли быть выходцами и из 

собственно казахских племен и родов (входивших в тот или иной казахский жуз). Хотя, 

разумеется, разделение на этнические структуры в содержании мусульманской традиции 

Центральной Азии подчас оказывается условным. К тому же, например, сами узбеки вплоть 

до ХХ в. состояли из оседло-городского населения и полукочевников-узбеков, последние в 

плане языка, быта, ментальности были весьма близки к казахам. 

Из истории XIX века известны личности ишанов, как, например, ташкентский святой по 

прозвищу Ет-йимас (Етжемес ишан), которые, условно принадлежа к «сартам», заслужили 

огромное уважение среди населения близлежащих кочевий – казахов (Ишаны ташкентские, 

1899:105). Имя Ходжи Ахмеда Ясави и туркестанская святыня в равной степени почитались 

всеми народами региона. В средневековье «не было границ между Ираном, Афганистаном, 

Узбекистаном, Казахстаном», - заметил профессор А. Дербисалиев (Дербісәлиев, 1995: 95). 

Касательно казахских святых и ишанов, следует признать, что в условиях драматической 

истории кочевников-казахов (после XVIII в.) с возрастанием роли изустной традиции, 

большая часть «святоотеческой» (религиоведческой), генеалогической информации оказалась 

утраченной; помимо этого произошла профанация, искажение биографий, личных имен, 

топонимов и др. Важный показатель религиозной идентичности – антропонимия. Необходимо 

проводить исследования по установлению официальных личных имен религиозных 

подвижников, как правило, исламской этимологии. 

Часть антропонимов (имен, прозвищ) давно идентифицирована. Так, под прозвищем 

Хорасан Ата скрывается Абдужалил баб, Баб-Ата – это знаменитый предок Ходжи Ахмеда 

Ясави по имени Исхак-баб, Кылышты ата – это Сайид Бурханаддин, настоящее имя Сузук ата 

- Мустафа (внук по линии дочери Ясави); Баксайыс ата – так звали Хазрета Сейид Камалиддин

шайха и т.д. Имеющие два прозвища – мусульманское и народное (тюркское) – местные

казахские святые – Узун ата (Шермухамед), Кок тонды ата (имам Маргузи), Ак ата баба

(Шахибитдин Испиджаби), Боздак ата – шах Камалиддин Байзауи и др. Знаменитого
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наставника казахского хана Абылая (Абулмансура, XVIII в.) звали Жаланаяк Азлер 

аулие(ишан), но настоящее его имя было Калмухаммед. 

Приближенного к хану Кенесары (XIXв.) Марал-ишана – святого, предсказателя, 

врачевателя, получившего высшее религиозное образование в Бухаре, официально звали Иса 

Хазрат. Другого развернувшегося духовную деятельность в районе Созака святого 

подвижника Ногай-ишана по-мусульмански звали Шейх Ахмет. В XIX-нач.XX вв. среди 

казахов были известны ишаны Калкай (настоящее имя – Калмухамед, кстати, данный 

почитаемый в народе ишан дал при рождении имя будущему великому ученому Чокану 

Валиханову: Мухаммед-Ханафия), Кулатай ишан (Сеид Мухаммед), Косым ишан 

(Саид Ахмет). Своими религиозными познаниями и харизмой был известен в то время и 

Амит-ишан, полное личное имя его было Абдулхамит. 

Затрагивая сложную и малоизученную проблему казахского ишанства, хотелось бы 

привести имена наиболее известных, крупных пиров (ишанов), живших в XVIII – нач. XX вв., 

и имевших заслуженную репутацию святых, целителей, медиаторов, предсказателей, 

духовных просветителей. Молва о них распространялась по всей Казахской Степи, их 

«чудеса» (карамат), просветительство отражены в образцах казахского фольклора, 

родословных-шежире казахских жузов и родов, сочинениях акынов и просветителей. 

Это – вышеупомянутый ишан Калмухамед (Жаланаяк ишан аулие), Сопы Азиз Мусрали кожа 

(пир и главный хазрет казахов) и его потомки - сын Косым ходжа и внук Абдужалил пир 

(суфийский шейх Абжалел, претендовавший на роль пира трех жузов и «главного 

молитвенника за Землю Казахскую» в годы ожесточенных войн с джунгарскими 

завоевателями), Кулболды ишан, Марал ишан (как сказано, пир-наставник Кенесары и 

вдохновитель газавата против России), Айкожа ишан (духовный наставник трех жузов), 

Бекет Ата (пир казахов-адайцев), Исабек ишан, Машхур Ата (Машхур Жусуп Копеев, ученый, 

просветитель, ишан, мистик), Анет Баба. Также были популярны и зафиксированы в шежире 

имена Жолымбет аулие, Бекасыл аулие, Калкай ишан (Калмухамед), Абдолла ишан, 

Сатыбалды ишан Ғабдоллаулы (Қыпшақ ишан), Досжан ишан, Шайхы Ахмет Аулие 

(Ногай ишан), Керей ишан (Мухаммед Мумин) и др. 

Сохранились также отрывочные биографические сведения из устной истории, 

шежіре-генеалогий о таких благочестивых ишанах и хазретах Казахской Степи, как Кулымбет 

ата, Баймен кожа ишан, Бегимбет дамылла, Сейтназар максым, потомки известного Айкожа 

ишана– Ибадулла ишан, Махмуд ишан, Саруар ишан, Усеин ишан, Пакыр магзым (Бакир 

Ибрахим улы), Жапар магзым, Ремет магзым, Искендер магзым, Капаш магзым, Мухамеджан 

ишан, Балта, Ныгмет Махмуд ишан, Кожаназар ишан, Кожамжар ишан, Кулбай ахун аулие, 

Шербаба баксы, Балтакожа улы Агзам ишан (сын Айкожа ишана), Сейитахмет ишан, 

Оспан ишан, Тобдагабыл (Таубакабыл) ишан, Омар торе ишан, Шамшы магсум аулие, 

Абдолла ишан, Кулатай кожа (Сеид Мухаммед), Косым ишан (Саид Ахмат), Аппак ишан, 

Нарынбай аулие, Оразмагамбет ишан, Айдар ишан, Тлеукул ишан и др. (ПМА, 2023–2024). 

Большинство их жили в период XIX – нач. XX вв. Важные сведения об «аулие», ходжах и 

целителях собирались и изучались современными краеведами, старейшими знатоками 

генеалогий, как С. Саттарулы (Саттарұлы, 2007), Ш. Ашимулы (Әшімұлы, 2021). Вместе с тем 

сведения устной истории, религиозного фольклора нередко противоречивы, имеются 

хронологические и фактологические неувязки, налицо моменты гиперболизации, 

мифологизации. Поэтому данные, полученные из традиционных источников, требуют 

детального анализа и корреляции с информацией из других, альтернативных, видов 

источников. 

Заметим, что в отечественной историографии, этнографии слабо изучена категория 

местных святых (из низшего суфийского духовенства), которые наряду с благочестием имели 

в народе репутацию духовных учителей, мулл («дамылла»), обучали детей, приобщали массы 

кочевников к практике мусульманского зикра, будучи одновременно агентами 

(заместителями) или муридами крупных бухарских и ташкенских ишанов среди казахов, в 

степях и аулах они формировали дервишеские религиозные общины. Эти религиозные 
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подвижники назывались среди казахов «калпе» (хальфа), «магзум»(магсым), «молда», 

«тауып», «дуана» (категории духовных лиц, народных целителей). 

Почти все известные казахские ишаны XIX-нач.XX вв. имеют в своей биографии такую 

важную составляющую, как обучение в высших медресе Бухары (часто фигурирует медресе 

«Кокелташ» или «Мир Араб»). Казахские ишаны могли получить образование в 

мусульманских медресе Самарканда, Хивы, Герата, Дамаска, Каира и др. Как известно, ишан 

Бекасыл-аулие в поисках знаний посещал даже Сирию (Шам) (Сахов, 2023: 67). Обычно 

крупные религиозные авторитеты жили в городах Мавераннахра, Туркестана, открывали там 

мечети и медресе. При этом периодически ишаны «обходили» свою паству, по приглашению 

почитателей, глав казахских родов и аулов, приезжая в степи, читая среди казахских 

слушателей проповеди, проводя коллективные ритуалы и т.д. 

На примере биографий святых ишанов можно увидеть, насколько почитаемы были 

религиозные подвижники многими поколениями мусульман. Классическое образование в 

Бухаре получил Машхур-Жусуп (Йусуф) ишан (1858–1931), о святости и феноменальных 

способностях которого сохранилось много сакральных рассказов (Шарапиев, 2023). 

В Казахстане имя М.Копеева больше известно в связи с его богатым литературоведческим 

наследием, менее изучена связь с религиозной практикой, ишанизмом. Между тем, рассказы 

потомков, учеников, земляков (Имангали Маненов и др. авторитетные передатчики) полны 

свидетельств о «карамат» святого ишана из Баян-Аула, суфийском целительстве 

(«отчитка» сурами Корана, написание талисманов или дуа жидким шафраном – ішірткі, 

т.е. зелье), мистических предсказаний, эффективности «бата» святого (благословений). 

Окружавший его народ обращался к Машхур-Жусупу «молдеке». Связь казахского ишана с 

суфизмом, накшбандизмом бесспорна. Его первый учитель Исабек ишан посвятил его в тайное 

учение мусульманских мистиков «хасида» (секреты изгнания нечистых духов). (Шарапиев, 

2023 :28) По признанию самого Жусуп-ишана Копейулы (из его автобиографии), хотя это не 

было признано в среде официального духовенства и трудах среднеазиатской агиографии, он 

сподобился чести быть посвященным в ишанство духом святого Бахауддина. 

Сакральный рассказ из уст самого Машхур-Жусупа (весьма богобоязненной, 

высоконравственной личности, к тому же известного казахского просветителя и патриота): в 

годы студенчества, живя в Священной Бухаре, казахский юноша однажды собрался в 

городскую баню-хамам. По пути, на узких улочках Бухары ему повстречался приветливый 

человек. Узнав куда он идет, незнакомец позвал его с собой в какую-то незнакомую «баню», 

и там оказал ему «кызмет», помог помыться, очиститься. Вскоре однако выяснилось, что в 

описанном Машхур-Жусупом месте не существует никакой городской бани, ему все это 

привиделось (в то же время место «бани» оказалось связанным с местопребыванием 

легендарного Бахауддина Накшбанда). Выслушав внимательно рассказ казахского 

муллы-студента, детальные описания его видений, местный шейх воодушевил его следующей 

интерпретацией мистического события: юноше был явлен и благословил его аруах (дух) 

самого шейха Бахауддина. Машхур-Жусуп много путешествовал по мусульманскому миру, 

Средней Азии, зарубежному Востоку – так же, как и его друг, ишан Бекасыл Аулие (Бекасыл 

Биболатулы, XIX в.). Хотя это были во многом вынужденные скитания для того, чтобы 

избежать преследований царских чиновников, в какой-то период сильно ущемлявших права 

мусульманского духовенства. (Шарапиев, 2023: 17). 

Уважаемой личностью духовного наставника-суфия представляется фигура 

религиозного подвижника Айкожа ишана (1773–1857) (Айқожа ишан, 2016). Род ишана 

восходил к халифу Али, одним из предков был святой Бакмухамед. Пройдя через трудности, 

лишения, бедность (характерная черта биографий ишанов конца XVIII–XIX вв.) Айкожа 

Темирулы стал ученым, суфийским шейхом, получив теологическое образование в Бухаре, а 

затем в Афганистане – у прославленного Ислам шейха. Кстати, у этого афганского шейха 

одновременно прошли обучение и будущие известные казахские ишаны Марал ишан 

(Иса хазрет), Кулболды ишан (Айқожа ишан, 2016: 17). Суфийский шейх Айкожа был включен 

в силсила (духовную цепь) ордена накшбандийа-муджаддидийа: в документе на фарси, 
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найденном в архивах Узбекистана, он назван «Ой-хожа эшон Туркестаний» (Айқожа ишан, 

2016: 25). Любопытно, что в условиях тесной интеграции в казахский социум, многие поздние 

суфии-ишаны выступали не только муллами и целителями, но и музыкантами, поэтами, 

знатоками ловчих птиц, лошадей и пр. Айкожа ишан имел дарования знахаря, 

поэта-импровизатора, также он был палуаном, т.е. борцом (ПМА, 2023–2024). 

Изучение семейств ходжей и ишанов, трагически пострадавших от сталинских 

репрессий, остается актуальной проблемой Отечественной истории. В свое время 

М.К. Койгелдиевым были подняты архивные документы о трагической судьбе 

репрессированнх ишанов, судьбе Аппак ишана Сеидахметова, 1864–1931 (Дело ишанов, 2009: 

194). Примером святого старца-ишана может быть взята биография весьма почитаемой в 

южных областях Казахстана личности муллы, Абдоллы ишана (ПМА, 2023-2024), одного из 

потомков Аппак-ишана. Согласно генеалогии, это были сеийд-ходжи, считающиеся 

потомками Пророка. Известный их патриарх - Шах-Бузурук ходжа, могила которого до сих 

пор почитается в Жанакорганском районе. Ходжа был известным имамом, ученым, 

получившим религиозное образование в Багдаде и Египте (Каире), шейх преподавал в медресе 

Бухары и Самарканда. В народе его почитали как «святого на облаках» («бұлт үстіндегі 

әулие»), ибо шейх будто бы управлял облаками. Также свой утренний намаз он читал в Мекке 

(часто встречающийся мотив в легендах о святых в Центральной Азии), прилетая туда на 

священнном облаке. У Шах-Бузурука  было пятеро сыновей, одним из которых был Аппак 

ишан. 

Сыновья Абдолла  ишана Саид Ахмет, Саид Мухаммед, которым народ дал прозвища 

соответственно – Косым ишан и Кулатай ишан, обучались в медресе Хивы, став глубокими 

знатоками тариката (суфизма). По сложившейся традиции, двух ишанов пригласили на 

служение казахи родов ысык, найман, шал, назвав их своими пирами. В материалах устной 

истории имеется такой факт, что Абдулла ишан и его сыновья примерно в 1840–1845 гг. 

совершили хадж в Мекку (ПМА, 2023–2024). Именно из своего путешествия, из Сирии они 

привезли чертежи, план мечети, которую построили в родных краях: это мечеть «Чаян» 

(Алгабас) и «Учарал» в Жамбылской области (Таласский район). 

Связь с исламом местного ишанизма показывают их международные связи, практика 

хаджа. В биографиях многих казахских ишанов рассказывается даже о многократном хадже 

того или иного святого (7 раз, 3 раза и др.), в памяти потомков сохранились факты  посещения 

святым ишаном Стамбула и других городов Востока. Так, в истории о казахском святом 

Амит-ишане (Абдулхамид),  рассказывается, что его отец, ездивший в хадж в Мекку и Медину, 

в  столице Османской империи удостоился чести в составе делегации паломников быть на 

приеме у султана Абдулхамита. Поэтому он назвал родившегося в 1906 г. своего сына, 

будущего ишана, в честь турецкого султана (Әшімұлы, 2021). Из генеалогии знаменитого 

ишана-учителя казахов Алтая,  духовного просветителя Керей-ишана (1807–1902) 

известен  факт о получении им во время седьмого хаджа из рук самого 

турецкого султана подарка – благословенного волоса из бороды Пророка (Шаһхайымтегі, 

2020: 28) – «муи мубарак». 

Нами собраны и изучены сведения о жизни и судьбе малоизвестного Тлеукул-ишана 

Журсинулы, хазрета, 1858–1932, некогда уважаемого среди казахов рода Алим, близ Арала 

(ПМА, 2023–2024.). Будущий ишан в течение 10–13 лет учился в медресе Бухаре, еще раньше 

прошел обучение в Хиве. Ишанство передалось Тлеукулу по линии матери (ишанами были 

среди его «нагашы», род матери), но решающее значение имело мусульманское образование 

и посвящение в тайны суфизма уже в Бухаре, знаменитыми шейхами. Тлеукул ишан выступал 

в местном казахском социуме на нижней Сырдарье и Приаралье как духовный просветитель. 

Ишан построил мечеть, обучал грамоте и суфизму. Как религиозного деятеля и «святошу» 

(как обзывали тогда коммунисты) Тлеукул ишана, как и сотни тысяч мулл, репрессировала 

Советская власть. 

Казахский ишан был обвинен в пропаганде «панисламизма», антисоветской 

деятельности и расстрелян в 1932 г. в г. Актобе. Могила святого Тлеукул-Ата до сих пор 
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является объектом зиарата. По рассказам верующих местных казахов, машины, чьи водители 

хотя бы не убавляют скорость, показывая знак уважения к могиле святого, расположенной 

вблизи трассы, обязательно попадают в автомобильную аварию; также те, кто по приказу 

коммунистов в 30-е годы хотел было разрушить и снести здание его мечети, были прокляты и 

покалечены, а их потомство погибло (кстати, оба мотива «кары святого» являются 

устойчивыми мотивами в  казахских сакральных рассказах устной истории  об «аулие» во всех 

уголках страны, и в целом в регионе). 

В среде казахских и центральноазиатских ишанов были распространены 

книги по мусульманской астрологии (пал-нама, жулдыз-нама, жорамал ілімі), методикам и 

практикам изгнания злых духов.  Народная медицина казахов в большинстве была 

мусульманско-суфийской, т.к. главными инструментами были чтение над больным человеком 

нужных молитв (суры, аяты) Священного Корана (Құранмен дем салу, зікір салу, үшкіру), 

написание лечебных амулетов (написанные шафраном священные аяты Корана); многие 

рецепты и принципы оздоровления вытекали из общеисламских понятий «халал» и «харам», 

пользы  молитв, воздержания от пищи, соблюдения поста, умеренности во всем, рецептов 

т.н. «медицины Пророка» (использование тмина, меда, кровопускание-хиджама и др.). Как 

описал еще А. Диваев, во время лечебных сеансов (зикр) даже целители-бахсы просили народ 

громко говорить «Ля илляха илля алла» и «Хуа Алла» (Диваев, 1899: 317) 

В рамках этнографических исследований 2023 г. в Южном Казахстане нами были 

изучены целительские практики (на основе Священного Корана) жителя г. Туркестана, казаха 

(родом из Младшего жуза, потомка беженцев во время советизации и Голода), репатрианта из 

Афганистана Шарафидина-молда (ПМА, 2023–2024.). Народный целитель считает себя 

наследником ишанизма, казахской мусульманской традиции, ясавийского учения. 

Шарафиддин-молда использует особые методики «связывания», изгнания «духов болезней» и 

вредоносных джиннов силой священных сур Корана, также пишет шафраном на бумаге 

амулеты (дуа), которые больные опускают в воду, затем выпивают. 

Суфии были знатоками целебных свойств растений, минералов, были посвящены в 

секреты взаимодействия с природными стихиями.  Духовные целители  интегрировали в свою 

практику научные знания из трактатов Ибн Сины и других врачевателей Востока 

(сохранившееся название одного из медресе Бухары в XIX  в. «Дар аш шифа» говорит о том, 

что раньше существовали даже специализированные медицинские медресе). Мусульманский 

Восток, хотя и изрядно деградировал к новому времени, все же сохранял базовые знания, 

ценные средневековые рукописи, книги  по ботанике, химии, минералогии, астрономии и пр. 

Разумеется, все эти знания, методики были в большей или меньшей степени (в зависимости от 

конкретной эпохи) доступны и казахам – через мусульманскую грамоту (знание арабского и 

персидского языков), обучение в медресе, связи с главными центрами ислама. Сохранившийся 

из некогда богатого книжного наследия казахов трактат по астрологии Бекасыл-ишана 

«Зикзал» служит  неоспоримым доказательством высокой образованности традиционной 

духовной элиты казахов (Сахов, 2023). 

Народную медицину казахов перспективно рассматривать в связи, сравнении с 

многовековыми традициями суфийской медицины (слово «тәуіп» для обозначения народных 

врачевателей у казахов происходит от арабского слова «табиб» – лекарь, врач). Конечно, 

нельзя отрицать, что многие емші-тәуіп умело использовали в своей практике древнетюркские 

традиции кочевников (а в них, в свою очередь, могли  за тысячелетия  культурного 

взаимодействия и соседства проникнуть китайские, монголо-тибетские элементы. К примеру, 

это касается использования знахарями массажа, иглоукалывания, медвежьего мяса и жира, 

рогов сайгака и пр.). 

Среди знаменитых мусульманских целителей (травник, знахарь), связанных 

с суфийской медициной, в Казахской Степи был известен святой-аулие Ыргыз-Ата (Ыргызбай 

Доскана-улы, 1787–1850, мазар в Аксуатском районе РК, является объектом поклонения). 

Ыргызбай-тәуіп (называется в памяти народа не «бақсы», а именно емші, тәуіп) был 

благочестивым мусульманином, хранителем секретов суфийского врачевания. На востоке 
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Казахстана суфизм укрепился во времена золотордынских ханов, особенно Аз-Джанибека. 

Согласно шежире, в аулах местных мусульман-найманов вплоть до нач. ХХ в. проводились 

коллективные зикры, почитались пиры и шейхи, совершался зиарат к мазарам; чтили святых 

предков: Нурын ана (матриарх, ошибочное произношение антропонима – Мурын), 

Жолмухамед ата (патриарх),  святой Шәкі ата и др. (Шежіре, 1987). Правда, из-за длительных 

войн и неурядиц XIX степные казахи ослабили традиционные связи с Бухарой, Туркестаном. 

Отчасти это компенсировалось возрастанием татарского просвещения, влиянием суфизма и 

ходжей из Восточного Туркестана. В район Семипалатинского уезда часто прибывали учителя 

религии из Казани, Уфы, Кашгара, также были налажены связи с мусульманами Семиречья. 

Будущий святой Ыргызбай по обычаю казахов получил местное образование у муллы 

(точных данных не сохранилось). Безусловно, найманский целитель был приобщен 

к мистико-аскетическим традициям Востока, почему обладал даром ясновидения. С 15 лет 

изучал свойства трав и кореньев. Род Ыргызбая -«кыржы» (Смағұлов, 2004), но настоящее имя 

предка – Мамбеткул (т.е. Мухамедкул, мусульманское личное имя). Богобоязненный 

Ыргызбай умер в возрасте Пророка (63 года). Из записок А. Янушкевича и материалов устной 

истории известно, что Ыргызбай-аулие успешно исцелил от смертельного недуга, связанного 

с осложнением  оспы, Кунанбая, отца великого Абая. Изучение биографии и культа этого 

святого, принадлежавшего к духовной элите казахского кочевого общества XIX века, выявило 

новые грани и закономерности. Из рассказов информантов уточнены и дополнены известные 

сведения (ПМА, 2023–2024.). Материалы свидетельствуют о времени и обстоятельствах 

сакрализации целителя, также таких чертах общественной психологии, как обожание 

предка-чудотворца, вера мужчин и женщин в действенность благословений-бата, 

возможность исцеления больных Ыргызбаем не только при жизни, но и после его смерти, 

т.е. как «аруаха» (являвшегося во сне, во время зиарата). Интригующая деталь о «чудесах» 

Ыргызбай-аулие: на куполе или стенах его мазара, как уверяли очевидцы и 

шыракшы-смотрители, никогда не бывает следов птичьего помета, а оставленная еда 

(сваренное мясо жертвенного животного) долго не портится, сохраняя свежий вид. 

Даже в советский период не прерывалось паломничество к могиле Ыргызбая. Ныне это 

целый культовый комплекс, с мечетью, библиотекой, гостиницей, святым колодцем. 

Количество приезжающих паломников (зиаратшы) в летние месяцы доходит до 100 чел. 

Информанты свидетельствуют о том, что во время зиарата происходило исцеление от многих 

недугов: нервно-психических заболеваний,  бесплодия и др.  Раньше имя Ыргыз-ата (после 

Аллаха) как заклятье тайно призывали местные женщины во время тяжелых родов; люди 

верили в чудодейственную силу талисманов-«тұмар», в которых была зашита горсточка земли, 

взятая из могилы аулие  (или каменные крошки). Любопытна информация о том, что наиболее 

смелые казахи, бросая вызов Советской пропаганде, говорили в эпоху атеизма «Ыргыз Ата 

для нас выше Ленина», т.е. почитание святого в данной местности порой приобретало характер 

спонтанного идеологического противостояния казахов-мусульман коммунистической 

атеистической идеологии, служило в тех трудных условиях сохранению национальной 

идентичности (ПМА, 2023–2024.). В целом, можно полагать, что всенародная любовь казахов, 

как и других мусульманских народов Центральной Азии, к личностям святых, целителей, 

ишанов во многом была обусловлена тем обстоятельством, что в поздние века колониальной 

реальности (XIX–XX вв.) оказались чрезвычайно востребованы и развивались именно 

прикладные, социально значимые аспекты духовной деятельности суфиев и ишанов, 

связанные с лечением, компенсаторной (утешительной), сотериологической функциями 

мусульманской религии. 

Заключение 

Трудно переоценить роль суфизма и веры в святых (суфийское: аулийа, каз. әулие) в 

содержании религиозной традиции казахов. Столетиями духовная традиция казахского народа 

развивалась в русле суннитско-ханафитского ислама, в котором еще с раннего средневековья 

в Центральной Азии главенствовало учение и практика великого суфийского шейха XII века 
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Ходжи Ахмеда Ясави, ясавийский «Путь». В поздний период истории большую роль играл 

суфийский тарикат накшбандийа. Нельзя отрицать, что в формировании конкретной формы 

бытования ислама известную роль играли древнетюркские элементы (реликты), а культ 

святых имел духовную преемственность с почитанием аруахов-предков и шаманскими 

практиками прошлого. Однако последние функционировали в качестве вспомогательного, 

периферийсного комплекса. 

Данное исследование на основе междисциплинарного подхода, с использованием 

авторами информации из различных источников, в том числе оригинальных материалов из 

полевых исследований сакрального прошлого Казахстана в рамках научного проекта 

КН МНВО РК, показало, во-первых, важность и малоизученность  проблемы казахских 

ишанов как авторитетных деятелей ислама конца XVIII-нач.XX вв., лакуны и перспективы 

исследования. Во-вторых, благодаря комплексному подходу, с использованием нового 

научного концепта о доминировании у казахов мусульманско-суфийского мировидения, 

современных знаний исламоведения, истории, регионоведения и др., удалось, на наш взгляд, 

в некоторой степени продвинуть изучение темы казахского ишанства и святых-целителей 

прошлого (тесно связанных с практическим суфизмом). Историко-этнографические факты о 

жизни и наследии суфийских шейхов, многих уважаемых в народе ишанов исследованы, 

уточнены, в ряде случаев – реинтерпретированы в контексте культа мусульманских святых 

(аулие). Биографии сакральных личностей были рассмотрены в связи с духовными 

практиками и обычаями ислама, как хадж, зиарат, зикр; религиозным образованием, историей 

казахского народа. 
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