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В статье рассматривается деятельность Поволжских и Приуральских 
татар на развитие казахов в период перехода казахских степей под кон-
троль русского правительства. Отмечается, что после присоединения 
к Российской империи привычная жизнь казахов претерпела серьезные 
перемены. Подчеркивается, что влияние татар в первую очередь отраз-
илось в духовной и культурно-образовательной сфере. Выходцы из среды 
татарской интеллигенции были специалистами, наиболее подходящими 
для деятельности агентов, объединяющих Казахскую степь. Делается 
вывод о том, что под влиянием татарских реформаторов-новаторов 
сформировалась казахская духовная элита, ориентированная на новатор-
ские европейские ценности и ислам.

Ключевые слова: татар, казах, культурная жизнь, национальное дви-
жение, память, Волга-Урал, Казахстан.

«Влияние поволжко-уральских татар на развитие культуры казахского 
народа прослеживается в области образования, экономики, литературы, 
театрального искусства, дипломатии» [13]. Просветительская деятель-
ность татарской интеллигенции на развитие национального самосознания 
и культурную жизнь казахского общества в рассматриваемый период было 
значительным и оказало существенное влияние на дальнейшее развитие 
казахского общества в целом. Как указывает М. Хрох «нация формируется 
в определенной социальной и культурной среде. Чувство этнической нации 
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зависит от конкретной исторической ситуации и активной просветитель-
ской силы, всесторонне объясняющей «проблему нации» [16. С. 121].

Переход казахских степей под контроль русского правительства в XVIII 
в. привел к политическим и экономическим изменениям и, безусловно, 
оказал огромное влияниям на казахскую культуру. После присоединения 
к Российской империи привычная жизнь казахов претерпела серьезные 
перемены. Особо активную деятельность по распоряжению царского прави-
тельства вели выходцы из татарской среды. Влияние татар в первую очередь 
отразилось в духовной и культурно-образовательной сфере. В этот период 
татары были специалистами, наиболее подходящими для деятельности 
агентов, объединяющих Казахскую степь. В 1785 г. императрица Екатерина 
II приказала губернатору Уфы и Сибири Игельстрону построить в казах-
ских степях мусульманские мечети вместимостью 500 человек. При этих 
мечетях должны были работать школы. Татарским муллам, выезжаю-
щим в отдаленные районы, «необходимо оказать небольшую финансовую 
помощь, а в случае добросовестности обеспечить солидное денежное воз-
награждение» [9]. Для проведения религиозной мусульманской политики 
В 1788 г. было создано Оренбургское мусульманское Духовное управление. 
Его основной задачей было выдача свидетельств муллам, занимающимся 
обучением среди казахов, и распространение религиозной литературы 
[11. С. 125]. Татарские муллы должны были заниматься не только распро-
странением ислама и образованием, но и выдачей свидетельств о рожде-
нии, контролем за тем, чтобы мусульмане не занимались противоправной 
деятельностью, ведением судебной власти в пределах шариата [10. С. 15]. 
Таким образом, муллы служили представителями царской администрации 
в степных регионах, а татарский язык служил основным языком для веде-
ния делопроизводства.

Царское правительство активно пыталось способствовать исламиза-
ции казахского населения – чтобы оказывать духовное влияние на кочев-
ников через духовных посредников (переводчиков, имамов, муалимов 
и т.д.), приводя всевозможные верования к общему знаменателю [34. C. 
107]. Российская империя не ограничивалась выделением средств на стро-
ительство казахских школ, в которых преподавали татарские муллы вплоть 
до времен царя Николая I, но и прилагала усилия для распространения 
Корана через татарских верующих. Во второй половине XVIII в. при содей-
ствии правительства группа казанских татар переселилась в Оренбургский 
край. В частности, татары, торговавшиеся с казахами, должны были рас-
положиться здесь для службы. Правительство стимулировало этот переход 
и даже заставило татарских торговцев поселиться на казахской земле. Так, 
после создания города Орынбор (Оренбург) правительство приказало раз-
местить 200 богатейших татарских семей в близлежащих селах Каргалы 
и Сеид. В этот период несколько казанских татарских торговцев начали 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(89) • 2022 • Том 12  2795

Культурно-просветительская деятельность поволжских и приуральских 
татар в казахской степи (конец XIX – начало XX века)

торговую деятельность в Средней Азии [31. С. 9]. Татарские торговцы, пере-
селившиеся в казахские степи с целью торговли, вмешивались в просве-
тительскую и религиозную деятельность людей в посещаемых ими местах 
и оказывали помощь. Как отмечает Радлов, в этот период население казах-
ских степей находилось под большим религиозным влиянием, основанным 
на образовании, которое давали татарские купцы открытых школах, домах 
местных жителей [29. C. 122-124]. В конце XIX в. татар можно было встре-
тить во всех регионах Казахстана. Самым сосредоточенным местом татар 
был город Семей. В 1897 г. татарское население в этом районе достигло 70 
тысяч [25. С. 23]. Надо признать, что российский царский режим был доста-
точно гибок в религиозной сфере, постепенно проводя культурную экспан-
сию: открывались медресе, русско-казахские ремесленные училища, курсы 
учителей [34. C. 107].

В первые годы царского правления в казахской степи татарским муллам 
платили деньги сами, но позже обеспечение татарских мулл необходимым 
снаряжением и жалованьем стало обязанностью казахов. Тем не менее, 
казахский народ продолжал приглашать татарских священнослужителей 
и учителей, предоставляя им частные дома и жалованье. В городских рай-
онах их обеспечение взяли на себя мусульманские общины и татарские 
купцы.

Однако после Кавказской и Крымской войны в Российской империи 
популяризация мусульманской религии в степных регионах подверглась 
давлению со стороны государственных чиновников. Основная причина 
была в том, что мусульманская религия препятствовала сближению казахов 
с русскими, и их вхождению в Российскую империю. В результате чего,  
делопроизводство было переведено с татарского на русский, чтобы ограни-
чить влияние татарской духовности и учителей на казахов.

Первым важным шагом против деятельности татар в Казахстане было 
недопущение татарской речи и работы татарских переводчиков в регионах 
Казахстана. Новым шагом в этом направлении стало принятие в 1870 г. закона 
о корректировке образования нерусских национальностей и резолюции 
по повышению качества русского образования в традиционных казахских 
и казахско-русских школах. Таким образом, стало понятно, что русскоязыч-
ные служащие и переводчики, которые были нужны русскому правитель-
ству, выйдут и из числа казахов и не останется нужды в татарах [26. С. 56].

Этот вопрос был рассмотрен более жестко. Для усовершенствования 
казахских воспитателей была предусмотрена экономическая помощь казах-
ским школьникам, обучавшимся в русских школах. В 1882 г. был издан 
специальный закон, после чего в правительственных центрах вместо татар-
ских переводчиков стали размещаться казахские переводчики [27. С. 65].  
Правительство России стремилось обеспечить контроль над татарскими 
школами, создав в 1871 г. систему инспекций для предотвращения влияния 
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татар в области образования в Казахстане [27. С. 66].  Кроме того, тата-
рам, прибывшим в Среднюю Азию, запрещалось преподавать среди других 
тюркских народов. На основе таких профилактических мер России стали 
выходить преподаватели из числа местного населения. Продолжение новой 
политики Российской империи осуществляло Министерство народного 
просвещения, и по ограничениям, установленным императором в 1870 г., 
желающие заниматься духовной мусульманской деятельностью должны 
были знать русский язык и письменность (должны уметь читать и писать). 
А «мусульманские сообщества за счет собственных средств открыли русские 
классы в школах и медресе до подготовки татарских учителей, владеющих 
русским языком, и наняли русских учителей, владеющих татарским языком, 
для обучения русской грамоте и основам арифметики» [15. С. 83]. 20 ноября 
1874 г. вышло правительственное постановление «О передаче башкирской, 
киргизской и татарской школ различного наименования Министерству 
народного просвещения» [9. С. 165]. С этого времени стало невозможным 
открытие мусульманских школ в сельской местности без специального раз-
решения местных властей. Преподавание русского языка и учитель, име-
ющий свидетельство о знании русского языка, были основным условием 
деятельности школ. Кроме того, руководство школы и программа с четким 
указанием учебных пособий должны были получить разрешение местных 
властей. При преподавании мусульманского учения в школе использова-
лись книги, разрешенные цензурой, а из других предметов преподавались 
предметы, разрешенные руководством [12. С. 53]. Однако преподавание 
русского языка в школах, подведомственных мечети, переросло в тайные 
возражения, и до начала ХХ в. какими бы ни были меры властей процесс 
обучения на татарском и арабском языках продолжался  [17. Л. 65].

Принятое 25 марта 1891 г. «Положение об управлении степным гене-
рал-губернаторством» установило строгий порядок в строительстве 
мечети в Степном крае (одна волость – одна мечеть). На строительство 
мечети потребовались разрешения Степного генерал-губернатора (для 
Акмолинской и Семипалатинской областей), Туркестанского генерал-гу-
бернатора (для Жетысуской области), Министерства внутренних дел (для 
Уральской и Тургайской областей). Мечети и школы осуществлялись за счет 
добровольных источников финансирования, дотации из государственной 
казны за их работу не предусматривались [17. Л. 32]. Царская администра-
ция стала уделяла все больше внимания развитию русско-казахских школ 
и интернатов. Эти школы были по составу русско-казахскими, по программе 
и методике обучения русскими.

В отчетах миссионеров, работавших над Кыргызской православной 
миссией, говорится о том, что исламская религиозность приобретает авто-
ритет не только среди казахов, но и среди русских, и влияние татарских 
мулл оказывает большое влияние на ее развитие [19. С. 150]. В секретных 
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письмах царских чиновников говорилось, что «киргизы хотят открыть 
мечеть в каждой деревне, как татары» [19. Л. 65], «хотят совершить палом-
ничество в Мекку» [20. Л. 65],  а «молодые киргизы пытаются получить 
образование в татарских школах Петропавловска» [21. Л. 65].

Особое место в пробуждении этнического сознания занимали просве-
тители-джадиды, следовавшие лозунгу движения турецко-мусульманского 
единства. Особенную роль в распространении джадидизма, поддержавшего 
идею тюрко-мусульманского единства, играли представители интеллиген-
ции татарского народа. В отличие от европейских и закавказских этнонаци-
ональных проектов, на обширной территории Российской империи в сопер-
ничестве с русской общностью предполагалось объединение тюркских 
народов, находя общие основания для этого. Тем не менее, в казахской 
степи существовала конкуренция с силами, ориентированными на русскую 
культуру и теми силами, кто поддерживал общетюркское единство.

Итак, особое место в пробуждении этнического самосознания заняли 
просветители-джадиды, придерживающиеся лозунга движения тюрко-му-
сульманского единства. Царские чиновники степных регионов с особой осто-
рожностью относились к новаторским школам джадидов, которые начали 
быстро распространяться среди населения. В некоторых районах казахской 
степи, например, в Семипалатинской области, открытие школы-новатора 
изначально было запрещено [22. Л. 20], в Жетысуской области их деятель-
ность была закреплена особыми правилами [14. С. 207]. Несмотря на стро-
гий регламент, в 1911 г. в Казахской степи работало 432 школы и медресе 
[14. С. 60]. Несмотря на жесткие меры, начавшиеся во второй половине XIX 
в., пробуждение мусульманства и национального самосознания, формиро-
вание национальной элиты, возможное у казахов на основе развития куль-
туры и образование, не могли быть остановлены.

Изначально по инициативе А. Курсави и Ш. Марджани религиозное 
понимание как новое измерение применялось в Волго-Уральском регионе, 
как одно из действий, отражающих общественные реформы и изменения 
между мусульманскими тюркскими народами, проживавшими в России [28. 
C. 25].

Под влиянием татарских реформаторов-новаторов сформировалась 
казахская духовная элита, ориентированная на новаторские европейские 
ценности и ислам. Финансовое спонсорство новаторским реформаторам 
оказывали и татарские купцы, увлеченные подготовкой образованных 
граждан. В Оренбурге при мечети, построенной в 1891 г. купцом Ахметом 
Хусаиновым, была основана школа и медресе «Хусаиния». Казахский уче-
ный-лингвист К. Жубанов был учеником этой школы. Казахские богатые 
купцы также начали спонсировать строительство школ по новаторскому 
методу. В Семиречье, в Капальском уезде на средства Мамана Есенкула 
была построена двухлетняя, затем четырехлетняя, восьмилетняя школа 



2798  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(89) • 2022 • Том 12

Исаев М.С., Сыздыкова Ж.С. 

по новаторскому методу «Мамания». Школа «Мамания» открылась 
на примере уфимского медресе «Галия». Учителя этой школы приехали 
из Оренбурга и Уфы. В 1910 г. казак джадид Абдулазиз Мусса, находив-
шийся в Семиречье, утверждал, что казахи Капальского уезда на собствен-
ные средства открыли новую школу и финансировали своих учителей [4. С. 
126].

В этих медресе обучалась казахская молодежь. С начала XX в. увели-
чение влияния медресе в Волжско-Уральском регионе и учащихся, обу-
чавшихся в этих медресе, настолько привлекло внимание Министерства 
внутренних дел, что направило регионам письма с приказами по данному 
вопросу: «Стало известно, что татарские муллы ведут панисламистскую 
пропаганду. Необходимо проверить религиозные центры, где получала 
образование казахская молодежь. В частности, нельзя допускать к бого-
служениям лиц, не являющихся российскими мусульманами и получив-
ших образование за границей. Кроме того, опыт показывает, что некото-
рые мусульманские религиозные центры в России, например, Гусейнова 
в Орынборе и медресе Алие в Уфе, дающие образование по новой методике, 
готовят не очень надежных мулл» [27. С. 66]. Правительство заблокировало 
работу этих школ за пропаганду пантюркизма и панисламизма среди насе-
ления медресе нового метода образования [27. С. 47]. Среди этих медресе, 
привлекших внимание МВД России, были такие медресе, как Медресе-и 
Ресулие, Медресе-и Гусейние и Медресе-и Алие, где изъявила желание 
учиться казахская молодежь.

В этот период одним из медресе, к которому проявили наибольший 
интерес казахская молодежь, было медресе Алие. Это медресе было офи-
циально открыто в Уфе 10 октября 1906 г. Зияеддином Кемали (1873-1942), 
одним из современных религиоведов Волго-Уральского региона того вре-
мени, под названием Медресе-и Алие-и Диние. Помимо того, что он был 
главой школы, Кемали также читал лекции по тафсиру, хадисам, сияру 
и психологии. В этот же период Закир Кадири, преподававший в медресе 
Гусейний, стал учителем в медресе Алий. Помимо религиозных учений, 
в медресе преподавались также математика, физика, химия, критические 
естественные науки [33. С. 94]. Первоначально было обучено 70 учени-
ков, а в 1909-1910 учебном г. – 226 учеников. В медресе с 1909 по 1916 
гг., который был одной из школ джадидизма, обучались 154 казахских уче-
ника [32. С. 181]. Среди них такие представители казахского национального 
движения, как Тахир Жомартбаев, Магжан Жумабаев, Ишангали Арабаев, 
Мустаким Малдыбаев, Мустафа Оразаев, Бекмухаммед Серкебаев, Беймбет 
Майлин, Закир Гайсин, а также казахская интеллигенция, преподаватели  
Абдулла Бериков, Жумагали Бейсенбайулы, Садвакас Жандосулы, Зейнел 
Имамжанов, Габдрахман Мустафин и Абдулла Шокаев, статьи которых 
публиковались в газете «Казах» и журнале «Айкап». Помимо этих медресе, 
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в Кызылжаре, где обучалась казахская молодежь, есть медресе Хусниддина 
Халфе, Вели ахунда, Азиза Молда, медресе на 150 мест, созданное Арифом 
Тойматом во главе с Сейтом Абдужалилом и его братом Хасаном Панамаром, 
медресе Мухаммедие в Оренбурге и медресе Османие в Уфе [30. C. 151].

Одним из крупных центров по книгопечатанию на восточных языках 
стал город Казань [5. С. 82-83]. Большинство книг на казахском языке были 
изданы в типографии Ш. Хусаинова и братьев Каримовых. Из типографии 
«Каримов, Хусаинов и К0» с 1890 по 1915 г. было издано 117 книг на казах-
ском языке. В Семипалатинске в 1912 г. братья Нигматуллины основали 
типографию с библиотекой под названием «Ярдам сериктиги». Типография 
братьев Нигматуллиных была приобретена по просьбе студентов казахскими 
купцами для нужд просвещения. До 1917 г. было издано около 700 книг 
на казахском языке [1. С. 63].

В дореволюционный период такими издательствами было издано 
10 000 книг. Среди них были изданы стихотворения казахских поэтов Т. 
Жомартбаева, Ш. Кудайбердиева, произведения М. Малдыбаева, произве-
дения представителей татарского народа Г. Мусина, Я. Айманова [7. С. 83]. 
Первые негосударственные татарские и казахские периодические издания 
стали издаваться в типографиях городов Урала и Троицка. Это: «Фикер» 
(Мысль, 1905 г.), «Эль-гаср-эль-джадид» (Новый век, 1905 г.), газета «Казах» 
(1907 г.), «Айкап» (Заря, 1911-1915 гг.). Следующей группой, имевшей вли-
яние в казахской степи, была татарская молодежь, обучавшаяся в медресе 
Волго-Уральского региона. В этот период татарские юноши, получившие 
образование в медресе, приезжали в казахские степи во время летних кани-
кул и читали лекции казахским детям с целью завершения учебы и увеличе-
ния трудового стажа. Известный  писатель Галымжан Ибрагимов несколько 
лет обучал казахских детей. Его роман «Казахская девушка» написан 
как память о тех днях. Другой татарский писатель, Зариф Бешири, рассказы-
вает в своих мемуарах о своей жизни учителем в казахской степи. Татарские 
поэты Маджит Гафури и Абдурашит Ибрагим также приехали в казахскую 
степь и занялись просвещением. А. Ибрагим раскрывает дни, проведенные 
среди казахов, в своей работе «Казахское состояние» [35. С. 100]. Татарские 
купцы и представители духовенства пытались объединить мусульман 
Степного края. Работу по объединению местных мусульман в Оренбургской 
губернии выполнял Ахмет Хусаинов. Он был создателем мусульманского 
общества просвещения и благотворительности, зарегистрированного 
в Актобе 29 января 1908 г. Основателями мусульманского общества, создан-
ного в 1909 г. в Кустанае, были известные татарские купцы М. Яушев и Ш. 
Баязитов, мулла мечети Г. Якупов, на Ханской стоянке во внутренней Орде 
проживали крестьяне Казанской губернии М. Загидуллин и А. Насыров. 
В мае 1909 г. в Гурьеве было создано татаро-казахское общество взаимо-
помощи, целью которого было открытие народного просвещения путем 



2800  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(89) • 2022 • Том 12

Исаев М.С., Сыздыкова Ж.С. 

открытия школы, медресе и библиотеки. По инициативе татаро-казахского 
общества были открыты джадидские школы в Актобе, Иргизе, Кустанае [3. 
С. 240].

Реформаторские действия джадидов были поддержаны казахскими 
новаторами, сосредоточенными вокруг журнала «Айкап», изданного 
М. Сералиным, работавшим в Троицке с января 1911 г. по август 1915 г. 
Казахские новаторы высоко ценили личность И. Гаспринского, одного 
из основателей джадидизма. С.З. Зиманов относит М. Сералина и его едино-
мышленников к числу казахских общественных деятелей, имеющих связи 
с татарской культурой на основе джадидизма и сумевших усвоить ее луч-
шие образцы [6. С. 54]. М. Сералин назвал И. Гаспринского «учителем 20 
миллионов российских мусульман. Благодаря ему мы познали себя и осоз-
нали уровень науки и искусства в мире» [6. С. 332]. Идея тюрко-мусульман-
ской этнической общности нашла поддержку и в Средней Азии. Первые 
джадидские школы в Туркестанской области стали открываться в начале 
ХХ в. Туркестанские джадиды предложили своеобразную концепцию «мас-
совой туркестанской нации» и «среднеазиатской нации» со своими особен-
ностями. Сторонниками такой реформаторской идеи в Туркестане были М. 
Шокай, Ж. Сейдалин и М. Сералин. Они пытались объединить местных 
жителей края в туркестанскую нацию [6. С. 55].

В начале ХХ в. в Волго-Уральском регионе, наряду с началом обуче-
ния казахских студентов в традиционных медресе, в Казахстане начала 
формироваться группа интеллигенции, поддерживающей традициона-
лизм. Такие интеллектуалы, как Магжан Жумабаев, Ишангали Арабаев, 
Мустафа Оразаев, Бекмухаммет Серкебаев, Беймбет Майлин, Жиенгали 
Тилеубергенов и Мухаметжан Сералин занимались творчеством по распро-
странению концепции джадидов, на которую они оказали влияние, когда 
были студентами. В 1916 г. казахская молодежь, обучавшаяся в медресе 
«Галия», издавала журнал «Садак» в виде рукописи, чтобы поддержать 
открытие Усул-у джадидских школ в казахской степи. К изданию журнала 
были привлечены Беймбет Майлин и Жиенгали Тилеубергенов, статьи 
и стихи которых публиковались в газете «Казах» [24. С. 63]. Цель изда-
ния журнала была описана в статье Ж. Тилеубергенова «Об образовании», 
где говорится, что «Казахская молодежь, окончившая медресе, во-первых, 
не должна идти за злыми муллами, а во-вторых, должна обучаться с Усулом-у 
Джадид во всех регионах Казахстана и распространять этот метод» [24. С. 
64].

Работа казахской молодежи, получившей образование в традиционных 
медресе, привлекла внимание российской полиции, после чего деятель-
ность этих студентов стала контролироваться. В полицейских рапортах того 
периода встречаются следующие сведения, связанные с деятельностью 
учащихся: «Джадидисты говорит, что казахско-русские школы не нужны 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 8(89) • 2022 • Том 12  2801

Культурно-просветительская деятельность поволжских и приуральских 
татар в казахской степи (конец XIX – начало XX века)

в Казахстане, русский язык можно изучать и в татарских медресе, лекции 
в медресе также преподаются на тюркском языке. Кроме того, в результате 
политики, проводимой правительством России против казахов, в Уфе были 
изданы книги «Проснись, Казах», «Тур Казах», «Маса», освещавшие бед-
ственное положение казахов и пробуждавшие общественное недовольство 
[27. С. 65].

В начале ХХ в. одним из известных представителей тюркоязычных 
взглядов, развивавшихся вместе с джадидизмом, был Магжан Жумабаев, 
воспевший в своих стихах богатства тюркской истории, получил свои исто-
рические знания из медресе в Кызылжаре. В его интересе к литературе 
наряду с произведениями казахского поэта Абая и известного татарского 
поэта Закира Рамиева большое влияние оказали работы ведущих ученых 
восточной литературы, таких как Сагди, Фирдауси, Омар Хаям, с которыми 
он познакомился в медресе [23. С. 30]. Общая духовная связь способство-
вала сближению и формированию активной религиозной, национальной 
идентичности татарского и казахского народов. Лидеры национального 
исламского движения в степном крае активно боролись за создание наци-
ональной мусульманской автономии и приняли участие во Всероссийском 
мусульманском съезде [2. Л. 23-24]. В результате в 1917 г. сложилась общая 
политическая структура управления мусульманами: Временное националь-
ное правительство и Национальные советы. Однако с приходом к власти 
большевиков процесс культурно-политического, национального объеди-
нения мусульманских народов претерпел различные изменения. В первый 
период казахской степи (первая половина ХІХ в.) царская власть поддержи-
вала духовную и учебно-просветительскую деятельность татар, а во вто-
рой период (конец ХІХ – начало ХХ в.) пыталась помешать ей. Несмотря 
на противоречивую внутреннюю политику Российской империи, татарские 
духовно-просветительские силы  оказали благотворное влияние, проводя 
большую просветительскую и организационную  работу среди казахского 
населения.

Таким образом, татаро-казахские связи, начавшиеся с приходом татар 
в казахскую степь, в первую очередь проявили свое влияние в религиоз-
ной сфере, а на более поздних этапах – с началом обучения студентов-ка-
захов в медресе Волго-Уральского региона, это влияние распространилось 
на различные сферы жизни казахского общества. Модернистский под-
ход, особенно развитый в Волго-Уральском регионе, дал свои результаты 
в Казахской степи и отразился в стремлении казахов, особенно молодежи 
к образованию, к новым веяниям нового века.
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The article examines the activities of the Volga and Ural Tatars for the devel-
opment of Kazakhs during the transition of the Kazakh steppes under the control 
of the Russian government. Noted. That after joining the Russian Empire, the 
habitual life of the Kazakhs underwent serious changes. It is emphasized that the 
influence of the Tatars was primarily reflected in the spiritual, cultural and edu-
cational sphere. People from among the Tatar intelligentsia were specialists most 
suitable for the activities of agents uniting the Kazakh steppe. It is concluded that 
under the influence of Tatar reformers and innovators, the Kazakh spiritual elite 
was formed, focused on innovative European values and Islam.

Key words: tatars, kazakh, cultural life, national movement, memory, Volga-
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