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2013 жылдыѓ 5 маусымында Астанада Ћазаћстан Республикасыныѓ џлттыћ тарихын зерделеу
ж=нiндегi ведомствоаралыћ жџмыс тобыныѓ кеѓейтiлген отырысы болып =ттi.

Отырысћа Президент Ќкiмшiлiгiнiѓ, министрлiктердiѓ жауапты ћызметкерлерi, облыстар, Астана
жќне Алматы ћалалары ќкiмдерiнiѓ орынбасарлары, белгiлi тарихшылар, жазушылар, жоѕары оћу
орындарыныѓ =кiлдерi, бџћаралыћ аћпарат ћџралдарыныѓ басшылары ћатысты.

Негiзгi баяндаманы жасаѕан Ћазаћстан Республикасыныѓ Мемлекеттiк хатшысы Марат Тќжин.
Жиында с�йлеген Мемлекет тарихы институтыныѓ директоры Бљркiтбай Аяѕан Ћазаћстанныѓ ћазiргi

заман тарихын зерделеу ќдiстемесiнiѓ мќселелерi туралы с�з ћозѕаса, Ш.Ш.Уќлиханов атындаѕы Тарих
жќне этнология институтыныѓ директоры Ханкелдi Ќбжанов отандыћ тарих пен тќуелсiздiк идеясы
ћашанда тамырлас екендiгiн атап к�рсеттi.

А.Байтџрсынов атындаѕы Тiл бiлiмi институтыныѓ бас ѕылыми ћызметкерi Александр Гаркавец
ћыпшаћ жазбаларыныѓ тарихынан сыр шертсе, �тпелi кезеѓдегi ћиыншылыћтарды тiлге тиек еткен
Ќ.Х.Марѕџлан атындаѕы Археология институтыныѓ директоры Бауыржан Байтанаев ел тќуелсiздiгiн
алѕаннан бастап жаѓа мљмкiндiктер мен байланыстар орнаѕандыѕын айта отырып, 2004 жылдан берi
Ћазаћстан археологиясы дамудыѓ жаѓа ћарћынына ие болѕандыѕын алѕа тартты.

Бiлiм жќне ѕылым министрi  Баћытжан Жџмаѕџлов �те маѓызды да тереѓ жќне болашаћтыѓ
мќселесiне баѕытталѕан баяндамасы љшiн Мемлекеттiк хатшы  Марат Тќжинге алѕысын бiлдiрдi.

ТАРИХ ТОЛЋЫНЫНДАЅЫ ХАЛЫЋ
(МЕМЛЕКЕТТIК ХАТШЫ М. ТЌЖИННIЃ ЋАЗАЋСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЃ

ЏЛТТЫЋ ТАРИХЫН ЗЕРДЕЛЕУ Ж~НIНДЕГI ВЕДОМСТВОАРАЛЫЋ ЖЏМЫС ТОБЫНЫЃ
КЕЃЕЙТIЛГЕН ОТЫРЫСЫНДА ЖАСАЅАН БАЯНДАМАСЫНЫЃ ТЕЗИСТЕРI)

«Бљгiнгi Ћазаћстан – ћалыптасћан мемлекет. Бiз мемлекет ћџрудыѓ жаѓа белесiне шыћтыћ.
Мемлекет басшысы џсынѕан «Ћазаћстан-2050» Стратегиясы ћоѕам дамуыныѓ жаѓа белесiндегi

басты сџраћтарѕа, атап айтћанда, бiз ћайда барамыз жќне 2050 жылы ћайда болѕымыз келедi деген
сџраћтарѕа жауап бередi» деген Марат Мџхамбетћазыџлы мќселе ел болашаѕыныѓ дљниетанымдыћ
жаѓа моделiн жобалау, басты ћџндылыћтар мен баѕдарларды айћындау туралы болып отырѕанына
назар аударды.

Мемлекет басшысы «Бљкiлћазаћстандыћ бiрегейлiк бiздiѓ халћымыздыѓ тарихи санасыныѓ =зегiне
айналуѕа тиiс» деп баса к=рсетiп отыр. Мќселенiѓ бџлайша ћойылысы бiздiѓ назарымызды џлттыћ
тарихты зерттеу мќселелерiне объективтi тљрде шоѕырландырады.

Баяндамада ѕылымныѓ р=лi =згергенi ћадап к=рсетiлдi. Тарих ѕылымына феноменология мен
герменевтика ќдiстерiнiѓ енуi тарихи зерттеулердiѓ сипатыныѓ =зiн едќуiр =згертiп жiбердi. Ендiгi
жерде тарихшы фактiлердi тiзбелеп, суреттеп отырушы, оћиѕаларды тек «тiркеушi» емес. Ендiгi жерде
тарихшы «пайымдаушыѕа» –  зерттелетiн уаћыттыѓ iшкi маѕынасына ой жiберетiн ѕалымѕа, фактiлердi
жай зерттеп ћана ћоймайтын, наћты ћоѕамныѓ ћџндылыћтарын, ж=н-жосыћтарын, моралiн «тљсiнуге»
ћол жеткiзетiн ѕалымѕа айналуѕа тиiс.

«Бiздiѓ тарихнамамыз =зiнiѓ ќдiстемелiк жќне тiлдiк ћџралын ћатты =згертуге тиiс. Ћазаћстанныѓ
тарих ѕылымыныѓ алдында наћты сынаћ тџр, ол сынаћтыѓ жауабын табуѕа ќбден-аћ болады», деген
Мемлекеттiк хатшы џлттыћ тарих мќселелерiмен талайдан жќне наћтылы айналысып жљрген Мемлекет
басшысы Нџрсџлтан Ќбiшџлы Назарбаевтыѓ «Тарих толћынындаѕы халыћ» деген атпен тарихи
зерттеулердiѓ арнаулы баѕдарламасын жасауды џсынѕанын жеткiздi.

Бџл баѕдарламаныѓ негiзгi маћсаты ретiнде Ћазаћстанныѓ тарих ѕылымыныѓ алдыѓѕы ћатарлы
ќдiснама мен ќдiстеме арћауында сапалыћ секiрiстi жљзеге асыруына жаѕдай жасауды; ћазаћтардыѓ
џлттыћ тарихыныѓ к=кжиегiн кеѓейту, џлтыѓ жаѓа тарихи дљниетанымын ћалыптастыруды;
Ћазаћстанныѓ жаѓа тарихыныѓ жиырма жылыныѓ мќнiн пайымдауды айтуѕа болады.

Тарихћа арћа сљйемесе болашаћ бџлдыр. Планетада мќн-маѕына мен ћџндылыћтардыѓ мылтыћсыз
майданы кљн сайын жљрiп жатћан ћазiргi кљнде тарихи жадыны саћтап ћалу – жалпы =зiѓдi =зiѓ саћтап
ћалудыѓ жалѕыз жолы.

ЋАЗАЋСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЃ
ЏЛТТЫЋ ТАРИХЫН ЗЕРДЕЛЕУ Ж~НIНДЕГI
ВЕДОМСТВОАРАЛЫЋ ЖЏМЫС ТОБЫНЫЃ

КЕЃЕЙТIЛГЕН ОТЫРЫСЫ 5 МАУСЫМ 2013 ЖЫЛ
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Џлттыћ тарихћа стратегиялыћ тџрѕыдаѕы =зiнiѓ к=зћарасын Мемлекет басшысы 1999 жылы шыћћан
«Тарих толћынында» кiтабында баян етiп бердi. 2003 жылы, Ћазаћстан халћына Жолдауында Президент
Н.Ќ. Назарбаев бџрын-соѓды болып к=рмеген «Мќдени мџра» баѕдарламасын бастайтынын жариялады.
Баѕдарлама жљзеге асырылѕан жетi жылда – 2004-2011 жылдар аралыѕында Ћазаћстанныѓ тарихы,
археологиясы мен этнографиясы бойынша 26 арнаулы зерттеу жљргiзiлдi. Дегенмен, мџныѓ бќрi –
тарихи жады мен тарихи ќдiлеттiлiктi ћалпына келтiру жолындаѕы аућымды жџмыстыѓ басы ѕана.

Ћазаћстанныѓ ћазiргi аумаѕы негiзiнен ћазаћ этносын ћалыптастырѕан тайпалардыѓ таралу
аумаѕына сќйкес келедi. Ол тайпалардыѓ XV ѕасырда аяћ астынан ћалыптаса ћалмаѕаны айдан аныћ.
Ћазаћ этносыныѓ ћалыптасуы талай мыѓжылдыћтарѕа созылѕан љдерiс, =кiнiшке орай, ол жеткiлiктi
деѓгейде зерттелмеген. Ѕалымдарымыз ќлi кљнге дейiн к=не тљркiлiк Дештi Ћыпшаћ даласындаѕы
ертедегi мемлекеттiк ћџрылымдардыѓ ћџрылуы мен ыдырауы, тљркi-ћыпшаћ жџртыныѓ таралу аймаѕы,
Еуразия топономикасыныѓ тарихы сияћты таѕы басћа да аса кљрделi ќрi аућымды таћырыптарды жаѓа
ќдiснамалыћ тџрѕыдан ћарастырѕан жоћ.

«Тарих толћынында» еѓбегiнде Мемлекет басшысыныѓ жазѕанындай, «Бiздiѓ арѕы ата-бабала-
рымыз Ћиыр Шыѕыстан Батыс Еуропаѕа дейiнгi, Сiбiрден Љндiстанѕа дейiнгi аумаћты алып жатћан
мемлекеттердiѓ дамуында екi мыѓ жыл бойы елеулi р=л атћарып келдi. Орасан зор кеѓ-байтаћ аумаћта
ћоныс аударумен болѕан к=шпелiлер Еуразияныѓ этностыћ жќне мемлекеттiк бет-бейнесiн бiр емес,
бiрнеше рет =згерттi».

Бџл ћџрылымдардыѓ ћазiргi Ћазаћстан мен Орталыћ Азия аумаѕында тџрып жатћан жалпы (арѕы
тљркiлiк) антропологиялыћ тип пен арѕы тљркiлiк тiлдiк топты ћалыптастырудаѕы р=лi ћандай?

Олардыѓ Ћытай, Рим, Кушан империяларымен, Парфиямен жќне басћалармен =зара ћатынасыныѓ
(саяси, экономикалыћ жќне мќдени байланыстарыныѓ) жљйесi ћандай болѕан?

Џлы Жiбек жолыныѓ, ќсiресе оныѓ бiздiѓ ел аумаѕы арћылы =тетiн б=лiгiнiѓ – Дала жолыныѓ
дипломатиялыћ жќне сауда-экономикалыћ р=лi ћандай едi? Ол жол мќдениеттердiѓ =зара кiрiгуi мен
бiрiн бiрi байытуына, Орталыћ Азия мен Еуразияныѓ басћа да мемлекеттерiнiѓ, ќсiресе Шыѕыс
елдерiнiѓ мќдени-=ркениеттiк ћарым-ћатынасына ћалайша септескен?

Марат Тќжин тарихшылар алдына ћойѕан бџл мќселелердiѓ ќрћайсысы жеке-жеке, сала-сала
зерттеулердi талап ететiнi талассыз.

7кiнiшке орай, ћазiргi тарихнамада еуропацентризмнiѓ ыћпалымен бiр-бiрiмен кереѕар кљштер –
к=шпелiлер («варварлар») мен отырыћшы халыћтар («=ркениеттiлер») кљресумен =ткен деген тљсiнiк
басым. Алайда, уаћыт =те келе зерттеушiлер мџндай тљсiнiктiѓ дџрыстыѕына барѕан сайын к=бiрек
кљдiк келтiре бастауда.

Тљркi-славян =зара байланыстарыныѓ тарихы тек ћана соѕыстардан, ќскери жеѓiстер мен жеѓiлiс-
терден тџрмайды. Бџл еѓ алдымен санћырлы  сауда, саяси, ќскери, мќдени =зара байланыстардыѓ
тарихы екендiгi естен шыѕарыла бередi.

Ћазаћтар Еуразияныѓ еѓ байырѕы автохтонды халыћтарыныѓ бiрi екенi с=зсiз. Сонымен бiрге,
Ћазаћстанныѓ тарихы осы жердi кейiнiрек мекендеген, бiрћатары еркiнен тыс  ћоныстанѕан басћа
этностыћ топтардыѓ да тарихы. Елiмiздiѓ к=пэтносты сипатын ћалыптастыруда бџл љдерiстердi бiз
объективтi тљрде зерделеуiмiз ћажет. Ћазаћстанныѓ тарихы – бiздiѓ ортаћ тарихымыз, деп атап айтты
Мемлекеттiк хатшы.

Баяндамада Ћазаћстанныѓ жиырмасыншы ѕасырдаѕы тарихы к=п жаѕдайларда џлттыћ пен
тоталитарлыћ ћаћтыѕысыныѓ тарихы екендiгi ћадап к=рсетiлдi. 7ткен дќурендi дќрiптеудiѓ ћажетi
жоћ. Баяѕы бiр тќртiптi аѓсай бермей, жиырмасыншы ѕасырдаѕы ћиыншылыћћа толы тарих туралы
ашыћ айту керек. Сол тќртiптiѓ тџсында миллиондаѕан ата-бабаларымыздыѓ ћалай =мiр сљргенiн бiз
жаћсы бiлемiз.

Ћазаћстанныѓ ћазiргi заман тарихы – тарих ѕылымында салыстырмалы тљрде алѕанда жаѓа баѕыт.
Бiр жаѕынан ћараѕанда, ол тќуелсiздiкке ћол жеткiзу жќне жаѓа мемлекет ћџру тарихы болып

табылады. Сондыћтан да жаѓа тарихтыѓ басталар тџсы – кеѓестiк жљйенiѓ ыдырауы жќне соѕан байла-
нысты елеулi геосаяси даѕдарыс кезеѓi.

Екiншi жаѕынан ћараѕанда, Ћазаћстанныѓ ћазiргi заман тарихы бљкiл адамзаттыѓ дамуындаѕы
жаѓа белеспен сќйкес келiп отыр. Бiздiѓ к=з алдымызда ћаѕидатты тљрде жаѓа ќлемдiк тќртiп
ћалыптасып жатыр. Осылай деген Марат Мџхамбетћазыџлы таяу болашаћтаѕы тарихшылар жџмысыныѓ
басымдыћтарын ћолмен ћойѕандай айћындап та бердi.

Жаѓа тарих мќселелерi бойынша зерттеулердiѓ таћырыптыћ аясын кеѓейту керек. Олардыѓ
арасында бiздiѓ мемлекетiмiз бен ћоѕамымыздыѓ =тпелi кезеѓiнiѓ к=зге тљсер ерекшелiгi ретiндегi
љш еселенген транзит; мемлекеттiк менеджмент пен стратегиялыћ басћару жљйесi; мемлекеттiк
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ћџрылыстыѓ жљрiп =ткен ќр белесiндегi ќлеуметтiк-саяси љдерiстер; ћоѕамныѓ жаѓа ќлеуметтiк
ћџрылымы; жањанданудыѓ џлттыћ мќдениетке ыћпалы жќне басћа да к=кейкестi таћырыптарды б=ле
айтуѕа болады.

Мемлекеттiк ћџрылыстыѓ =зiмiздiѓ, ћазаћстандыћ моделi, Мемлекет басшысы тџлѕасыныѓ џлттыћ
тарихтыѓ жаѓа белесiндегi р=лi ѕылыми тџрѕыдан байсалды пайымдауды ћажет етедi.

М.Тќжин бџѕан дейiн џлттыћ тарихта шешiлмей келген аућымы жаѕынан аса љлкен мiндеттер ретiнде
мыналарды атады.

Бiрiншiден, жинаћталѕан тарихи фактiлер мен куќгерлiктер, материалдыћ мќдениеттiѓ жќдiгер-
лiктерi, нышандыћ мќнi бар пiшiндер мен ќдет-ѕџрыптарды зерттеу, филология мен лингвистиканыѓ
мќлiметтерi, тарихи география мен демография, тарихи зерттеудiѓ жаѓа тќсiлдерi, пќнаралыћ
к=зћарастар бiзге ћазаћтардыѓ этногенезi бџѕан дейiн тарих ѕылымы дќйiм пайымдап келген кезден
анаѕџрлым ерте ћалыптасћан деп болжам жасауѕа мљмкiндiк бередi. Этнос к=кжиегiн бiздiѓ дќуiрiмiздiѓ
бiрiншi мыѓжылдыѕына дейiн кеѓейту жќне оны ѕылыми тџрѕыдан орныћтыру бљкiл џлттыћ тарихћа
жаѓаша ћарауѕа, бiздiѓ халћымыздыѓ планетаныѓ осы алып =ѓiрiндегi алатын наћты орны туралы
тљсiнiгiмiздi =згертуге мљмкiндiк бередi. Мџныѓ =зi џлттыћ сќйкестiктiѓ маѓызды факторына айналып,
џлттыћ сана-сезiмiмiздi ћаѕидатты тљрде =згертедi. Екiншiден, бiз =зiмiздiѓ ћазiргi тарихымыздыѓ
басты мќн-маѕынасын жљйелi, ѕылыми негiзде тљсiнiп алуѕа тиiспiз. Тќуелсiз егемен мемлекеттiѓ
=мiрiнде љшiншi онжылдыћ басталды. Осы жылдар iшiнде расында да ѕасырларѕа теѓ жолдан =ттiк.
Ойымызды жинаћтайтын кез жеттi. Ћазаћстанныѓ =тпелi кезеѓiнiѓ ерекшелiгi неде едi, ћалыптасћан
мемлекет дегенiмiз не, наћты тќуелсiздiктiѓ негiзгi белестерi ћандай, ћандай ћауiп-ћатерлерден =ттiк,
ћоѕамныѓ экономикалыћ, саяси жќне мќдени жљйесi ћалай ћџрылды? Осы сџраћтардыѓ бќрiне дќйектi
ќрi аныћ жауап беру – тарихшылардыѓ кќсiби ћоѕамдастыѕыныѓ мiндетi.

Ћазаћстандыћ мемлекеттiк басћару моделiнiѓ маѓызды негiз ћалаушысы – К=шбасшыныѓ р=лiн
айрыћша атап к=рсеткiм келедi. Бџл жерде Ћазаћстан басшысы ћызметiнiѓ бiрћатар ћырларына ѕылыми
тџрѕыда талдау жасау ћажет етiледi, дедi Мемлекеттiк хатшы.

Бiрiншiден, 20 жылдан астам уаћытта бiз стратегиялыћ пайымымыз туралы ашыћ айта аламыз.
Осы жылдар iшiнде бiз ќлемнiѓ тљрлi =ѓiрлерiнде метеор тќрiздi жылт ете ћалѕан к=птеген жарћын
саясаткерлердi к=рдiк. Алайда, елдiѓ даму стратегиясын ондаѕан жылдарѕа алдын-ала айћындап жќне
оѕан болжам жасап ћана ћоймай, сол жоспарды iске асыра бiлу – бџл стратегиялыћ пайымдай алатын
саясаткерге тќн ћасиет. Бџѕан ћоса, К=шбасшы =зiмен барлыћ жаѕдайда келiсе бермейтiнiн џѕына
отырып, оныѓ табысты болашаѕына деген жауапкершiлiк жљгiн =зiне артып, кей жаѕдайларда ћоѕамдыћ
пiкiрге ћарсы жљре алатын кљш-жiгерi жеткiлiктi болуы тиiс.

Екiншiден, айћындылыћ. К=шбасшылардыѓ барлыѕы дерлiк мџндай ћасиетке ие емес. Олардыѓ
к=пшiлiгi оны сайлауалды наућан кезiнде берiлетiн жалаѓ уќделермен шатастырады. Бiздiѓ Елбасы
ешћашан ќлеуметтiк ћиял-ѕажайыптарды уќде еткен емес, ал уќде берген жаѕдайда дќл есептей бiледi
жќне оны ќрдайым iске асырады.

Љшiншiден, басћарудыѓ инновациялыћ стилi. К=мiрсутегiне бай к=птеген елдер мџнай ћайнарыныѓ
айналасында даѕдарып ћалды. Ћазаћстан Президентi кљш-жiгердi инновациялыћ дамуѕа, технологиялыћ
љдерiске баѕыттап келедi. Елдiѓ бќсекеге ћабiлеттiлiгi тек ћана жедел технологиялыћ дамуында.

Т=ртiншiден, интеллектуалдыћ аућым. А7СШК-тен Ќлемдiк дiндер форумына дейiнгi, ЕЋЫЏ
саммитiнен ЭКСПО-2017-ге дейiнгi, елорданы к=шiруден «2030» жќне «2050» стратегияларына дейiнгi
iшкi жќне сыртћы сипаттаѕы барлыћ iрi жобалардыѓ негiзiнде наћ Елбасыныѓ интеллектуалдыћ кљш-
ћуаты жатыр. Ал осы жобалардыѓ ќрћайсысы ћазiргi заманѕы кез келген iрi саясаткердi ћџрметке
б=лей алар едi.

Барлыћ осы деректер, идеялар, оћиѕалар жљйелi ќрi объективтi баѕаѕа ие болуы тиiс. Бiраћ бџл
ќдеттегi кезектi баяндауды емес, байыпты ѕылыми талдауды ћажет етедi. Менiѓ ойымша, бџл бiздiѓ
тарихшыларымыздыѓ алдында тџрѕан мiндеттiѓ маѓызды б=лiгi, деп ойын тљйiндедi Мемлекеттiк хатшы.

Кеѓес отырысын Мемлекеттiк хатшы Марат Тќжин ћорытындылады.
Ел тарихшыларыныѓ iргелi жџмыстарын тиiсiнше баѕалай с=йлеген Марат Мџхамбетћазыџлы ћол

жеткенге ћанаѕаттануѕа ешћандай негiз жоћтыѕын да атап к=рсеттi. Осында алѕа ћойылѕан мiндеттердiѓ
бќрiн шешу љшiн орта мектептер мен жоѕары оћу орындарындаѕы тарихты оћытудыѓ осы заманѕы
жќне шын мќнiндегi ѕылыми бiртџтас мемлекеттiк стандартын жасау керек.

Џлттыћ тарих ћоѕамдыћ ѕылымдарыѓ арасында орталыћ буынѕа айналуѕа тиiс. Бiз сапалыћ жаѓа
деѓгейде Ћазаћстан тарихыныѓ ортаћ тџжырымдамасын жасап шыѕуѕа тиiспiз. Ол тџжырымдама бљкiл
ќлемдiк тарихпен тыѕыз байланыста болуѕа, Ћазаћстанныѓ аса аућымды тарихи љдерiстердегi, олардыѓ



8

=зара байланысы мен ѕылыми кезеѓдену жљйесiндегi орнын аныћ к=рсетуге тиiс. Ћазаћстан туралы
бiздегi жќне шетелдердегi тарихи материалдардыѓ барлыѕын жинауѕа, жљйелеуге жќне жiктеуге баса
к=ѓiл б=лу де =те маѓызды.

Тарихшылар ћауымыныѓ назары  орталыћазиялыћ номадтыћ =ркениеттi зерттеудiѓ маѓызды-
лыѕына ерекше аударылды, ћазiргi таѓда ол =ркениеттiѓ саћтаушысы ћазаћ этносы болып отыр. Ћазаћ
этносыныѓ археологиясын, антропологиясын, этнографиясын, фольклорын, мќдениетi мен дќстљр-
лерiн зерттеуге кљш сала отырып, ћазаћтардыѓ номадтыћ =ркениетiн зерттеу саласында ѕылыми жќне
ѕылыми-ћолданбалы зерттеулер баѕдарламасын дайындауды, тыѓ тџрпаттаѕы тарих оћулыћтарын
жазуды тапсырды Мемлекеттiк хатшы.

Зиялы ћауымды дљр сiлкiндiрген, тарихшы ѕалымдар љшiн шын мќнiнде белестi оћиѕаѕа айналѕан
кешегi кеѓейтiлген отырыстыѓ мќн-маѓызын негiзгi баяндамадаѕы мына с=здер дќл жеткiзе алады
деп ойлаймыз: «Џлттыћ тарихћа ћызыѕушылыћ немесе немћџрайдылыћ – халыћ мќдениетiнiѓ айћын
жќне наћты =лшемi. 7зiнiѓ =ткенiн џмытатын ћоѕамды болашаћ та џмытады. Бейнелерi бейберекет
ауысып жатћан мына аса аућымды ќрi џшћыр ќлемдегi еѓ маѓызды ћџбылнама мен адастырмас баѕыт-
баѕдар – =зiѓнiѓ ата-бабаѓныѓ кiмдер болѕанын, мынау тарих толћынында =зiмiздiѓ кiм екенiмiздi
бiлу жќне џмытпау».

Кезiнде ел Президентi Нџрсџлтан Назарбаевтыѓ  «Ћазаћ тарихында ћазаћ џялатын ештеѓе жоћ»
деп айтћаны халћымыздыѓ абыройын асырѕаны есiмiзде. Иќ, џлттыћ тарихымыз џлттыћ маћтанышты
кљшейтудiѓ, отаншылдыћты арттырудыѓ ћуатты тетiгi. Ал отаншылдыћ сезiм – џлы iстердiѓ бастауы.
Кешегi келелi кеѓес џлттыћ тарихты зерделеуде  соны серпiлiс болатындыѕына сендiрiп отыр.

Дерек: Тарих толћынындаѕы халыћ [электрондыћ ресурс] // Егемен Ћазаћстан. - 6 маусым, 2013 ж. – URL:
http://www.egemen.kz/ (ћаралѕан уаћыты: 18 маусым 2013 ж. )



9

5 июня 2013 года в Астане состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы
по изучению национальной истории Республики Казахстан.

В заседании приняли участие ответственные работники Администрации Президента, министерств,
областей, заместители акимов городов Астаны и Алматы, известные историки, писатели, представи-
тели высших учебных заведений, руководители средств массовой информации.

С основным докладом выступил Государственный секретарь Республики Казахстан Марат Тажин.
Проблемам методологии изучения новейшей истории Казахстана посвятил свое выступление

директор Института истории государства Буркитбай Аяган, выступление директора Института истории
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Ханкельды Абжанова было посвящено единству отечественной истории
и идеи независимости.

Доклад главного научного сотрудника Института языкознания им. А. Байтурсынова Александра
Гаркавца был посвящен истории кипчакской письменности, свое выступление директор Института
археологии им. А. Маргулана Бауыржан Байтанаев посвятил новым возможностям в археологической
науке Казахстана, а также отметил, что начиная с 2004 года археология Казахстана встала на новый
путь развития.

Министр образования и науки Бахытжан Жумагулов поблагодарил Государственного секретаря
Марата Тажина за содержательный и весомый доклад, посвященный проблемам, решение которых
требует неотложных мер.

НАРОД В ПОТОКЕ ИСТОРИИ
(ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОССЕКРЕТАРЯ М.ТАЖИНА

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РК)

– Сегодня Казахстан – состоявшееся государство. Мы вышли на новый этап государственного
строительства. Стратегия «Казахстан-2050», представленная Главой государства, дает ответ на глав-
ные вопросы на новом этапе развития общества, а именно: куда мы идем и где хотим быть к 2050 году, –
начал он свое выступление.

По большому счету, речь идет о проектировании новой мировоззренческой модели будущего
страны, определении главных ценностей и ориентиров. Эти ценности должны быть современными,
укреплять национальную идентичность в глобализирующемся мире, который, надо прямо сказать,
национальную специфику размывает. Они должны обеспечить сохранение культурного кода нации:
языка, духовности, традиций, культуры. Поэтому Глава государства особо подчеркивает, что «всека-
захстанская идентичность должна стать стержнем исторического сознания нации».

Такая постановка задачи объективно концентрирует внимание на вопросах изучения национальной
истории. Марат Тажин обратил внимание на то, что сегодня к исторической науке предъявляются
совершенно новые требования, а в мировой историографии произошла критическая переоценка
методов познания.

Во-первых, перемены связаны с влиянием французской исторической школы первой половины
XX столетия, прежде всего с именами Люсьена Февра и Марка Блоха. Современная история стала
междисциплинарной наукой, а исторические исследования перестали замыкаться на изучении
исключительно письменных источников и работе в архивах. Они используют методы многих смежных
научных дисциплин – социологии, социальной психологии и географии, этнографии, антропологии,
культурологи, истории права...

Во-вторых, стала иной роль ученого. Методы феноменологии и герменевтики изменили сам тип
исторического исследования. Теперь историк не просто «регистратор» событий, который фиксирует
и описывает факты. Ученый должен достигать «понимания» ценностей, правил, морали конкретного
общества. При таком подходе каждая национальная история предстает не как абстрактная хроно-
логическая летопись формаций и цивилизаций, а как живая история народа со всей его сложностью и
уникальностью, отметил М. Тажин. И задача историка состоит не в том, чтобы втиснуть национальную
историю в какие-то жесткие рамки неких универсальных закономерностей, а в том, чтобы понять, как
развивается ее живой, уникальный организм.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
 РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  ПО ИЗУЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 5 ИЮНЯ 2013 ГОДА
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Докладчик говорил и о новом отношении к источникам и архивам: «Неужели можно без крити-
ческого анализа принимать в качестве истины в последней инстанции свидетельства о казахской
истории, насквозь пропитанные европоцентризмом иностранных купцов, разведчиков, военных или
географов. Мы должны серьезно переосмыслить все эти источники, понимая с высоты современной
науки, что они часто не выдерживают никакой критики по стандартам сегодняшнего дня».

Безусловно то, что отечественная историография должна серьезно изменить свой методический
и языковой инструмент. Перед казахстанской исторической наукой стоит реальный вызов, ответ на
который вполне может быть найден.

Марат Тажин напомнил, что Нурсултан Абишевич Назарбаев, давно и предметно занимающийся
вопросами национальной истории, предложил разработать специальную программу исторических
исследований под названием «Народ в потоке истории».

Главные ее цели – создание условий для качественного скачка исторической науки Казахстана на
базе передовой методологии и методики; расширение горизонтов национальной истории казахов,
формирование нового исторического мировоззрения нации; осмысление двух десятилетий новейшей
истории Казахстана.

Эта инициатива Главы государства появилась не случайно. Будущее невозможно без опоры на
историческое прошлое. В той незримой войне смыслов и ценностей, которая разыгрывается на
планете каждый день, сохранение исторической памяти – это единственный способ самосохранения
вообще, подчеркнул докладчик.

Уже к 5-летию Независимости Нурсултан Назарбаев выразил свои взгляды на историю нашего
государства, «порой драматическую, порой милосердную, ...но всегда пронизанную стремлением к
Независимости». Свое стратегическое видение национальной истории Глава государства изложил в
книге «В потоке истории» в 1999 году. В 2003-м в Послании народу Казахстана Президент объявил о
начале беспрецедентной программы «Мќдени мџра». За семь лет ее реализации – с 2004 по 2011 год –
проведено 26 специальных исследований по истории, археологии и этнографии Казахстана. Но все
это – начало большой работы, направленной на восстановление исторической памяти и исторической
справедливости.

Сегодня, на этапе состоявшегося государства, мы должны осмыслить свою историю с высоты
современной науки и создать целостную национальную историческую картину, обозначил перспективы
М. Тажин.

Нынешняя территория Казахстана по большей части соответствует ареалу расселения племен,
формировавших казахский этнос. И очевидно, что эти племена не могли сформироваться одномо-
ментно в XV веке. Формирование казахского этноса – процесс, занявший не одно тысячелетие, но, к
сожалению, недостаточно изученный. Учеными до сих пор не рассмотрены с новых методологических
позиций такие сложнейшие и масштабные темы, как образование и распад ранних государственных
образований в древнетюркской степи «Дешт-и-Кипчак», ареал распространения тюрко-кипчакского
населения, история топонимики Евразии и другие.

Далее выступающий подчеркнул необходимость системного исследования сакской культуры,
особенно массагетов (занимавших территорию Приаралья), саков-тиграхаудов (в Семиречье) и
аримпасов (в Восточном Казахстане и на Алтае). Здесь, конечно, также недостаточно одного лишь
прочтения и толкования европейских авторов классической эпохи. Отдельного прочтения и толкования
требуют исторические факты и культурные артефакты эпохи Кангюй и Хунну. Древнетюркское госу-
дарство, Тюргешский и Карлукский каганаты также должны войти в орбиту первостепенного внимания,
потому что именно к ним уходят корни базовой этнокультурной и цивилизационной идентичности –
тюркской.

В VI веке на историческую арену выходит Тюркский каганат – Степная империя тюрок, оказавшая
огромное влияние на этногенез многих народов, становление сложных и разнообразных культурных
комплексов. Это важнейшая веха в истории этногенеза нации.

Нам следует воссоздать реальную картину периода империи Чингисхана, понять его этническую
природу, избежав как спекуляций на эту тему, так и упрощенного традиционного подхода, – продолжил
Марат Тажин. Глава государства в своем труде «В потоке истории» отмечал: «Наши предки на
протяжении двух тысячелетий играли значительную роль в развитии государств от Дальнего Востока
до Западной Европы, от Сибири до Индии. Перемещаясь на огромные расстояния, кочевники не раз
изменяли этническую и государственную картину Евразии».

Историкам предстоит ответить на несколько вопросов. Какова роль данных образований в
формировании общего (протюркского) антропологического типа и протюркской языковой группы,
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проживающей на территории современного Казахстана и Центральной Азии? Какова система их
взаимодействия (политические, экономические и культурные связи) с Китайской, Римской, Кушанской
империями, Парфией? Какова дипломатическая и торгово-экономическая роль Великого шелкового
пути, особенно его участка на нашей территории? Как он способствовал взаимопроникновению и
взаимообогащению культур, культурно-цивилизационному взаимодействию Центральной Азии и
других государств Евразии, особенно стран Востока?

Пристального внимания требует история Казахской степи в системе империи Чингисхана и ее
правопреемников, охватывающая XII–XIV столетия. История Алтын Орды, ордынских ханств – период,
когда началось активное взаимодействие Казахской степи с находившимся в стадии формирования
новым русским государством, также чрезвычайно важна.

Так сложилось, что в современной историографии под воздействием европоцентризма доми-
нирует представление о борьбе между двумя противоположностями – кочевниками («варварами») и
оседлыми народами («цивилизованными»). Но проходит время, и исследователи все чаще задаются
вопросом о правдивости такой картины.

История тюркско-славянского взаимодействия – это не только история войн, военных побед и
поражений. Упускается из вида, что это прежде всего история многогранного взаимодействия – тор-
гового, политического, военного, культурного, подчеркнул Марат Тажин. К сожалению, получается,
что положительные точки соприкосновения наших культур и цивилизаций мы опускаем. Мы изучаем
только конфликт и затем переносим многие симпатии и антипатии сегодняшнего дня на прошлое, что
недопустимо и не профессионально.

Безусловно, казахи – один из древнейших автохтонных народов Евразии. Вместе с тем, отметил
Государственный секретарь, история Казахстана – это также история других этнических групп, кото-
рые позднее поселились на этой земле. И часто не по своей воле.

Мы должны объективно изучать процессы формирования полиэтничности страны. История
Казахстана – это наша общая история. Мы должны четко понимать, что история Казахстана в ХХ веке –
это во многом история столкновения национального и тоталитарного. Это история подавления
национального самосознания безжалостной политической машиной, для которой не имело особого
значения, кто перед ней, – казах или русский, украинец или узбек. И мы должны четко и ясно понимать
реальные механизмы истории, подчеркнул М. Тажин.

Отметил он и важность другого принципиального момента: не может быть лишена всякого
конструктивного смысла история целых поколений. Здесь есть и собственно историческая, и этическая
сторона. В любую историческую эпоху жизнь людей и политической системы – не совпадающие вещи.
Жизнь поколений казахстанцев в ХХ столетии была наполнена своим высоким личностным смыслом,
своими радостями, победами и свершениями. Перечеркивать этот огромный пласт истории,
составивший жизнь целых поколений, обмазав его одной черной краской, было бы не объективно по
чисто историческим причинам, заметил Марат Тажин. Нужно с высоты сегодняшнего знания правильно
оценить прошедшую эпоху и учесть два фактора.

Во-первых, избежать идеализации прошлого. Нужно открыто сказать о драматической истории
ХХ века, без ностальгии по некоему порядку, показать, как решался национальный вопрос в тота-
литарном государстве. Во-вторых, учесть и с уважением отнестись к чувствам старшего поколения,
понять, что в истории не бывает только черного и только белого цвета.

Методологические акценты в изучении истории прошедших веков были необходимы для понимания
специфики истории новейшей.

История современности совсем иная не только потому, что мы больше знаем о прошлом. Она
иная потому, что сама структура исторического времени изменилась, подчеркнул Марат Тажин. Ни
одно поколение людей никогда не жило столь интенсивно и столь бурно как человечество последние
20 лет. Это касается и казахстанцев. Масштабность и историческая значимость событий, происшедших
в нашей стране за последнюю четверть века, требуют их системного осмысления.

Новейшая история Казахстана, как не раз подчеркивалось на заседании межведомственной
рабочей группы, – сравнительно новое направление в исторической науке. В силу этого она еще не
имеет законченного институционального характера, т. е. не выделена в полностью самостоятельную
научную дисциплину со своей методологией и учебно-методическим обеспечением. Этот пробел важно
устранить в кратчайшие сроки, подчеркнул М. Тажин.

Новейшая история Казахстана, с одной стороны, является историей обретения независимости и
строительства нового государства. Поэтому ее точка отсчета – период распада советской системы и
вызванный этим серьезный геополитический кризис. С другой стороны, новейшая история Казахстана
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совпадает с новым этапом в развитии всего человечества, когда на наших глазах формируется прин-
ципиально новый миропорядок.

И принципиальными здесь являются ответы историков на вопросы: какова историческая
значимость и в чем сущность событий, имевших место в этот период истории Казахстана? Каковы
были возможные сценарии развития данных событий? Каким образом они предопределили совре-
менные процессы?

Госсекретарь обозначил приоритеты работы на ближайший период. Это расширение
тематического поля исследований по вопросам новейшей истории. Среди новых тем – тройной транзит
как отличительная особенность переходного периода нашего государства и общества; система
государственного менеджмента и стратегического управления; социально-политические процессы
на каждом из пройденных этапов государственного строительства; новая социальная структура
общества; влияние глобализации на национальную культуру и многие другие. «Это, как вы понимаете,
лишь малая часть из всего массива тематики, который мы должны проработать», – отметил он.

Серьезного научного осмысления требует казахстанская модель государственного строи-
тельства, роль личности Главы государства на новейшем этапе национальной истории.

Предстоит сделать прорыв в проведении междисциплинарных исследований, радикально обновить
исследовательский инструментарий и методы работы: смело использовать возможности
исторического моделирования и прогнозирования.

Сегодня накопленные исторические факты и свидетельства, памятники материальной культуры,
изучение символических форм и обрядов, данные филологии и лингвистики, историческая география
и демография, новые методы исторического исследования, междисциплинарные подходы позволяют
предположить, что этногенез казахов произошел значительно раньше, нежели так, как это всегда
трактовалось исторической наукой. Расширение этнического горизонта в первое тысячелетие нашей
эры и его научное подтверждение позволяют по-новому взглянуть на всю национальную историю,
изменить представления о реальной роли казахского народа в огромном регионе планеты. Это и
важнейший фактор национальной идентичности, что принципиально меняет национальное
самосознание.

Пошло третье десятилетие в жизни независимого государства. За эти годы действительно пройден
путь, равный столетиям. Настало время системных обобщений. В чем были особенности транзита
Казахстана, в чем смысл состоявшегося государства, каковы основные этапы реальной независимости,
каких опасностей мы избежали, как была построена экономическая, политическая и культурная
система общества?.. Ответить на эти вопросы в аргументированной и ясной форме – задача про-
фессионального сообщества историков.

Марат Тажин особо отметил одну из важнейших составляющих казахстанской модели госу-
дарственного управления – роль лидера. Необходимо с научных позиций проанализировать ряд
аспектов в деятельности Лидера Казахстана. Во-первых, за два с небольшим десятилетия мы можем
определенно говорить о стратегическом видении. За эти годы в разных регионах планеты мы наблюдали
много ярких политиков, промелькнувших, как метеор. Однако определить стратегию развития страны
на десятилетия вперед и не просто спрогнозировать, но и реализовать планы – это свойство политика
стратегически мыслящего. Более того, лидер понимает – не всегда с ним будут соглашаться, у него
должно хватить сил пойти порой против общественного мнения, беря на себя груз ответственности
за успешное будущее.

Во-вторых, предсказуемость. Далеко не все лидеры обладают ею. Многие путают ее с попу-
листскими обещаниями во время предвыборных кампаний. Наш Лидер никогда не обещал социальных
утопий, но то, что обещал, точно просчитывал и реализует каждый раз.

В-третьих, инновационный стиль управления. Многие страны, богатые углеводородами, оказались –
на нефтяной игле. Президент Казахстана направляет усилия на инновационное развитие, на
технологический прогресс. Конкурентоспособность страны – только в ускоренном технологическом
развитии.

В-четвертых, интеллектуальный масштаб личности. Все крупнейшие проекты внутреннего и
внешнего характера – от СВМДА до Форума мировых религий, от Саммита ОБСЕ до ЭКСПО-2017, от
переноса столицы до стратегий «2030» и «2050» – имели в своей основе интеллектуальные наработки
самого Президента. А ведь каждый из этих проектов мог сделать честь любому крупному политику
современности. Все эти факты, идеи, события должны получить системную, объективную оценку. Но
это требует серьезного научного анализа, а не просто дежурной констатации. Полагаю, что это важная
часть задачи, которая стоит перед нашими историками, заключил Государственный секретарь.
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С заключительным словом выступил Государственный секретарь Марат Тажин. Он поблагодарил
докладчиков и участников заседания за содержательные выступления и внимание к стратегически
важному вопросу – изучению национальной истории.

Перед отечественными учеными поставлены серьезные и ответственные задачи, решение которых
зависят от осознания истории как объединяющего фактора, от понимания запросов общества и новых
требований исторической науки.

Нужен современный и по-настоящему научный единый государственный стандарт исторического
образования в средней школе и в вузе. Стандарт, который базировался бы на самых современных
методах исследования и методиках преподавания, – сказал Марат Тажин.

Государственный секретарь выделил пять основных позиций по обсуждаемой теме и дал
конкретные поручения.

Первое. Национальная история должна стать центральным звеном среди общественных наук.
Второе. Нужно выработать на качественно новом уровне общую концепцию истории Казахстана.

Она должна быть тесно увязана со всемирной историей, четко показывать место Казахстана в глобаль-
ных исторических процессах, системе их взаимосвязи и научной периодизации.

Третье. Первостепенное внимание уделять сбору, систематизации и классификации всего
имеющегося у нас и за рубежом исторического материала о Казахстане. Нужно тщательно исследовать
все основные зарубежные хранилища исторических артефактов (это касается и новейшей истории), а
также изучить вопрос о возможности репатриации этих исторических материалов в страну, либо, если
это невозможно, осуществить их копирование с обеспечением последующего доступа для ученых и
широкой публики.

Четвертое. Среди приоритетов – изучение центрально-азиатской номадической цивилизации,
хранителем которой в настоящее время является казахский этнос.

Пятое. В повестке дня остро стоит вопрос подготовки качественных учебников по истории.
Государственный секретарь поручил Министерству образования и науки подготовить и

представить на рассмотрение Межведомственной рабочей группы план подготовки (написания) и
внедрения в учебный процесс двух базовых учебников истории Казахстана: национальной истории с
древнейших времен и до настоящего времени; а также новейшей истории независимого Казахстана.

К 1 декабря текущего года Межведомственная рабочая группа должна подготовить развернутый
доклад для Главы государства с базовым видением данной проблематики, новыми подходами и
решениями.

Источник: Народ в потоке истории [электронный ресурс] // Казахстанская правда. 06.06.2013. – URL:
http://www.kazpravda.kz/c/1370472643 (дата обращения: 18 июня 2013 г.)
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Ханкелдi Ќбжанов
Ш. Уќлиханов атындаѕы Тарих жќне этнология институтыныѓ директоры,

ЋР ЏЅА корреспондент мљшесi

Отан тарихы жќне ѕылым таѕдыры

Тќуелсiздiк пен мемлекеттiлiктiѓ бiр де болса бiрегей нышаны – т=л тарихтыѓ бары мен жоѕын
бџрмалаусыз, боямасыз, тек аћићат биiгiнен зерделеу. Мџндай талаптыѓ тарихты тљзушi ѕылымѕа да,
сџранысты туындатушы тќуелсiздiк пен мемлекеттiлiкке де бiрдей ћатысы бар. 7ткеннiѓ тќжiрибесi
мен таѕылымы ћаншалыћты ќдiл зерттелсе њќм насихатталса, тарихи санасы оѓ ћалыптасћан халыћ
бљгiнгi љдерiстiѓ соншалыћты белсендi ќрi =скелеѓ субъектiсi бола алады екен. Демек, тарихи сананыѓ
кемелдiгi болашаћћа берiлген кепiлдiк, ал ќлжуаздыѕы џлттыћ ћауiпсiздiкке т=нген ћатермен пара-пар.

Тќуелсiз Ћазаћстан ырѕаћты да тџраћты даму љстiндегi ел. Ал ѕылым саласындаѕы =згерiстер –
мемлекеттiк саясат пен басћару, адам капиталы, ћаржыландыру мен заѓнамалыћ бекемдеу,
материалдыћ-техникалыћ жабдыћтау – эволюциялыћ сипаттан г=рi революциялыћ сiлкiнiстерге к=п
џћсас. Ѕылыми аћыл-ойдыѓ кенiшiндей Џлттыћ ѕылым академиясына ћоѕамдыћ бiрлестiк мќртебесiн
бергеннiѓ =зi неге тџрады. Тарих ѕылымы љшiн де азаттыћ алѕаннан бергi дќуiрдiѓ бергенi, болмыс-
бiтiмi, орны мен маѓызы айрыћша ќрi бџрынѕыдан мљлде б=лек. Жањанданудыѓ, тќуелсiздiктiѓ,
шыѕармашылыћ еркiндiктiѓ артыћшылыћтары мен жасампаз ќлеуетiне сљйенген ѕалымдар ћысћа
мерзiмде тоталитарлыћ ойлау жќне жазу даѕдысы аясынан шыѕып ћана ћоймай, =ткеннiѓ таѕылымы
мен тќжiрибесiн ѕылыми танудыѓ ќлемдiк озыћ љлгiлерiне сай еѓбек етуге ћабiлеттi екенiн дќйектедi.
Бџл орайда зерттеушiлердiѓ ћиялы мен ћаламына ћанат бiтiрген бiрнеше iшкi жќне сыртћы факторды
баса к=рсеткен лќзiм.

Сыртћы фактордыѓ маѓдайалдысы - Кеѓестер Одаѕыныѓ ыдырауымен шекарадаѕы темiр тор
ысырылып, Ћазаћстан - ќлемнiѓ, ќлем - Ћазаћстанныѓ интеллектуалдыћ ќлеуетiмен кешендi, таптыћ-
идеологиялыћ жiктелусiз танысу мљмкiндiгiнiѓ ашылуы. Бџл орайда Ћазаћстан Республикасыныѓ БЏЏ-
ѕа мљшелiкке ћабылданѕаныныѓ мќнi ерекше. Шешiм 1992 жылѕы 2 наурызда дауыс берусiз, бiрауыздан
маћџлдау негiзiнде ћабылданды. Мќжiлiсте с=з с=йлеген Ћазаћстанныѓ =кiлеттi =кiлi џлттар
ћоѕамдастыѕына мљше барлыћ мемлекеттерге осы шешiм љшiн ризашылыћ бiлдiрдi. Республика Џйым
Жарѕысы бойынша =зiне ћабылдаѕан мiндеттемелердi мљлтiксiз орындайтыны жќне оныѓ маћсаттары
мен принциптерiне сќйкес Бiрiккен Џлттар Џйымыныѓ ћызметiне лайыћты љлес ћосу љшiн бар мљмкiндiктi
жасайтыны мќлiмделдi. Мќжiлiстен кейiн БЏЏ штаб пќтерiнiѓ алдында Ћазаћстанныѓ туын к=терудiѓ
салтанатты рќсiмi болды.

Осы жылѕы 25 ћарашада беделдi халыћаралыћ џйым ЮНЕСКО-ныѓ бас директоры Федерико
Майорѕа Абайдыѓ туѕанына 150 жыл толуын ЮНЕСКО шеѓберiнде тойлау мќселесiне байланысты
Ћазаћстан Президентi Н. Назарбаевтыѓ жеке хаты табыс етiлдi. Федерико Майор Абайдыѓ 150 жылдыћ
мерейтойына тiкелей ћолдау к=рсететiнiне сендiрдi. Бџл мќселенiѓ Елбасыныѓ тiкелей араласуымен
ѕана шешiлетiн ж=нi де бар едi: ЮНЕСКО тќртiбi бойынша ќлемдiк аућымды џлы тџлѕалардыѓ тек
ѕасырлыћ мљшел тойлары ѕана аталып =тедi. Ереже талаптарыныѓ тiлiмен айтсаћ, «датаныѓ кемiнде
екi н=лмен бiтуi», мысалы, 100, 200, 500, 1000 деген сияћты болып келуi шарт. 1993 жылдыѓ мамырында
Ћазаћстан БЏЏ-ныѓ Бiлiм, ѕылым жќне мќдениет мќселелерi ж=нiндегi ЮНЕСКО ћџрамына 164-шi
мемлекет болып кiрдi.

Маѓызды сыртћы фактор ћатарына тарихшы ѕалымдарымыздыѓ Еуропа мен Америкадаѕы, Азия
мен Африкадаѕы конференцияларѕа, конгрестерге, симпозиумдарѕа, таѕы басћа форумдарѕа еркiн
ќрi белсендi ћатыса бастауын жатћызсаћ болады. Шетелдiк ќрiптестер де Ћазаћстанѕа к=птеп келетiн
кљн туды. Кiтаптармен, идеялармен, жџмыс тќжiрибелерiмен алмасу, бiрлескен ѕылыми жобаларды
жљзеге асыру – бќрi Отандыћ тарих ѕылымын кешендi байытћаны кљмќнсiз.

Дегенмен, Ћазаћстанныѓ тарих ѕылымын, халыћтыѓ тарихи ой-санасын сапалы жаѓа белеске
к=терген фактор елдiѓ iшiнде пiсiп-жетiлдi.

 Тарих ѕылымындаѕы iлгерiлеу мен iзденiстiѓ =рлеуiне президенттiк фактор соны серпiн бердi.
Ќѓгiме Ћазаћстан Республикасыныѓ Президентi Н. Назарбаевтыѓ џлт тарихына ерекше iлтипаты туралы
болып отыр. Ол ћашанда тарих таѕылымын алѕа тарта с=йлеудi дќстљрге айналдырѕан. Тќуелсiздiгiмiз
жарияланѕан кљннiѓ ертеѓiнде: «Тарих к=шi џзаћ. Асыћсаћ та аптыћпайыћ. Ћазаћстанныѓ к=п џлтты
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халћыныѓ жџлдызы жоѕары болатынына, туѕан елiмiзде дќулеттi де сќулеттi =мiр орнайтынына кќмiл
сенемiн. Сенiмнен айырылмайыћ, бауырларым!» – деген едi. Елбасыныѓ Жарлыѕымен 1997 жыл саяси
ћуѕын-сљргiн ћџрбандарын еске алу жылы деп жарияланса, 1998 жыл џлт тарихы жылы деп жарияланѕаны
белгiлi. Мџныѓ сыртында Президент ћаламынан туѕан «Тарих толћынында», «Ѕасырлар тоѕысында»,
«Еуразия жљрегiнде», «Ћазаћстан жолы» кiтаптары халыћтыѓ тарихи санасын ћалыптастыруѕа игi ќсер
еттi ќрi тарихи зерттеулердiѓ заманауи методологиясын тљзуге септестi. Бџларда ћатпары ћалыѓ
деректердi талдаудыѓ, пiкiр алуандаѕын сыйлаудыѓ, џлт тарихы мен руханиятын дќуiрлеудiѓ, ќлем
тарихы мен отан тарихындаѕы ыћпалдастыћты таразылаудыѓ, астаналар мен идеялардыѓ тарихтаѕы
орнын баѕалаудыѓ инновациялыћ тџжырымдары бар. Тџтастай алѕанда, Елбасы еѓбектерiне тќн
дќстљр, жаѓашылдыћ, методология деѓгейiне к=терiлу – бљгiнгi тарихшы ѕалымдар алдында тџрѕан
мiндеттердiѓ =зекжардысы.

Президенттiк фактордыѓ мейлiнше жарћырай к=рiнген саласы – «Мќдени мџра» мемлекеттiк
баѕдарламасы. 2004-2011 жылдар аралыѕында жљзеге асћан осынау баѕдарламаныѓ тарих ѕылымына
салѕан олжасы џлан-ѕайыр. Ежелгi дќуiрден ХХI ѕасыр басына дейiнгi тарихи љдерiстi бедерлеген
деректер, жќдiгерлер, ћџнды аћпараттар дљниенiѓ т=рт бџрышынан аѕылды. Зерттеушiлердiѓ ќлеу-
меттiк-кќсiби есеюi к=з алдымызда жљрiп жатты. Бес ѕасырдан астам тарихы бар Ћазаћ мемлекетiнiѓ
шежiресiнде бџрын-соѓды мџндай аућымды, нќтижелi, маћсатты рухани-практикалыћ жќне ѕылыми-
танымдыћ iзденiс орын алмаѕаны кљмќнсiз аћићат. «Мќдени мџра» мемлекеттiк баѕдарламасыныѓ
жљзеге асуы – тќуелсiз Ћазаћстанныѓ џрпаћтан џрпаћћа жалѕасар маћтанышы. ЮНЕСКО тарапынан да
бџл дљниеде сирек кездесетiн жоба, басћа елдерге де =неге болатын ћџжат деп белгiлендi.

Еѓ бастысы – азаттыћтыѓ жасампаз ќлеуетi шексiз екенi таѕы бiр ћырынан к=рiндi. «Мќдени
мџраныѓ» =зектiлiгi жайлы Н.Ќ. Назарбаев: «Бiз келер џрпаћтармыз џдайы жалѕастыруѕа тиiстi џлы iстi
бастап бердiк. Алыс жол алѕашћы адымнан. Ол тоћтамайды да», дедi.

Ќлемдiк жќне отандыћ тарихтыѓ сабаћтарын тереѓнен толѕаудыѓ тамаша љлгiсi – Елбасымыздыѓ
«Ћазаћстан-2050» Стратегиясы – ћалыптасћан мемлекеттiѓ жаѓа саяси баѕыты» Жолдауы. Жолдаудаѕы
љш тараудыѓ алѕашћы екеуi: «Ћалыптасћан Ћазаћстан» жќне «ХХI ѕасырдыѓ он жањандыћ сын-ћатерi»,
ондаѕы пайымдар мен тџжырымдар толыѕымен тарихћа сљйенгенiн к=ремiз. Соѓѕы 15, 20, 60, 100, 150,
300 жылда орын алѕан =згерiстер мен ћайшылыћтарды алѕа тарта отырып, Президентiмiз Ћазаћстанда
шешiлуге тиiстi мiндеттер парадигмасын талдайды. «Ћазаћстан-2050» Стратегиясын жљзеге асыруда
ћазаћ халћына айрыћша жауапкершiлiк жљктелетiнiн былайша тљйiндейдi: «Таѕылымы мол тарихы-
мызбен, џлы бабалардыѓ џлаѕатты =мiрiнен алар тќлiмiмiзбен бiз алдаѕы асулардан алћынбай асамыз».

Ћазаћстан тарихын зерттеуге ыћпалдасћан келесi фактор – џйымдастыру факторы. Оныѓ екi
ћџрамдас б=лiгiн айрыћша атап =туге болады: бiрi – жаѓадан ѕылыми-зерттеу институттарыныѓ (Ќ.
Марѕџлан атындаѕы Археология институты, Р. Сљлейменов атындаѕы Шыѕыстану институты, Мемлекет
тарихы институты), факультеттер мен мамандыћтардыѓ ашылуы. Мќселен, 1992 жылы ќл-Фараби
атындаѕы Ћазаћ мемлекеттiк университетiндегi тарих факультетiнiѓ ћџрамында халыћаралыћ ћатынастар
б=лiмшесi ашылѕанда «Егемендi Ћазаћстан»: «Жаѓа б=лiмшенiѓ беделi жоѕары. Мџнда тљсуге ниет
бiлдiргендердiѓ к=п болуы таѓћаларлыћ емес. Бiраћ таѓдау ћатаѓ тљрде жљргiзiледi. Оѕан тљсетiндерге
шет тiлi мен ћоѕамдыћ пќндердi тереѓ бiлу талабы ћойылѕан. Ќзiрге ћабылдау онша к=п емес. Алайда,
сiрќ, белгiлi бiр уаћыттан кейiн б=лiмше негiзiнде халыћаралыћ ћатынастар институтын ћџру туралы
мќселе де ћойылуы мљмкiн», деп жазѕан екен.

Екiншiсi – Ш.Уќлиханов атындаѕы тарих жќне этнология институты ћабырѕасында даярланып,
1995 жылы ћабылданѕан халыћтыѓ тарихи санасын ћалыптастыру тџжырымдамасы, 2000-жылдар
басында дљниеге келген Ћазаћстан тарихшыларыныѓ ћауымдастыѕы, 2011 жылы 16 ћыркљйекте шаћы-
рылѕан Ћазаћстан тарихшыларыныѓ бiрiншi Конгресi. ЋР Жоѕарѕы Кеѓесiнiѓ 90-шы жылдар басында
ћџрылѕан арнайы комиссиясы кљштеп џжымдастыру мен ашаршылыћ жайлы к=лемдi зерттеу жљргiзiп,
џйымдастыру факторына =з љлесiн ћосћанын бекерлеуге болмайды. Сол тџста мќселенiѓ ћаншалыћты
кљрделi болѕанын академик М. Ћозыбаевтыѓ тарихи сананы ћалыптастыру тџжырымдамасын талћы-
лаѕан Президент жанындаѕы мемлекеттiк саясат комиссиясында айтћан мына с=здерiнен байћау ћиын
емес: «Тќуелсiздiк алѕан сќтте халыћтыѓ рухы жоѕары болуы керек. Халыћ =зiнiѓ ќлемдiк =ркениеттегi
орнын бiлу керек. Бџзылѕан халыћ санасына жаѓа сипат беру керек. Жаѓа буынныѓ санасын, тарихи
сапасын ћалыптастыру керек. Тќуелсiз елдiѓ мљддесiн ќлемдiк ћорѕау љшiн =ткендi бiлiп, бљгiнгiнi
талдап, болашаћты болжау керек. Бiр с=збен айтсам: тарихи сананы ћалыптастыру =мiр мљддесiнен,
тќуелсiз мемлекет мљддесiнен туындайды». 2011 жылы ћџрылѕан «Тарихшылардыѓ џлттыћ конгресi»
ћоѕамдыћ бiрлестiгi де осынау љдерiстен тыс ћалмайтынын к=рсетiп отыр.
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Ћазiргi џйымдастыру факторыныѓ, яѕни ѕылымѕа мемлекеттiк басшылыћтыѓ табиѕаты кеѓестiк
жылдардаѕы «дерттен» – саяси-идеологиялыћ =ктемдiктен, ѕылыми џжымныѓ iшкi iстерiне =рескел
араласудан, ќкiмшiлiк ресурстарды жойдасыз ћолданудан – ада екенiн айтћан ж=н.

Отандыћ тарих ѕылымыныѓ ќлеуетiн арттыруда, ћоѕамѕа ыћпалын еселеуде адам факторыныѓ
алар орны зор. Азаттыћтыѓ 20 жылы iшiнде тарихшы ѕалымдардыѓ айтулы шоѕыры республикамыздыѓ
барлыћ =ѓiрiнде ћалыптасты. 200-ге жуыћ iзденушi тљрлi мамандыћ бойынша тарих ѕылымдарыныѓ
докторы, 1000-ѕа тарта адам тарих ѕылымдарыныѓ кандидаты ѕылыми дќрежесiн алуѕа диссерта-
циялар ћорѕады. Кезiнде ѕылым докторын облыс орталыћтарындаѕы ЖОО-дан к=ру ћиын болатын.
Бљгiнгi ахуал к=ш iлгерi.

Бџѕан диссертациялыћ кеѓестер жљйесiнiѓ кеѓейгенi де оѓ ыћпал еткенi рас. Кеѓестiк жылдарда
мџндай мљмкiншiлiк Алматы ћаласында ѕана бар едi. 1992 жылы ћазаћстандыћ жоѕары аттестациялыћ
комиссия ћџрылумен диссертациялыћ кеѓестер Астана, Ћостанай, Орал, Семей, 7скемен, Ћараѕанды
ћалаларында џйымдастырылып, жыл сайын орта есеппен 50-60 iзденушi тарих салалары бойынша
ѕылыми атаћ ала бастады.

КОКП билеген Ћазаћстанда тарихи зерттеулердiѓ басым б=лiгi (80-90%) партия тарихына, кеѓестiк
дќуiр таћырыптарына арналатын. Кадрлыћ, ћаржылыћ басымдыћ соларѕа берiлетiн. Азаттыћ арћасында
саяси-идеологиялыћ ахуал да, саясат та тљбегейлi =згерiп, археология мен этнографиядан, тарихнама
мен деректанудан, халыћаралыћ ћатынастар мен сыртћы саясаттан, шыѕыстану мен жалпы тарихтан,
ѕылым мен техника, мќдениет пен =нер, ќскери тарихтан жазары да, айтары да мол ѕалымдар, жас
iзденушiлер ћатары =стi.

Ќрине, отандыћ тарих ѕылымыныѓ жаѓа мазмџн мен тџрпатта есеюi ћиындыћсыз, жаѓсаћ басусыз
бола ћалѕан жоћ. Кезiнде К.Маркс пен Ф.Энгельс коммунизмдi Еуропаны кезiп жљрген елес деп сипатта-
ѕан едi. Рас екен. Жаѓа дќуiрдегi жќне кеѓестiк жылдардаѕы Ћазаћстан тарихын зерттеген тарихшы-
лардыѓ бiрнеше буыны сол «елестiѓ» теориясы мен практикасын дќйектеуге жегiлiп, =здерiн бекерге
ќуреге салѕанын, ћоѕамдыћ сананы аз шатастырмаѕанын =кiнiштi болса да мойындауымыз керек.
Аћићаттыѓ бет-пердесiн басћаша ашуѕа жол салѕан Ќ.Марѕџлан, Е.Бекмаханов, О. Ысмаѕџлов, В.П. Юдин
сынды ѕалымдардыѓ таѕдыры ћылыштыѓ жљзiнде ћылпылдады: сотталды, жџмыстан ћуылды, кiтаптары
=ртелдi, аяусыз сыналды. Оѓай к=рiнгенмен, ондаѕан жылдар бойы елес ћуѕан ресми тарих ѕылымыныѓ
теориялыћ-методологиялыћ џстанымдары бой бермей, џлттыћ бояуы ћаныћ, танымдыћ ћарымы жоѕары,
ќлемдiк озыћ аћыл-ой ќрекетiмен љйлесiмдi зерттеу ќдiс-тќсiлдерiмен арпалысуы џзаћћа созылды.
Бџл пролетариат к=семдерiнiѓ ескерткiштерiн тџѕырдан тайдырудан, маѓдайшадаѕы жазуларды
ауыстырудан, ономастиканы модернизациялаудан ќлдећайда ауыр љдерiс екен. Нарыћтыћ экономикаѕа
к=шу, мемлекеттiк басћарудыѓ жаѓа моделiн тљзу, ќлеуметтiк сала мен адам капиталын заманауи
талапћа икемдеу – бќрi =тпелi кезеѓ ћиыншылыћтарымен кљрделенiп, тарих ѕылымыныѓ iлгерiлеуiне
б=гесiн жасады.

Ѕылым докторыныѓ (кандидатыныѓ) дипломын алумен ел таныѕан ѕалымѕа айналамын деп џћћан
адамдар тобы пайда болды. Олар мемлекеттiк ћызметшiлер ћатарынан да, ЖОО оћытушылары арасы-
нан да шыћты. Бџлар ќдетте таптаурын таћырыпћа диссертация жазатын немесе б=теннiѓ жџмысын
к=шiрумен ћорѕауѕа шыѕатын. Адам ћызметiнiѓ ерекше саласы – ѕылымдаѕы кереѕарлыћћа алдымен
жауаптылар – атаћ-дќрежесi биiк ѕылыми интеллигенция =кiлдерi, дќлiрек айтсаћ, диссертациялыћ
кеѓестер т=раѕалары мен ыћпалды мљшелерi.

Ѕылымныѓ диалектикасы мен автономиясына жат берекесiздiк бекер кетпедi. Шыѕармашылыћ
ќлеуетi мардымсыз, кездейсоћ iзденушiлердiѓ ѕылымѕа енiп кетуiнен нќрсiз, =ресiз диссертациялар,
кiтаптар туындап, ћоѕамдыћ пiкiрде ѕалымдардыѓ беделi тљстi.

Ѕалымдардыѓ бiрнеше буыны айналымѕа енгiзген деректердi игерместен, тiптi iргелi зерттеулер
мен соѓѕы жарияланымдарды оћымастан Шыѓѕыс ханныѓ ћазаћ болѕанын, Абылайдыѓ хан атаѕына
лайыћ еместiгiн, Џлы Отан соѕысы Ћазаћстан тарихына енбеуi керектiгiн «дќлелдеген зерттеу» жазѕан-
дар бар. К. Аћышев, Р. Сљлейменов, Д. Дулатова, М. Мџћанов, Х. Арѕынбаев, М. Ћозыбаев, К. Нџрпейiс,
Ж. Ћасымбаев сынды ќйгiлi ѕалымдар дљниеден озѕан соѓ, =здерiн «бљгiнгi классик» санайтын
тарихшылар шыћты. Бiреуi џлттыћ деректанудыѓ негiзiн ћалаушы екен, екiншiсi Ћожаберген жыраудыѓ
тарихта болѕанын бекерлейдi. «Ќлем таныѕан тарихшы-ѕалыммын» деген с=здердi айтушыны к=зiмiз
к=рiп, ћџлаѕымыз еститiн болды.

Интеллектуалдыћ ћџћыћ пен кќсiби этика саћтала бермедi. Мќселен, «Болатхан Тайжан ћоры» М. Ќбдi-
ћалыћов пен А.М. Панкратованыѓ редакциясымен 1943 жылы жарыћ к=рген «История Казахской ССР
с древнейших времен до наших дней» кiтабын басћа атаумен 2011 жылы ћайта басып шыѕарыпты.
Кезiнде бџл еѓбектi КСРО Ѕылым академиясы Тарих институтыныѓ Алматыѕа эвакуациямен келген
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ѕалымдары, КСРО Ѕылым академиясы Ћазаћ филиалыныѓ, Маркс-Энгельс-Ленин институты Ћазаћ
филиалыныѓ ѕалымдары – џзын-ырѕасы 23 адам жазѕан едi. Бљгiнгi нџсћаны ћарап, Е.Бекмаханов ћана
жазѕан ба деп ћаласыз. «Жаѓа» басылымѕа 1943 жылѕы кiтапта бар III-б=лiм «Казахстан социалисти-
ческий» кiрмей ћалыпты. 230 бет кљресiнге лаћтырылѕан. III-б=лiмдi жазѕандар халћымыздыѓ бiртуар
џлдары едi ѕой. Оларды менсiнбейтiн «мыћтылар» ћайдан шыћты?

Ќр нќрсенiѓ бастауы ћиын. Тыѓнан тљрен салу тiптен ћиын. Тќжiрибе аз, мљмкiндiгi шектеулi уаћыт
пен кеѓiстiк љшiн осылай болуы керек те шыѕар. Азаттыѕымыздыѓ 20-шы жылында ахуал кљрт =згердi.
2011 жылы «Ѕылым туралы» ЋР Заѓы ћабылданды, ѕылым кадрларын даярлаудыѓ ескi жљйесi тоћтап,
ѕалымдар ћатарына PhD тљлектерi келе бастады. Доцент, профессор ѕылыми дќрежелерi импакт-
факторѕа ие маћаласы барларѕа ѕана берiлетiн болды. Зерттеу жџмыстарына, жобаларѕа сџрыптаудыѓ,
сараптаудыѓ жаѓа нџсћасы енгiзiлiп, ћаржыландыру к=лемi айтарлыћтай џлѕайды. Бџлардыѓ бќрi џлттыћ
тарих ѕылымына тiкелей ќсер еткенi с=зсiз.

Ћазаћстан тарихын ѕылыми танудыѓ =тпелi кезеѓi аяћталып, сапалыћ жаѓа сатыѕа к=терiлгенiн
айшыћтаѕан екi бетбџрысты сќттi ерекше айтатын уаћыт келдi. Бiрi – Елбасы Н. Назарбаевтыѓ «Ћазаћ-
станныѓ ќлеуметтiк жаѓѕыртылуы: Жалпыѕа Ортаћ Еѓбек ћоѕамына ћарай 20 ћадам» маћаласы, екiншiсi –
2012 жылѕы 14 желтоћсанда жариялаѕан «Ћазаћстан – 2050» Стратегиясы: ћалыптасћан мемлекеттiѓ
жаѓа саяси баѕыты» Жолдауы. Баѕдарламалыћ маћалада тарих оћулыћтарын еѓ биiк талаптарѕа
лайыћтап жазуѕа тапсырма берiлсе, Жолдау инновациялыћ зерттеулердi дамытудыѓ жаѓа саясатын
паш еттi, џлттыѓ тарихи санасын ћалыптастыруды, бљкiлћазаћстандыћ бiрегейлiктi халћымыздыѓ тарихи
санасыныѓ =зегiне айналдыруды жаѓа патриотизмнiѓ алѕышарты ретiнде айрыћша атап =ттi. Осы-
лардыѓ ќрћайсысында џлттыћ интеллигенцияныѓ р=лi жоѕары екенi ћаперге салынды. «Интеллигенция, –
дедi Елбасымыз, –  ћалыптасћан мемлекет кезеѓiнде жаѓа жалпыџлттыћ ћџндылыћтар жасауда алдыѓѕы
ћатарлы кљш болуы керек. Олар заманѕа сай жќне болашаћћа ћџлшынысты болуѕа тиiс».

Сонымен, Ћазаћстанныѓ ћалыптасћан мемлекет екенi ќлемге жарияланды. Демек, тарих ѕылымы
да =тпелi дќуiрдi артта ћалдырды. Маркстiк-лениндiк iлiмнен бiржолата ћол љзген оныѓ теориялыћ-
методологиялыћ басымдыћтары мен џстанымдары бiрiздiлiктен сан-алуандыћћа к=штi. «Аћтаѓдаћ-
тарды» жою ќлi толыћ аяћталып бiтпесе де, бљркемеленiп келген кљрмеуi кљрделi таћырыптар игерiлдi.
Бiрен-саранын айтсаћ, Кенесары ћозѕалысыныѓ, Алаштыѓ, ашаршылыћ пен саяси ћуѕын-сљргiннiѓ
аћићаты жарыћћа шыћты. Басћа да баѕыттар мен таћырыптар бойынша iзденiстер џлттыћ, мемлекеттiк
мљддеге баѕышталѕаны айдай аћићат. Осыныѓ =зi ѕылыми танымныѓ сљбелi табысы, кеѓестiк саяси-
идеологиялыћ =ктемдiктен шыѕармашылыћ еркiндiкке, таптыћ, партиялыћ елес ћуудан ѕылыми аћићатћа
тљпкiлiктi ћадам басћанды бейнелейтiн ћџбылыс.

Бiраћ табыстан тоћмейiлсуге ќлi тым ерте. Тарих таѕылымы мен тќлiмiн замана талабына сай
кќдеге жаратудыѓ пќрмендi љш тетiгi бар: бiрiншiсi – љдерiстi заѓ кљшiмен, материалдыћ-ћаржылай,
кадрлыћ-џйымдыћ шешiммен мемлекеттiк реттеу; Екiншiсi – ѕалымдардыѓ ћарымымен кќсiби зерттеу;
Љшiншiсi – бiлiм, =нер, БАЋ жљйесiмен еѓбектеген баладан еѓкейген кќрiге дейiн ћамтып, санасына,
жљрегiне сiѓiру.

Ендi осылардыѓ ќрћайсысына кеѓiрек тоћтала кетелiк, айтар џсыныстарымыз да бар.
Ћазаћстанда тарихты оћыту, зерттеу, насихаттау мемлекеттiк саясат пен практикадан бiр сќт тыс

ћалѕан емес, жинаћталѕан тќжiрибе де баршылыћ. Сонда б=гесiн, осалдыћ неде?
Кадрлыћ-џйымдыћ мќселеде тарихтан PhD даярлау ћарћыны =те т=мен. Егер осылай жалѕаса

берсе, 10-15 жылдан кейiн ЖОО-лар мен Ѕылыми-зерттеу институттарында (ЅЗИ) ћызмет iстейтiндердiѓ
негiзгi денiн магистрлар ћџрауы ќбден мљмкiн. Мќселен, соѓѕы 3 жылда бiздiѓ институттыѓ бiрде-бiр
магистрi PhD-ѕа оћуѕа тљскен жоћ.

Бiлiм жќне ѕылым министрлiгiнiѓ ћаперiне саларымыз: Ћазаћстанда антрополог мамандарды
даярлау тоћтады. Ертеѓ ћаѓћасы табыла ћалѕан тарихи тџлѕаларымыздыѓ бейнесiн ћалай ћалпына
келтiремiз? Антрополог мамандыѕын игеру љшiн алдымен биология немесе медицина факультетiн бiтiру
керек. Ал мџндай бакалавр ешћашан тарих факультетiне магистратураѕа ћабылданбайды. Ереже
рџћсат етпейдi. Ћысћасы, тарих ѕылымыныѓ тџтас саласы жабылу ћарсаѓында.

Кеѓестiк жљйемен жоѕары бiлiм алѕан, бiраћ кандидаттыћ диссертация ћорѕап љлгермегендер
ЅЗИ-ларда аз емес. Жасы џлѕайып кеткендерi, отбасына байланѕандары ендi PhD дќрежесiн ала
алмайды. Сонда бџлардыѓ маѓдайына жазылѕан таѕдыр кiшi ѕылыми ћызметкер, ѕылыми ћызметкер
деѓгейiнде ћалу ѕой. Араларында майталман мамандар жљргенiн ескерiп, љздiктерiне аѕа ѕылыми
ћызметкер дќрежесiн берудi заѓдастыруды сџраймыз.

Оћытудаѕы б=гесiн - жоѕары оћу орындарында (ЖОО) педагогикалыћ жљктеменiѓ шамадан тыс
к=птiгi. Кредиттiк жљйеде ол 350 саѕаттан аспайды деген с=здi ѕасыр басындаѕы Бiлiм жќне ѕылым
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министрiнiѓ аузынан естiген едiк. Iс-жљзiнде 700 саѕаттан кем тљспей тџр. Нќтижесiнде оћытушы 6-7
пќннен дќрiс оћуѕа мќжбљр. Бџѕан айлыѕы т=мен оћытушыныѓ ћосымша жџмысћа жегiлуiн, толтыратын,
жазатын ћаптаѕан ћаѕаздарын ћосыѓыз. Тап ћазiр студентке сапалы тарихи бiлiм беру осы себептi
ћиынѕа соѕуда.

Ендi зерттеулер туралы. Тарихтан ЅЗИ-лар екi ћалада ѕана – Астана мен Алматыда шоѕырланѕан.
Ал облыстардаѕы ѕылыми – интеллектуалдыћ ќлеуеттi игi iске жџмылдыру љшiн жергiлiктi билiк ћолдауы
ћажет екенiн ќрi ол тамаша нќтижелермен к=мкерiлетiнiн Ћараѕанды, Батыс Ћазаћстан, Оѓтљстiк
Ћазаћстан =ѓiрлерiнiѓ тќжiрибесi к=рсетiп отыр. 7лкетануѕа селт етпейтiн ќкiмдер де бар. Ћозѕаусыз
жатћан осы ќлеуеттi жер-жерде iске ћосу тек орталыћ билiктiѓ ѕана ћолынан келедi. Тарихи =лкетану
жанданбай, Отан тарихыныѓ бiртџтас жаѓа келбетiн тљзу бекер ќурешiлiк.

«Мќдени мџра» баѕдарламасын жљзеге асыру барысында республикалыћ жќне жергiлiктi ћоѕамдыћ
кеѓестер ћџрылѕан едi. Оѕан билiк =кiлдерi, ѕалымдар, мамандар кiрдi. Сол тќжiрибенi ћайта жандан-
дыру керек сияћты. Мќселен, Мемлекеттiк хатшы жанынан, облыстыћ, ћалалыћ ќкiмдер жанынан џлт
тарихы бойынша ћоѕамдыћ кеѓестер ћџрылып, билiк пен ѕалымдар ћауымыныѓ iзденiсiн љйлестiрсе,
нџр љстiне нџр болар едi.

Жалпытарихты зерттейтiн ћазаћстандыћ ѕалымдардыѓ iзденiстерi љйлестiрiлмей отыр. Мџнсыз
ежелгi жќне орта ѕасырлар, жаѓа дќуiр мен ћазiргi заман бойынша ќлем тарихыныѓ оћулыћтарын
жазу ћиынѕа соѕады. Б=теннiѓ оћулыћтарымен жастарымызды оћыту жарѕа соћтыруы бек мљмкiн.
Мќселенi оѓтайлы шешудiѓ бiрiншi ћадамы ретiнде iргелi оћу орындарыныѓ бiрiнiѓ ћџрамында
жалпытарих бойынша бастамашыл-џйымдыћ орталыћ ћџрѕанды ж=н санаймыз. Уаћыт =те келе соныѓ
негiзiнде жалпытарих ЅЗИ-ы ашылып ћалар.

Маркстiк-лениндiк iлiм тарихты халыћ жасайды деп љйреттi. Негiзiнен дџрыс ћаѕида. Бiраћ толыћ
емес. Тарихты, бiздiѓ ойымызша, халыћ, тџлѕа жќне геосаяси фактор тљзедi. Љштаѕанныѓ шешушi
р=лi Ћазаћстан тарихыныѓ џзына бойынан, ќсiресе, тќуелсiздiк тџсындаѕы тарихымыздан тайѕа таѓба
басћандай к=зге тљседi.

Бiз тарихћа материалистiк, идеалистiк, формациялыћ, =ркениеттiк, т.б.с.с. к=зћарастарды жоћћа
шыѕармаймыз. Дегенмен, =ткеннiѓ барысын, таѕылымы мен тќлiмiн тџлѕа, халыћ, геосаяси фактор
аясында, ыћпалдастыѕында зерттесек, Отан тарихыныѓ жаѓа мазмџны мен келбетiн дџрыс ќрi тартымды
ћалыптастырамыз деген ойдамыз. Бiздiѓ халыћтыѓ болмысы iзгiлiкке толы, ћашанда ертеѓнен кљткенi
жаћсылыћ. Жаћсы с=здi жарым ырысћа балаѕан ол бодандыћта да, тоталитарлыћ ћыспаћта да наѕыз
тџлѕаны ћџрмет тџтты, т=бесiне к=тердi. Байлыћтыѓ негiзi жер деп бiлгендiктен, Ћаздауысты Ћазыбек
би атћандай, найзаѕа љккi таћты, досты саћтай бiлдi, табысћанды, танысћанды џлыћтады. Ћазiр де осы
ћџндылыћтар тџраћтылыћты, бейбiтшiлiк пен келiсiмдi, президенттiк iшкi жќне сыртћы саясаттыѓ iргесiн
ћалап тџр.

Тарихи бiлiмдi насихаттауда iске ћосатын мљмкiншiлiктер бар. Наћтыраћ айтсаћ, кеше ѕана ашылѕан
«Бiлiм», «Мќдениет» телеарналары аћпараттыћ кеѓiстiктегi лайыћты орындарын тауып отыр. Ендеше
тарих телеарнасын неге ашпасћа? Ресейде «Бiрiншi тарих арнасы» жџмыс iстеп тџрѕанын ќрiптестерiм
жаћсы бiледi. Сол арћылы архивтер мен кiтапханалар ћойнауындаѕы, тарих ѕылымы саласындаѕы,
жекелеген зерттеушiлер зертханасындаѕы =зектi аћпараттар, жаѓалыћтар ћалыѓ ћауымѕа жол тартып
жатыр. Бiздiѓ де азаматтар осындай жџмысты атћара алатынына кќмiл сенемiн.

Тарихи бiлiмдi жџртћа жаю ѕалымныѓ аты мен хатын ардаћтаумен ћатар жљргенi абзал. Ќрине,
сапалы зерттеулердiѓ бќрiне сыйлыћ (Мемлекеттiк, Кљлтегiн сыйлыѕы, Ш.Уќлиханов сыйлыѕы, т.б.
сыйлыћтар) беру мљмкiн емес. Дегенмен, ресми сыйлыћ конкурсына ћатысса да, бќйге алмаѕандарды
Бiлiм жќне ѕылым министрлiгi Ѕылым комитетiнiѓ бџйрыѕымен «Љздiк монография», «Љздiк жаѓалыћ»,
«Љздiк маћала», «Љздiк ѕалым», «Жыл ѕалымы», «Љздiк оћу ћџралы» авторы деп џлыћтау ћажет тќрiздi.
Бџл да ћоѕамдыћ пiкiрдегi ѕалымныѓ беделiн к=теруге септеседi.

Тарихшы ѕалымдар инновациялыћ дамуѕа бет тљзеген Ћазаћстан халћыныѓ рухани-интеллек-
туалдыћ кемелденуi мен сџранысына жауап беретiн биiктен к=рiнуге мiндеттi. Ол љшiн бiлiмпаздардыѓ
басын бiрiктiретiн, iзденiстерiн ортаћ арнаѕа тоѕыстыратын, интеллектуалдыћ џлт ћалыптастыруѕа
септесетiн бiрегей ѕылыми жоба ћажет. Тап бљгiн бџл жауапкершiлiк жљгiн пќнаралыћ баѕдарлама
«Ѕылыми ћазына» аясында 10 томнан тџратын «Отан тарихы» академиялыћ басылымын даярлау арћалап
тџр.

Ћазаћстан тарихы ќр жылдары 1 том, 2 том, 5 том к=лемiнде жарыћ к=ргенiн к=зi ћараћты оћырман
жаћсы бiледi. Дайындалу љстiндегi «Отан тарихыныѓ» олардан бiрнеше ерекшелiгi бар. Бiрiншiден,
Ћазаћстанныѓ, таяу-алыс шетелдердiѓ ѕалымдары тартылып отыр. Ћазiрдiѓ =зiнде америкалыћ
ћыпшаћтанушы Питер Голден, Тљркиядан Ахмет Ташаѕыл, Мќскеуден, Новосибирскiден, Уфадан
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тарихшы-авторлар шаћырылып, бiздiѓ тапсырыс бойынша жазѕандарын бере бастады. Екiншiден,
бџрынѕы басылымдарда ашылмаѕан таћырыптар зерделенуде. Мќселен, байырѕы тљркi =ркениетi,
ћазаћ антропологиясы, Абылай ханныѓ миссиясы, ћазаћ диаспорасы, Ћазаћ АКСР ћџрамында болѕан
Ћараћалпаћстан тарихы, астаналар тарихы љстiртi баяндалды немесе мљлде айтылмады. Басћа-басћа,
2010 жылы екiншi рет жарияланѕан бес томдыћ «Ћазаћстан тарихы» академиялыћ басылымныѓ бiрiншi
томында палеолит дќуiрiнен соѓѕы орта ѕасырларѕа дейiнгi кезеѓ талданѕанмен, Ћорћыт Ата мљлде
ауызѕа алынбаѕанын, ќл-Фарабидiѓ бiрде-бiр еѓбегi аталмаѕанын ћалай тљсiнуге болады. Љшiншiден,
џлт тарихына бљгiнгi Ћазаћстан шекарасы аумаѕында ћарау тоћтатылады. Жаѓа басылымда Отан тарихы
ќлемдiк тарихтыѓ ажыраѕысыз ќрi ћџрамдас б=лiгi тџрѕысынан зерттелмек. 7йткенi, Ћазаћстан ежелден
алыс-жаћын аймаћтармен, ћџрлыћтармен ыћпалдастыћта тiрлiк кешкендiктен бќсекеге ћабiлеттiгiн
шыѓдай алды. Бiздiѓ халыћтыѓ жасампаз ќлеуетi мен интеллектуалдыћ ћарымы отарлаудыѓ да,
тоталитаризмнiѓ де ћыспаѕына т=теп бердi, тќуелсiздiктiѓ аћ таѓын жаћындатты, бљгiнгi дамудыѓ
Ћазаћстан жолын дљниеге ќкелдi. Елбасымыз Н.Назарбаевтыѓ: «Бiздiѓ џлы бабаларымыз Алтайдан
Аћ теѓiзге дейiнгi Џлы далада =з билiгiн жљргiздi. Бiзге =шпес ћањармандыћ эпос жќне мол рухани
ћазына ћалдырды. Тџѓѕыш рет ќлемге =неге болѕан ортаћ шаѓыраћ – киiз љйдi, темiрдi, шалбарды,
жебенi, етiктi жќне =кшенi, љзеѓгiнi ойлап тапты. Осындай батырлыћ эпосты дљниеге танытудыѓ кезi
келдi деп ойлаймын», деген пайым- толѕанысында бџлтартпас аћићат жатыр. Т=ртiншiден, ѕылыми
танымныѓ =лшемi – аћићат. Отан тарихыныѓ аћићаты ѕылымѕа салынѕан карикатурадай теориясы-
маћтарда емес. Оны таптыћ, партиялыћ заѓдылыћтарды џлыћтаумен де таппаймыз. Аћићаттыѓ кiлтi,
бiздiѓ ойымызша, џлы даладаѕы этникалыћ љдерiстер ћатпарында, мемлекеттер таѕдырында, ћазаћ
этногенезiн, мемлекетiн биiк =ремен зерттеуде жатыр. Басћаша айтћанда, этнос жќне мемлекет
мљдделерiнен тыс ой толѕау, мемлекетћџраушы халыћтыѓ тарихы, мќдениетi, тiлi, еѓбекшiл =мiр салты
алда тџрмаѕан тџжырым к=птомдыћћа жарамсыз. Бесiншiден, к=птомдыћ «Отан тарихы» болашаћћа
к=з тiгiп, тќуелсiз елiмiздi «Мќѓгiлiк Ел» етудi мџрат ћылѕан жџлдызды сќтте жазылмаћ. Осынысымен-
аћ дiттеген межеден шыѕуѕа толыћ мљмкiндiк бар.

Ћазiрдiѓ =зiнде кiтаптыѓ атауы т=ѓiрегiнде ћызу пiкiрталас жљрiп жатыр. «Ћазаћия тарихы»,
«Ћазаћстан тарихы», «Ћазаћ елi тарихы», «Ћазаћтар мен Ћазаћстан тарихы» атаулары џсынылды. Ќрине,
пiкiрталассыз ѕылым тџл. Дегенмен пiкiрталас соѓына тљсiп, к=здеген нысанадан айрылып ћалмаѕан
абзал.

К=птомдыћ тарихын жазып жатћан ел жалѕыз Ћазаћстан емес. Ќзiрбайжандар, татарлар 7 томдыћ
т=л тарихын жариялады. Ресей тарихшылары 20 томдыћ тарихты жазуѕа кiрiстi. Љкiмет оѕан 250 млн
рубль б=лiп отыр. Армяндар 8 том тарихыныѓ алѕашћы кiтаптарын алды.

Ћысћасы, Отан тарихыныѓ к=птомдыѕы ќлемдiк ѕылыми аћыл-ой жетiстiктерiне арћа сљйей
даярланып, Ћазаћ даласындаѕы тарихи љдерiс заѓдылыћтары мен ерекшелiктерiн џлан-ѕайыр
деректердi ми ћазанында биiк методологиямен ћорыту арћылы ашћан, Ћазаћстанныѓ кешегiсi мен
бљгiнiн арасынан ћол =тпестей сабаћтастыћ пен жалѕастыћта зерделеген, џлттыћ идеясы, маћсаты,
мiндеттерi кемел њќм дiттеген нќтижесiне жеткен џлыћ зерттеу болѕанын ћалаймыз.

Жљзеге асырылып жатћан басћа да жобалар баршылыћ. Шыѕыстанушылар, археологтар, этно-
графтар, џлттыћ университеттердегi тарихшы профессор-оћытушылар болашаѕы зор таћырыптарды
зерттеуде. Уаћыты келгенде, солардыѓ нќтижелерiн монография, кiтап тљрiнде жариялауды
ћамтамасыз етудiѓ маѓызы ерекше. Ѕылым – ѕылым љшiн дамитын заман артта ћалды. Бљгiнгi ѕылым
прагматизмге толы. Оѕан мол ћаржы жџмсау мќселенiѓ еѓ оѓай жаѕы ѕана. Тљптеп келгенде, ѕылымды
лайыћты ћаржыландыра отырып, мемлекеттiѓ, халыћтыѓ бќсекеге ћабiлеттiлiгiн арттыруѕа ћол жеткiзу,
жџмсалѕан шыѕынныѓ орнын толтырумен шектелмей, одан кем дегенде 4-5 есе к=п ћайтарыммен
пайда табу ќлемдiк тќжiрибеде ќбден дќлелденген факт. Мџнсыз дамудыѓ келесi мiндеттерi
шешiлмейдi.

Пайда алу мен прагматизмнен ћоѕамдыћ-гуманитарлыћ ѕылымдар, оныѓ белдi саласы тарих
ѕылымдары да тыс ћала алмайды. «Абай жайын зерттеушiлерге» деген маћаласында џлы Мџхтар Ќуезов
былай жазѕан екен: «Абай с=зi деген с=з бiр-аћ с=з болса да, Абайша шыћса, жарасады. Абайдыѓ
Абайлыѕы да сонда шыѕар. Осы Абай =леѓдерiнiѓ санын к=бейтейiк деп =зеурегенше, бар с=зiнiѓ
кенеуiн кетiрмейiк деп ойланайыћ. Абай с=зiн к=бейтемiз деп, к=бiк етiп алмайыћ».

Отан тарихын да к=бiкке айналдырып алмаѕанымыз абзал. 7ткеннiѓ ћыры мен сырына љѓiлген
ќрбiр еѓбек бай деректiк негiзiмен, теориялыћ =ресiмен, толерантты мазмџнымен оћырманныѓ танымын
тереѓдетiп, тќрбиесiн тљзегенiне ћоса, ћоѕамымыздыѓ бiрлiгi мен татулыѕын ныѕайта алады. Осылар
берiсi – сџранысћа ие болып, ќрiсi – экономикалыћ прагматизмге д=п келгенде ѕана «жазѕандарым
к=бiк те болса, к=п болсын» дейтiндердiѓ, рулыћ-тайпалыћ санадан аспай ћалѕандардыѓ сандыраћтауы
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мен далаћтауы ћџр маћтаншаћтыћћа, бекер мал шашпаћћа айналады. Нарыћ заманында тарихты бiлмей
немесе ћасаћана тыйым салынѕан арнаѕа бџрѕысы келетiндердi тезге салудыѓ екi-аћ жолы бар: бiрi –
Конституция баптарына, тиiстi заѓдарѕа сљйену, екiншiсi – кiнќлiнi теѓгемен жазалау. Ћалыптасћан
мемлекетiмiздiѓ стратегиялыћ баѕытына нџћсан келтiретiн тарихи еѓбектерге цензура џйымдастыруды,
ћуѕын-сљргiнге салуды аѓсап отырѕан жоћпыз. Алайда «ћотыртайдай» шектен шыћћан зерттеусымаћ
авторы мен жариялаушысына ћомаћты айыппџл салуды =ркениеттiк негiзде реттей алсаћ, жауапкершiлiк
деѓгейi ќлдећайда =сетiнiне кќмiл сенемiн. Демек, «Ћазаћстан - 2050» стратегиясында Елбасымыз
тиянаћтаѕан: «Авторлыћ ћџћыћтар мен патенттер мќселелерiн реттейтiн заѓнаманы ћайта ћарау. Љкiмет
2014 жылдыѓ соѓына дейiн бџѕан дейiн берiлген барлыћ патенттер мен тiркелген авторлыћ ћџћыћтарды
олардыѓ коммерциялануыныѓ ыћтималдыѕы ж=нiнен талдаудан =ткiзуi ћажет», деген тапсырма
тарихшыларѕа тiкелей ћатысты.

Ѕалымныѓ моралдыћ жан-дљниесi кiршiксiз таза болѕанда ѕана оныѓ ћаламынан зияны жоћ, сауабы,
«пайдалы ќсер коэфициентi» зор еѓбек шыѕады. Ендеше, бiздер, аѕа џрпаћ, ѕылымѕа келген ќрбiр
жастыѓ адами-имандыћ ћасиеттерiне де мќн бергенiмiз ж=н. Ћазiр мемлекеттiк ћызметшiлер љшiн ар-
ождан кодексi тљзiлген жоћ па! Ѕалымдарѕа да ар-ождан кодексi керек-аћ.

Ћазаћстанда Отан тарихыныѓ сан-салалы - тiл, ќдебиет, =нер, экономика, философия, саясаттану,
дiнтану, археология – мќселелерiмен айналысатын ћоѕамдыћ-гуманитарлыћ ѕылыми-зерттеу
институттары (ЅЗИ) к=п емес, онѕа да жетпейдi. Кейбiреулерiнде 40-50 ѕана зерттеушi жџмыс iстеуде.
Мџншалыћты шаѕын кљшпен iргелi нќтижеге ћол жеткiзу оѓай емес. Жас ѕалымдардыѓ еѓбекаћысы да
ќлi мардымсыз. Соѕан ћарамастан ѕылымдаѕы зиялы ћауымныѓ елге, оћырмандарына бергенi де,
берерi де мол. Мiне, осынау ћџштарлыћты џштай тљсу љшiн бiрћатар ЖОО-ларѕа берiлген «џлттыћ»
мќртебенi ћоѕамдыћ-гуманитарлыћ ЅЗИ-ларѕа да ћолданса артыћтыћ етпес едi.

Ѕылыми атаћ-дќрежесi бар тарихшылардыѓ басым б=лiгi ЖОО-ларда шоѕырланѕан. Алайда
облыстардаѕы профессор-оћытушылардыѓ ѕылыми жобаларѕа араласуы мардымсыз. Жаѕдайды тљзеу
љшiн ЖОО-лар мен ЅЗИ-лар бiрлескен шыѕармашылыћ зертханаларды уаћытша ашса, бiлiм мен ѕылым
кiрiге тљсер едi. Ал тарихтан РњD мамандар даярлайтын университеттер педагогикалыћ жљктеменiѓ
15-20 пайызын ЅЗИ ѕалымдарымен б=лiскеннен еш џтылмайды.

Тарихты оћыту, зерттеу, насихаттау iсiндегi iркiлiстердi тек сыртћы фактормен тљсiндiрсек, ћатты
ћателесемiз. Тарихшылар ћауымы ќлемдегi, елдегi модернизациялау ћарћынына iлесе алмай ћалатынын
мойындауымыз керек. Ќлеуметтiк-кќсiби тџрѕыдан кемелденудiѓ, жетiлудiѓ орнына осыдан 15-20 жыл
бџрынѕы бiлiм ћорымен жљрген ќрiптестерiмiз бар. 7кiнiшке орай, бџларды ЅЗИ-да кездестiруге
болады. Ежелгi жќне ортаѕасырлыћ тiлдердi бiлетiн тарихшылар жоћтыѓ ћасы. Осыдан да шыѕар кќсiби
тарихшы болмай-аћ, тарихи =зектi таћырыптарѕа том-том кiтап жазушылар пайда болды. Џлттыћ тарих
ѕылымыныѓ абыройын асћаћтатћан Ќ.Марѕџлан, Е.Бекмаханов, С.Ибрагимов, Г.Дахшлейгер, Б.Сљлей-
менов, Е.Масанов, Т.Елеуов, Ќ.Тџрсынбаев тџсында тарихшылар љйiн «ћонаѕы» билемеген едi. Жаћсы-
лыћ к=рсек те, жаманшылыћ к=рсек те =зiмiзден болып тџр.

Тќуелсiздiк пен тарих – тамырлас. Тќуелсiздiксiз тарих оѓалмайды, тарихсыз тќуелсiздiктiѓ ћадiр-
ћасиетi ашылмайды. Ендеше бiздер, тарихшылар, џлы мiндетке сай еѓбек етейiк.

Ќдебиет – ардыѓ iсi деген с=з бар. Џлт тарихын жазу – ердiѓ iсi. Уаћыт артћан мiндет љдесiнен
шыѕу баршамыз љшiн ќрi абырой, ќрi жауапкершiлiгi аса зор таѕдыраныћтаѕыш сќт. Отан тарихын
елестен арылтып, аћићат тџжырымдарымен к=мкере бiлген ѕалымдарымыздыѓ жљзi ћашанда жарћын.
Олар «ер» деген атаћћа лайыћ.
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Аннотация

В статье исследуются процессы формирования традиций освободительного движения тюрко-мусуль-
манских народов Российской империи (XVI – начало XX вв.). На основе изучения источников (дипломатических
документов, законов и постановлений российского правительства, мемуарной литературы, периодической
печати, произведений народных лидеров и др.) автор пришёл к выводу о значимой роли этно-
конфессионального фактора, предопределившего широкие апелляции российских мусульман к единоверцам
и соплеменникам, как за границей, так и внутри страны. Они опирались на глубинные представления о
религиозном единстве и единых этнических корнях тюрко-мусульманских народов.
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Вплоть до конца XIX в. Российская империя расширяла свои границы за счёт поглощения
территорий мусульманских соседей. В ходе кровопролитных войн были захвачены Казанское (1552),
Астраханское (1556), Сибирское (1581-1598), Крымское (1783) ханства. Ногайской Орде, а впоследствии
и казахским жузам пришлось признать вассальную зависимость от России. В первой четверти XIX
века ей удалось закрепиться в мусульманском Закавказье. Последующее «долгое победное шествие
(русского оружия – А.Г.) по кровавому полю» [1, с. 207] привело к падению Северного Кавказа,
разгрому конфедерации горских народов. Военные экспедиции Черняева М.Г., Кауфмана К.П.,
Скобелева М.Д. в 1864–1885 гг. разбили и подчинили Кокандское, Хивинское ханства, Бухарский
эмират и туркменские земли.

Российское государство, ранее многих других вставшее на путь формирования колониальной
империи, к рубежу Нового времени оставалось отсталой феодально-бюрократической страной,
исповедующей наиболее варварские методы эксплуатации покорённых народов. Захват Казанского
ханства положил начало не только становлению самой обширной континентальной империи, но эпохе
практически не прекращающихся освободительных войн, потрясавших государственные устои,
начиная с середины XVI в. до самого конца российского царства. В ходе этой борьбы ярко проявилась
специфика освободительного движения мусульманских народов, связанная с идей единства
мусульманского мира, приоритета религиозной солидарности над общинными, этническими и
государственными различиями.

Обращения за помощью к соплеменникам и единоверцам в борьбе с растущими амбициями
московского государства прослеживаются уже с конца XV – начала XVI вв. Так, казанский хан
Мухаммад-Амин (1484-1485, 1487-1495, 1502-1518) в письмах к крымскому правителю обращался «с
просьбой помочь ему в борьбе с Москвой» [2, с. 75]. Арест и ссылка казанского хана Абдул-Латифа
(1495-1502) (брата Мухаммад-Амина и пасынка крымского хана) привели к обострению крымско-
московских отношений. 29 декабря 1508 г. крымские послы представили шертную грамоту от имени
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крымского хана Менгли-Гирея, его жены Нур-Султан и царевича Мухаммад-Гирея, гарантирующую
лояльность Абдул-Латифа и ходатайствующую об его освобождении [3, с. 38].В этот же день Абдул-
Латиф подписал шертную грамоту «о послушании». Опальный хан рассчитывал не только на освобож-
дение, но и на престол Астраханского ханства. Компромиссом стал указ о пожаловании ему во
владение г. Юрьева [4, с. 30-32]. Поскольку цель не была достигнута, в 1513 г. к Василию III обратился
уже турецкий султан Селим I с просьбой отпустить пленённого хана в Крым [3, с. 53-54]. Но и это
послание, переданное князем Мангупским Феодоритом Камалом, не возымело успеха: Абдул-Латиф
умер в Московии в 1517 г.

Помимо покровителей «промосковской группировки» с аналогичными просьбами в Москву
направлялись сторонники «восточной партии». Сибирский хан Ибрагим Ибак неоднократно обращался
(1489, 1493) к Ивану III с требованием освободить ранее свергнутого казанского хана Ильгама (1479-
1484, 1485-1487) [5, с. 6, 14] (сводного брата Мухаммад-Амина и Абдул-Латифа), обещая за это союз
и дружбу. Впрочем, и эти попытки были безуспешны. Не станет преувеличением утверждение, что
Москва в этот период серьёзно воспринимала лишь «звон оружия». В этом духе выдержано письмо
Сибирского хана Кучума к Фёдору Иоанновичу: «с ногаями я в союзе, и если с двух сторон станем, то
плохо будет московскому владению» [6, с. 27].

Последующее крушение Казанского ханства Ш. Марджани во многом связывает с ошибочной
политикой турецкого султана Сулеймана I. «Турции, – по мнению Марджани, – следовало присоединить
к себе Казанское и Астраханское ханства, что способствовало бы увеличению её территорий... Они
могли составить одну общность с турками, так как были близки к ним по этносу, мазхабу и религии. В
этом случае Крым автоматически стал бы территорией Османской империи. Однако турецкая
администрация придерживалась другого мнения, она хотела завоевать славу не присоединением
старых, а завоеванием новых территорий. Они не учли, что с присоединением татарских земель к ним
отошла бы даже Венгрия. Турецкая администрация в общем и султан Сулейман в частности допустили
политическую ошибку, которой не преминула воспользоваться Россия» [7, с. 161].

На курултае, состоявшемся в 1565 г. в Крыму, было принято решение об освобождении Казани и
Астрахани. В Стамбул и Бахчисарай сплошным потоком прибывали депутации и посольства не только
от казанцев, астраханцев, ногаев, но и от черкесов, луговых марийцев, из Хивы и Бухары с призывами
помочь завоеванным татарским юртам [8, с. 598-601]. Непосредственной реакцией на эти призывы
стал поход крымско-турецкого войска в 1569 г. Под руководством великого визиря Соколлу была
даже предпринята попытка прорыть канал между Доном и Волгой, чтобы перебросить на Волгу
турецкие корабли. Однако это довольно сложное гидротехническое мероприятие, как и сам поход на
Астрахань завершились неудачей.

Турция, скованная в этот период «египетскими, персидскими, венгерскими делами», не могла
оказать реальную военную помощь, поэтому подталкивала к активным действиям крымцев. В 1571 г.
войска крымского хана вновь вторглись в пределы московского царства. Разоряя Москву, Девлет-
Гирей писал русскому царю: «Жгу и пустошу всё из-за Казани и Астрахани, а всего света богатства
применяю к праху надеясь на величие божие… отдай наши юрты – Астрахань и Казань; а захочешь
казною и деньгами всесветное богатство нам давать – не надобно; желание наше – Казань и Астрахань»
[8, с. 607-608]. Турецкий султан Селим II также потребовал освобождения Казани и Астрахани (1571),
в противном случае угрожая новым вторжением. В этот же день был отправлен приказ к Девлет-Гирею
готовиться к походу «до реки Оки» [9]. Однако последующие неудачные действия крымского войска
в 1572 г. позволили Москве занять более твёрдую позицию.

Надежды на Крым в XVI – XVII вв. были отнюдь не случайны. Анализ документов русско-крымских
отношений, переводов татарских оригиналов, сделанных Х. Файзхановым, показывает, что отношения
«Крыма и России не были паритетными, Крымскому юрту даже в XVII в. принадлежала доминирующая
роль». «Так называемые договоры на самом деле до конца XVII в. оставались пожалованиями
(ярлыками) ордынско-крымского двора двору московскому», а «так называемые поминки, их
татарское название «тиеш», были не чем иным как данью, которая вывозилась в Крым до 1685 г. и
которая была отменена специальным пунктом русско-турецкого Константинопольского договора
1700 г.» [10, с. 148].

Планы помощи поверженным татарским государствам также прослеживаются в политике
Казахского, Бухарского ханств и Ногайской Орды. Правитель Большой Ногайской Орды Урус (1578-
1590) «в 1581-1584 гг. поддержал восставших казанских татар, дал им оружие» [11, с. 601]. История
появления служилого казахского царевича (в будущем касимовского хана) Ураз-Мухаммада при
московском дворе, в данном отношении, весьма показательна. В грамоте Фёдора Иоанновича
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казахскому хану Тевкелю об этом сказано: «А как изменил нам Кучум, царь сибирский, и мы за его
неправды посылали на него рать свою и его с юрта наши люди согнали, и в то время брат ваш Ураз-
магмет-царевич (Ураз-Мухаммад – А.Г.) попал в руки нашим ратным людям» [12, с. 357]. Впоследствии
в записи посольского приказа 1594 г. о переговорах служилого царевича Ураз-Мухаммада с послом
казахского хана Тевкеля отмечаются уже «происки» Бухарского ханства и правителей ногайских
орд: «Бухарский царь (Абдулла-хан (1557–1598) – А.Г.)… а ныне, с Ногаи соединясь, хочет поставить в
Сарайчике город (крепость – А.Г.). А как в Сарайчике город поставит, тулды будет и Астороханью
прихлашати» [12, с. 354].

Смута, охватившая в начале XVII в. Российское государство, казалось, поставила под сомнение
целостность новоявленной империи. Возможность этноконфессионального распада России с
беспокойством воспринималась не только в Москве, но и Варшаве. Польский король Сигизмунд с
нескрываемым опасением писал своим сторонникам: «Остерегайтесь разделения Московского
государства… Вам же известно, что Астрахань, Казань и другие татарские города, договорившись
между собой, якобы решили подчиниться персидскому шаху. Казань, Астрахань, марийцы, степные
города, города вдоль реки Белой и сибирские города, Пермь и Вятка не подчиняются нашим грамотам,
не прислушиваются к нашим выступлениям, и нашему сыну крест не целуют» [13, с.131]. (Следует
отметить, что касимовский хан Ураз-Мухаммад в этой сложной обстановке после взятия Касимова
войсками Василия Шуйского счёл за благо перейти на сторону Сигизмунда.)

Позднее касимовскому воеводе предписывалось (1651) строго надзирать за касимовским
царевичем и его людьми, чтобы не допустить «им иметь какие-либо сношения с магометанами других
государств»: «Велено им (воеводам – А.Г.) беречь и разведывать того, чтоб к Касимовскому Царевичу
и к людям его из которых бусурманских Государств, или от Ногайских людей, и от Черемисы, о каких
делах присылки, или совета и с Царевичевыми сеиты и с иными людьми советаж и ссылки не было». «А
которые послы, или посланники и гонцы Кизильбашские и Бухарские, Юргенские и Ногайские поедут…
мимо Касимова: и ему того беречь накрепко, чтоб послы, и посланники, и гонцы, и люди их к
Касимовскому Царевичу в город не посылали, и люди б Царевичевы к ним не ходили, и видеться с ними
и разговаривать ни чём без Государева указа не давать» [14, с. 254].

И в дальнейшем надежды на мусульманскую и тюркскую солидарность продолжали жить,
подкрепляемые кровопролитными столкновениями России на южных рубежах. Например, «сеитовский
бунт» (1662-1663) и последующие восстания башкир неизменно получали поддержку казахов. Позднее
один из предводителей тюрко-башкирского национально-освободительного движения Султан Мурат
(сын каракалпакского хана Кучука, потомок хана Кучума был избран башкирским султаном) в 1708 г.
посетил Крым и Стамбул, лично встретился с крымским ханом и турецким султаном, «чтоб их (башкир –
А.Г.) приняли к себе в союз» [15, с. 391-393]. Валиди А.-З. приводит письмо Османского правителя
(1716) к башкирскому хану Каипу Мухаммету, где султаном выражается поддержка освободительному
движению [16, с.110]. Казанский губернатор Волынский А.П., высказывая опасения на счёт башкир
(«ежели учинится (война – А.Г.) с турками, то оной народ не токмо может нанести государству вред, но
и великое учинит разорение»), докладывал, что в 1724 г. были задержаны в калмыцких улусах башкиры,
которые «посланы были для согласия к крымским и к кубанским татарам» [15, с, 399-400].

 На помощь соплеменников и единоверцев надеялись также участники татаро-башкирского
восстания 1755–1756 гг. Оренбургский губернатор Неплюев И.И. в своих «Записках» вспоминал: «в
самое ж то время в Казанскую губернию к татарам, так и киргиз-кайсацкому народу, кочующему за
Яиком, таковыя ж письма (от башкир – А.Г.), в коих назначен был день и час к начатию сего возмущения;
почему вдруг по предписанному времени весь башкирский народ взбунтовался», а «киргизцы (казахи
– А.Г.) начали производить набеги… для вспоможения башкирцев» [17, с. 145-146]. После поражения
восстания «башкирцев с жёнами и детьми (за Яик к казахам – А.Г.) перебралось более 50000 душ»
[17, с. 155]. Имперская администрация изначально стремилась разделить тюрко-мусульманские
народы, опасаясь их солидарности в борьбе против колониального гнёта. Неплюев И.И. открыто
признавался, что потратил немало усилий «на искоренение той надежды, которую башкирцы на
киргизов (казахов – А.Г.) имели», чтобы посеять «вражду между теми народами, что Россия навсегда
от согласия их может быть безопасна» [17, с. 155, 161].

Руководитель восстания Батырша в письме к императрице Елизавете Петровне писал: «Из года в
год и изо дня в день передаются слухи о приходе войск из мусульманских стран. Если Бог доведёт нас
до этой надежды, то и мы, если будет угодно Богу, что-нибудь предпримем» [18, с. 93]. «Слышны вести
о том, что страны ислама помогут здешним мусульманам; возможно, что это непременно осуществится:
вести о жалобах здешних мусульман на притеснения их веры и жизни, а также о том, что со стороны
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русского падишаха, властвующего над ними, не оказывается им никакой справедливости и милости,
и о том, что многих мусульман коварством и насилиями совращают с веры и губят, – многократно
доведены до сведения правителей и султанов мусульманских стран» [18, с. 83]. Румянцев П.А. в письме
(1775) к казанскому губернатору сообщал, что в ноябре 1774 г. на Тамани в Едичкульской орде,
затем в Крыму у хана Девлет-Гирея объявились два казанских татарина, которые «абвещая в тех
народах разширающиесь в России успехи бунтавщика Пугачёва: ани там пранесли, что самозванец
войска имеет до 300000, а наиболее из Кивии, Буковара (Хивы и Бухары – А.Г.), каракалпаки, башкирцы,
киргизы, китайцы, бывшие за Волгою калмыки и татара казанские». Он также добавил, что
«министерство Порты часто имеет советы с недавно там обретающимися татарами», которые возможно
«суть те самые» [15, с. 441].

Надежды, связываемые с Турцией, опирались на изначально сложившуюся традицию восприятия
духовно-светской власти халифа. То, что пятничная проповедь (хутьбе) в Казани в первой половине
XVI в. читалась во имя турецкого султана, свидетельствует о том, что мусульмане Казанского ханства
уже тогда воспринимали султана в качестве халифа. [2, с, 79; 7, С, 151]. Вплоть до начала XX в. счи-
талось, «что османский султан является в то же время Халифом мусульман, то есть, духовным лидером»
[19, с. 129]. Начиная с XVI в. в переговорах с Москвой активно звучит тема покровительства Османской
Порты «северным мусульманам» и Москвы – христианам. «По Кайнарджийскому договору Россия
получила протекторат над православными христианами, проживающими на территории Османской
империи в то же время султан Высокой Порты брал под своё покровительство мусульман России»
[20, с. 87]. Подобные ссылки на Кючук-Кайнарджийский договор (1774) стали общим местом в
литературе, посвящённой данному аспекту. Однако изначально данное право турецкого султана
согласно букве Кайнарджийского договора относилось, прежде всего, к народам Крымского ханства:
«в духовных же обрядах (они – А.Г.), как единоверные с мусульманами, в рассуждении его султанского
в-ва, яко верховного калифа магометанского закона, имеют сообразовываться правилам, законом
их предписанным» [12, с. 81]. В Изъяснительной конвенции 1779 г. положение об «утверждении» было
заменено на «духовное благословение» халифа. «Всероссийская Империя… соглашается, чтоб Ханы
Татарские, по избрании и возведении их на Ханство, целым обществом народа своего, как от себя,
так и от подвластной им области присылали к ней (Порте – А.Г.) Депутатов с Магзарами (всенародными
петициями, коллективными прошениями – А.Г.) в приличных терминах, по установленной ныне единожды
навсегда примерной формы, с торжественным признанием в особе Султанской Верховного
Калифейства Магометанской веры, а потому и с прошением духовного его благословения, как Хану,
так и всей нации Татарской чрез присылку к ним таких благословительных грамот, каковые свойст-
венны быть могут для области вольной и независимой, а притом единоверной с Турками» [21, с. 801].
После окончательной аннексии Крымского ханства в 1783 г. это положение де-факто распространилось
на остальные мусульманские народы Российской империи. И хотя в последующих документах данное
положение юридически не подтвердилось, «с воздействием духовного авторитета дома Османов на
российское мусульманство» приходилось считаться вплоть до окончательной ликвидации халифата
в 1924 г. [22, с. 26].

Соответственно в ещё большей степени власти пытались максимально изолировать российских
мусульман от контактов с зарубежными единоверцами. В 1746 г. был издан сенатский указ «о
запрещении кизлярским и астраханским татарам вступать в родственные связи с заграничными
народами магометанского вероисповедания» [23, с. 594-595]. Политическая подоплёка указа (несмотря
на неясные экономические мотивировки) очевидна, учитывая непрерывные восстания в мусульманских
регионах. Так же далеко не случайно, российское правительство, начиная с захвата поволжских ханств,
неоднократно закрывало границы для осуществления хаджа. В 1822 г. на ходатайство генерала
Ермолова А.П. было сказано: «Император высочайше признать изволил удобность запретить на время
жителям мусульманских областей наших ездить в Мекку на поклонение» [22, с. 55]. В 1843 г. военный
министр Чернышев А.И. рекомендовал оренбургскому генерал-губернатору: «отклонять богомольцев
от путешествий в Мекку и Медину под разными благовидными предлогами» в виду того, «что многие
из них по возвращении после поклонения магометанской святыне производят неблагоприятное для
нас влияние на своих единоверцев» [22, с. 73]. После оккупации Туркестана, вновь был введён
временный запрет на паломничество в Мекку. Миропиев М.А. (как и Остроумов Н.П. – видный деятель
миссионерско-просветительского направления в Туркестане), разоблачая «политический вред» хаджа,
выразил даже надежду на издание «постоянного запрета путешествия мухаммедан в Мекку» [24, с.
438]. (Данный запрет (под благовидным предлогом эпидемии холеры в Аравии) продлился в итоге до
1900 г.) В результате «наши единоверцы, – как писала турецкая газета «Тэрджумани Хакыкат», –
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поневоле должны отказываться от исполнения религиозного долга… и общения со своими братьями
по вере» [25].

Потеря государственности мусульманами, хотя и привела к уничтожению официальных полити-
ческих контактов, тем не менее, сохранились тайные традиционно-структурированные суфийские
связи недоступные для полицейского контроля. По линии тарикатов шла не только передача духовных
традиций, но и поддерживались непрерывные международные контакты. Например, паломничество
ваисовского активиста Юсуфа Файзуллина проходило в 1894 г. через накшбандийские центры
(Афганистана, Индии, Хиджаза) и сопровождалось активными политическими переговорами [26, с.
128]. Казем-Бек Ал.К. отмечает тайные и явные сообщения «дагестанцев и их духовных лиц с духовными
лицами малой Азии и Турции с одной стороны, и Бухары и Туркестана с другой», утвердившиеся с
конца XVIII – начала XIX вв. «Бухарские шейхи неоднократно приезжали в Дагестан через Астрахань и
преподавали там правила тариката. Нередко дагестанские духовные лица через малую Азию
путешествовали в Мекку, оттуда в Туркестан и на возвратном пути, через Бухару, в караванах приезжали
в Оренбург и в Астрахань и затем возвращались в своё отечество. Таким образом, муриды значительно
умножались» [1, с. 204]. Несмотря на крайнюю политическую неоднородность, суфизм в разные
периоды неоднократно становился идеологией антиколониальной борьбы (санусийа, кадирийа,
Шамиль, андижанское восстание ишанов, восстание казахов и киргизов в 1916 г. и т.д.) Не случайно,
Позднев П., исследователь суфизма считал, что «дервиши, как доказывает история, способны быть
самыми опасными и неуловимыми политическими агитаторами против существующих порядков» [27,
с. II]. За возбуждение «антирусских настроений» «русские вынуждены были арестовывать их (дервишей –
А.Г.) как политических преступников» [27, с. 322].

Например, когда в 1824 г. «для избавления от саранчи крымское духовенство выписало из Турции
одиннадцать шейхов», то опасавшееся «политической пропаганды в пользу Турции, которую эти
шейхи могли проводить», российское правительство рапорядилось выслать их в обратно в Турцию
[28, с. 38]. Опасаясь распространения радикальных идей, российское правительство потребовало
(1848) перевести заключенного Баба (основателя секты бабидов) в глубь иранской территории,
подальше от российской границы. Это было сделано в соответствии с положениями ст. XIV Туркман-
чайского договора (1828), где оговаривалось требование «воспретить пребывание (пограничных
областях – А.Г.) тем лицам, кои ныне или впоследствии будут поимённо российским правительством
означены… сие условие имеет и будет иметь силу только к лицам, носившим публичные звания или
имеющим некоторое достоинство, каковы суть: ханы, беки и духовные начальники или моллы, кои
личным примером, внушениями и тайными связями могут иметь вредное влияние на прежних своих
соотчичей» [12, с. 320].

После подавления восстания под руководством Батырши и Пугачёвского бунта освободительное
движение мусульманских народов, казалось бы, на время затихло. «В Казани было наружно тоже всё
спокойно…» [29, с. 39]. Не случайно, глашатай газавата на Северном Кавказе, Кази-Мухаммед
(предшественник Шамиля), призывая к джихаду, в своей хутбе бросил упрёк мусульманам России в
том, что они полностью покорились неверным [1, с. 233]. Большие надежды в среде отечественных
мусульман породила Крымская война (1853-1856). Главнокомандующий российскими военными силами
в Крыму кн. Меншиков А.С. докладывал императору, что крымские татары настроены в пользу турок:
«о могущем быть… возмущении татар» [30, с. 120]. Однако восстание не случилось.

Аналогичные настроения были и у казанских татар. Среди них проявилась «уверенность, что пора
уже Казанскому Царству восстановить свою самостоятельность, – извещает официальное издание
МВД, – в минувшую восточную войну татары выказали много холодности к делу русского прави-
тельства; из числа рекрут, взятых тогда по одному Мамадышскому уезду бежало до 200 человек при
посредстве богачей; вообще татары говорили, что сражаться против единоверных турок запрещает
им совесть» [31, с. LXI]. Татары внимательно следили за ходом войны, за успехами и неудачами турок.
В некоторых татарских селениях Казанской губернии ждали даже султана в Казань для восстановления
самостоятельности татар. 1861 г. черкесы (решением меджлиса) отправили в Стамбул посольство с
просьбой о заступничестве.

Очередная русско-турецкая война (1877-1878) вновь всколыхнула весь мусульманский мир.
Развёрнутое в Стамбуле священное знамя пророка [32] произвело «сильное возбуждение между
магометанским населением». Турецкое правительство обратилось к российским мусульманам с
призывом выступить против неверных. В прокламации к турецким морякам в частности говорилось о
необходимости «протянуть руку нашим единоверцам, которые соединяясь с нами, снова получат
свои законные права, которых они лишены теперь» [33]. Другое воззвание, напечатанное в официальной
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стамбульской газете «Бассирет», было обращено непосредственно к татарам Крыма и к горцам
Кавказа [34]. Из Анатолии, по сообщению венской «Presse», отправилось «много дервишей на Кавказ,
чтобы постараться побудить тамошнее мусульманское население к восстанию» [33]. Весной 1877 г.
началось восстание горцев на Северном Кавказе.

 В отношении казанских татар и башкир (ещё накануне войны) полковник жандармского управления
сообщал уфимскому губернатору, что «в случае объявления Россией войны Турции башкиры и татары
хотят составить партию для правильного возмущения и выразить своё противодействие прави-
тельству» [35, с. 44]. «Во время самой войны по татарским и вообще инородческим сёлам тайно
бродили разные турецкие подданные, собирая пожертвования, возбуждая инородцев к восстанию в
случае успехов Турции» [36]. О том, что «таковые «настроения умов» были» [35, с. 45] свидетельствует
последовавшее восстание мусульман Поволжья и Приуралья. Под подозрением властей были отнюдь
не только чеченцы и татары. С началом русско-турецкой войны был издан указ и о закрытии азер-
байджанской газеты «Икинчи». Остроумов Н. в итоге констатировал, что «во время всех почти войн с
Турцией, там и здесь возникали волнения среди мусульман, которые обезпокоивали русские власти»
[37, с. 99].

В Средней Азии во второй половине XIX в. разворачивается мощное антиколониальное движение:
восстание Джан Гуджи Нурмухамедова на Сырдарье (1856), Самаркандская оборона (1868) и связанное
с ней движение в Бухаре и Шахризябском бекстве, восстание Мангышлакских казахов (1870), попытка
восстания в Сырдарьинской области во главе с ишаном Иш-Магометом (1871), восстания в Коканде
(1875-1876), в Фергане (1878, 1882, 1885), в Ошском (1882) и Кокандском (1892) уездах, «холерный
бунт» в Ташкенте (1892), Андижанское восстание (1898) и др. Вожди восстаний также рассчитывали на
помощь мусульманских соседей [38, с. 40]. Лидер знаменитого Андижанского восстания Минтю-
бинский ишан Мадали после задержания показал, что за год до выступления написал письмо турецкому
султану, где описал «печальное положение» мусульман края. «И, по его словам, в нынешнем году
получил ответ халифа, в котором последний назначил его своим помощником» [39].

Формой антиколониального противодействия изначально была консолидация мусульман на
религиозной почве. Страстный призыв аль-Афгани к объединению всех мусульман (для борьбы против
колониального господства европейских стран) нашёл широкий отклик в среде мусульманской
интеллигенции. Корреспонденция из Стамбула («Новое время», 1881) обращает внимание на
антиколониальный характер исламистского движения: развернувшаяся в мусульманском мире
«проповедь «единства ислама» представляется в качестве «последнего средства спасения от козней
европейцев» [25]. «Новое время» также приводит «почти in extenso» (полностью – А.Г.) публикацию
турецкой газеты «Тэрджумани Хакыкат». Она начинается с лозунга «Единство ислама наша непреложная
исповедь!» и выражает уверенность, что «этот спасительный клич встретит отголосок во всех населяю-
щих земной шар последователях ислама». Призывая всех «мусульман к единодушному отпору
европейцам», автор призвал преодолеть вражду между суннитами и шиитами: «наступила пора для
правоверных стать единым телом и единым духом» [25]. «Персидская газета «Ахтэр» с радостью
приветствовала такой взгляд на единство ислама и перепечатала на своих столбцах в переводе статью,
в которой трактовались о мусульманском единстве и, таким образом, довела высказанные воззрения
до сведения даже мусульман Средней Азии» [25].

В России проблема тюрко-мусульманского единства воспринималась не менее остро. Азер-
байджанский просветитель и драматург М.Ф. Ахундов в письме к Зардаби (1877) с болью в душе
писал: «Нет у нас и единения. Мусульмане, населяющие Кавказ, расчленены на две секты: половина их –
шииты; другая – сунниты. Шииты ненавидят суннитов, те терпеть не могут шиитов, между ними царствует
антагонизм. Никто из них друг друга слушать не хочет, где же быть единению-то?» [40, с. 285]. Хотя,
как отмечал татарский просветитель Г. Фаизханов: «Сегодня все мусульмане, проживающие на
территории Казани, Нижнего Новгорода, Рязани, Тамбова, Пензы, Симбирска, Самары, Саратова,
Астрахани, Оренбурга, Уфы, Перми, Вятки, и все правоверные, живущие в Крыму, Казахстане, Сибири,
а также местное население Самарканда, Хивы, Коканда, Ташкента, Туркестана и половина мусульман
Кавказа – все эти перечисленные народы одной крови и одного племени, дети одного тюркского
предка» [41, с. 13].

Лозунги о единении мусульман нашли широкое отражение на страницах «Тарджемана», который
активно способствовал консолидации освободительного движения тюрко-мусульманских народов в
России. «Преодоление разобщенности» – останется главным религиозно-политическим лозунгом и в
начале ХХ в. Просветители братья Бобинские на мусульманских съездах в Нижнем Новгороде и
Мензелинске (1905–1906) подняли вопрос об объединении всех мусульман и прекращении вражды
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между сунитами и шиитами [42, с. 106, 112]. Важную роль в примирении между мусульманскими
общинами сыграли также видные шиитские улемы: ахунд Абдуссалам Ахундзаде (шейхульислам, 1880-
1907), ахунд Мирза Абу Тураб Ахундзаде, ахунд Юсиф Талыбзаде и др. Фитрат, призывая к единению
«со всеми мусульманскими обществами», предложил считать «мусульманами всех, кто признаёт символ
веры…, к какой бы секте они не принадлежали» [35, с. 314]. Огромное влияние идеи аль-Афгани и Абдо
оказали на Р. Фахретдина. Не случайно, в 1917 г. (в период ожесточённых споров о путях самоопре-
деления мусульманских народов) самый обширный очерк рубрики «Знаменитые люди и великие
события» журнала «Шура» (растянувшийся на десять номеров) он посвятил именно аль-Афгани [43],
которого считал своим идейным учителем. Р. Фахретдин (как М. Бигиев и др.) выступил видным
теоретиком концепции «общественного союза» мусульманских народов.

Для реализации этой идеи прикладывались немалые практические усилия. Бартольд В.В. отмечал,
что создаваемые мусульманские общества (согласно Указу от 4 марта 1906 г. «О временных правилах
об обществах и союзах») «открывались татарами не столько для благотворительных целей, сколько
для успеха идеи солидарности мусульманских народов» [44, с. 165]. (Если в 1903 г. в России
существовало всего 8 мусульманских обществ, то к 1915 г. их будет уже 87.) Общественно-культурное
движение стало мощным фактором становления общемусульманской партии «Иттифак ал-муслимин»
(Союз мусульман, 1905-1906). Таким образом, ислам, зажатый «в стальные тиски» имперской политики,
полностью влившийся в культуру и традиции мусульманских народов, «составил самую сущность их
национального самоопределения» [45, с. 80-81].

***
«Память о сопротивлении, часто победоносном, которое вели их предки против русских

завоевателей, – пишет Беннигсен А., – играет в сознании мусульман ещё более важную роль, чем
воспоминания о великих империях, и является неотъемлемой частью народного достояния. Шамиль у
кавказцев, сподвижник Пугачёва Салават Юлаев у башкир, хан Кенессары Касимов из Средней
Казахской Орды, как Тамерлан или хан Едигей из Золотой Орды, не только стали примерами героизма,
но, более того, национальными символами мусульман» [45, с. 82]. В ходе совместной освободительной
борьбы тюрко-мусульманских народов выковывался потенциал будущей антиколониальной
революции в России, начавшейся с грандиозного народного восстания в Центральной Азии в 1916
году. (Она хотя и не привела к полному освобождению, однако существенно снизила уровень
имперского давления). Упорная совместная борьба мусульманских народов против колониального
гнёта, вместе с тем, формировала определённые предпосылки для становления национальной
идеологии, кристаллизации представлений об их будущности в стремительно меняющемся мире.
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РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНДАЅЫ ТЉРКI-МЏСЫЛМАН ХАЛЫЋТАРЫНЫЃ АЗАТТЫЋ
ЋОЗЅАЛЫСЫНДАЅЫ 7ЗАРА ЫНТЫМАЋТАСТЫЅЫ (XVI-XX ЅАСЫРДЫЃ БАС КЕЗI)

Тљйiн

Маћалада Ресей империясындаѕы (XVI-XX ѕасырдыѓ бас кезi) тљркi-мџсылман халыћтарыныѓ азаттыћ
ћозѕалысындаѕы =зара ынтымаћтастыћтыѓ ћалыптасу процесi зерттеледi. Автор наћты деректер (диплома-
тиялыћ ћџжаттар, заѓдар жќне Ресей љкiметiнiѓ ћаулысы, естелiк ќдебиеттерi, мерзiмдi баспа, халыћ тџлѕа-
ларыныѓ шыѕармалары жќне т.б.) негiзiнде Ресей империясындаѕы тљркi-мџсылман халыћтарыныѓ азаттыћ
ћозѕалысына исламдыћ, дiндiк жќне тiлдiк бiрегейлiктiѓ елеулi ыћпалы болѕанын к=рсетедi. Ол тљркi-мџсыл-
ман халыћтары арасындаѕы ынтымаћтастыћтыѓ тереѓнен бастау алатындыѕын негiздейдi. Сонымен ћатар
Ресей империясындаѕы ѕана емес, оныѓ шекарасынан тыс аумаћтаѕы тљркi-мџсылман халыћтары арасын-
даѕы бiрлiк мќселесi де к=терiледi.

Тљйiн с.здер: Ресей империясы, мџсылман халыћтары, азаттыћ ћозѕалысы, тљркi-мџсылман ынтымаћ-
тастыѕы.
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THE FACTOR OF TURKIC-MUSLIM SOLIDARITY  IN THE LIBERATION MOVEMENT
OF THE PEOPLES  OF THE RUSSIAN EMPIRE (XVI – EARLY XX CENTURIES)

Summary

This article examines the processes of traditions formation at the liberation movement among the Russian
Empire’s Turkic-Muslim peoples (XVI – beginning of XX centuries). Based on the study of sources (diplomatic
documents, laws and resolutions of the Russian government, memoir literature, periodicals, works of national
leaders, and others), the author came to the conclusion that the significant role of ethno-confessional factor,
predestined the broad appeal of Russian Muslims to the Muslims and Turkic peoples, both abroad and inside the
country. They relied on in-depth views about a religious unity and common ethnic roots of the Turkic-Moslem
peoples.

Keywords: Russian Empire, Muslim Nations, liberation movement, the Turk-Muslim solidarity.
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Уроки прошлого
(О мартовских событиях 2005 г. В Кыргызстане)

Аннотация

Данная статья посвящена анализу политических событий 2005 г. в Кыргызстане, раскрытию сложившихся
в стране социально-политических, экономических условий. В работе перечислены и обоснованы глубинные
причины мартовских событий, приведшие к краху правления А. Акаева. Приведены мнения известных исследо-
вателей стран СНГ, а также зарубежных. Подведены определенные итоги правления А. Акаева, приведено
авторское мнение о приемлемых моделях построения государства для развивающихся стран, а также взгляд
на перспективу развития ситуации в регионе.

Ключевые слова: Кыргызстан, мартовские события, государственность, реформы, политика, выборы,
экономика, рынок.

Политические события марта месяца 2005 г. в Кыргызстане открыли новую страницу в становлении
кыргызской государственности. В истории суверенного государства начался новый период
складывания национальной, гражданской, государственной общности. Новый виток истории
Кыргызстана характеризуется дальнейшим формированием этнонациональной идентификации
кыргызов. В связи с этим на современном этапе, мартовские события Кыргызстана изучаются в ракурсе
исследований этнической идентификации, политического элитообразования и клановой политики
кыргызского государства.

Хотелось бы первоначально привлечь внимание к термину «революция», которое так часто
употребляют СМИ, эрудированная общественность. Отметим, что ученые и исследователи стараются
избегать употребления этого термина. Зачастую употребляют другой термин, который на наш взгляд,
вполне точно характеризует сложившуюся ситуацию в Кыргызстане в марте 2005 года – «государст-
венный переворот». Ведь революция, в ее классическом понимании – это быстрый молниеносный,
качественный скачок от одной общественно-экономической формации к другой, который приводит
к абсолютно новому развитию общества. Мартовские события в Кыргызстане не являются революцией
в классическом его понимании – это государственный переворот. Однако и здесь, нужно оговорить,
что существенную роль здесь сыграл народ, общественность, которая также молниеносно
отреагировала на призывы и лозунги оппозиционеров. Известный казахский историк, доктор
исторических наук, профессор Н. Масанов, тоже выделяет кыргызскую оппозицию в подготовке
переворота «снизу, где дистанция между народом и оппозицией была незначительной». При этом
события в Кыргызстане он назвал «народной революцией» [1]. Согласно тому, что характер революции
определяет ее название, спор ученых об определении мартовских событий в Кыргызстане до сих пор
остается открытым.

Не исключаем, что исторические события стран бывшего Советского Союза отмечаются
схожестью. Мартовские события Кыргызстана, в силу общего геополитического и исторического
развития, были неотъемлемо связаны с аналогичными развивающимися событиями стран СНГ.
Известный классик кыргызской литературы, писатель Ч. Айтматов, назвал цветные революции,
произошедшие в странах СНГ, взрывом «экстремальной демократии» [2]. Однако, мнения специа-
листов относительно схожести событий, разделяются: выделяют и разграничивают произошедшие
события по геополитическому расположению государств (Западные страны – Центральная Азия) и по
«специфике» политической культуры [3]. Хотелось бы отметить, что в отличие от Запада, для
центральноазиатских политических событий была характерна восточная традиционность.
«Специфичность» преобразований в марте 2005 г. в Кыргызстане выразилась в политической
активности регионов. Хотелось бы отметить, что вкупе произошедшие политические события в странах
СНГ, приведшие к смене власти и режима, были исторически закономерны.
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Вызывает большой интерес оценка и выявление основных причин событий 2005 года.
Дискуссионное поле по выявлению причин мартовских событий разделяется между сторонниками
«внешних заговоров» (финансирование Запада, использование PR–технологий и других ресурсов) и
сторонниками «внутренних заговоров». Российский политолог С. Белковский определяет 10 базовых
факторов «цветных революций», где 9 из них связаны с внутренними экономическими процессами
стран. Среди них: кризис легитимности режима, противоречия внутри правящей элиты, региональные
и этнические проблемы, внешнее вмешательство в смену режима и т.д. [4] Предложенная схема
достаточно спорная и сложная, но заслуживает положительной оценки, т.к. сделана попытка
систематизации протестных движений в странах Содружества.

Для более детального анализа причин политических событий 2005 г. в Кыргызстане, выделим и
рассмотрим, на наш взгляд наиболее значимые и весомые.

1. Социально-экономическое положение.
В целом, если оценивать социально-экономическое положение Кыргызстана в период

суверенитета то следует отметить, что с наряду с позитивными сторонами проведенных реформ,
негативные превалировали. Прежде всего, хотелось бы отметить традиционную отсталость страны,
её экономическую и военную слабость, что наложили существенный отпечаток на развитие республики
после обретения независимости. Такое положение страны во многом связано также с её
геополитическим положением и изоляцией от всего мира.

В 90-х годах ХХ в. экс-президентом Кыргызстана А. Акаевым был выбран курс на интеграцию в
мировую экономику, на создание льготного режима иностранному капиталу, на первоочередное
развитие частного предпринимательства и экспортных сырьевых отраслей промышленности. В
Кыргызстане создались благоприятные условия для развития мелкого и среднего бизнеса. Однако, в
ходе реформ в стране начались процессы, повлекшие за собой глубокие негативные изменения
экономики. Страна жила в условиях усиливающихся процессов деиндустриализации. Так, по состоянию
на 1995 год из 32 основных наименований промышленной продукции по 31 виду отмечалось постоянное
снижение производства. В 1993-м темпы спада промышленного производства составили – 24,6%, в
1994-м – 27,9 (по другим данным, около 50%) [5]. К началу 1996 года простаивало 121 предприятие, то
есть каждое пятое в стране. Более половины заводов и фабрик работало с неполной нагрузкой [6]. В
2005 году валовая продукция промышленности против 2004 года снизилась на 12,1%. Низкий
платежеспособный спрос, ослабление производственных связей, неконкурентоспособность
отдельных видов продукции, отсутствие материальных и финансовых ресурсов, рост кредиторской и
дебиторской задолженности – все это подорвало основы и без того весьма слабой экономики страны.
Это свидетельствовало о том, что страна, по крайней мере, на среднесрочную перспективу потеряла
возможность использования промышленности в роли локомотива развития экономики в целом.

В экономике страны доминирующим сектором развития являлся аграрный. Реформы же 90-х
годов прошлого века в сельском хозяйстве превратили его из колхозного и совхозного в мелкото-
варное, с крайне низкой производительностью труда. Кыргызстан в период суверенитета обладал
сельским хозяйством, не представляющим собой продукта естественной историко-экономической
эволюции и поэтому лишенный каких либо реальных шансов выхода на мировые рынки. Отсюда его
линия на сохранение тенденции деградации в условиях жесточайшей конкуренции на мировом и
региональном рынках сельскохозяйственной продукции. Доля аграрного сектора в занятости
гораздо выше, чем его доля в ВВП. По данным последней национальной переписи населения
Кыргызстана доля экономически активной его части в возрасте от 15 лет и старше, занятого в сельском
хозяйстве составила 75,3% от всего занятого населения страны. Это свидетельствует о низкой
эффективности, наличии глубоких диспропорций в структуре национального продукта страны, когда
три четверти его экономически активного населения производят менее одной трети ВВП. В результате
реформ непоправимый удар был нанесен и по скотоводству: поголовье сократилось в несколько
раз. А ведь для многих представителей коренного этноса, потомков кочевников, скот – традиционное
мерило богатства и главный источник существования. Невозможность содержать его означала для
многих тысяч сельских жителей переход в состояние пожизненного нищенского существования.

Мировой опыт развития стран третьего мира второй половины ХХ века свидетельствует о том,
что некоторым из них, близким по своим экономическим параметрам странам Центральной Азии,
удалось добиться значительного экономического роста за счёт ускоренного развития аграрного
сектора. По нашему мнению, превращение сельского хозяйства Кыргызстана в звено, способное
вытащить цепь всей национальной экономики, так же как и промышленности, исключено не только на
сегодня, но и на перспективу.
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Крайняя узость внутреннего рынка, вызванная в первую очередь низким внутренним спросом,
низкой покупательной способностью населения страны, большая часть которого находится в
состоянии перманентной бедности стала главным препятствием для диверсификации экономики
Кыргызстана, превращения её в современную высокорентабельную и конкурентоспособную. В итоге,
в Кыргызстане сложился тип экономики, характеризующийся причудливым сочетанием архаики и
современности. Экономику подобного рода можно назвать сервисно-аграрной, не способной, к
сожалению, вывести страну из кризиса, поскольку в своём нынешнем виде она превратилась в тормоз
на пути развития Кыргызстана.

Кроме того, в обществе произошло резкое имущественное расслоение. На пятый год
независимого существования КР 97% ее населения оказалось за чертой бедности, составляющий по
разным данным до 70% всех её жителей. Бедности населения сопутствует крайне высокий уровень
незанятости, безработицы, в том числе скрытой. По данным последней переписи населения 55,6%
экономически активного населения Кыргызстана относится к числу не занятых [7]. Колоссальный
разрыв в производительности труда, аграрное перенаселение привели к массовой внутренней и
внешней миграции.

Ситуацию усугубляет также зависимость экономики от иностранных кредитов, от энергоресурсов
других стран, заставляющая государство тратить существенную часть и без того скудных ресурсов
на закупку газа и нефтепродуктов. К середине 1990-х годов внешний долг составлял около 1,5 млрд.
долл. [8]. Зарубежные кредиторы вкладывали средства главным образом в развитие инфраструктуры,
предназначенный для организации планомерной добычи и вывоза местных ресурсов. Финансовая
зависимость страны привела к диктаторской политике зарубежных советников при принятии
внутренних и внешних вопросов республики.

Не вызывает сомнения, что социально-экономические условия страны – деиндустриализация,
низкий уровень развития аграрного сектора экономики, нищета, коррупция, экономический и
политический диктат зарубежных инвесторов – способствовали крушению акаевского режима.
Кыргызстан и сегодня в мировой системе координат продолжает относиться к наименее развитым
странам с низким уровнем доходов на душу населения и является фактически периферийным
придатком мировых центров.

2. Регионализм
Большинство российских и центрально-азиатских экспертов справедливо полагают, что

политический кризис и смена власти в Кыргызстане, в отличие от демократических мирных революций
в Украине и Грузии, имеет внутреннее происхождение, некую «специфичность» протестных движений
(клановая, региональная борьба) [9]. Доктор исторических наук, академик РАЕН Л. Медведко это
называет «этнической географией» [2].

Доктор философии Б. Байматов также считает одной из причин «государственного переворота»
в Кыргызстане межклановый антагонизм и регионализм. При этом подчеркивает, что государство не
смогло выступить арбитром между влиятельными региональными кланами, поддерживать статус-кво
и баланс сил, создать эффективные каналы для диалога между государствами и жителями республики
[3, с. 18-26].

Вообще, противостояние северных и южных кланов, чреватое вспышкой насилия, начало тлеть
еще в начале 1990-х годов и не разрешенное вовремя, лишь обострялось. Довольно долго свергнутый
режим искусно манипулировал ситуацией и распределял посты в правительстве между представителями
противостоящих элит. Распределение всех ресурсов происходило внутри одной элитной группы с
допущением к нему двух – трех трайбовых, или, кланово-корпоративных сообществ. Отсутствие
открытой системы их рекрутирования и перемещения стали причинами противостояния внутри элитных
групп республики. Такая кадровая политика лишь усилила диспропорцию в распределении властных
ресурсов в пользу севера.

Первые народные выступления против существующей власти – 2000 год – парламентские выборы
(повсеместно признанные недемократические и манипулируемые). Кульминацией этого процесса стали
известные убийства участников демонстраций в Южном Кыргызстане 2002 г. Конфликт кланов вырос
до уровня общенациональной проблемы. Южные кланы сумели мобилизовать в свою поддержку
гражданские группы, благодаря чему получили возможность стать в позу политической оппозиции,
устроили заговор, стремительно нарастающий антагонизм перерос в беспорядки и восстание,
сбросившая непопулярную северную элиту. Таким образом, неспособность разрешить противоречия
между интересами и требованиями кланов за столом переговоров привела юг к власти.
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К тому же, к началу 2005 усилилась борьба внутри семейного клана. Борьбу за место в парламенте
вели десятки «независимых» претендентов, экономически, финансово и политически связанных с кланом
А. Акаева. Кандидатами в депутаты зарегистрировались дочь и сын президента, несколько сестер его
жены – М. Акаевой и другие ближайшие родственники; сын премьер-министра Танаева, а также
родственники некоторых губернаторов [10]. Это свидетельствовало, что в правящем клане А. Акаева
и его семьи, которая всегда влияла на кадровые назначения, началась серьезная борьба за право
стать преемником на посту президента.

Причинами южных притязаний явились следующие аргументы: 1) Кадровый. Отмечается малое
представительство южного региона во властных и ключевых постах государственного аппарата,
несправедливое распределение властных полномочий в центральных органах управления страной. 2)
Историческая обусловленность. На протяжении нескольких десятилетий в Кыргызстане во властных
структурах доминировали представители северных кланов. Принятие всех внутриполитических и
экономических решений последовательно контролировали вначале два северных клана, затем – два
южных. Север представлен Чуй-Кеминской и Талас-Нарынской группами (по районам их
происхождения). Южные кланы пополняли свои ряды из двух самых влиятельных родоплеменных
групп, населяющих Алайскую и Ошскую долины. 3) Географический. Аграрный юг – испытывает
жесточайший дефицит земли и воды, крайне слабо развита промышленность, значительно меньше
влияние русской культуры, чем на севере. Больше половины населения Кыргызстана проживает на
юге, что вызывает безработицу и низкий уровень жизни населения. 4) Внутриэтническая иерархия. Юг
– является центром сильной кристаллизации религиозной идентичности, что служит основой для
этнической иерархии. Влиятельные группы юга, этнически тесно связанные с большими узбекскими
этническими общинами и располагающиеся в основном вокруг Джалал-Абада и Оша, стали центром
кристаллизации сильной региональной идентичности и основой для этнической иерархии, в которой
интегрировались культурные и этнические ценности обеих этнических групп. Однако южные элиты
нельзя в строгом смысле считать представителями так называемой «титульной нации».

В ходе «государственного переворота» в Кыргызстане жесткая борьба между клановыми элитами
вышла на поверхность, стало ясно, что соперничающие кланы скатились в глубокий кризис (митинги в
ноябре 2006 года, в апреле 2007 г.). Определенные политические круги, преследующие свои узкие
интересы, зашли так далеко, что полностью принесли в жертву интересы национальные, поставив под
угрозу саму самобытность правящей элиты управлять ситуацией.

3. Внешнее вмешательство. Вопросы приоритета.
Американский исследователь С. Хантингтоном в своей книге «Кто мы?» четко выделяет, что в

современном мире проглядывается крупное разделение – между западом и «остальными», где
территория Центральной Азии, стран СНГ выступают объектами геополитических притязаний и влияния
крупных государств России и США [11]. Стремление США к мировому доминированию было
охарактеризовано, по выражению французской газеты «Фигаро», как «демократический крестовый
поход» [12].

Такого же мнения придерживаются российские и центральноазиатские ученые. Как в худших
традициях «холодной войны», США стало применять «двойные стандарты», что намного ослабило
российское влияние на международной арене и в странах СНГ.

Абсолютно не согласен с таким утверждением узбекский исследователь Б. Рашидов. Он
констатирует, что страны Центральной Азии все еще находятся в зоне российского влияния – общее
информационное пространство, наличие русскоязычных диаспор и пророссийских национальных элит,
инерционность общественного мышления, сохраняющиеся культурные и экономические связи с
Россией. Согласно его утверждению, «США никогда не будет вкладываться в страну, если не получат
гарантий высокой рентабельности (экономической и политической) своих инвестиций» [13].

Свою версию выдвинул экс-президент Кыргызстана А. Акаев. Согласно его мнению «важным
аспектом и главную роль» в драматических событиях в Кыргызстане было тлетворное влияние Запада,
а именно США, которые осуществляли и обеспечивали финансирование, проводили тренинги
оппозиции в тот момент. Бывший президент Кыргызстана А Акаев прямо (хотя и без особых доказа-
тельств) обвинил зарубежные фонды в подготовке своего свержения. Официально он выделил
американские организации, поддержавшие оппозицию: «National Democratic Institute», «Freedom House»
и ряд других [14].

Как мы помним, в критический момент для Кыргызстана ни США, ни другие гранды геополитически
не поддержали режим А. Акаева. Лидеры республик Центральной Азии еще раз убедились в
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непрочности партнерских отношений, в силу определенной «второстепенности» региона в
геостратегических установках Запада. Сам факт устранения от власти наиболее «прозападного» в
Центральной Азии президента А. Акаева не мог не усилить у руководства других стран региона
«антизападные настроения».

На наш взгляд, влияние западных государств на экономическое и политическое состояние
центральноазиатских государств, на мартовские события 2005 г. Кыргызстана, были влиятельными,
но не определяющими. На лицо значительнее влияние советской системы, которая обусловила
закономерную, объективную необходимость смены политических элит в государстве.

4. Советское наследие
К марту 2005 г. крах акаевского режима был предначертан изначально, так как это была законо-

мерная, объективная необходимость смены политических элит в любом государстве, тем более
позиционирующем себя как демократическое общество. В период его правления не был определен и
выбран четкий политический курс развития государства. Взятый за основу «советский курс управления
государством» по советским учебникам, прыжок из «социализма» в «постсоциалиалистическую»
демократию оказался изначально невозможным, не говоря уже о всеобщей идеологии.

Весьма неординарно, ново и свежо звучит мысль узбекского исследователя Ф.Толипова о
принципах смены власти в центрально-азиатских государствах. Согласно его мнению, наступила «осень
патриархов», где режимы, исчерпав свой политический ресурс, начиная с начала их независимости,
старые правители государств СНГ потеряли свою легитимность. Потеря легитимности была вызвана
стремлением продлить сроки своего правления. Фактически все пять президентов стран Центральной
Азии тем или иным способом продлевали сроки своего правления, и на сегодняшний день общее
время пребывания любого из них исчисляется периодом более 15 лет. Автор выделяет шесть видов
смены политической власти на постсоветском пространстве (например, в России – досрочные выборы
в стиле рокировки; в Азербайджане – передача власти от отца к сыну; в Кыргызстане – объединение
разных политических сил в оппозицию против одного человека) [14]. Автор констатирует, что данная
смена власти в постсоветских республиках, революции в странах СНГ – это переходный период.
Процесс смены режима автор связывает с двумя фундаментальными факторами: наследием советской
системы и наследием «холодной войны». Во-первых, формационный переход систем не был решен,
поскольку в странах Центральной Азии одновременно действуют законы натурального хозяйства,
капиталистической системы и современной НТР. В результате, в странах Центральной Азии вопрос о
построении национальной демократии превратился в вопрос о региональной демократии. Правление
постсоветских лидеров, доставшимся в наследство от советской власти является её продолжением
или приемственностью. Во-вторых, автор не исключает в изменении геополитического фактора в
политической ситуации Центральной Азии. Обретя независимость, страны центральноазиатского
региона стали объектом геополитических и стратегических притязаний крупных мировых держав.
Согласимся, что в настоящее время в международной политике важную роль стали играть три
существенные компоненты геополитики: географическая характеристика, исторический процесс и
идентичность. Видимо «желание представлять мир и свое место в нем, одна из основных человеческих
потребностей».

Российский профессор С.Лузянин проблему смены и старения вождей назвал геронтологической,
независимо от того участвуют в нем Запад или нет [9, с.20-21].

Как мы видим, технология «смены элит» на постсоветском пространстве варьировалась, имела
различную направленность: от насильственной – «цветных революций» до уже традиционной –
операция «преемник». Поэтому, можем утверждать, что смена режимов власти в странах СНГ была не
сколько системным кризисом, сколько закономерная, объективная необходимость смены политичес-
ких элит в любом государстве, тем более позиционирующем себя как демократическое общество.

В Кыргызстане, экс-президент республики А.Акаев легитимность своего правления исчерпал.
Политическое руководство страны осталось без приемника, что способствовало объединению
различных политических сил в оппозицию против одного человека.

5. Конституционный кризис.
В течение 15 лет независимости Конституция Кыргызской Республики была преобразована три

раза, с каждым разом укрепляя полномочия президента. Правительство, главы местной государст-
венной администрации, судебная власть зависели от президента. Власть была сконцентрирована в
руках одного человека, что давало ему широкие полномочия, которые легко было использовать в
коррупционных целях.
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Согласно мнению доктора исторических наук, профессора З. Курманова крах политического
режима А. Акаева в 2005 году был обусловлен рядом причин, где существенную роль сыграл
избирательный кодекс Конституции КР от 3 февраля 2003 года. Проведенные в Кыргызстане на этой
основе парламентские выборы в 2005 г. только подтвердили ее недееспособность. Положения
Конституции КР были направлены на защиту и укрепление режима личной власти главы государства,
противоречили мнению народа. Профессор выявляет факты правонарушений при проведении
парламентских выборов в феврале 2005 года, указывает на факты давления на общественность, на
СМИ, использования административных ресурсов проправительственными партиями и организациями
[10, с. 9-11]. В результате, выборы фактически состоялись по родоплеменному принципу, обострили
борьбу кланов и во многом предопределили события 24 марта 2005 года.

 6. Влияние наркотрафика.
Часть исследователей считает, что смена власти в Бишкеке – результат исключительно деятель-

ности наркомафии Юга Кыргызстана [9, с. 12].
Ислам, мечети и медресе становятся все большими центрами притяжения для этнических кыргызов

и узбеков, и массовый доступ к ним очень трудно ограничить. В силу этого пропаганда ислама играет
на руку, как сторонникам правящего режима, так и его противникам. Связанные с исламом проблемы
до сих пор наиболее остры в Узбекистане. Во многих районах страны ислам особенно глубоко
укоренен, а соперничество между исламскими фундаменталистами, модернистами и консерваторами
имеет давние корни. Некоторые из сегодняшних радикальных групп своими корнями уходят к
антироссийскому восстанию 1898 г., а некоторые их лидеры даже были учениками «божьего человека»,
который в детстве был свидетелем восстания и, к неудовольствию советских властей, дожил до
глубокой старости. Через Ферганскую долину этот религиозный подъем легко проник в Кыргызстан
[15]. Повсеместно власти региона ошибочно считают, что государство может регулировать развитие
ислама, и что оно достаточно компетентно, чтобы воздействовать на социальную эволюцию общества.
Элита Центральной Азии, разумеется, в принципе не против ислама, но она весьма настороженно
относится к возрожденческому или фундаменталистскому исламу, к людям, стремящимся жить «в
точном соответствии с учением». Они стремятся сохранить свои республики как светские государства
и не допустить того, чтобы нетерпимые мусульмане навязали своим собратьям по вере огосу-
дарствление отправления религиозного культа. Даже в Кыргызстане светские институты испытывают
на себе сильное давление в пользу соблюдения религиозных заповедей.

Несомненно, «теневая экономика», включая наркобизнес, имела и имеет свои собственные
интересы на центрально-азиатском пространстве. Однако, было бы ошибочным оценивать данные
события лишь сквозь призму интересов наркобизнеса.

Таким образом, мы выделили ряд аспектов, ответив на которые, можем подвести итог правления
А. Акаева, а также выявить причины мартовских событий 2005 г.

1. Социально-экономический упадок страны. В результате «рыночных реформ» основная часть
населения Кыргызстана жила за чертой бедности. Вопросы социально-экономического характера
были решены не окончательно.

2. Наличие противоречий между югом и севером. Региональный вопрос остро стоял в период
правления А. Акаева (наблюдается существенная разница между Севером и Югом, начиная от
хозяйственной деятельности регионов вплоть до ментальности населения). Северянин А. Акаев
недостаточно уделял внимание к проблемам южных областей, в том числе и к росту влияния рели-
гиозных экстремистов.

3. Слабый контроль над деятельностью представительств иностранных фондов и других
зарубежных структур. Внешнее влияние в Кыргызстане, где основную роль в свержении А. Акаева
сыграли США, не носило определяющего характера и можно согласиться лишь отчасти. Дипломаты
Вашингтона (через свое посольство и представительства неправительственных организаций в КР)
активно работали с оппозицией, но, по имеющимся данным переворот не готовили, во всяком случае
«в привязке» к парламентским выборам 2005 года. Западные стандарты устройства государства и
общества, не учитывая ее историю, обычаи, традиции, ментальность, безумно внедрять в регионы
мира.

4. Правление постсоветских лидеров, доставшимся в наследство от советской власти является
её продолжением или преемственностью. Период революций в странах СНГ, смены правителей стран
СНГ – переходный период постсоветского периода.

5. Конституционный кризис, который привел государство к тупиковому развитию.
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6. На политическую сцену вышли исламисты, однако это не дает делать выводы о значимом аспекте
при осуществлении смены режима.

На перспективу, для Кыргызстана и других стран Центральной Азии, Международного сообщества
хотелось бы предупредить, что западные стандарты устройства государства и общества, не учитывая
ее историю, обычаи, традиции, ментальность, безумно внедрять в регионы мира; сохраняется
потенциальная опасность сепаратизма в южных регионах, где повышается вероятность выхода на
политическую сцену исламистов; вероятность затяжной полосы нестабильности, чреватая
конфликтами и переворотами.
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ТАРИХ ТЕОРИЯСЫ
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Е.Е. Сайлаубай
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Шыѕыс Ћазаћстандаѕы
жер мекемелерiнiѓ ћалыптасуы мен ћызметi

Аннотация

Бџл маћалада Ћазаћстанныѓ шыѕыс =ѓiрiнде орын алѕан жер мќселесiн реттеумен айналысћан мекеме-
лердiѓ ќр тљрлi саяси билiктер тџсындаѕы ћџрылуы мен айналысћан ћызметi тыѓ деректер арћылы баяндалѕан.

Тљйiн с.здер: ћазаћ, жер, жер мќселесi, комитет, земство,билiк, мекеме.

ХХ ѕасырдыѓ алѕашћы ширегiнде ћазаћ жерiнде белеѓ алѕан џлт-азаттыћ ћозѕалыстыѓ басты
дќлелдерiнiѓ бiрiн ћџраѕан жер ћатынастары мќселелерi болды. Уаћытша љкiмет жќне кеѓестiк
Ћазаћстан тџсындаѕы жер ћатынастарын реттейтiн мекемелердiѓ тарихын зерттеудi жан-жаћты, ќрi
тереѓ ѕылыми тџрѕыда жалѕастыру мiндетi тќуелсiз Ћазаћстан тарихшыларыныѓ еншiсiне тиiп отыр.
Осы аспектiнi ћамтитын зерттеулер легi де бљгiнгi кљнi бiршама ћомаћты тарихи ћорымызды ћџрауда
жќне бџл баѕыттаѕы iзденiстер жалѕасуда. Ал, сол тарихи кезеѓде Ресейдiѓ ћазаћ халћын отарлау
саясаты кезiндегi жер ћатынастарыныѓ љдерiсi, џлт-азаттыћ ћозѕалыс басшыларыныѓ жер мќселесiн
шешуде џстанѕан позициясы мен аталѕан мќселенiѓ џлттыћ мљдде тџрѕысынан шешуде атћарѕан
ћызметтерiн, кеѓестiк жер мекемелерiнiѓ атћарѕан iс-шаралары мен ћызмет аясын аныћтау жџмысы
ќлi де тереѓдей зерттеудi ћажет етедi. Отан тарихыныѓ ћай кезеѓiнде болмасын =зектi болѕан жер мќ-
селесiн, =з дќрежесiнде объективтi тљрде зерттеп, соныѓ негiзiнде шынайы тарихи ћџбылыстар
барысын тарихи-философиялыћ санатта халыћтыѓ санасына жеткiзу бљгiнгi ћоѕамтанушылардыѓ басты
мiндеттерiнiѓ бiрi болып табылады. Шыѕыс Ћазаћстандаѕы жер мекемелерi ћызметiнiѓ тарихын жќне
жер мќселелерiн шешу жолында ћызмет еткен жергiлiктi органдардыѓ атћарѕан iс-шараларын ѕылыми
зерттеулер мен мџраѕат ћџжаттары арћылы саралап баяндауѕа талпыныс жасау маћаланыѓ =зегi болмаћ.
Сондыћтан Шыѕыс Ћазаћстанда жер мќселелерiн шешуде ћомаћты ќрекет еткен Жер комитеттерiнiѓ,
кейiннен Земство ћџрамындаѕы Жер б=лiмiнiѓ жќне де кеѓестiк жер мекемелерiнiѓ атћарѕан iс-шара-
лары мен ћызметi тарихын бљгiнгi џлттыћ мљдде тџрѕысынан тарихи ой елегiнен =ткiзу ћажеттiлiгi бар.

ХХ ѕасырдыѓ бiрiншi жартысындаѕы Ресейдегi ћоѕамдыћ-саяси =мiрдiѓ тарихы, оныѓ iшiнде
Ћазаћстан сияћты џлттыћ аймаћта жер мќселесiнiѓ жалпы барысы жќне оныѓ ќр кезеѓде (т=ѓкерiстер,
Уаћытша љкiмет, ресейлiк азаматтыћ соѕысы, кеѓестiк Ћазаћстан тџстары) шешiлу жолдарына жер
мекемелерiнiѓ ћызметiнiѓ ыћпалы негiзiнде орын алѕан љдерiстер тарихына лайыћты баѕасын беру –
бљгiнде =зектi мќселелердiѓ бiрiне саналады. Сол кезеѓдегi Ћазаћстанда, соныныѓ iшiнде Шыѕыс
Ћазаћстанда орын алѕан жер ћатынастары барысы жќне Жер мекемелерiнiѓ атћарѕан тарихи ћызметiнiѓ
ѕылыми зерттеу объектiсiне айналуы заѓды ћџбылыс, ќрi тарихи ћажеттiлiк деп санаймыз. Жер
мекемелерiнiѓ атћарѕан iс-шараларын ѕылыми тџрѕыда талдау, жер мќселелерiн шешуде =з алдына
ћойѕан маћсат-мiндеттерiн ћаншалыћты орындай алѕанын деректiк негiзде баѕалау, сонымен ћатар
мекеме ћџрамына енген ћазаћ зиялыларыныѓ жер мќселесiн шешуде џстанѕан саяси позицияларын
айћындап, олардыѓ =лкеде мќселенiѓ оѓынан шешiлуiне ћосћан љлестерiн к=рсету жќне жер
мекемелерiнiѓ басћа да саяси џйымдармен бiрiге отырып атћарѕан ћызметтерiнiѓ тарихы таћырыптыѓ
=зектiлiгiн таѕы да айћындай тљсетiнi с=зсiз.

ХХ ѕасырдыѓ басында џлттыћ интеллигенцияныѓ ћалыптасуы, џлт-азаттыћ ћозѕалыстыѓ =рбуi,
саяси =мiрдiѓ жандануы елде љлкен =згерiстерге алып келдi. Осы тџста жоѕары билiк жљйесiне
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басшылыћћа келген Уаћытша љкiмет басшылары аймаћтыћ, облыстыћ жерлерде тљрлi деѓгейдегi
комитеттер мен мекемелер ћџруѕа нџсћау, жарлыћтар (1917 ж. к=ктем) беруiн, сол жарлыћтарѕа
байланысты Уаћытша љкiметтiѓ тљрлi деѓгейде ћалыптастыра бастаѕан мекемелерiмен ћатар Семей
=лкесiнде Жер комитетiнiѓ (1917 ж. 21 сќуiр) ћџрылуын жќне кейiннен шыѕыс =лкеде билiк басына
келген Уаћытша Сiбiр љкiметiнiѓ (1918 ж. 25 шiлде) жарлыѕымен аталѕан органныѓ Земство ћџрамында
Жер б=лiмi болып ћайта ћџрылѕанын жќне де кеѓестiк билiк тџсындаѕы Семей губерниялыћ жер
басћармасы, Семей округтiк жер басћармасы жќне Семей облыстыћ ауыл шаруашылыћ басћармалары
сияћты жер мекемелерiнiѓ тарихын обьективтi тџрѕыда баяндау отан тарихыныѓ мазмџнын толыћтыруѕа
ћызмет етпек.

ХХ ѕ.басында џлт-азаттыћ кљрес идеяларыныѓ ћалыптастырѕан ћазаћ демократиялыћ интеллиген-
циясыныѓ баѕдарламалыћ маћсаттарында еѓ басты мќселелердiѓ бiрi – жер мќселесiн шешу болды.
Сол кездегi ћазаћ зиялылары жерге ћатысты =згерiстердi халыћтыѓ дќстљрлi ћоѕамдыћ, экономикалыћ
ћатынастардыѓ негiзiн шайћалтпай оларды заманауи даму љдерiсiне сай жалѕастыруды к=здедi.
Мќселен, 1917 жылы Минскiдегi майдан шебiндегi тыл жџмыстарына алынѕан ћазаћтар б=лiмiнде
ќлеуметтiк-рухани санатта к=мекте жљрген Ќ. Б=кейханов, М. Дулатов, М. Есболов,Н.Т=рећџлов
бастаѕан 15 ћазаћ интеллигентi Ћазаћстанныѓ барлыћ негiзгi орталыћтарындаѕы џлттыћ элита =кiлдерiне,
соныѓ iшiнде Семейдегi Райымжан Мќрсековтыѓ атына жеделхат жолдайды. Жеделхатта: «Ресейдегi
барша халыћћа аѕайындыћ, теѓдiк, бостандыћ кљнi туды. Жаѓа ћџрылѕан љкiмет дљкенiн сљйеу љшiн
ћазаћћа џйымдасу керек. Учредительное Собрание сайлауларына ћазаћ болып ћамдану керек. Жер
мќселесiнде ћозѕап, тезiрек ћолѕа ала берiѓдер. Бiз ћалайтын патшалыћ тљрi – демократическая
республика яѕни мал =сiрiп, егiн салып, жерге ие боларлыћ тљрi» деп жазылѕан[1, 232-233-бб.]. Бџл
жедел хаттыѓ к=лемi шаѕын болѕанымен, оныѓ џлт-азаттыћ кљрестiѓ баѕдарламалыћ мiндеттерiн
наћтылаудаѕы ыћпалы =те љлкен болды.

Сiбiрде жќне Семей губерниясында ескi жќне џлттыћ билiктi алмастырѕан Кеѓестiк =кiметтiѓ бiрте-
бiрте ныѕаюы, шаруашылыћты басћарудыѓ жаѓа экономикалыћ органдарын ћџру мiндеттерiн алѕа
тартты. Соѕан сай 1919 жылы 10 мамырда Жер iстерi халкомы бџйрыѕымен губерниялыћ, уездiк жќне
болыстыћ атћару комитеттерi жанынан жер б=лiмдерiн ћџру ћолѕа алынды. Аталѕан бџйрыћ бойынша
ол мекемелер жер ћатынастарын бекiту, социалистiк ауыл шаруашылыѕын џйымдастыру жќне жерге
орналастыру мќселелерiн =з баћылауына алатын болды [2].

Жалпы, жер мќселесiн тљпкiлiктi социалистiк негiзге к=шiргенге дейiнгi кеѓестiк билiктiѓ атћарѕан
шараларын сипаты мен мазмџнына ћарай кезеѓдерге б=лiп ћарастыру ж=нiнде ћалыптасћан
тџжырымныѓ негiздiлiгiн ћуаттай отырып, бџндай кезеѓдеудiѓ Шыѕыс Ћазаћстан =ѓiрiндегi жер
мекемелерiнiѓ ћалыптасуы мен ћызметiн таѓдауда басшылыћћа алынѕандыѕын атап к=рсетуге болады
[3]. Ќйтсе де, Бљкiлресейлiк аућымда к=рiнiс тапћан бџл ћџбылыстыѓ ћазаћ жерiнде, соныѓ iшiнде
Шыѕыс Ћазаћстан =ѓiрiнде iске асуында бiрћатар ерекшелiктер болды. Ћазаћ љшiн жер мќселесi
патшалыћ жќне кеѓестiк билiк тџсында =ткiр џлттыћ мазмџн мен сипатћа ие болѕаны аћићат.Ресейлiк
ресми билiктердiѓ жер мќселесiне ћатысты џстанѕан шовинистiк саясаты болѕандыѕын атап к=рсетемiз.
7йткенi, бџл фактор отарлыћ билiктiѓ тџсында ћалыптасып, кеѓестiк билiктiѓ саясатында одан ќрi
жалѕасын тапты. Осы тџжырымдарды негiзге алып, Шыѕыс Ћазаћстан =ѓiрiнде жер мекемелерiнiѓ
ћалыптасуы мен ћызметi =те кљрделi сипат алѕандыѕына к=з жеткiземiз. Осыѕан байланысты мынадай
деректерге назар аударайыћ: сол кезеѓде Семей губерниясыныѓ тџрѕындары ћазаћ, орыс жќне
казактардан тџрды. Ал экономикалыћ сипатына ћарай тџрѕындар к=шпелi, жартылай к=шпелi жќне
отырыћшы болып, ал отырыћшы тџрѕындарды бџрыннан ћоныстанѕандар жќне жаѓадан
ћоныстанушылар деп жiктеген. Соѓѕы мќселеде айћындыћ берер болсаћ 1890 жылы басталѕан ћоныс
аударушылар легi ХХ ѕ. 20 жылдары одан ќрi жалѕасып жатты [4, 115 п.]. Бџл демографиялыћ фактор
ћазаћ ћоѕамындаѕы жер мќселесiнiѓ шешiлуiне елеулi ћысым жасады.

1917 жылы 10 наурызында облыс, уез, болыс жќне ауылдарда ћџлаѕан љкiметтiѓ орнына Уаћытша
љкiметтiѓ басћару органдары ћалыптаса бастады. Бљкiл Ресей сияћты Ћазаћстанда да ол билiк
орындары алѕашћы кезеѓде Азаматтыћ комитеттер есебiнен пайда болды. Бџл комитеттердi ћџрудыѓ
бастамашылыѕы облыс жќне уез орталыћтарындаѕы орыс жџртыныѓ ћолында едi жќне комитеттердегi
басшы орындар да патшалыћ ќкiмшiлiк к=зћарастаѕы орыс џлт =кiлдерiнiѓ ћолында болатын. Мiне,
осындай жаѕдайда ћазаћтарѕа ќдiлетсiз патшалыћ билiк жойылып, оныѓ орнына жаѓа билiк келгенiмен,
таѕы да сол џлттыћ мљдденi ћорѕап, талап-тiлектi бiлдiретiн мемлекеттiк мекемелерсiз ћалу ћаупi т=нген
болатын. Сондыћтан да Азаматтыћ комитеттермен бiр мезгiлде стихиялы тљрде облыстыћ, уездiк жќне
болыстыћ деѓгейде Ћазаћ Азаматтыћ комитеттерi ћалыптаса бастайды [5, 11 п.].
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Ћазаћ жерiнде облыстыћ жќне уездiк Ћазаћ комитеттерiнiѓ ћалыптаса бастаѕандыѕы туралы
«Ћазаћ» газетi 1917 жылы наурызда «Жаѓа љкiмет жџрт билiгiн жџрттыѓ =зiне берiп отыр. Жџрт =зiн-=зi
ћалай билемек? Мџны былай тљсiну керек. Жџрт болып ортасынан бiрнеше сенiмдi, адал адамдарды
шыѕарады. Мџны – комитет деп атайды. Жаѓа љкiмет ќр тљрлi комитет жасап, жаѕдайдыѓ реттелуiн
тiлеп отыр. Сол комитеттердi ћазаћтарда жасап, жџрт iсiнiѓ билiгiн халыћ ћолына алар керек» деген
мќтiнде маћала жариялады [6, 330-б.].

1917 жылы 11 наурызда Семейде облыстыћ Ћазаћ комитетi ћџрылып, Р.Марсеков т=раѕалыѕымен
жџмыс жасай бастайды. Ел басћару iсiне араласа бастаѕан џлт зиялылары ћазаћ халћы љшiн маѓызды
болып келген мќселелердi, соныѓ iшiнде жер мќселесiн талћыѕа салып, соѕан сќйкес баѕдарламалыћ
тџжырымдарѕа келу љшiн болыстыћ, уездiк, облыстыћ жќне жалпыћазаћтыћ съездерiн шаћыруды ћажет
деп тапћан болатын [7, 210 п.].

Тџѓѕыш Жалпыћазаћ съезi 1917 жылы 21-26 шiлде аралыѕында Орынбор ћаласында =ттi. Съезд
жџмысына Аћмола, Семей, Торѕай, Орал, Жетiсу, Сырдария, Ферѕана облыстарынан жќне Б=кей
ордасынан барлыѕы 200-ден астам =кiл ћатынасты. Оныѓ кљн тќртiбiне барлыѕы 14 мќселе ћойылып,
олардыѓ арасында мемлекет билеу тљрi, ћазаћ автономиясы, ћазаћ облыстарындаѕы жер жаѕдайы,
ќскер ћџру, земство, ќйел теѓдiгi жќне басћа да мќселелер бар едi.

Съезд шешiмдерiнiѓ отаршылыћћа ћарсы сипаты, оныѓ жер мќселесiне байланысты ћабылдаѕан
ћаулысынан аныћ к=рiндi. «Ћазаћ халћы =зiне еншiлi жерге орныѕып болѕанша ћазаћ жерi ешкiмге
берiлмесiн» деп к=рсетiлдi оныѓ бiрiншi тармаѕында. «Ћазаћ даласында жарамды жер аз болѕандыћтан,
ћазаћ пайдасынан алынып кеткен мынадай учаскелер ћазаћтыѓ =зiне тоћтаусыз ћайтарылсын:
дворяндыћ, мал =сiру, сауда-=неркќсiп, курорт, монастырь љшiн деп алынѕан жерлер, переселендер
орныћпаѕан отрубтар, оброктiк статьялар жай адамдарѕа «показательные поля» деп берген, бiраћ
расында жоћ нќрселер њќм гарнизонѕа берiлiп, бџл кљнде олар кеткеннен кейiн, яки саны азайѕаннан
кейiн босанѕан жерлер» деген деректерден жердi тартып алудыѓ тљрлерiн аѓѕарамыз. Бџдан басћа
ћаулыда «Ћазаћ халћы жермен ортаћ пайдалансын (ру, ауыл, болыс болып), яѕни земельний община
болсын», «жер мќселесi туралы басћа саяси партиялармен келiсу еркi Учредительное собраниеде
ћазаћ депутаттарына берiлсiн», «жер хаћында ћазаћ =з алдына жер жобасын жасасын» деп iс жљзiнде
ћазаћ жерiне иелiк ћџћыѕын ћазаћ халћыныѓ =зiне ћайтару туралы талаптар ћойылѕан едi.

Уаћытша љкiмет 1917 жылѕы 19 наурыздаѕы ћаулысында тез арада жер мќселесiне байланысты
шаралар ћабылдау, атап айтсаћ жер комитеттерiн ћџру керектiгiн тљсiнiп, бџл iстi Егiншiлiк министрлiгiне
тапсырды жќне де «Жер туралы тиянаћты да, сапалы дџрыс заѓ ћабылдау љшiн аса љлкен дайындыћ,
сонымен ћатар бос жерлер санаѕыныѓ есебi, жерге жекеменшiктi аныћтап, жер пайдалану тљрлерi мен
жаѕдайлары жайлы деректер жинау ћажет» деп тауып, Уаћытша љкiмет жер мќселесiн шешудi Ћџрылтай
жиналысы шаћырылѕанѕа дейiн тоћтата тџруды ж=н деп санайды [8, с. 330]. Сонымен, Уаћытша љкiмет
жер мќселесiн тљпкiлiктi шешкенге дейiн, ћазаћ =лкесiнде уаћытша Жер комитеттерi ћџрыла бастайды.
1917 жылы к=ктемде Уаћытша љкiметтiѓ «Жер комитеттерiн ћџру ж=нiндегi» ћаулысында жер
комитеттерiн ћџру тќртiбi жќне ћызмет аясыныѓ негiзгi баѕыттары к=рсетiлген.

Жер комитеттерiн ћџруѕа талпынѕан Уаћытша љкiмет =з алдына мынадай екi маћсат ћойѕан болатын:
Жергiлiктi жерлерде жалпы мемлекеттiк жер саясатын жљргiзетiн =зiне ћарасты жер органдарын ћџру
арћылы, =зiн-=зi басћару ќрекетiне басћа да ћоѕамдыћ џйымдар мен Кеѓестердi араластырмау. Жер
комитеттерi арћылы ќдiлеттi жер саясатын жљргiзе отырып, шаруалардыѓ ћоѕамдыћ санасыныѓ толћуын
бќсеѓдету болды [8, с. 304]. Ћоѕамдыћ келiсiмдi орныћтыруы тиiс бџл аталѕан шаралар =з жемiсiн
бере алѕан жоћ. К=п жаѕдайда Жер комитеттерi уаћытша ћџрылѕан мекеме ретiнде к=рiндi. 7йткенi,
оныѓ к=птеген мљшелерi жергiлiктi =зiн-=зi басћару Земство органыныѓ =кiлдерiнен тџру керек
болатын. Ал Семей Облыстыћ Земство басћармасы =з жџмысын 1918 жылдыѓ 17 ћаѓтарынан бастаѕан
болатын. Бџдан шыѕатын ћорытынды, Семей Облыстыћ Жер комитетi ћџрылѕан кезде жергiлiктi жерде
Земстволыћ басћару жљйесi жоћ болатын [9, 195 п.].

Ћазаћстандаѕы облыстыћ Жер комитеттерiнiѓ ћызметiн баћылап отыру љшiн облыстыћ Жер
комитетiнде Егiншiлiк министрлiгiнiѓ бiр =кiлi таѕайындалды. Ћазаћстанда Жер комитеттерiнiѓ ћџрылуы
столыпиндiк аграрлыћ реформа кезiнде ћџрылѕан переселен органдарыныѓ ћызметiмен тыѕыз
байланысты болды. Аталѕан жаѕдайда Жер комитеттерi мен татуластыру камералары жер мќселелерiн
шешуде бiршама толыћћанды ћызметтер атћаруы кљмќнсiз едi. Алайда аталѕан органдардыѓ ћазаћ
=лкелерiнде =те кеш, наћтыраћ айтсаћ кљз айларында ћџрылѕанша ћомаћты жер даулары туындаѕаны
белгiлi. Осындай жер дауларын шешуге жергiлiктi жерлердегi Ћазаћ комитеттерi, Азаматтыћ
комитеттер белсендi тљрде араласа бастады.
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Семей =ѓiрiнде 1918 жылы 11 шiлдеде адмирал Колчактыѓ басћаруындаѕы казак ќскерлерi
контрреволюция жасап, билiктi =з ћолдарына алады. Барлыћ Кеѓес мекемелерi жойылып, Облыстыћ
Кеѓсе Басћармасыныѓ орнына Колчак љкiметi таѕайындаѕан Облыстыћ комиссар аппараты ћџрылды.
7лкеде Кеѓес билiгi толыћ жойылѕаннан кейiн, ћазаћ зиялылары Алашорда љкiметiнiѓ уездiк-облыстыћ
б=лiмдерiн ћџру жќне оныѓ ћызметiн дџрыс жолѕа ћою iсiн џйымдастыруѕа жџмылды. Большевиктер
таратып жiберген Земство мекемелерiн ћайта ћалпына келтiрiп, халыћ игiлiгi жолында жаѓа ћадамдар
жасай бастады [10, 31 п.]. Мџраѕат ћџжаттарыныѓ мќлiметтерiне жљгiнсек, облыстар мен уездегi Земство
басћармаларында ћазаћ жџртыныѓ =кiлдерi белсендi ћызмет атћарѕаны байћалады. 1918 жылы жаз
айларында ћайта ћапына келтiрiлген Земство мекемелерiндегi бџрынѕы мљшелерi ћайта сайланып
ћойылады [11, 17,23 п.].

Семей облысында Земство iсiн, яѕни =зiн-=зi басћару мекемелерiнiѓ тiзгiнiн ћазаћ зиялылары =з
ћолдарына алды деуге толыћ негiз бар. 1918 жылѕы 17 ћаѓтардаѕы Семей облыстыћ Земство
Жиылысыныѓ т=тенше мќжiлiсiнде облыстыћ Земство Басћармасыныѓ т=раѕасы болып Р.Мќрсеков
жќне мљшелерi ретiнде Х. Ѕаббасов пен Ќ. Сатпаевтыѓ сайлануы љлкен жетiстiктердiѓ бiрi. Cонымен
бiрге архив деректерiнен Семей облысыныѓ уездерiнде де Земство басћармаларыныѓ жџмысын ћазаћ
зиялылары =з ћолдарына алѕандыѕын к=ремiз [12, 438, 440-441 пп.]. Мќселен, Семей Уездiк
Земствосыныѓ Басћарма т=раѕасына А. Ћозбаѕаров, мљшелерi болып А. Болатов, С. Дљйсенбин
сайланады.

Ћазаћ љшiн =зектi болѕан жер мќселесiн ћазаћ мљддесi љшiн шешуде аса белсендiлiк танытћан
А.Ћозбаѕаровтыѓ сiѓiрген еѓбегi зор. Ол Уаћытша Сiбiр љкiметiнiѓ 1918 жылы 25 шiлдедегi Жер
комитеттерiн жою туралы ћаулысы шыћпай тџрып-аћ, шiлде айыныѓ 15-iнде Семей облыстыћ Жер
комитетiне ћатынас хат жолдап, жер мќселелерiн шешудi Земство љкiмiне берудi сџраѕан [13, 18 п.].
Семей =ѓiрiнде жер ћатынастарындаѕы маѓызды кезеѓ болѕан Уаћытша Сiбiр љкiметiнiѓ аталѕан
ћаулысында барлыћ жер мќселелерi Земство мекемелерiне берiлуi жќне Земство ћџрамында Жер
б=лiмi ашылуы жайлы айтылѕан. Ћаулыѕа сќйкесiнше аталѕан б=лiм iсiн џйымдастыру негiзiнде
облыстыћ жќне уездiк жер iсi Кеѓесiн ћџру туралы мќлiмделген [14, 112 п.].

Жер б=лiмi ћџрылѕанѕа дейiн азаматтардыѓ жер мќселесiне байланысты туѕан тартыстарына сќйкес
1918 жылы тамыз айында Земство мекемесiнен Жер iсi столы (Земельный стол) џйымдастырылды.
Жер тартыстары ќсiресе ш=п шабу уаћытында =те =ткiр сипат алды. Уаћытша Сiбiр љкiметiнiѓ
Министрлер Кеѓесi 1918 жылы 29 тамызда Облыстыћ, уездiк Жер iсi Кеѓестерi мен переселен
аудандарыныѓ басшыларына арнап ћаулы ћабылдайды.

Уаћытшы Сiбiр љкiметiнiѓ 1918 жылѕы 25 шiлде заѓына сќйкес Жер комитетiнiѓ орнына Земство
ћџрамында Жер б=лiмiнiѓ ашылуы жер ћатынастарында жаѓа кезеѓнiѓ басталѕандыѕын к=рсетсе, Жер
б=лiмiнде жергiлiктi оћыѕан азаматтардыѓ саныныѓ =суi жер мќселесiнде бџрыннан талаптары
ескерiлмей келген ћазаћтардыѓ џлттыћ мљддесi тџрѕысынан алѕанда алѕашћы iрi жеѓiстерiнiѓ, сќттi
ћадамдарыныѓ бiрi едi.

1919жылдан жер-жерде билiк Кеѓестердiѓ ћолына к=шкенде жаѕдай таѕы да =згердi. Кеѓестер
жер мќселелерiн ћарастыру мен шешу љшiн Халыћ депутаттар кеѓесiнiѓ атћару комитетiнде Жер б=лiмiн
ашады. Жер б=лiмiнiѓ ћызметi (т=раѕа) комиссарѕа жќне Уездiк атћару комитетiнен сайланѕан т=рт
мљшеге тапсырылды. Жер мќселесiне ћатысты 1925 жылы Ћазаћ автономиялыћ республикасыныѓ љкiметi
ћазаћ халћын жерге орналастыруды толыћ шешiп алмайынша басћа республикалардан ћоныс аударуѕа
тыйым салды. Осылайша ћарапайым ѕана экономикалыћ мќселе тоталитарлыћ билiк жаѕдайында
шиеленiскен џлтаралыћ сипатћа ие болды. Љкiметтiѓ шешiмiмен жер б=лiгiне иелiктiѓ мынадай ретi
белгiлендi: ћазаћ халћынан кейiн 1918 жылѕа дейiн Ћазаћстанѕа келген келiмсектер; Келесi кезекте
1922 жылдыѓ 31 тамызына дейiн =з бетiмен к=шiп келгендерге; одан кейiн ћалѕандары [15, 79 б.].
Ћазаћ халћыныѓ мљддесiн к=здеген бџндай љкiметтiк шешiмнiѓ ћабылдануы бiр сќтте iске аса ћойѕан
жоћ. Ол џлттыћ элитаныѓ ћажырлы саясаты арћылы iске асты. Атап айћанда, кеѓес љкiметiнiѓ «Жер
туралы» декретiнде мќлiмделген демократиялыћ џстанымдарды џлттыћ мљддемен џштастырѕан ћазаћ
зиялыларыныѓ табанды тљрде талап етуiмен 1921 жылѕы 19 сќуiрде Ћырѕыз автономиялы облысы
Орталыћ Атћару Комитетiнiѓ «Ћырѕыз еѓбекшi халћына патша љкiметi тартып алѕан жерлердi ћайтару
туралы» декретi ћабылданѕан болатын. Осы декретке сай Сiбiр жќне Орал казак ќскерлерi љшiн
ћазаћтардыѓ иелiгiнен тартып алынѕан жерлер ћазаћтарѕа ћайтарылып, «Социалистiк жерге
орналастыру жљргенге дейiн аталѕан аудандардаѕы ауыл шаруашылыћ негiздегi жерлер (шабындыћ
жерлер, егiстiк, жайылым жќне су ћоймалары) жергiлiктi жерлердегi, уездiк жер б=лiмi мен болыстыћ
жер б=лiмдерiнiѓ баћылауында болады» [16, 4 п.].
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Аталѕан декреттiѓ негiзiнде 1921 жылдыѓ 20 желтоћсанында Жер iстерi халкомыныѓ Алћасы
«Ћырѕыз еѓбекшi халћына 1917 жылѕы аћпан революциясына дейiн Аћмола, Семей, бџрынѕы Торѕай
жќне Орал губернияларындаѕы бос жатћан жерлерi ћайтару туралы» ереженi бекiттi. Осы ережеде
«1917 ж. аћпан революциясынан кейiн бос ћалѕан немесе тартып алынѕан жерлер 1922 ж. бастап Ћырѕыз
халћына ћайтарылсын» деген талап бекiтiлдi [17, 167 п.].

Шыѕыс Ћазаћстан =ѓiрiнде жер мќселесiне ћатысты осы талаптарды iске асыруда жер мекеме-
лерiнiѓ ћџрамына енген џлт зиялылары белсендi ќрекет еттi. Оларды бџл iске мќселенiѓ џлттыћ мљддеге
сай атћарылуы ынталандырылѕандыѕы белгiлi. Дегенмен, кеѓестiк билiк ныѕайѕан сайын жер мќселесiн
реттеудегi жоѕарыда аталѕан џлттыћ сипат таптыћ мљддемен алмастырыла бастады. Билiктiѓ осы
баѕыттаѕы еѓ алѕашћы iрi ћадамы ћазаћ АКСР љкiметi мен =кiметiнiѓ 1926 жылѕы 20 мамырда ћабылдаѕан
«Ауыл шаруашылыћтары мен жекелеген шаруашылыћтар арасында шабындыћ жќне егiстiк жерлердi
б=лу туралы» ћаулысы болды. Бџл ћаулыныѓ талаптары 1926 жылы iске баяу аса бастады. Республикалыћ
деѓгейде еѓ жаћсы нќтиже к=рсеттi деген Семей жќне 7скемен уездерi туралы жалпы мќлiметтер
бойынша б=лiнген шабындыћтыѓ к=лемi 37571 десятинаны ћџраѕан. Губерниялыћ жер б=лiмi 1926 жылы
шабындыћ жќне егiстiк жерлердi б=лудiѓ ћорытындысына талдау жасап «келесi жылѕа» џсыныстар
дайындаѕан [18, 44 п.].Шабындыћ жќне егiстiк жерлердi ћайта б=лудi iске асырѕанда кеѓестiк билiктiѓ
к=здеген басты маћсаты – Ћазаћ ћоѕамындаѕы жерге ћауымдыћ меншiк институтын жойып, тџтас
халыћты таптыћ тџрѕыда жiктеу арћылы тап кљресiн =рiстету болды. Ћазаћ ћоѕамындаѕы дќстљрлi ќлеу-
меттiк-экономикалыћ ћатынастарды жойып, оны социалистiк ћатынастарѕа к=шiру арћылы бай жќне
аућатты топтарды еѓ басты =ндiрiс ћџралы – жерден айыру болатын.

Мџраѕат мќлiметтерi к=рсеткендей Семей губерниялыћ жер басћармасыныѓ 1927 жылѕы жоспары
бойынша б=лу шарасын 762 ћоныс орындары бар 323 ауыл кеѓестерiнде, немесе 533 мыѓ адам тџратын
губернияныѓ ћазаћ тџрѕындарыныѓ 76 пайыз ћамтуды к=здеген. Осы жылдыѓ к=ктемiнде ћар кетiсiмен
губерния жерiнде ауылдарда шабындыћ жерлердi б=лу наућаны (бiреудiѓ жерiн тартып алды, екiншiсiне
алып бердi, ћысћаша айтћанда ауылда кљштеу модернизациясы «жџмыс iстедi») басталып кеттi. Сонымен
1927 жылдыѓ жазына ћарай Семей губерниясында шабындыћ жерлердi б=лу негiзiнен аяћталды. Ћайта
б=лу наућаны 200 мыѓ десятинадан астам жердi, 70 мыѓ шаруашылыћты ћамтыды, «байлар 17 мыѓ
десятина ћџнарлы жайылымдарынан айрылса, жерi аз жќне жерi жоћ шаруашылыћтар 37 мыѓ десятина
жерге ие болды». Шабындыћ жерлердi б=лу кезiнде жiберген «ћателiктерге» к=з жљгiртсек, факт
бойынша наућан кезiнде орташалардан алынѕан «ћџнарлы жерлер» мыѓ десятинаѕа дейiн жеткен [3].
Шыѕыс =ѓiрiнде егiстiк жерлердi б=лу 1927 жылы кљзде =ттi, бiраћ кейбiр жерлердегi жайсыздыћтарѕа
байланысты 1928 жылдыѓ к=ктемi мен кљзiне дейiн созылды. Егiстiк жерлердi б=лу аса љлкен аумаћты
ћамти ћойѕан жоћ, =йткенi ол негiзiнен тек отырыћшы ауылдарды ѕана ћамтыѕан болатын.

Сонымен 1917-1928 жылдары аралыѕында Семей =ѓiрiндегi жер ћатынастарында ћандай =згерiстер
орын алѕанын жер мекемелерiнiѓ ћызмет баѕыттары к=рсетiп бердi. Кеѓестiк билiктiѓ жер
ћатынастарында тиiстi мекемелер атћарѕан iс-шаралар мазмџныныѓ кљрделiлiгi, ондаѕы таптыћ жќне
џлттыћ мљдделердiѓ араћатынасынан туындаѕан ћайшылыћтарды шешу сияћты саяси – ќлеуметтiк
љдерiстi айѕаћтайтын деректiк ћџжаттарды талдау осындай ћорытынды жасауѕа негiз болды.
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ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА

Резюме

В данной статье рассматривается история становления и деятельности земельных учреждений на при-
мере Восточного Казахстана. Анализируется деятельность национальной элиты по формированию этих орга-
низаций.
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THE HISTORY OF FORMATION AND ACTIVITY OF LAND INSTITUTIONS
IN THE EAST KAZAKHSTAN

Summary

This article is devoted to the history of formation and activity of land bodies by the example of East Kazakhstan.
The activity of national elite on the formation of these bodies was also analyzed in this paper.
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(Ћорћыт Ата атындаѕы Ћызылорда мемлекеттiк университетiнiѓ доцентi, т.ѕ.д.)

О. Сљлейменов жќне Ћазаћстандаѕы
тарихи ойдыѓ дамуы

Аннотация

О. Сљлейменов есiмiн Ћазаћстан ѕана емес, шетелдiк ћоѕамдыћ пiкiрге таныстырып жатудыѓ ћажетi жоћ.
Маћалада О. Сљлейменовтiѓ Ћазаћстандаѕы тарихи ойдыѓ дамуына ћосћан љлесi ћарастырылады. Аћынныѓ
шыѕармашылыѕы 60-шы жылдары басталып, бiрден тарихи баѕыт-баѕдар алды. Оныѓ себебi кеѓестiк
тоталитарлыћ жљйе жаѕдайындаѕы ресми тарих ѕылымыныѓ объективтi тљрдегi шектеулiгiнен туындайтын.
Осындай жаѕдайда ресми тарих ѕылымы ћозѕай алмаѕан џлттыћ тарихтыѓ мќселелерiн аћын жеке белсендiлiгi-
мен ћозѕай алды. Атап айтћанда, алѕашћы =леѓдерi мен поэмаларында, публицистикалыћ маћалаларында
аћын Отандыћ тарихтыѓ =зектi мќселелерiн кљн тќртiбiне ћоя отырып, ћоѕамдыћ пiкiрде љлкен серпiлiс тудырды.
Ќсiресе, 1958-65 жылдардаѕы осы баѕыттаѕы О. Сљлейменовтiѓ белсендiгiмен ешкiм таласа алмас едi. Ол Е.
Бекмахановћа ћатысты џнамды пiкiр жазушылардыѓ ћатарынан к=рiндi. 1963 жылдан бастап, «ћазан т=нке-
рiсiне» дейiнгi џлттыћ тарихтыѓ мќселерiн ресми трибуналардан айтатын болды. Автор О. Сљлейменовтiѓ
Ћазаћстандаѕы тарихи ойдыѓ дамуына ћосћан љлесiн екi кезенге б=ледi – 1960-шы жылдардан «Аз и Я» шыћ-
ћанѕа дейiнгi (1975) жќне одан кейiнгi кезеѓ.

Тљйiн с.здер: Ћазаћстан, ѕылыми тарихи ой, аћындар, жазушылар, жазушылар одаѕы.

О. Сљлейменов шыѕармашылыѕыныѓ Ћазаћстандаѕы ѕылыми тарихи ойдыѓ дамуына ыћпал етуiнiѓ
екi кезеѓiн б=лiп алуѕа болар едi. Бџл 1975 жылы «Аз и Я» кiтабы шыћћанѕа дейiнгi кезеѓ жќне одан
кейiнгi аралыћ. Кеѓес одаѕындаѕы «жылымыћ» кезеѓ – 1958 жылы «Пастернак iсiмен» =зiнiѓ шектеулiлiгiн
к=рсеттi. «Пастернак iсi» сондай-аћ жоѕарыдан сќл ћысым к=рсетушiлiк ишарат бiлдiрiлсе,
зиялылардыѓ партиялыћ номенклатураѕа ћызмет етуге дайын екенiн байћатты. Бџл жылдары жќне 60-
жылдардыѓ басында Кеѓес басшысы Н.С. Хрущев тарапынан кеѓестiк орыс зиялылары А. Воз-
несенский, Д. Гранин, Р. Фальк, Э. Неизвестный, М. Хуциев жќне т.б. шыѕармалары сынѕа џшырады.
1958 жылдан бастап Мќскеу шыѕармашылыћ жастары революцияныѓ романтикалыћ кезеѓiн бiлдiретiн
Маяковский ескерткiшiнiѓ алдына жиналып шерiн тарћасатын жќне цензура жiбермеген =леѓдерiн
оћуды дќстљрге айналдырды. Сондай-аћ, Политехникалыћ музейде аћындыћ кештер =тiп, халыћтыѓ
алдына да танымал жас аћындар Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадуллина, А. Вознесенский
т.б. =леѓдерiн оћыды. Аћындыћ-публицистикалыћ ћозѕалыстыѓ кљштi ћанатын Б.Б. Окуджава мен А. Га-
личтiѓ авторлыћ =леѓдерi ћџрады. 1950-жылдардыѓ соѓына ћарай Кеѓес аћындары мен
жазушыларыныѓ жаѓа толћыны =з беттерiнше дербес машинопистiк журналдар шыѕарып, =здерiнiѓ
туындыларын жариялады. Осылайша, «Самиздат» =нiмдерi пайда болды. «Самиздаттарда» ресми
цензурадан =тпеген «кеѓестiк лагерь», ћуѕын-сљргiн, зорлыћ-зомбылыћ, ќдiлетсiздiк таћырыбындаѕы
материалдар басылды. Шынайы ћоѕамдыћ пiкiрдi партияныѓ «ћолбаласына» айналѕан журналистика
бiлдiре алмай, аћындар бiлдiрiп жатты. Олардыѓ кейбiр кештерi стадиондарда =ттi. Олардыѓ кештерiне
халыћ футбол к=руге жиналѕандай жиналды. 1958 жылы Жоѕарѕы ќдебиет институтына оћуѕа тљскен
О. Сљлейменов наћ осы «алпысыншы жылдыћтардыѓ» ортасына тљстi жќне оныѓ достары солар болды.

«Ћайта =рлеу ћуаты Москвадан тарады, ол кезде онда, озонмен жаѓартылып, жарыћтыѓ жаѓа
сќулелерiмен нџрландырылѕан Сталиннен кейiнгi мќдени атмосфера ћалыптасып жатты. Сол жылдары
љлкен Астанада жџмыс iстеген немесе оћып жатћан республиканыѓ =кiлдерi, =здерiнiѓ туѕан =лкелерiнде
кеѓестiк ренессанстыѓ ыћпалын жљргiзушiлер болды. Ќрбiр одаћтас республикада Ћайта =рлеу
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аућымындаѕы тџлѕалар =се бастады, – дейдi О. Сљлейменов, – Бiздiѓ девизiмiз: «бiздiѓ халћымыздыѓ
тарихынсыз, ќлем тарихы толыћ бола алмайды» – болды. 7ткеннiѓ тереѓдiгiнсiз болашаћтыѓ биiктiгi
мен осы шаћтыѓ кеѓдiгi мљмкiн емес деген тарихтыѓ аућымды формуласын бiз халыћтыѓ санасына
енгiзе бастадыћ» [1]. Осы жылдары Москвада жќне Ленинградта, Ресейдiѓ т.б. ћалаларында оћыѕан
немесе ћызмет бабымен жљрген О. Сљлейменов, М. Ќуезов, Б. Жансљгiров, Б. Тайжанов сќл кейiнiректен
С. Аћатай, М. Тќтiмов, сондай-аћ Ќ. Ќлiмжанов т.б. тарихи ќдiлеттiлiк рухын =з ортасы арћылы ћоѕамѕа
биресми таратушылар болды. Алпысыншы жылдардыѓ басында 30-жылдардаѕы сталиндiк репрессия
ћџрбандары жайлы к=п айтылды. Бџлардыѓ iшiнде ќке-шешелерi немесе туысћандары ћуѕын-сљргiнге
тљспегенi жоћ едi. «Тарихи емес халыћтардан» тартылып алынып, «ћарѕыс атћан =ткен» аныћтамасымен
бояу жаћћышпен =шiрiлген тарих бiрiншi рет «алпысыншы жылдыћтардыѓ» кiтаптарында ћорыћпай
жќне батыл ћозѕалды» [1 ], – дейдi О. Сљлейменов.

«К=птеген ћазаћ тарихшыларыныѓ пiкiрiнше, Ћазаћстандаѕы 60-80-жылдардаѕы режимге ћарсы
оппозиция бџћаралыћ сипат алѕан жоћ, оѕан жекеленген адамдар ѕана ћатысты. Алайда бџндай к=ѓiл-
кљймен џйымдардыѓ пайда болуы кеѓес жљйесi жаѕдайындаѕы ћџбылыстыћ оћиѕа болды» [ 2] – дейтiн
тарихшы Жанна Ћыдыралина пiкiрiнiѓ жаны бар. «Ћазаћстан Жазушылары Одаѕыныѓ жџмысына, ќдеби
шыѕармалардыѓ сапасына, жазушылардыѓ жеке мќдениетiне зер сала келе, 1960-70-жылдардаѕы оѓ
=згерiстердi байћауѕа болады. Кеѓестiк жљйенiѓ 1937-1938 жќне 1946-1953 жылдардаѕы «ћанды
эксперименттерi» мiнездерiнiѓ ортаћ менталитетiнiѓ ћалыптасуына таѕдырлы ќсер еткен жазушылар-
дыѓ аѕа џрпаѕына ћараѕанда, к=зћарастары жаѓа жаѕдайларда – «жылымыћ» жылдары ћалыптасћан
аћын-жазушылардыѓ жаѓа џрпаѕы – «алпысыншы жылдыћтар» бџл жылдары белсендiлiк танытћан едi.
Осы жылдары =ндiрте жазѕан I. Есенберлин, жаѓа буынныѓ =кiлдерi О. Сљлейменов, Ќ. Ќлiмжанов, Ћ.
Мырзалиев, М. Маћатаев, Ќ. Кекiлбаев, М. Ќуезов, А. Сљлейменов ќдебиетке љлкен кќсiптiк
дайындыћпен келдi. Аѕа џрпаћтыѓ =кiлдерiне саяси баѕытћа сќйкес, шыѕармаларын «тљлетiп» отыру
тќн болса жаѓа буынныѓ =кiлдерiне мейлiнше тџраћтылыћ тќн болды. Кеѓестiк идеологиялыћ ћатпарлар
бџл авторлардыѓ шыѕармаларында да орын алѕанымен, олардыѓ туындыларында «социалистiк
реализмнiѓ» шарттылыћтары ћатаѓ саћталынѕан жоћ. Ћ. Жџмадiловтiѓ айтуынша, шынында да наћ осы
жылдары Ћазаћстан Жазушылары Одаѕы биресми «џлттыћ партия» мiндетiн атћарды.

Ћазаћстандыћ «алпысыншы жылдыћтардыѓ» басында жас та болса, объективтi тљрде О.
Сљлейменов тџрды деп айтуѕа негiз бар. 7йткенi басћа «алпысыншы жылдыћтар» сол онжылдыћтыѓ.
екiншi жартысында ѕана =ндiрте жаза бастаса, 1958-65 жылдар аралыѕында О. Сљлейменовтiѓ тарихи
таћырыптарды ћаузалау белсендiлiгiмен ешкiм таласа алмас едi. О. Сљлейменов «алпысыншы жыл-
дыћтар» iшiндегi еѓ тарихи аћын болды, оныѓ жазѕан туындыларыныѓ барлыѕына тарихтыѓ «жер асты
кљбiрi» мен бљгiнгi кљннiѓ лљпiлi тќн болды. Аћын 1958 жылы белгiлi тарихшы Е. Бекмахановтыѓ жаѓадан
тљзетiлiп жарыћћа шыћћан «Ћазаћстанныѓ Ресейге ћосылуы» кiтабына жаѕымды пiкiр бiлдiрушiлердiѓ
ћатарынан к=рiндi [3]. Соѓынан ерген даулы шаласы бар автордыѓ кiтабына пiкiр бiлдiрушiлердiѓ
ћатарынан белгiлi тарихшылар к=рiнбей, ќлi ешкiмге белгiсiз Олжас Сљлейменов сынды жаѓа жас
есiмнiѓ к=рiнуiнiѓ принциптiк маѓызы бар. Ћорћыныш жџтћан к=ѓiл кљй бџѕауынан еѓ азат зиялылардыѓ
жас буын =кiлдерiнiѓ бiрi О. Сљлейменов болды. Мектепте оћып жљргенде-аћ маћсаты мен мiндетiн =зi
љшiн айћындап алѕан аћын романтикалыћ арманныѓ жетегiнде ћџрѕаћ, ћол ћусырып жљре берген жоћ.
Жљйелi тљрде алѕан баѕытында аянбай еѓбек ете бердi. Бiреулердiѓ аћыл кеѓестерiн, рџћсат етуi,
рџћсат етпеуiн кљтiп отырмады. Ол кезде ресми ѕылымнан да ћайран жоћ едi. Аћынѕа оныѓ ћажетi де
болѕан жоћ. Олжас Сљлейменов бџл iзденiстерiнен =зiне пайда да, ѕылыми атаћ пен мансап та iздеген
емес. Бљгiнгi тiлмен айтћанда жеке басыныѓ имиджi туралы ойлаѕан да жоћ. Ћиян кескi тарихи
iзденiстерiнiѓ барысында оныѓ республика мен Одаћтаѕы имиджi =зiнен =зi жасалынып жатты. Аћын
=з =леѓдерi жайлы бiреулердiѓ жаѕымды пiкiр бiлдiруiн сџраѕан да емес, олардыѓ барлыѕы оныѓ
еркiнен тыс молынан жазылып жатты. Бџл жаѕдайлардыѓ барлыѕы с=з жоћ оныѓ ћолын екiншi кезектегi
мiндеттерден босатты. Ќрбiр =леѓi, ќрбiр ѕылыми маћаласы жазылѕан сайын маћсатына мысыћтабандап
жаћындаса, ќрбiр кiтабы жарыћћа шыћћан сайын ћарышты ћадамдар жасалды. Ол еркiн болды жќне
жџмыс iстей бiлдi. Оныѓ асаулыѕына ешнќрсе тџсау бола алмады. О. Сљлейменовте бабасынан берiлген
маћсатынан басћа ештеѓе болѕан жоћ. Тарихи ћуатћа толы О. Сљлейменовтiѓ нџрлы да таѓсыћ, тегеурiндi
поэзиясыныѓ толассыз н=серiнен оныѓ кем-кетiктерiн, тарихи астарын «экстремизмiн» к=ру мљмкiн
болмай ћалды. Елуiншi жылдардыѓ аяѕы алпысыншы жылдардыѓ басындаѕы ћазаћ халћы мен
мќдениетiнiѓ шын жаѕдайынан, ћазаћ зиялыларыныѓ потенциалдыћ мљмкiндiгi мен шектеулiлiгiнен мол
хабардар ол тоталитаризм жаѕдайындаѕы =зiнiѓ шыѕармашылыѕына аса жауапкершiлiкпен ћарады.
Кеѓестiк Ћазаћстанныѓ жетiстiктерi партиялыћ ћџжаттарда, ресми басылымдарда кљн сайын марапат-
талып жатћан н=пiр жаѕдайындаѕы оныѓ шыѕармашылыћ кредосы тарихи баѕытта ћџралды.
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О. Сљлейменовтiѓ ерен еѓбегi сонда, ол =зiнiѓ жеке тарихи азаматтыћ сезiмдерi мен ой-талѕамда-
рына ћоѕамдыћ сипат пен џлттыћ мќн-маѕына бере алды: «бозбалалыћ шаћтаѕы «Мен кiммiн?» сџраѕына
жауап «Осы бiз кiмбiз?» сџраѕыныѓ негiздерiн бiлуге байланысты» [4, 11 б.]. Ќдебиет институтында
оћып жљрген мерзiмдегi Б. Слуцкийдiѓ: «Аћын тек с=з тiркестерiн коллекциялаумен айналыспай, барлыћ
нќрсеге ћызыѕушылыћ таныту тиiс. 7леѓнен басћаѕа да назар аударыѓыз, мџнымен ќлемдiк поэзия
кедейленiп ћалады деп ойламаѓыз. 7леѓдер сол кезде жазылады. Бiр нљктеге ћадалумен шектелсеѓiз,
музаны љркiтесiз. Ол сџраншаћтыћты сљймейдi» [4, 10-11 б.] – деген кеѓестерi ћашан да О. Сљлей-
меновтiѓ к=кейiнде тџрды. «Мен =зiм љшiн ћазаћтардыѓ тарихын ћалпына келтiре бастадым. Жаћын
тарихымыздан бастадым. Ленин кiтапханасын игере отырып, белгiсiз тарих беттерiн iздестiрдiм. 1926
жылѕы санаћ бойынша «ћазаћтар -– Кеѓес одаѕындаѕы сан жаѕынан еѓ к=п тљркi халыћтарыныѓ бiрi –
6 миллион 200 мыѓ адам. 1939 жылы 2 миллионѕа жуыѕы ѕана ћалѕан. Бџл цифрлардан жљрегiм мџздап
ћоя бердi. Џлттыћ азшылыћ баћытына ие болу љшiн осыншалыћты ћџн т=леген басћа бiрде бiр халыћ
бар ма екен? 7зiн осыншалыћты ћорлатып ћою љшiн ћаншалыћты ћойдай момаћан болу керек едi.
Бљкiл дала аштыћтан =лгендердiѓ мќйiтiне толѕан, ал сол жылдардаѕы ћазаћ газеттерi болса, оянѕан
=лкеден к=терiлген жарћын болашаћтыѓ таѓ шапаѕаты туралы жарыса жазып жатты. Момындыћ,
жаѕымпаздыћ пен жанаярлыћ, ћорћаћтыћ =тiрiктiѓ таѓбасы бiздiѓ жазѕыштардыѓ маѓдайына кљйдiрiлiп
басылѕан, оны ќдебиет деп атаудыѓ =зi кљнќ» [4, 11 б.] – дейдi О. Сљлейменов.

О. Сљлейменовтiѓ =з халћы тарихыныѓ кем-кетiгiн толтыруѕа кiрiскендiгi жеке ћџлшынысы жан
тебiрентерлiктей. Бџл аћынныѓ iшкi ар-ождан жаѕдайы. 7зiнiѓ таћырыбына, ар-ождан жаѕдайына
ћоѕамдыћ сипат беру љшiн аћын 60-жылдардыѓ басында айрыћша шыѕармашылыћ жќне
џйымдастырушылыћ белсендiлiк к=рсеттi. Аћынныѓ алѕашћы =леѓдерiнен-аћ, тарихи патриоттыћ сарын
байћалса, публицистикалыћ маћалаларында Ћазаћстанныѓ =ткен жќне ћазiргi заман тарихына ћатысты
к=кейтестi мќселелер кљн тќртiбiне наћты ћойылып отырылды. Ќсiресе, 1962-65 жылдары жазылѕан
публицистикалыћ маћалаларыныѓ iшiнен «Ћањарманым хаћында», «Менiѓ Шоћаным», «Мџрат Хамраев
туралы» жќне «Игорь полкi туралы жырѕа» ћатысты топтама маћалаларыныѓ орны ерекше [5, 89-90 б.].
Бџл маћалаларында аћын ћазаћ ќдебиетi мен тарихына, оныѓ жеке тџлѕаларына жќне тљркiславистикаѕа
ћатысты соны пiкiрлердi кљн тќртiбiне ћойды. «Менiѓ алѕашћы маћалаларым мен жас оћырмандарѕа
арналѕан љндеулерiм, 60-жылдардыѓ басындаѕы тџѓѕыш жыр жинаћтарым ћазаћ ќдебиетiндегi тарихи
таћырыптарѕа тиым салулардыѓ перделерiн алып тастаѕандай едi» [6, 128 б.] – дейдi Олжас Сљлейменов.

Ћазаћ аћындарыныѓ шыѕармашылыћтарындаѕы еѓ басты кемшiлiк, сырт к=зге байћала ћоймайтын
формалистiк элементтердi дќл к=рсете отырып аћын ќрiптестерiн =з таћырыбына былай деп
ћамшылайды. «7леѓдердi жасайтын лексикалыћ образдар емес, аћынныѓ моральдыћ бейнесi. 7леѓ
техникасын љйренуге болады, оныѓ ќдiстерi де белгiлi, азды к=птi с=з тљйсiгi бар кез келген адам
ќдеби тiлмен жаза алады. Бiраћ аћићат шындыћ мынада: талант дегенiмiз, еѓ бiрiншi кезекте жеке
таћырыбыѓныѓ болуы. Ол жоћ болса, аћын да жоћ» [7, 8 б.]. Бџл зиялы љшiн оѓай жљк емес, кљрделi
=нер, кез-келгеннiѓ ћолынан келмесi аныћ. О. Сљлейменовтiѓ ойынша, жеке таћырыбыѓды табу љшiн
ћџрѕаћ энтузиазмныѓ болуы жеткiлiксiз, еѓ бiрiншi кезекте адами ар-намыс, џлттыћ ћадыр ћасиет сезiмiѓ
болуы керек. «Адами ар-намыс с=зсiз ћажет. Бџл оянып келе жатћан Азияныѓ басты таћырыбы. Менiѓ
жеке таћырыбым, – дейдi О. Сљлейменов. – Ћазаћ =леѓдерiне, ќлеуметтiк =леѓдерiне формасы мен
мазмџнын ќлемдiк ететiн ар-намыс ћажет. Ар-намыс биiгiнен ѕана мен бљкiл адамзатты к=ре аламын.
Бљгiнгi жаѕдайда адами ћадыр ћажеттi ћалпына келтiру, џлттыћ намысты ћалпына келтiру жолымен ѕана
жљрмек» [7, 15 б.]. 1962 жылы шыћћан «Нџрлы тљндер» кiтабында аћын «Мен к=птеген халыћтардыѓ
тарихын бiлемiн, ендi ћазаћтардыѓ тарихын бiлгiм келедi. К=шпендiлер бiзге жазба ескерткiштерiн
ћалдырѕан жоћ, олардыѓ к=штерiнiѓ маршруттары орыс жылнамаларында ћытай энциклопедиялары
мен араб барлаушыларыныѓ кљнделiктерiнде саћталынѕан. Бiздi к=п жџмбаћтар кљтiп тџр. Болашаѕымыз –
=ткен тарихымыздыѓ тоћетерi» [8, 177-178 б.] – деп мќлiмдесе, келесi 1963 жылы «аласартпай тауларды,
асћаћтатсам даламды» дљниетанымдыћ тџжырымдамасын џсынды. 1963 жылы «Жџлдыз» журналында
жарияланѕан «Ћањарманым хаћында» атты маћаласында «к=не замандаѕы ћазаћтар» мќселесiне
жалтаћтамай ћарауѕа шаћырды. Аћынды халћыныѓ надандыћ пен ћараѓѕылыћћа толы =ткенi туралы
жалпылама мќлiмдемелер ћанаѕаттандырмайды. Оныѓ ойынша, бџл ћаѕиданы отаршылдардыѓ
идеологтары пайдаланып жљр жќне =зiмiздiѓ босаѓдыѕымыз, пќстiгiмiз арћылы оларѕа сылтау тауып
берудемiз: – «Менiѓ џрпаѕымныѓ =мiрi =ксiкпен, жалынмен жазылѕан. Оныѓ ћадыр ћасиеттерi де =з
аућымынан шыѕып биiк тџр. Жаћын арада тыныш орнай ћоймас жќне де жљрек, ќдiлеттiлiк алаѓындаѕы
барабан дљрсiлiндей соѕа бермек. Менiѓ џрпаѕым жердiѓ бџжыр бетiндегi ћылшыћтай. Бiз љрпиiсiп
тџрмыз, бiздiѓ џсћынымыз ћашып кеткен, ашу-ызаѕа булыѕып ћап-ћара болѕанбыз. Бiздiѓ нџрланып
аѕаруымызѕа џстара мљмкiндiк бермей тџр. Бiз =з халћымызды тарихтан ѕана емес, зауыттардан,
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трамвайлардан, мойынћџм ћыстауларынан табудамыз... Батыл бол менiѓ халћым, есеѓдi жiберме.
Ќркiм, егер ол адам болса, =мiрiнде бiр рет жеѓiске жетуi керек ћой. Кљнделiктi тџрмыста сыпайы бол.
Ал џрыста, ѕылымда, жџмыста, бокста ынжыћ болма. Отан љшiн шайћаста бiздiѓ Ќлия, Мќншук,
Бауыржан ынжыћ болып па едi. 7з аћындарыѓныѓ =рлiгiн, тќкќппарлыѕын саћтай алсаѓ, сен де џлысыѓ,
менiѓ ћањарманым, менiѓ халћым» [7, 16-18 б.] – дейдi. Бџл Абайша айтћанда:

Ћайѕы шыѕар iлiмнен
Ыза шыѕар бiлiмнен
Ћайѕы мен ыза ћысћан соѓ
Зќр шыѕады тiлiмнен – нiѓ

керi едi. Олжастыѓ к=ѓiл-кљйi Абайдан бастау алѕан ћазаћтыѓ ћорланѕан џлттыћ санасыныѓ табиѕи
жалѕасы. Абай тыѕырыћтан шыѕуды аѕартушылыћтан iздесе, ендi ол жеткiлiксiз. Олжас халћыныѓ
жоѕалѕан тарихын iздеп табу арћылы халћыныѓ џлттыћ ћадыр ћасиетiн, ар-намысын ћалпына келтiру
керек деп есептедi. А. Тойнбише айтћанда, Абайдыѓ уаћыт талабына берген жауабы – оћу бiлiм болса,
жаѓа жаѕдайлардаѕы Олжастыѓ жауабы =з халћыныѓ адамзат тарихындаѕы орнын табу арћылы оныѓ
рухын реанимациялау, жан бiтiру жќне момындыћ, ынжыћтыћћа ћарсы азаматтыћ тарихи белсендiлiкке
шаћыру болды.

Ендi 26 жастаѕы Олжастыѓ ойлау ћарымын баѕаѓдайыћ. «Менiѓ жасым жиырма алтыда... Соѓѕы
жылдары жљздеген тарихи кiтаптарды аћтарып шыћтым. Ћалам аћыларымныѓ барлыѕын Кеѓес
Одаѕыныѓ iрi кiтапханаларында жџмыс iстеу љшiн жџмсаймын. Мен бiздiѓ Ѕылым Академиясындаѕы
ћарттарымыз тауып бере алмай отырѕан жоћты iздеушiмiн». Бџл А. Байтџрсыновтыѓ «Ћазаћ жоћ iздеушi
халыћ» дегенiмен ћалай љндеседi десеѓiзшi. Бџдан ќрi ћарай Олжас: «Ресейдiѓ, Ћытайдыѓ, Американыѓ,
Грецияныѓ, Францияныѓ, Ирактыѓ тарихын бiлемiн, бiраћ ќлi ћазаћтардыѓ тарихын бiле алмай отырмын.
К=шпендiлердiѓ орны к=рiнбейдi. Мен былай деп батыл мќлiмдеймiн: кiтаби халыћтардыѓ («отырыћшы»
– Д.С.) тарихындаѕы к=птеген ћараѓѕы тџстарын тљркiлердiѓ тарихын бiлмей тљсiну мљмкiн емес. Уаћыты
келгенде наѕыз шын, реалистiк кiтап «Аћићат тарихтыѓ» жазылатына мен сенiмдiмiн. Оныѓ дљниеге
келуiне мен кiнќлi болармын деп ойлаймын. Тек аћындар ѕана ежелгi тiлжасаушылар салып кеткен
с=здiѓ мќнiн тљсiндiре алады. Туѕан тарихты бiлу – интернационалдыћ сана дамуыныѓ ћажеттi шарты»
[7, 16-17 б.]. Жоспар мен жљзеге асырудаѕы ћандай батыл жљрiс? 7зiне деген неткен сенiмдiлiк. Жiгерi
ћџм болѕан халыћћа ћандай рух берушiлiк.

О. Сљлейменов џлттыћ ћоѕамдыћ пiкiр љшiн к=кейтестi мќселелердi баспа жќне баспас=з беттерiнен
ѕана емес, мљмкiн боларлыћ мiнбелерден, еѓ бiрiншi кезекте Жазушылар Одаѕыныѓ трибуналарынан
айтып отырды. 60 жылдардыѓ басында Жазушылар Одаѕында «тарихи романдар к=бейiп кеттi,
поэзияда ќлеуметтiк сарын азайып бара жатыр» деген мазмџндаѕы пiкiрлер ћисынсыз к=п айтылатын.
Осындай жаѕдайда О. Сљлейменовтiѓ туѕан дала тарихы таћырыбын ћоѕамдыћ пiкiрге белсендiлiкпен
таѓуы џлтшылдыћ туралы кљдiк ойларды туѕызбауы да мљмкiн еместiн. Осыны меѓзегендей 1963 жылы
IV Бљкiлодаћтыћ жас аћындар кеѓесiнiѓ шыѕармашылыћ семинарында Кеѓес поэзиясыныѓ аћсаћалы
Н. Тихонов, О. Сљлейменовтiѓ џлттыћ тарихи дќстљрге арналѕан =леѓдер жиiлiгi осындай пiкiрлер
тудыруы мљмкiн, бiраћ та мљлде олай емес, ол кеѓестiк интернационалистiк аћын дей келе: «О.
Сљлейменов кеѓес поэзиясында бџрын соѓды болмаѕан оћиѕа, ондай екiншi ћџбылысты мен бiлмеймiн.
Орысша жазатындар бар, бiраћ мџндай ћџдiреттi бiлмеймiн... Бiздiѓ аћындар бiр адым алѕа баса отырып
неге артына, =зiнiѓ тарихына ћарайламасћа, артында не бар екенiн к=рмеске? О. Сљлейменовтiѓ орасан
зор басымдыѕы осында... Ол Антей сияћты туѕан жерiне аяѕын тiреп тџрып, серпiледi жќне алѕашћы
кљштi де содан алып отыр» [9, 262 б.] – деп оныѓ шыѕармашылыћ басымдылыћтарын басћаларѕа љлгi
ћылады. О. Сљлейменовтiѓ џлт мќселесiне келгендегi репутациясы 1975 жылѕа дейiн кiршiксiз болып,
отыз жылдыћ љзiлiстен кейiн осы ћалпына ћайтып оралды.

Алайда «жылымыћ» атмосферасындаѕы Мќскеуге ћараѕанда жергiлiктi жердегi «ћыраѕы» ќрiптес-
тер бџрыннан келе жатћан љрдiстерiнен арылѕан жоћ едi. Шамамен 1963 жылдан бастап Олжастыѓ
«џлтшылдыѕы» жайлы орталыћћа, КСРО Жазушылар Одаѕына, дќлiрегi Аграновскийге жiберiлген
сыпсыѓ мќлiметтердiѓ куќсi боламыз. Бiздiн ойымызша, сџрћай ќрiптестер саяси сипаттан г=рi,
ћызѕаныш, к=ре алмаушылыћ сияћты пендешiлiк ќлсiздiктердiѓ жетегiнде кеткенге џћсайды. Солардын
бiрi И. Абрамов дейтiн бiреудiѓ 1963 жылдыѓ 17 аћпаныѓда Аграновскийге жазѕан хатында былай
делiнедi: «1962 жылдыѓ к=ктемiндегi О. Сљлейменов туралы «Масаѓ Парнас» деген фельетонда
Сљлейменовтiѓ шырѕалаѓдары туралы ќѓгiмелендi. Бџл жолѕы оныѓ серiктестерi сыншы, Ћазаћстан
мемлекеттiк баспасыныѓ орыс б=лiмiнiѓ меѓгерушiсi Н.Ровенский, Москва жазушыларыныѓ бiрi жќне
жергiлiктi активтiн љш =кiлi болды.Олар љкiмет љйiнiѓ жанындаѕы Ленин ескеркiшiнiѓ тљбiнде iшкiлiк
iштi. Масаѓ топтыѓ iшiндегi еѓ таланттысы, ќрi батылы О. Сљлейменов ескерткiшiне достыћ пейiлмен
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стаћанын соѕыстырып тџрып, шамамен «Ћазаћстанда ћазаћтар тџрар болар» деген мазмџнда тост
айтты» деп жазылды [10, 33 п.]. Дегенмен КСРО Жазушылар Одаѕына тљскен мџндай мазмџндаѕы
хаттар аяћсыз ћалдырылып отырылды. Ауладаѕы саѕат тiлi басћа саяси ахуалды к=рсетiп тџрѕан едi.

Десе де 60-жылдардыѓ басында Ћазаћстан Жазушылары Одаѕындаѕы ескi ќдет – бiрiнiѓ
шыѕармашылыѕынан екiншiлерiнiѓ «џлтшылдыћты» iздеу кеселi кљшiнде болды. Бџл ќсiресе аѕа џрпаћ
жазушыларыныѓ айыћпас дертiне айналып љлгiрген болатын. Таћырыпты желеу етiп, жiк-жiкке б=лiнген
жазушылардыѓ љлкен бiр тобы =здерiнiѓ топтыћ, жершiлдiк, ћызметтiк мљдделерiн к=здедi. Жаѕдайдыѓ
асћынѕаны сондай, 1963 жылдыѓ 9 тамызында =ткен Ћазаћстан Жазушылар Одаѕыныѓ V пленумында
с=йлеген с=зiнде жазушы Ќ. Ќлiмжанов: «Бџл айтыс-тартыстар туралы бiзде ѕана емес, шетелдерде
бiледi, герман баспа с=зiнде де бiздiѓ айтыс–тартыстарымыз туралы айтылып =ткен. Бџл туралы
Ленинград жазушылары да ренiш танытып: сендерге не болѕан, iстейтiн тiрлiктерiѓ ћалмаѕан ба деп
сџрауда» десе, Ѕ. Мљсiрепов: «бiздiѓ одаѕымыздыѓ бљкiл практикасында топшылдыћ болды, ќсiресе
соѓѕы жылдардаѕы бiздiѓ баспа органдарымызда екi топ к=зге к=рiнiп тџр – бiрiншi топ газеттi басып
алса, екiншi топ «Жџлдыз» журналын =з ћолына алѕан» [11, 160-164 п.] деп атап к=рсеттi.

Осы пленумда О.Сљлейменов тарихи таћырыпты ћорѕап, оппоненттерiн тџћырта с=йледi.
«Социалистiк реализм» классиктерiнiѓ беделi оѕан бедел болудан ћалды: «Жас аћындарды лирикадан
ќлеуметтiк поэзияѕа кљштеп итермелеу дџрыс емес. Кез-келген адам халыћтыѓ атынан с=йлей алмайды,
олай етуге к=рiнгеннiѓ хаћысы жоћ, – дейдi О. Сљлейменов. – Екiншi ћарсылыѕым мынада: осында
бiздiѓ к=птеген жазушыларымыз тарихи таћырыпћа к=п к=ѓiл б=лгенi љшiн сынѕа алынды. Мен
керiсiнше, жазушыларымызды осы таћырыпћа аз к=ѓiл б=лгенi љшiн сынау керек деп есептеймiн.
Сондыћтан жазушыларымыз =ткенiмiз туралы жќне болашаѕымыз туралы тайсалмай айтуы керек...
Сiздердiѓ балаларыѓыз т=рткљл дљниенiѓ тарихын бiлсе де, =з халћыныѓ, ћазаћ халћыныѓ тарихын
бiлмейдi. Кiшкентай халыћтар да љлкен халыћтарѕа мќдениеттiѓ љлгiлерiн берiп отырды жќне Љлкен
мќдениеттi =з мќдениетiнiѓ жарћыраѕан ћырларымен байытпай, оѕан ештеѓе бермей, басћа халыћтыѓ
iшiнде кiрiгiп жоћ болып кететiн халыћ нашар жќне жек к=руге лайыћты халыћ. Мџндай сана сезiм
бiздiѓ ќрћайсымызда болуы керек, бџл таћырыпта љнемi ойланып жљруiмiз керек... Тек бiр жылдыѓ
iшiнде ѕана Жазушылар Одаѕында џлтшылдыћ туралы мќселе бiрнеше рет к=терiлдi. Атам заманнан
берi ћарай, оны кiмдер к=терiп отырса, солар таѕы да к=терiп отыр» [11, 38-42-44 п.].

1964 жылы жазылѕан «Мџрат Хамраев туралы», 1965 жылы «Менiѓ Шоћаным» атты маћалаларында
да аћын осы концепциясын одан ќрi =рбiтедi. «Шоћан пайда болуы љшiн бљтiндей бiр џрпаћ тќуекелге
барып, бiр ќулеттi саћтап ћалуы љшiн ћаншалыћты ћымбат та нќзiк ћасиеттердi ѕасырдан ѕасырѕа
жинау ћажет болды. Данышпандар халыћћа ћаншалыћты ћиындыћпен берiледi жќне одан халыћ ћалайша
оѓай айырылып ћалады десеѓiзшi! Алайда, жердегi =мiр заѓы ћатал: егер халыћ адамзатћа бiрнеше
џлы адам бермесе, онда ол тарихтаѕы =зiнiѓ =мiр сљргенiн аћтамаѕаны. Еѓ надан, адамдардыѓ еѓ
жабайы ћоѕамдары ѕана таланттардан ћорћып, оны жояды. 7здерiнiѓ болашаѕына ћол жџмсайды» [12]
– дейдi О. Сљлейменов.

Парадоксальдылыѕы сонда, ресми ѕылымда тас-тљйiн немћџрайдылыћћа тап болѕандыѕына
ћарамастан 1961-1965 жылдары О. Сљлейменовтiѓ ћоѕамдыћ к=пшiлiкке арнап жазѕан маћалалары зая
кетпей, республикадаѕы ѕылыми тарихи ойдыѓ iлгерiлеуiне оѓ ћозѕау салып отырды. Тљркiславистика
мен ортаѕасырлардаѕы ћыпшаћ тарихына ћатысты кеѓестiк тарихнамада бiрде бiр арнайы зерттеу
жџмыстарыныѓ болмаѕандыѕын ескерсек, оныѓ маѓызы зорая тљспек. «...Ћыпшаћтар туралы бiрде
бiр зерттеу жоћ. «Таѕы дала» тарихи циклдарым мен «Игорь полкi туралы жыр» (1961-65 жж.) ж=нiндегi
менiѓ соѓѕы он жылда жазѕан маћалаларымнан кейiн ѕана ћазаћ ќдебиетiнде ћыпшаћ таћырыбыныѓ
пайда бола бастаѕаны зор маћтанышпен атауѕа тиiстiмiн, – дейдi О. Сљлейменов. – Менiѓ «тапсырысым»
бойынша Морис Симашко, Мамлюк Бейбарыс туралы «Емшан» жќне Юрий Плашевский «Ћыпшаћ
жолы» романын жазды. Ѕалымдарды ќзiрге оятудыѓ сќтi тљскен жоћ. Тарихшылар ќлi кљнге дейiн
летаргиялыћ ћалыѓ џйћыда. Ћазаћ ССР-i Ѕылым Академиясыныѓ каталогiнен мен «Вриенний
хроникаларыныѓ» (1890ж) орысша басылымын тауып алдым. Вриенний, – Анна Комниннiѓ кљйеуi. Оныѓ
хроникасын «Алексиадамен» салыстыру ( революцияѕа дейiнгi басылымы маѕан белгiлi едi)
ћыпшаћтардыѓ Византиямен одаћтастыћ ћарым-ћатынастары тарихыныѓ кейбiр сќттерiн аныћтауѕа
мљмкiндiк беретiн жќне Анна айтпаѕан жаѓа мќлiметтердi алуѕа болатын едi. Тапсырысты берiп таѕат
таппай кљтiп отырмын... Мен «Вриенний хроникаларыныѓ» беттерiн тараћтарыммен тарап аштым. Бџдан
былай Академия кiтапханасына баратын болсам, ћаѕаз беттерiн аршу љшiн ћасап пышаћ алып баратын
болдым.Бiздiѓ кiтапханадаѕы ћыпшаћтар туралы революцияѕа дейiнгi деректердi алѕаш рет ашћан
мен едiм» [13, 168 б.]. Республикадаѕы тарих ѕылымыныѓ жќй жапсарынан мол хабардар беретiн осы
бiр дќйекке тљсiнiктеме берiп жату, ќрине, артыћ. Ресми тарих ѕылымынан ћайран жоћ жаѕдайында О.
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Сљлейменов ежелгi жќне орта ѕасырлыћ Ћазаћстан тарихы бойынша тљп деректердiѓ барлыѕын ћарап
шыѕып, оларѕа егелiк еттi. «60-жылдары «Игорь полкi туралы жырдаѕы» тљркi с=здерiмен айналыса
отырып, мен, ол туралы барлыћ деректердi жќне олар ж=нiндегi ќдебиеттердi оћып шыћтым. Сол
жаѕалаулыћ Украина бойынша жазылѕан еѓбектерден мамлюктер жайындаѕы мќлiметтердi
кездестiрдiм» [14 ] – О. Сљлейменов.

Алпысыншы жылдардыѓ екiншi жартысында сан жаѕынан =те аз, онда да негiзiнен ХIХ ѕасырмен
шектелген тарихи романдар мен повестер оћырмандардыѓ арасында танымал болды да, керiсiнше
«осы кљннiѓ таћырыптарына» жазылѕан бiрсыдырѕы н=пiр ќдебиет оларды ќбден мезi еттi. 1966 жылдыѓ
18-20 мамыр кљндерi =ткен Ћазаћстан Жазушылары Одаѕыныѓ V съезiнде бџл тенденция аталып =тпей,
барлыѕы мамыражай жаѕдайда =ттi. Кемшiлiктердiѓ барлыѕы љн-тљнсiз конформистiк сарында айналып
=тiлдi. Жаѓа буынныѓ =кiлi жазушы-сыншы Асћар Сљлейменов ћана: «аѕынан жарылу жоћ, жалындап
жану жоћ, уайым жоћ, заманауи тереѓ ой, концепция жоћ, шыѕармашылыћ салыстыру жоћ» деп џлттыћ
конформистiк ќдебиетте ћалыптасћан к=збояушылыћ пен формализмдi =ткiр сынѕа алды жќне
«ќдебиет =нерi барынша џлттыћ болмай, барынша интернациональды бола алмайды» [15, 125 б.] – деп
тыныштыћты бџзса, аѕа џрпаћтыѓ =кiлi М. Ћаратаев: «тќжiрибелi талантты деген жазушыларымыздыѓ
бќрi бiрдей жаппай тарихћа кетсе, ћазiргi =мiр ћайда ћалады» [16, 140 б.] – деп ћапаланды. Бџл жылдары
1969 жылдыѓ 2 сќуiрiнде республиканыѓ жас аћын-жазушыларыныѓ кеѓесiнде Морис Симашко
айтћандай «Ќ. Ќлiмжановтыѓ «Отырардан жеткен сый» немесе О. Сљлейменовтiѓ патриоттыћ лирика-
лары сияћты кiтаптардiѓ саяси ћажет екенiн дќлелдеу љшiн ћаншама кљш жџмсалды» [17, 174 б.]. Бџл
жќйдан жќй емес едi. Белгiлi ќдебиетшi А. Жовтис айтћандай «Олжастыѓ к=пшiлiк алдында оћыѕан
=леѓдерiнде сезiк тудыратын тiркестер мен тiптi, тџтас =леѓдер кездесiп отырды» [18, 173 б.].

1966-1967 жылдардаѕы аћынныѓ жырлары мен ѕылыми маћалалары Ћазаћстандаѕы тарихи таћырып
мќселесiн к=кейтестi ете бердi. О. Сљлейменовтен басћа ћазаћ жазушыларыныѓ к=пшiлiгiне ћажырлы
жеке ѕылыми iзденiс жетiспедi, олардыѓ туындыларыныѓ деректiк ѕылыми базасы ќлсiз болды, еѓ
бастысы туындыѕа дейiнгi сiѓiрiлген еѓбек к=рiнбедi жќне бергi тарихпен шектелдi. Объективтi тљрде
мџндай жырлар мен прозалыћ шыѕармалардыѓ танымдыћ ћуаты, тартымдылыѕы ќлсiз болды. Мќселе
идеологиялыћ саяси кедергiлерде ѕана емес, жазушылардыѓ шыѕармашылыћ мљмкiндiктерi мен
ѕылыми-теориялыћ ќлуетiнде едi. Ћазаћстан тарихшыларыныѓ арасында да орта ѕасырлар мен отандыћ
к=не заманды зерттеуге ниеттi энтузиастар =те аз болды, =йткенi бџл баѕыттаѕы ресми зерттеулер
олардыѓ кљнделiктi жеке практиканыѓ мљдделерiне ћайшы келдi. Тарихшылардыѓ денi љшiн
диссертабельдi зерттеу таћырыптарын алу маѓызды болды да азаматтыћ џлттыћ мљдде џмытылды.
Ћорѕап алып, арманына жеткен кљннiѓ =зiнде де жекеленген энтузиастар аз болды. Оны џмытпаѕан-
дардыѓ iшiнде Ќ. Марѕџлан мен А. Машанов сияћты санаулы ѕалымдар ѕана болды. О. Сљлейменовтiѓ
алѕашћы =леѓдер топтамалары мен зерттеу маћалары 60-70-жылдары белгiлi жазушы редакторлыћ
еткен республикалыћ «Простор» журналында тџраћты тљрде жарияланып тџрды. Наћ осы 60-70-
жылдары бџл басылым Одаћ пен шетел к=лемiнде соны материалдары, еркiн ойымен танымал болып
«Шуховтыѓ Просторы» атанды. Журналдыѓ ерекше танымал болуында оныѓ белсендi авторларыныѓ
бiрi О. Сљлейменовтiѓ ѕылыми зерттеу маћалаларыныѓ сљбелi љлес ћосћаны с=зсiз. «Простор»
журналымен рухтас орталыћтыѓ «Новый мир» журналыныѓ редакторлыѕынан 1970 жылы А.Т. Твар-
довский кетуге мќжбљр болды. Публицист-журналист Сергей Баймухаметовтыѓ куќлiк етуiнше «Новый
мир» талћандалѕаннан кейiн А.Твардовский ћайтыс болар алдында: «Ештеѓе емес... ќлi Шухов бар,
ќлi «Простор» журналы бар» – деп Ћазаћстандыћ журналды медеу тџтћан к=рiнедi [19 ]. Бџѕан
ћосарымыз, 60-жылдары «Простор» журналында жарыћ к=рген О. Сљлейменовтiѓ «Игорь полкi туралы
жырѕа» ћатысты зерттеулерi Одаћтыѓ зерттеушiлер тарапына љлкен сџранысћа ие болды.

1969 жылы шыћћан аћынныѓ «Ћыш кiтабы» Одаћ жќне Ќлем к=лемiнде тарихи ойдыѓ дамуына
ойтљрткi болды. Кiтап ресми тарих ѕылымы дќстљрлерiнiѓ аясына сыймаѕандыћтан ћызу пiкiрталас
тудырды. Бџл пiкiрталастар Мќскеу басылымдарында ашыћ, шыѕармашылыћты, ешћандай кљдiксiз
жљрсе, республикада баћай есеп, баћталастыћпен биресми жасырын жљрдi. Талћылаулар Мќскеу мен
республикадаѕы шыѕармашылыћ интеллектуальдыћ деѓгейдiѓ ара ћатынасын жаћсы бiлдiрдi. «Дќл
осы кезде Олжастыѓ: «Ћыш кiтабы» жарыћ к=рдi. Ендi кiтапты жамандап келушiлер к=бейдi. «Џлтшылдыћ
рухында жазылѕан, орыстарѕа ћарсы кiтап», «џлттар достыѕына нџћсан келтiредi» деген айып таѕылды.
Кiтап тез тарап кеттi. Кiтапханада жинаћты оћуѕа жџрт кезекке тџратын болды. «Осыныѓ барлыѕы тегiн
емес» «зиянды» деген аћыл кеѓестер, алып ћашпа с=здер орталыћ комитетке де жетiп жатты» – деп
еске алады, сол жылдары Орталыћ Комитетте нџсћаушы болып жџмыс iстеген жазушы Б. Тiлегенов. –
Жамандаушылар салып џрып алдымен С. Имашевћа барады (Идеология ж=нiнде хатшы – Д.С.).
...Имашев б=лiмге осы кiтапты оћып шыѕып, к=ркемдiк, идеалыћ дќрежесiне баѕа берудi тапсырды.
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Владимиров екеумiз кiтапты жабылып оћып шыћтыћ. Кiтаптыѓ мазмџнымен б=лiм меѓгерушiлерiнiѓ
орынбасары А.Устинов та танысты. Соѓынан пiкiр алыстыћ. Аздаѕан кемшiлiк те таптыћ. Онсыз, мљлдем
аћтап шыѕу мљмкiн емес едi. Обалы не керек, Владимиров кiтаптыѓ ћџнды жаѕын, к=ркемдiк шеберлiгiн,
аћыныѓ талантын баса айтты. Ќйтеуiр, Олжасты арашалап алып шыћтыћ... «Ћыш кiтаптiѓ» хикаясы
осылай дау дамаймен зорѕа бiттi [20, 48-49 б.]. К=рiп отырѕанымыздай, ћалай болѕан кљнде де «Ћыш
кiтаптыѓ» республикадаѕы тарихи таћырыпты ћорѕап, ѕылыми тарихи ойдыѓ дамуына ћозѕау салѕаны
рас. Алып ћашпа с=здерден сескенбей тарихи таћырыптарды табандылыћпен алѕа сљйреуде О. Сљлей-
меновке оныѓ аћындыћ даѓћы к=мектескенi хаћ.

Тџлѕа ретiнде О. Сљлейменовтiѓ асау мiнезi, iшкi бостандыѕы, ой еркiндiгiнен туындаѕан
шыѕармашылыћ табыстары еѓ бiрiншi идеалогия хатшыларына емес, баћталас ќрiптестерiне џнамайтын.
Онсыз да саћ мемлекеттiк ћџрылымдардыѓ баћылаушы механизмдерiн арандатып ћозѕалысћа
келтiрушiлер де солар болды. Кеѓестiк дќуiрде кез-келген џжымдаѕы адамгершiлiк ахуалдi жасайтын
сџрћай топтар болып, бџл жљйенiѓ – еѓ буынсыз жерiн ћџрайтын. «Олжас Сљлейменовтiѓ де мiнез-
ћџлћы, жазѕандары жоѕарѕы орындарѕа џнамай жљрдi.Олжастыѓ да оларѕа џнайын деген ниетi жоћ едi, –
дейдi Б. Тiлегенов. – Жиналыстарда с=йлей ћалса, к=ѓiлдегiден шыћпай, бiр жаћћа бџра тартып,
идеалогиялыћ талаптарѕа сќйкес келмейтiн ћылыћтары к=зге тљсе бередi. Тым еркiн, тiк мiнез, бастыћ-
тар алдында кiшiрейе бiлмейтiн тќкќппарлыѕы таѕы бар. Тiптi жљрiс тџрысы, киiм киiсi де џнамайды.
Хатшымыз Олжасты шетелдерге баратын жастар делегациясыныѓ тiзiмiнен талай рет алып тастап
жљрдi. Оныѓ љстiне жазѕандары да џнай бермейдi. Жоћ жерден Ермак туралы =леѓ жазып, оны батыр
ћылып к=рсетудiѓ орнына, отаршыл, ћанышер, ћараћшы ретiнде к=рсетiп, оныѓ бџл «ерлiгiн» ћиянат,
зорлыћ зомбылыћ деп айтћанын хатшы ћалай кешiрсiн. Олжас оныѓ ћара тiзiмiне iлiгiп ћањарына
шалдыћты» [20, 85 б.].

О. Сљлейменовтiѓ Ћазаћстан ѕылымында ћалыптасћан кеселдi к=рiнiстерге ћарсы кљресi тарихи
жазба жќне материалдыћ жќдiгерлiктердiѓ саћталуы жќне ћорѕалуы мќселелерiн де ћамтиды. Бџл
тџрѕыдан алѕанда 1970 жылдардыѓ басында =ткен мќдени ескерткiштердi ћорѕау ћоѕамыныѓ
республикалыћ съезiнде с=йлеген с=зi айрыћша маѓызды. Делегаттардыѓ к=пшiлiгi республиканыѓ
жер – жерлерiндегi мќдени ескерткiштердiѓ ћиратылып жатћандыѕы туралы жљздеген фактiлер келтiрдi.
Ал Олжас Сљлейменов бџѕан ћосымша жыѕылѕанѕа жџдырыћ болып табылѕан мќдени ескерткiштердiѓ
дљмше ѕалымдар тарапынан да ћиратылып жатћандыѕы мќселесiн к=тердi. Аћын мынандай мысал
келтiрдi. 60-жылдары Шардара су ћоймасына ћазандыћ дайындалып жатћан кезде к=не руна жазулары
бар ћыш кесте кiрпiшi табылады. Ол республика Ѕылым Академиясына жiберiледi. Ѕылым докторы
атаѕы бар ѕалым оны оћуѕа тырысады. Оныѓ палеография мен лингвистика туралы бiлiмнiѓ жеткен
жерi сол, оныѓ ойынша жазуда бiрнеше ќрiптер жетпей тџр... Ѕалым жетпей тџрѕан ќрiптердi ћолмен
ћашап жазып «толыћтырады». Ол олма, суретке тљсiргенде аныћ болуы љшiн табиѕи жазуларды
таѕылыћпен осы заманѕы бояулармен айѕыздайды. С=йтiп =зiнiѓ ѕылыми жарияланымдар тiзiмiне бiр
маћала ћосады да бљлiнген ћыш жазулары бар баѕа жетпес кiрпiштi лаћтырып тастай салады. Осылайша,
тарихи жќдiгерлiк ѕылым докторы тарапынан таѕылыћпен жойылып, болашаћ зерттеушiлердi зерттеу
нысанынан айырады. Бџл ежелгi тљрiк жазулары кездескен алѕашћы ћыш кiрпiштегi кесте едi. Бџѕан
дейiнгi тљрiк жазулары – тас, металл, аѕаш, сљйек материалдарында кездескен болатын.

Съезд республика ѕылым академиясыныѓ конференция залында =ткенiне жќне оѕан тарих жќне
археология, тiлтану, ќдебиет институтыныѓ белдi ѕалымдары ћатысып отырѕандыѕына ћарамастан, О. Сљ-
лейменовтiѓ бљлiнген кiрпiштi лаћтырып тастай салѕан дљмше ѕылым докторы туралы жан тљршiгерлiк
хабарламасы ешкiмдi селт еткiзе ћоймайды. «Мен мџндай фактiлердi дџрыс ћабылдауѕа бiз ќлi дайын
еместiгiмiздi тљсiндiм: ћџндылыћтар =лшемi санамызда ќлi орныћпаѕан. Егер ол мыѓдаѕан бос
кiрпiштердi сындырса, зал шулаѕан болар едi, – дейдi аћын. – III ѕасырдыѓ жазулары бар тастар
археология институты кабинеттерiнiѓ столдарында шашылып жатыр. Ћызметкерлер олармен жаѓѕаћ
шаѕып, ћаѕаздарын бастырып ћояды. «Бiреулер алып кетедi ѕой деп ћорыћпайсыѓ ба?» – деп болашаћ
ѕылым кандидаттарыныѓ бiрiнен сџрасам: «олар кiмге керек, алтын емес ћой» деген жауап алдым.
Оѕан ќзiрге «алтын» с=зiнiѓ ауыспалы маѕынасы тљсiнiксiз, ќзiрге оѕан «баѕа жетпес» с=зiнiѓ маѕынасы
«ћымбат емес» маѕынасында тљсiнiледi, ол ѕалым емес жќне сќбидiѓ ћолына этрускi шыны вазасын
џстатуѕа болмайтыны сияћты, оны ежелгi заманды зерттеуге жiберу соншалыћты зиянды» [ 21 ].

Мынадай џятты оћиѕа да Ћазаћстанныѓ к=не заман тарихына деген ћатынасты айна ћатесiз бiлдiредi.
1972 жылы Алматыдан 100 км жердегi атаћты Тамѕалытас сайында мџѕалiмнiѓ басшылыѕымен саяхат
серуен жасап жљрген мектеп оћушылары к=не жазуы бар тастарды тауып алады. Мџѕалiм бџл туралы
республика ѕылым Академиясына хабарлайды. Ѕылым Академиясында маман палеографтардыѓ
жоћтыѕынан олар О. Сљлейменовпен хабарласып, аћын руна жазулары табылѕан жердi, жазуларды



61

ћарап шыѕады. Табылѕан жазулардыѓ ћџны шексiз... Алайда республика Ѕылым Академиясыныѓ
ауласына жљк машинасымен ќкелiнген к=не жазулардыѓ таѕдыры аянышты. Ѕалымдар «џлы
жаѓалыћтары» љшiн академия президентiнен сыйлыћтар талап етiп, бiр ѕылым докторына сыйлыћ жетпей
немесе тiзiмге iлiнбей ћалады. Ашынѕан ѕылым докторы «Комсомольская правда» газетiнiѓ жергiлiктi
тiлшiсiне жаѓалыћты бџрмалап тљсiндiрiп, бџл жазулар «Ћыз Жiбек» фильмiн тљсiру кезiнде ћолдан
ћашалып жазылѕан деп «ќшкерелейдi» [ 22 ]. Нќтижесiнде газет тiлшiсi Н. Боднаруктiѓ «Мыћтылыѕы
сыналѕан тас» атты фельетоны жарыћ к=рiп Академия ѕалымдары =ткiр ќжуаѕа алынады. Iзiн суытпай
ћорѕанудыѓ орнына, «ќшкереленген» академия ѕалымдарыныѓ бейшаралыѕы сонда, олар жќдiгерлiктi
ћорѕай алмай ендi одан ат-тонын ала ћашады. Жазуларды оћуѕа шамасы келмей =тiрiк – шынын
ажыратуѕа ћабiлеттi бiрден-бiр маман О. Сљлейменовпен де хабарласпайды. С=йтiп баѕасыз к=не
жазулар салынып жатћан Академия ѕимараттарыныѓ бiрiнiѓ iргетасына ћџйылып кете барады. Академия
ѕалымдарыныѓ бџл ћылмысы туралы О. Сљлейменов Жазушылар Одаѕыныѓ пленумында: «Бiздiѓ бљкiл
тарих ѕылымымыз, бљкiл Академиямыз сол iргетасћа ћџйылып кеткен, жерленген жазуларѕа тџрмайды»
[23, 220 б.] – деп ашына мќлiмдедi. «Комсомольская правдаѕа» берiлген арандатушылыћ сџхбаттан
кейiн к=не тљрiк жазуы дейтiн мќселе кљн тќртiбiнен алынып тасталу ћаупi бар едi. Сондыћтан
О.Сљлейменов жаѕдайды тљзетуге џмтылып, Ћазаћстан ѕылымында ћалыптасћан кеселдi жаѕдай туралы
«Комсомольская правда» газетiнде жауап маћала жазды [21 ]. С=йтiп ѕылымдаѕы к=не тљрiк жазуы
таћырыбын ћорѕап ћалды.

1972 жылдыѓ ћаѓтар айында =ткен Ћазаћстан Жазушылар Одаѕыныѓ пленумында аћын Ћазаћстан-
даѕы тарих ѕылымыныѓ жаѕдайына зиялылардыѓ назарын таѕы да аударады. Бџл тарихи романдарѕа
деген Ћазаћстан ћоѕамдыћ пiкiрiндегi ћызыѕушылыћтыѓ, ћандай кедергiлерге ћарамастан онан сайын
артуы мен џлттыћ сана сезiмнiѓ =суiнен едi. О. Сљлейменов мџны шынайы да ашыћ тљсiндiредi. «Сонымен,
халыћтыѓ тарихи романѕа деген ћызыѕушылыѕын немен тљсiндiруге болады? Ш. Елеукенов дџрыс
айтады: «џлттыћ сананыѓ =суiмен». Бџѕан ћосарым – бiздiѓ тарих ѕылымыныѓ артта ћалѕандыѕымен, –
дейдi О. Сљлейменов. – Бiздiѓ ќр ћайсысымыз орыс халћыныѓ тарихы сљйенетiн жљздеген есiмдер мен
оћиѕаларды атай аламыз. Бiз Англия мен Американыѓ, Аравия мен Ћытайдыѓ тарихын бiлемiз. Ендi
=здерiѓiзге мынадай тќжiрибе жасап к=рiѓiздершi, ћазiргi ћазаћ зиялысы, айталыћ, алыс емес ХIХ
ѕасырдаѕы ћазаћ тарихынан бiрнеше есiмдер мен оћиѕаларды атап бере алар ма екен? Он шаћтысын
ѕана айтар. ХЉIII ѕасырдан ше? Бiрен-саран. ХVII ѕасырдан ше? Ештеѓе айта алмайды, бос кеѓiстiк,
одан ќрi ћарай «мљлдем тљнек» [7, 64 б.]. Бџдан ќрi ћарай аћын ХХ ѕасырѕа дейiн к=п мыѓдаѕан жылдыћ
тарихи «тар жол, тайѕаћ кешуден» =ткен, =зiнiѓ жаны мен тќнiн ћытай, мџсылман жќне монѕол
билеушiлерiнен саћтап ћалѕан халыћтыѓ =з тарихын бiлуге хаћы бар екенiн ескертедi. Жќне тарихи
таћырыпта =ндiрте жазып жатћан I. Есенберлиндi атап =тедi. О. Сљлейменовтiѓ ойынша, I. Есенберлин
сол кездегi љрдiсте «ћазаћ халћыныѓ љздiк џлдары» шоѕырына кiрмейтiн Кенесарыны тџѓѕыш рет басты
ћањарман етiп отыр. «Егер орыстардан љйрену керек болса, онда тарихћа деген кеѓ к=зћарасты љйрену
керек. С=йтiп Абылай мен Тќуке есiмдерiн атаудан ћорыћпауымыз керек. Мќселе олардыѓ iсi мен
ойларын ћалай баѕалауда, – дейдi О. Сљлейменов. – Орыс тарихынан князьдар Дмитрий Донской мен
Александр Невскийдi, патшалар Иван Грозный мен Бiрiншi Петрдi алып тастап к=рiѓiзшi – осындай
тарих байсалды бола ала ма? Бiз ештеѓенi халыћтан жасырмай, болѕан нќрсенiѓ барлыѕын бiлуiмiз
керек» [7, 65 б.].

О. Сљлейменов ћазаћ ќдебиетiндегi ѕана емес орыс-кеѓес ќдебиетiндегi тарихћа деген ѕылыми
емес к=зћарастардыѓ к=рiнiстерiн атап к=рсетедi. Мысалы, Орта Азияны Ресейге ћосушы «славяндар
ќлемдi билейдi, ал славяндарды Ресей билейдi» џраныныѓ авторы отаршыл генерал Скобелев =ткен
ѕасырдыѓ 70-жылдары кеѓестiк орыс ќдебиетiнде дќрiптеле бастады. Аћын Орта Азия мен
Ћазаћстанныѓ Ресейге ћосылуыныѓ прогрессивтiк маѓызын мiндеттi тљрде атап =тiп, бiраћ оныѓ терiс
жаћтарын айтпай кетуге ћарсылыћ бiлдiредi. «Кейбiр романдарда Орта Азияныѓ Ресейге ћосылуыныѓ
прогрессивтiк салдары туралы айтып, бџл iстiѓ отаршылдыћ деп аталатын жаѕымсыз жаѕы туралы
љндемей ћалу ћалыптасћан, – дейдi О. Сљлейменов 1972 жылы – Ермакты дќрiптеп, К=шiмдi с=гiп,
Скобелев пен Перовскийге ода арнап, генералдар Колпаковский мен Кауфманныѓ ѕанибет мќнерлерi
туралы мылжыѓдай ќѓгiмелеп, бiз жазалаушылар – =ртеп, ойрандалѕан мыѓдаѕан ауылдар туралы
айтуды џмыта бастадыћ. 7ткен, ћарѕыс атћан =ткен, жанымыздыѓ тљкпiрлерiнде, ћарта оралымдарында
џялаѕан. Олар ћалалар мен селолардыѓ =згермеген патшалыћ, генералдыћ атауларында. Ѕалымдар
бос белбеу, ал сыншылар надан болѕан жаѕдайда, ол гљлдей ћџлпыра бермек» [7, 70-71 б.].

«Мџныѓ барлыѕын мен неге тарихшылардыѓ емес жазушылардыѓ жиналысында айтып отырмын, –
дейдi О. Сљлейменов, – 7йткенi ќдебиет – бџл ѕылым, мљмкiн дљниетану ѕылымдарыныѓ iшiндегi еѓ
жоѕарѕысы шыѕар, бџл адам мен ћоѕам =мiрiн к=ркемдiк зерттеу. Ћџбылыстардыѓ барлыѕын тарихи
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астарынан тыс ала отырып, бiз оны тљсiнбеймiз. Егер бiз =мiрдiѓ фактiлерi туралы ойланар болсаћ,
олардыѓ =ткеннiѓ космосына негiзделгенiн тљсiнер едiк. Отаршылдардыѓ ѕылымы – Азия мен Африка
халыћтарын тарихћа деген ћџћынан айырып отырѕаны кездейсоћ емес. «Тарихи емес» терминiнiѓ
айналымѕа енуi де кездейсоћ емес. Ћайта =рлеу дќуiрi жазушы – энциклопедистердi шыѕарады. Кљл
ћоћсыћтан тџрып келе жатћан мќдениет оларѕа мџћтаж. Бџл мќселелер туралы бiздiѓ ќрћайсысымыз
ойланып жљруiмiз керек екенiне мен сенiмдiмiн» [24, 31-32 б.].

О. Сљлейменов тарихи =леѓдер мен поэмалар, ѕылыми-зерттеу жџмыстарын табандылыћпен жљргiзе
отырып, Ћазаћстандаѕы тарихнама, тарихты оћыту ќдiснамасы, дерекнемесi, отандыћ мџражай
материалдарын ѕылыми айналымѕа тљсiру iсiнiѓ дамуына орасан зор љлес ћосты. Оныѓ барысында
шыѕармашылыћ жастардыѓ бљтiндей бiр џрпаѕына оѓ ќсер етiп, топбасшы бола бiлдi. Аћынныѓ
туындылары 60-70-жылдары, тек ћазаћтардыѓ тарихи санасын тќрбиелеп ћана ћойѕан жоћ, оныѓ
шеѓберiнен шыѕып жатты. Осы атћарылѕан тарихи жџмыстарын еске ала келе аћын: «Бiзде тарихнама
ѕылымыныѓ жаѕдайы нашар болды. Бiз ћазаћ ќдебиетшiлерi тарихи романдар, =леѓдер жазып,
мџражайларды аћтардыћ, с=йтiп олардыѓ iзденiстерiне, зерттеу салаларына баѕыт баѕдар к=рсетуге
тырыстыћ. Шын мќнiнде менiѓ республикамныѓ =мiрiндегi ХХ ѕасырѕа дейiнгi орасан зор дќуiр
ћараусыз, жљйеге келтiрiлмей ћалды. Ћазiргi мќдениеттiѓ ћалыпты ћызмет атћаруы љшiн оны айрыћша
ћажет деп санап мен тарихнамаѕа 20 жылымды сарп еттiм» [25 ] деп жазса, келесi бiр с=здiѓ ретiнде, –
«Мен =зiмнiѓ мiндетiмдi ерте тљсiндiм. Дiндар адам – пешенемнiѓ жазуы деген болар едi. 1962 жылы
«Нџрлы тљндер» атты кiтабымда мен =зiндiк ант бердiм. Американыѓ, Еуропа халыћтарыныѓ, Ресейдiѓ
тарихын бiлемiн, бiраћ =з халћымныѓ тарихын бiлмеймiн. «Оћулыћтарда ол жоћ. Оны ћалпына келтiруге
мiндеттiмiн. Бџл баѕдарламаѕа 40 жыл арнадым. Ќлем кiтапханаларында жџмыс iстеу мљмкiндiгiне ие
болу љшiн =леѓ жазып, тапћан аћшамды соѕан жџмсадым. 60-70-жылдары жазѕандарым, тек
ћазаћтардыѓ тарихи санасын тќрбиелеп ћойѕан жоћ. Солай ѕой деп љмiттенемiн. Жады жоћ халыћ – ќлi
халыћ емес. Бџл ортаћ жадпен бiрiктiрiлмеген бiр бiрiне џћсас тљрлердiѓ жиынтыѕы» [6, 318-319 б.] –
деп атап =тедi.

О. Сљлейменов Ћазаћстан Жазушылары Одаѕыныѓ хатшысы, бiрiншi хатшысы ћызметтерiн атћарып
жљрiп те =те ћажеттi тарихи практикалыћ iстердiѓ басы-ћасында болып, Жазушылар Одаѕына мљшелiкке
ћабылданатын жас аћын-жазушыларѕа да ћосымша талаптар ћойып, олар тарихи жџмыстарѕа тартылып
отырылды. «Одаћћа мљшелiкке кiру љшiн жас жазушыдан ендi уставтыћ нормаларды орындау ѕана
емес (яѕни екi кiтап шыѕару жќне оћырмандардыѓ баѕасы). Сондай-аћ еѓбек жќне соѕыс ардагерлерi
естелiктерiнiѓ ќдеби жазбаларын дайындау талап етiледi. Бiздiѓ бџл ќлеуметтiк тапсырысымыз
ћоѕамдыћ жџмыс ретiнде тегiн орындалады. Бiз Жазушылар Одаѕында ардагерлердiѓ республикалыћ
мџраѕатын жасаѕымыз келедi. Кейбiр ардагерлер =здерiнiѓ мемуарларын ќкелуде, бiраћ барлыѕыныѓ
бiрдей жазу машыѕы жоћ. Оларѕа жас жазушылар к=мектесетiн болады. Бџл мџражай болашаћ
авторларѕа заманныѓ џлы оћиѕаларын к=зiмен к=рiп, ћатысћандардыѓ тiрi куќлiктерi бойынша бiздiѓ
елiмiз бен республиканыѓ тарихы жайлы кiтаптар жазуѕа к=мектеседi» [26, 34-35 б.] – дейдi О. Сљ-
лейменов.

Аћын, кеѓестiк ћуѕын-сљргiннен кездейсоћ аман ћалѕан, азамат соѕысыныѓ куќгерi бџрынѕы аћгвар-
дияшыл офицер, биолог, артиллерист, жазушы, пушкинтанушы Николай Алексеиевич Раевскийге де
(1894-1988) ћартайѕан шаѕында ћамћор болып, аса ћџнды тиым салынѕан ћолжазбаларыныѓ саћталып
ћалуына ћолѕабыс тигiздi. Н.А. Раевский Ресейдегi 1918-1920 жылдардаѕы азамат соѕыстарына тiкелей
ћатысушы жќне азамат соѕыстарыныѓ оћиѕаларын шынайы бейнелейтiн «Добровольцы» ћџжатты
повесiнiѓ авторы. Бљгiнде ћолжазбаныѓ деректiк маѓызы Ресей мамандары тарапынан да жоѕары
баѕаланып отыр. 1980 жылдардыѓ басында О. Сљлейменов «Раевскийдiѓ мќселелерiн» Ћазаћстан
Компартиясы Орталыћ Комитетiнiѓ ћызметкерi, мамамындыѕы филолог Олег Иванович Корпухинге
тапсырады. О.Сулейменов-О. Корпухиннiѓ жќрдемiмен ћарт жазушыѕа материалдыћ тџрмыстыћ к=мек
к=рсетiлiп, тiптi «Еѓбегi сiѓген мќдениет ћызметкерi» атаѕы алынып берiледi. Осылайша, Мемлекеттiк
Ћауiпсiздiк Комитетiнiѓ (МЋК) кедергiлерiн екеулеп жеѓген аћын мен Орталыћ комитет нџсћаушысы
жауапкершiлiктi =з мойындарына алып, бџрынѕы аћгвардияшыѕа жќне «халыћ жауына» к=мектестi.
С=йтiп, табылуына О. Сљлейменов мџрындыћ болып, шетел, Ресей мџраѕаттарынан табандылыћпен
iздестiрiлген ћолжазбаларды О. Корпухин 1980 жылы Мќскеудiѓ Ћазан революциясы мџраѕатынан
тапћан едi.

Тљйiндей келгенде, 60-70 жж. Ћазаћ ќдебиетi љшiн тарихи таћырып =зектi болды. 1960-1975
жылдары О. Сљлейменовтен басћа да Ћазаћстан Жазушылары мен аћындары тарихи таћырыптарѕа
барды. Бiраћ олар негiзiнен к=ркем шыѕармалар жазу шеѓберiнде ћалып ћойды немесе жаћын тарихтан,
ќрi кеткенде орта ѕасырлар тарихынан бастау алды. О. Сљлейменовтiѓ тарихи таћырыптарѕа к=ркемдiк
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игерумен шектелмей, тарихи ѕылыми тереѓдiкке џласып, отандыћ жќне ќлемдiк тарихтыѓ мыѓдаѕан
жылдыћ ћатпарларыныѓ еѓ к=кейтестi, еѓ iргетасты мќселелерiне арналды, с=йтiп Ћазаћстандаѕы
жалпы ѕылыми тарихи ойдыѓ дамуына кљштi тљрткi болды.
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О. СУЛЕЙМЕНОВ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧНСЕОЙ МЫСЛИ В КАЗАХСТАНЕ

Резюме

Многогранное творчество О.Сулейменова не нуждается в представлениях для казахстанских читате-
лей. В статье «Вклад О.Сулейменов в развитие исторической мысли Казахстана» – рассматривается исто-
рический аспект творчества поэта, ученого и общественного деятеля РК. Поэтическое творчество О.Су-
лейменова с самого его начала в силу объективных причин приобретает историческую направленность,
вызванных идеологическим диктатом тоталитарной системы, когда официальная историческая наука не
имела возможности коснуться тематики национальной истории. По свидетельству некоторых представите-
лей отечественной интелегенции: в силу этих причин, они обходили запрещенные темы. Но подобные дис-
курсы не состоятельны в отношении творческой личности О.Сулейменова. В статье на основе архивных
материалов убедительно доказывается, что поэт не только своими стихами и поэмами публистическими и
научными статьями, но и с высоких официальных трибун смело поднимал проблемы отечественной истории,
что объективно способствовало развитию исторической мысли в Казахстане.

Ключевые слова: Казахстан, научно-историческая мысль, поэты, писатели, Союз писателей.
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O. SULEYMENOV AND THE DEVELOPMENT
OF KAZAKH HISTORICAL THOUGHT

Summary

The many-sided creative work of О.Suleimenov does not need any introduction for Kazakhstani readers. In
this article the author considers the historical aspect of the creative work of the poet, scientist and public figure
of Kazakhstan. The poetic creativity of О. Suleimenov from the very beginning acquires a historical trend due to
objective reasons (it caused by ideological dictate of the totalitarian system, when the official historical science
was not able to broach the issue of national history. According to some representatives of the national intelligentsia:
because of these reasons, they avoided the forbidden topics. But such discourses are not viable for a creative
personality О.Suleimenov. In this article it is convincingly proved (based on archival materials), that the poet was
bravely broaching the national history’s problems not only in his verses and poems, publicistic and scientific
articles, but also from high official tribunes, which objectively promoted the development of historical thought in
Kazakhstan.

Keywords: Kazakhstan, scientific and historical thought, poets, the Union of writers.
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Гази Булат Валиханов и его политические взгляды

Аннотация

В статье предпринята попытка осветить биографию одного из представителей семьи хана Среднего
жуза Вали – Гази Булата Валиханова, являющегося современником выдающегося казахского ученого Чокана
Чингисовича Валиханова. На основе анализа выявленных архивных и историографических материалов,
автором освещается жизнь и деятельность Гази Булата Валиханова, исследуются его политические взгляды,
рассматриваются его взаимоотношения с представителями национальной интеллигенции.

Ключевые слова: Чокан Валиханов, Гази Булат Валиханов, Алатауский округ, Семиречье, Алтын-Эмель,
Акмолинская область, Кокчетав.

Волею судьбы, иль в силу ряда обстоятельств, но в середине 60-х годов XIX столетия в Семире-
ченском крае оказались два представителя семьи хана Вали. Один из них выдающийся казахский
ученый, просветитель-демократ, этнограф, историк, обществовед Чокан Чингисович Валиханов.
Другой же – Гази Булат Валиханов.

Впрочем, их жизненные пути пересекались не единожды. Как и Чокан Валиханов, в свое время
Гази Булат закончил кадетский корпус в Омске. В 1864 г. оба Валихановых принимают участие в
военной экспедиции в Южный Казахстан, возглавляемой полковником М.Г. Черняевым. Более того, и
Чокан, и Гази Булат в разное время 60-х гг. XIX века породнились с семьей старшего султана племени
албан Старшего жуза Тезека Аблайханова. Чокан Валиханов был женат на родной сестре Тезека –
Айсаре, а позднее Гази Булат Валиханов обручился с дочерью султана. Вероятно, именно этой чередой
совпадений и объясняется то обстоятельство, что при формировании первого Собрания Сочинений
Ч.Ч. Валиханова в пяти томах, составители по ошибке включили в сборник материалов архивные
документы, касающиеся жизнедеятельности Гази Булата Валиханова.

Однако, если жизнь и деятельность Чокана Валиханова и поныне остается объектом многочис-
ленных научных изысканий, то имя Гази Булата Валиханова известно лишь узкому кругу исследова-
телей, а значительная часть его жизни до сих пор мало кем изучена.

Но, тем не менее, личность Гази Булата примечательна отнюдь не только тем, что в его биографии
имеются страницы, совпадающие с отдельными периодами жизни выдающегося казахстанского
ученого Ч.Ч. Валиханова. Как отметил один из исследователей жизнедеятельности Гази Булата
Валиханова, северо-казахстанский историк Абуев К.К., судьба нашего героя интересна уже тем, что
«он был первым казахом, удостоившимся чина полковника не по должности, а на действительной
службе в русской армии» [1, с. 140]. Как известно, российская администрация, опасаясь антипра-
вительственных выступлений казахов, не была заинтересована в привлечении их к военной службе.
По той же причине, отдельные представители казахской аристократии, получавшие образование в
кадетских корпусах не допускались к занятиям, где преподавались военные дисциплины. Звания
майора, либо полковника казахские старшины удостаивались за время пребывания на различных
административных должностях. Как правило, подобных званий преимущественно достигали лишь
старше султаны. К примеру, в Семиреченском крае звания полковника были удостоены старший султан
Али Адилев, управитель племени дулат и шапрашты Старшего жуза, а также старший султан племени
албан Тезек Аблайханов. При этом, последний смог достичь своего высокого звания после участия в
ряде военно-разведывательных операций русских войск, в период присоединения Семиречья к
Российской империи [2].

При этом следует отметить, что личность Гази Булата заслуживает интереса не только тем, что он
сумел достичь столь значимых успехов на военной службе. Гораздо важнее то обстоятельство, что
жизнь Гази Булата Валиханова в той или иной мере неразрывно связана с важнейшими военными и
общественно-политическими событиями в Казахстане во второй половине XIX – начале XX вв. Об этом
свидетельствует различные исследования и выявленные архивные документы, Что уже обуславливает
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проведение дальнейшего изучения жизни Гази Булата и прояснений всех событий, связанных с его
биографией.

В предлагаемой статье автор, по сути, продолжит научные изыскания своих предшественников, в
частности, расширит исследование К.К. Абуева, и более подробно осветив жизнедеятельность Гази
Булата Валиханова, попытается восполнить имеющийся историографический пробел по указанной
проблематике.

Как сказано выше, Гази Булат Валиханов происходил из семьи хана Среднего жуза Вали, старшего
сына Абылай хана. Дед Гази Булата – Габайдулла, сын Вали хана, был провозглашен ханом отдельных
подразделений рода атыгай племени аргын. Однако, российские власти, опираясь на указ 1822 г. о
ликвидации института ханской власти в Среднем жузе, не стали утверждать его в этом звании. В 1824 г.
при открытии Кокчетавского окружного приказа, Габайдулла Валиханов был избран старшим сул-
таном округа [3, с. 194]. Между тем, будучи недовольным лишением его ханского титула, Габайдулла
обращается к цинскому правительству в надежде на признание Китаем института ханской власти в
Среднем жузе. Узнав об этом сибирские власти задержали султана и потребовали от него официального
отречения от ханского титула, после чего вынудили Габайдуллу передать прибывшим послам Цинской
империи письменный текст отречения [4, с. 137]. В том же 1824 г. султан был арестован, но очень
скоро освобожден по настоянию его дяди, султана Касыма Аблайханова. Впоследствии Габайдулла
Валиханов неоднократно выражает свое недовольство русским властям по поводу создания округов
в казахских землях, за что в 1839 был отстранен от должности старшего султана и сослан в г. Березов
[5, с. 357]. В Степь Габайдулла вернулся лишь осенью 1847 г., после оглашения ему императорского
прошения

Гази Валиханов родился в семье султана Булата, второго сына старшего султана Габайдуллы.
Его отец Булат Габайдуллин с 1824 г. имел чин 8-го класса, с 1828 по 1837 г. управлял Майли-Балтинской
волостью. В именном списке султанам, биям, старшинам и т.д. от 28 июля 1842 г. составленного
Кокчетавским внешним окружным приказом в Пограничное управление сибирскими казахами, на
султана Булата была представлена характеристика следующего содержания: «… султан, 29 дет. Весьма
раздражительный, мстительный, горд, корыстолюбив, умен. Посредственного состояния» [5, с. 114].
Даже учитывая, что некоторым сведениям представляемым чиновниками российской колониальной
администрации в формулярных списках казахских старшин присущ налет субъективизма, мы не можем
не признать определенной истины в данной характеристике.

Согласно послужному списку, Гази Булат родился 3 апреля 1842 г. [6]. Указать же с определенной
точностью дату поступления Гази Булата в кадетский корпус невозможно, однако, в том же формуляре
зафиксировано, что в службу он «вступил из кадет Сибирского кадетского корпуса корнетом, с
зачислением по армейской кавалерии, в распоряжение командира Отдельного Сибирского корпуса –
1859 г., августа 7». Принимая во внимание, что срок обучения для воспитанников-азиатов в подобных
военно-учебных заведениях не превышал семи лет, предположительно Гази Булат начал учебу в 1852 г.

К слову сказать, за время учебы Гази Булата в кадетском корпусе произошло одно примеча-
тельное событие, свидетельствующее о его не меньшем честолюбии и высокой самооценке. В 1857 г.
Гази Булат Валиханов обращается к администрации учебного заведения с просьбой об официальном
«именовании его султаном». Об этом пишет упомянутый выше К.К. Абуев, ссылаясь на источник
Омского Государственного архива [1, с. 141]. С этих пор в некоторых документах Гази Булат Валиханов
указывается как Султан Гази Булат Валиханов, либо Султан Гази (Газы) Булат Вали-Ханов.

В сентябре 1861 г. Гази Булат был направлен для несения службы в Тобольский конный (позднее
11-й) полк Сибирского казачьего войска. Оттуда по распоряжению начальства прикомандирован к
Белорусскому (гусарскому) полку под командованием князя Михаила Николаевича Романова, а затем
переведен в лейб-гвардии атаманский полк в Санкт-Петербурге. В январе 1863 г. Гази Булат
производится в поручики. В марте того же года Валиханов зачисляется в 10-й полк Сибирского
казачьего полка и переходит в распоряжение начальника Алатавского округа. В Семиречье Гази Булат
прибыл в ноябре того же 1863 г.

Как уже отмечено выше, в 1864 г. Гази Булат принимает участие в походе русских войск под
командованием полковника Черняева, направлявшегося на завоевание Южного Казахстана. Впрочем,
возможно и не без собственного желания. О чем свидетельствует отношение генерал-майора Г.А. Кол-
паковского от 28 апреля 1864 г. за № 1236 к полковнику Черняеву, к которому прилагается список
офицеров Алатавского окружного управления «коим разрешено участвовать в Зачуйском отряде»
[7]. В их числе указан кавалерии поручик Султан Валиханов. Немногим ранее, к этому походу
присоединился и Чокан Валиханов. После взятия крепости Аулие-Ата, последний покинул отряд. В
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первом издании Собрания Сочинений в IV томе говорится, что Чокан Валиханов покинул Аулие-Ата в
составе Зачуйского отряда. В списке офицеров находившихся в отряде перечислены: военный инженер
капитан Криштановский, подпоручик Бессонов, штабс-ротмистр Валиханов и поручик султан
Валиханов [8]. Султан Гази Булат в качестве командира казахской милиции сопровождал пленных
кокандцев в укрепление Верный.

Далее Гази Булат Валиханов продолжит свою службу в укреплении Верном, а Чокан Валиханов
уезжает в аул старшего султана Тезека Аблайханова, где очень скоро женится на его сестре – Айсаре.
Здесь, в ауле Тезека, в урочище Кочен-Тоган, недалеко от подножья Алтын-Эмельского хребта, ему
и было суждено завершить свой жизненный путь в апреле 1865 г.

В вышеназванном издании Сочинений Ч.Ч. Валиханова, в четвертом томе, в разделе «Чокан в
ауле» опубликовано несколько архивных документов датируемых последними месяцами жизни Чокана.
Включая эти материалы в Собрание сочинений, составители предполагали, что они имеют отношение
к биографии ученого. Хотя при этом в опубликованном очерке о его жизни и деятельности нет никакого
упоминания о фактах, изложенных в данных документах.

Это текст донесения туркестанского генерал-губернатора, от 11 февраля 1865 г., № 265 (так
указано в тексте – М.С.), направленного военному министру в Петербург. В нем говорится о
распространении штабс-ротмистром Валихановым и его тестем, полковником Тезеком Аблайхановым
возмутительных слухов между киргизами и «сношении их с владетелем Кашгара Якуб-беком».
Вследствие чего было предписано арестовать их обоих и «произвести над ними формальное дознание»
» [9, с. 444-445]. На текст донесения наложена резолюция военного министра генерал-адъютанта
Милютина, повелевающая генерал-губернатору Хрущеву, «принять меры для наблюдения за штабс-
ротмистром Валихановым, и если он полагает, что пребывание его в Сибирской степи столь же
неудобно, как и в Семипалатинской области, то переместить бы его на жительство куда-нибудь
подальше от степи киргизской». Далее приводится текст доклада начальника Главного штаба генерал-
адъютанта графа Ф.Л. Гейдена от 7 апреля 1865 г. за № 13 военному министру, в котором сообщается,
что штабс-ротмистр Валиханов переведен на родину, в Сибирскую степь и о возможном перемещении
его «в один из кавалерийских полков внутрь империи » [9, с. 446]

У человека, не знавшего о Гази Булате Валиханове, не возникает никакого сомнения, что речь
идет о Чокане Чингисовиче Валиханове. Однако, при внимательном изучении этих документов, более
осведомленный читатель заметит ряд деталей, не соответствующих действительности указанного
времени. Первое – это заголовок документа «Донесение туркестанского генерал-губернатора». Сле-
дует напомнить, что в начале 1865 г. была создана Туркестанская область, и управлявший ею имено-
вался военным губернатором. Туркестанское генерал-губернаторство, во главе которого и находился
генерал-губернатор, было образовано лишь в 1867 г. И второе – генерал-лейтенант А.П. Хрущев был
назначен на пост генерал-губернатора и командующего войсками Западносибирского округа в 1866 г.
К тому же остается добавить, что государство Якуб-бека, или иначе государство Йэттишар возникло
лишь в 1867 г. В действительности же означенные документы имели отношение к Гази Булату
Валиханову, который также состоял в родстве с султаном Тезеком, женившись на его родной дочери.
По непонятным причинам в оглавлении документов была указана неверная дата. События, описанные
в этих документах, происходили в 1868-1869 гг., что и подтверждается нижеследующими сведениями.

В конце 1865 г., с декабря 23-го, поручик Гази Булат Валиханов находился в Кокчетавском округе
на 4-месячном отпуске [6, л. 53 об.]. Весной 1866 г. вследствие представления военного губернатора
Семипалатинской области Г.А. Колпаковского, Гази Валиханов из 10-й полка Сибирского казачьего
полка был прикомандирован к 8-й полку. О чем говорилось в данном представлении и чем мотивирован
перевод его в другой полк, неведомо.

Осенью 1867 г., судя по архивным документам, Валиханов находился в урочище Тугерек, где
располагались кочевки старшего султана Тезека. 4 сентября 1867 г. начальник Алатавского округа,
требуя от поручика Гази Булата Валиханова объяснений, по какому праву он проживает в округе,
«когда срок отпуска уже давно истек», предписал ему прибыть в укрепление Верное [10]. На что
Валиханов сообщил, что по причине «расстроенного здоровья» не может прибыть в укрепление, но
между тем попросил выслать ему разрешение на свободный проезд до Кокчетава. Выразив свое
сомнение о настолько плохом самочувствии Валиханова, а также принимая во внимание «несколько
неофициальных жалоб на противозаконные поступки» поручика, начальник Алатавского округа решил
провести медицинское «освидетельствование». С этой целью ординатору Омского военного госпиталя
Рашевскому, направлявшемуся к месту своего назначения, было поручено встретиться с поручиком
Валихановым на пикете Кугалинском. Однако, Рашевский не смог застать последнего на пикете. В
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ноябре того же года, на пикет был командирован лекарь Вишлянский. Но, здесь уже вмешался генерал-
майор Колпаковский, прибывший к этому времени в Семиречье, для исполнения обязанностей
командующего войсками и военного губернатором вновь образованной Семиреченской области.
Посчитав, что обстоятельства дела обоснованы только отрывочными слухами, а точных сведений «о
противозаконных поступках поручика Валиханова» не имеется, Колпаковский приказал прекратить
производство «впредь до открытия действий уездных судей и областного правления» [10, л. 11].

Возможно, в это же время Гази Булат и породнился с семьей старшего султана Тезека. Увы, его
брак с дочерью Тезека оказался недолгим. Жена Гази Булата умерла летом 1868 г. [11]. Когда именно
и в связи с чем, Гази Булат получил чин штабс-ротмистра, нам неизвестно. Но, тем не менее, 9 ноября
1867 г., уже штабс-ротмистр Гази Булат Валиханов вышел в отставку [11, л. 102].

Во второй половине 60-х гг. XIX в. в результате ряда мусульманских восстаний в Западном Китае
возникло несколько государственных образований – государство Йэттишар в Восточном Туркестане
во главе с выходцем из Коканда Якуб-беком, Дунганский союз городов и Кульджинский (Таранчинский
султанат) в Илийском крае. Границы последнего непосредственно соприкасались с владениями России
в Семиречье. Дабы предотвратить любую возможную откочевку казахов-мусульман в Илийский регион,
пограничные власти Семиреченского края усилили наблюдение за границу.

Не меньшее беспокойство русским властям причиняло и государство Йэттишар. Весной 1868 г.
до укрепления Верный стали доходить слухи о готовящемся совместном нападении войск Якуб-бека
и таранчинского хана. В мае 1868 г. начальник Бороходзирского отряда майор Попов доложил
начальнику Копальского уезда, что «будто бы из Кашгарии получены письма на имя почетных родовых
киргиз, в числе которых и на имя султана Тезека, с приглашением взволновать наших киргиз; Что в
виду этого, султан Тезек, отнесся с приглашением, для этой цели, к волостным старшинам; Что план
их действий будет связан с одновременным движением к нашей границе таранчей и начнется нападением
собранных киргизов на выселок Коксуйский и Карабулакский; и все эти действия будто бы начнутся
в 5-м месяце их летоисчисления или в июле месяце нашего года» [11, л. 3]. В июне от майора Попова
было получено следующее донесение, где уже сообщалось, что при проезде через Алтын-Эмельский
пикет ему довелось несколько раз встречаться с «Гази Булатовым». Как он пишет, во время одной из
встреч, «Булатов» заговорил о том, что прежде здешние степи являлись родиной «великих людей, как
то: Тамерлана, Чингисхана, Батыя и других, и что эти завоеватели, наводили ужас на Россию и даже
поработили ее…» [11, л. 4 об.]. Тем самым, по мнению начальника Бороходзирского отряда, «Булатов»
ставил под сомнение «силу и значение России». Но, поскольку этот случай произошел еще до его
появления в отряде, то майор Попов не придал данному факту столь большего значения. Однако,
теперь, после обнаружившихся подозрений «к предполагаемой измене», счел необходимым
«вспомнить этот полузабытый разговор».

На основании этих донесений, в Копальском уезде было заведено дело, сохранившееся в
Центральном Государственном архиве Казахстана под названием «О неблаговидных действиях
султанов: полковника Тезека Аблайханова и штабс-ротмистра Валиханова». Султан Тезек был обвинен
в намерении откочевать со своими людьми в Западный Китай и заключен в копальскую тюрьму. А
вместе с ним был заключен в тюрьму и его зять, штабс-ротмистр в отставке Султан Гази Валиханов.
Они находились под следствием почти полгода, в период с осени 1868 по март 1869 гг. Помимо
предполагаемых намерений полковника Тезека откочевать за границу, оба султана обвинялись в
распространении «подрывных слухов» среди кочевников, в незаконном захвате чужого скота,
притеснении своих соплеменников и в связях с Якуб-беком. Свидетелями по делу проходило ряд
казахских старшин, в их числе Булек Тасыбаев, Джанбай Аблайханов и Адамсарт Ибаков. Боль-
шинство опрошенных не подтвердили сведений о «неблаговидных действиях султанов». По окончании
дела, закрытого за недостатком улик, Копальскому уездному начальнику было предписано оставить
султана Тезека Аблайханова на жительство в г. Копале под надзором полиции, а султана Валиханова
выслать в Акмолинскую область.

Перед отъездом в Кокчетав, Гази Булат обратился к исполняющему должность военного
губернатора Семиреченской области с рапортом от 22 марта 1869 г. с просьбой разрешить ему
съездить в аул своего тестя, полковника Тезека, «для описи своего имущества на сумму более 7000 р.
сереб., кроме скота», ибо без описи он не может «оставить его никому для сбережения», тем более,
что там имеются документы, без которых Валиханов не может выехать [11, л. 157-157 об.]. При этом
уточняет, что еще раньше планируемая им поездка была «разрешена командующим войсками области
генерал-майором Колпаковским».



69

Последний выявленный нами документ, завершающий семиреченский период жизни Гази Булата
Валиханова, датируется 31 маем 1869 г. Это рапорт начальника Копальского уезда за № 1812, где
сообщается о сдаче Валиханова «в г. Сергиополе, исправляющему должность серигиопольского
воинского начальника, квитанция за № 478, у сего представляется» [11, л. 161]. Немногим ранее,
8 апреля, на упомянутый выше доклад начальника Главного штаба Гейдена, военным министром
генерал-адьютантом Милютиным была наложена резолюция: «Перевести в один из кавалерийских
полков по выбору самого штабс-ротмистра Валиханова». Как показывают дальнейшие события, по
всей вероятности Гази Булат Валиханов, ясно осознавая неизбежность своего перевода внутрь
Российской империи, предпочел вернуться в действующую армию, и возможно его выбором стал
один из полков в Санкт-Петербурге. На этом, сведения о Гази Булате Валиханове обрываются. Вплоть
до начала XX века, автору о нем ничего неизвестно.

В 1901 г. министерство внутренних дел в который поднимает вопрос о целесообразности
существования Степного генерал-губернаторства. После возврата в 1897 г. Семиреченской области
в состав Туркестанского генерал-губернаторства, в правительственных кругах заговорили о том,
что оставшиеся две области, Семипалатинская и Акмолинская, не требуют столь чрезвычайной
генерал-губернаторской власти. В свою очередь военный министр А.Н. Куропаткин срочно
телеграфирует в Омск, чтобы там подготовили материалы в пользу сохранения Степного генерал-
губернаторства. Основными аргументами военных, помимо сведений об обострившихся отношениях
с Китаем, стали доводы о внутренних проблемах Степного края. Сообщалось об участившихся
столкновениях между переселенцами и казахами, о возросшей исламской угрозе и об опасной
агитации в Петропавловском уезде полковника запаса султана Валиханова, который, «шумно и
демонстративно разъезжая по степи в форме и орденах с толпой киргизов, способствует тем
нарушению установленного порядка» [12, с. 39]. Власти Петропавловского уезда доносили, что «с
приездом г. полковника Вали Ханова киргизы вспомнили кое о чем таком, что им уже давно нужно
было выбросить из головы». К сожалению, в исследовании российского историка А.В. Ремнева, где
представлена информация выше, отсутствует дата описанных событий. На основе анализа сведений
автора, мы предполагаем – не позднее 1901-1902 гг.

Среди документов, выявленных К.К. Абуевым, упоминается докладная записка крестьянского
начальника Кокчетавского уезда Троицкого, в которой последний пишет о «случайной в 1899 г., встрече
в г. Санкт-Петербурге с полковником гвардии Вали-ханом [1, с. 143]. Это секретное донесение от
3 апреля 1903 г. за № 4 подполковника Троицкого военному губернатору Акмолинской области, где
сообщается, что полковник Валиханов «...ныне он в отставке и проживает в Петербурге». И уточняется,
что «еще с юных лет он заявил себя, как вредный деятель в степи и был переведен в Петербург ... где
его держали безвыездно, хотя два-три года тому назад он приезжал в Кокчетавский уезд –
Куртугульскую волость, место своей родины, где имеется его дом. Приезд его ознаменовался целым
рядом бесчинств и приглашением всех представителей народа» [13]. По словам начальника
Кокчетавского уезда, Валиханов «помнит, что он прямой и единственный потомок хана Вали, владетеля
землями и народом Средней орды; он считает себя лишенным своих царственных прав, он обездолен,
он обижен – естественным является стремление восстановить себя во власти». Здесь же упоминается
его брат Хасен Валихан, «киргиз Куртугульской волости, имеющий за что-то китайскую медаль
дракона» [13, л. 92]. Как указано в донесении Троицкого, Валиханов находясь в Петербурге, тем не
менее, знал обо всех делах в Степи «шедших против мусульманизма». Среди друзей Валиханова
назывались Мамбетали Сейдалин – экономист, юрист, в конце XIX в. учился в Петербургском
университете, а затем в Омском техническом училище, был исключен из обоих заведений за
политические взгляды. А также Айдархан Турлыбаев – выпускник юридического факультета
Петербургского университета, впоследствии один из лидеров движения «Алаш» и Шаймерден
Косшыгулов, депутат Государственной думы 1-го и 2-го созывов.

Не исключено, что Гази Булат Валиханов вместе с Алиханом Букейхановым выставил свою
кандидатуру в депутаты 1-й Государственной думы от Акмолинской области. На это указывают строки
из рапорта от 1 декабря 1905 г. кокчетавского уездного начальника военному губернатору
Акмолинской области. В нем говорится, что казахи Кокчетавского уезда «про Букейхана говорят,
что он не образован по магометански, а главное не образован религиозно магометански, а по русски,
по этому многие не желают даже выбирать его представителем в Государственную думу, как и Хана
Гази Валиханова, а желают человека степного» [14]. Как известно, Алихан Букейханов в 1906 г. был
избран депутатом в Государственную думу. Автору, пока не удалось выявить более подробные
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сведения по этому вопросу. В 1906 г., в одном из избирательных списков Степного края, в числе
кандидатов в Государственную думу значится имя внука управителя племени жалайир Старшего жуза
старшего султана Сюка Аблайханова – Иш-Мухамед-Сюк-Оглы Аблайханова, служившего
переводчиком степного генерал-губернатора [15]. В указанном выше донесении подполковника
Троицкого в Петербурге, при Гази Валиханове упоминается юнкер «из киргизов (сын переводчика
Аблайханова)». Автор предполагает, что речь идет об Иш-Мухамеде Аблайханове. Будучи
переводчиком степного генерал-губернатора, одновременно являлся и редактором казахской части
«Киргизской степной газеты», выступал с различными статьями в печати. По мнению советских
историков, Аблайханов был идеологом зарождавшейся казахской национальной буржуазии.

В завершение ко всему вышесказанному, отдельно следует отметить статью «Султан Гази-Вали-
Хан», опубликованную в 1891 г. в журнале «Нива» в № 11. Без сомнения, значительная часть фактов
изложенных в данной публикации требует дальнейшего подтверждения на основе архивных
документов. И поэтому, мы остановимся лишь на отдельных моментах этого небольшого эссе.

В статье указано, что в 1863 г. Гази Валиханов принимал участие в походе против польских
мятежников. Об этом же говорится и в вопросных пунктах известного дела «о неблаговидных действиях
султанов». Со слов самого Гази Булата записано: «Имею светло-бронзовую медаль за усмирение
польского мятежа 1863-1864 год» [11, л. 103 об.]. Но факт этот опровергается свидетельством,
посланным от лейб-гвардии казачьего полка в Санкт-Петербурге в управление Алатауского округа.
За личной подписью командира полка свиты императора генерал-майора Шамшева в нем сообщается,
что Султан Гази Булат Валиханов «состоя прикомандированным в 1 дивизиону этого же полка, двадцать
второго января 1863-го года, по высочайшему повелению, по случаю польского восстания выступил
по железной дороге, из Санкт-Петербурга в г. Вильно, где находился по день отчисления от дивизиона,
по двадцать пятое марта того же тысяча восемь сот шестьдесят третьего года. Поручик Валиханов, в
делах с польскими мятежниками не бывал и особых командировок не имел» [6, л. 24]. О представлении
же его к какой-либо награде ни слова. В архивном фонде Алатауского управления сохранились два
формуляра Гази Булата, датированные 1864 и 1866 гг. Но и в них нет никаких свидетельств о получении
им награды за «участие в подавлении польского мятежа». И, тем не менее, этот миф запечатлен не
только в энциклопедических изданиях, но и в научной публикации. Скорее всего, этот миф создан
Гази Булатом в стремлении подчеркнуть свои не столь значимые «боевые заслуги». Хотя и завершил
он военную службу в рядах действующей армии, надо полагать, что помимо военного похода на
Аулие-Ата, Гази Валиханову нигде больше не доводилось принимать участия в боевых действиях.
А учитывая его аристократическое происхождение чингизида, возможно, для него это имело особое
значение.

Однако, большей частью мифы вокруг его личности появились много позже. К примеру, версия,
что он вышел в отставку в 1903 г. в чине генерал-майора. Как известно, после смерти Ч.Ч. Валиханова
значительная часть бумаг ученого, в том числе и письма, адресованные ему, бесследно исчезли. Автор
беллетристического издания о Чокане Валиханове И.И. Стрелкова предполагает, что бумаги эти могли
быть увезены Гази Валихановым. Ее версия основывается на словах автора упомянутой статьи в
журнале «Нива», что султан «Гази Вали-Хан» располагает материалами о судьбах Востока. А также на
указанном выше прошении Гази Булата, где говорится, что в ауле Тезека у него имеются документы,
без которых он не может выехать. Возможно ли это?

Напомним, Чокан Валиханов умер в апреле 1865 г. Согласно сведениям А.Х. Маргулана летом
того же года из Кокчетава в Алтын-Эмель был отправлен караван, для выполнения последнего
пожелания Чокана: «Приезжайте в Джетысу, увезите к себе мою бедную Айсары (жену), не оставляйте
ее без внимания и заботы» [16, с. 65]. Хотя и не указан источник, удостоверяющий точную дату этого
события. Из дневника полковника Генерального штаба А.К. Гейнса известно, что К.К. Гутковский,
впоследствии и сохранивший последние материалы Чокана, побывал в ауле Тезека в ноябре 1865 г., и
здесь уже около месяца находился Якуб Валиханов [9, с. 271-272]. За столь короткое время Гази
Булат не сумел бы сблизиться с султаном Тезеком до такой степени, чтобы получить доступ к бумагам
Ч.Ч. Валиханова.

Как сложилась дальнейшая судьба Гази Булата нам не известно. Если предположить его близкое
знакомство с А.Н. Букейхановым, то не исключено, что он мог разделять политические взгляды
последнего и примкнуть к партии кадетов. При этом следует отметить и его взаимоотношения с Иш-
Мухамед Аблайхановым, придерживавшегося идеи национальной буржуазии. О Гази Валиханове
невозможно сказать однозначно, он был полон противоречий, но и вместе с тем нельзя и отрицать,
что он сумел показать себя как достаточно незаурядная личность. Несмотря на то, что последнюю
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треть XIX в. Гази Валиханов находился далеко за пределами Казахской степи, ему оказалась
небезразличной судьба родной земли, своего народа. И как показало наше исследование, он имел
определенный вес в различных общественно-политических кругах национальной интеллектуальной
элиты.

К сожалению, в советской историографии личности Гази Булата Валиханова не уделялось
должного внимания. Сейчас перед исследователями встает задача определить дальнейшие
направления изучения жизни и деятельности нашего героя. Необходимо продолжить выявление
документов в архивохранилищах, как в Казахстане, так и за пределами республики, осуществить
историографический поиск материалов. Все это поможет созданию не только более полной и целостной
биографии Гази Валиханова, но и позволит осветить неизвестные страницы истории Казахстана второй
половины XIX – начала XX вв.
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Тљйiн

Маћалада Орта жљз ханы Уќли, ћазаћ џлтыныѓ танымал ѕалымы Шоћан Уќлихановтыѓ замандасы болѕан
Ѕази Болат Уќлиханныѓ =мiрi туралы баяндалады. Автор мџраѕаттыћ жќне тарихнамалыћ материалдар негiзiнде
жљйелi талдау жљргiзе отырып, Ѕази Болат Уќлихановтыѓ =мiрi мен ћоѕамдыћ ћызметi, оныѓ саяси к=зћарас-
тары зерттеледi жќне ћазаћ џлттыћ инттелегенция =кiлдерiмен =зара ћарым-ћатынастары ћарастырылады.
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GAZI BULAT VALIKHANOV AND HIS POLITICAL VIEWS

Summary

In this scientific research the author made an attempt to enlighten the biography of Gazi Bulat Valikhanov
who was the representative of Vali’s (the Khan of the Middle zhuze) family. Gazi Bulat Valikhanov was a
contemporary of the prominent Kazakh scientist Chokan Chingissovich Valikhanov. Basing on the analysis of
revealed archive and historiographical materials, the author enlightened the life and activity of Gazi Bulat
Valikhanov, researched his political views, and considered his relations with national intellectuals.
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Новый источник по истории Казахстана XVI века:
предварительные результаты изучения

‘Âлам-âрâ-йи шâх исмâ‘ûл1

Аннотация

В работе вводятся в научный оборот сведения малоизвестного персоязычного сочинения ‘Âлам-âрâ-йи
Шâх Исмâ‘ûл по истории Казахстана XVI века. Автор данного сочинения неизвестен, труд относится к
Сефевидской историографии. В работе представлены предварительные результаты изучения исторического
источника, приводятся переводы-извлечения из ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл, отражающие взаимосвязи
Казахского ханства времени Касым-хана с соседними народами и государствами, представления соседей
о казахском государстве.

Ключевые слова: Казахстан, казахи, Иран, Сефевиды, письменные источники, Чингизиды, Джучиды,
Шибаниды, Улус Джучи, Казахская государственность, Казахское ханство, Касим-хан, Исмаил-шах, узбеки.

С 2012 года в рамках программ Грантового финансирования в Институте истории и этнологии им.
Ч.Ч. Валиханова разрабатывается проект «Казахи и казахская государственность позднего средне-
вековья в источниках Сефевидского круга».

Как известно, для исследования позднесредневековой истории Казахстана первостепенное
значение имеют исторические сочинения на персидском языке. Достаточно сказать, что из 16 сочинений,
извлечения из которых вошли в известный сборник «Материалы по истории Казахских ханств XV–XVII вв.»,
9 были написаны на персидском языке. Они являются наиболее ценными в информативном плане.

Персоязычных источников по истории Казахстана известно немало. Некоторые из них были
введены в научный оборот еще в XIX веке, другие стали доступны уже в советское время. Сведения,
содержащиеся в этих сочинениях, носят различный характер. Имеются несколько сочинений агиогра-
фического характера, которые дают материал, пусть и незначительный, по религии казахов. В других
имеются данные о хозяйственной жизни казахов. Третьи же дают материал по этнической истории.
Основная часть персоязычных сочинений содержат сведения по политической истории. Именно в них
можно выявить важный материал по изучению истории средневековой казахской государственности.

Среди многочисленных письменных исторических источников на персидском языке для изучения
позднесредневековой истории казахов и казахской государственности до настоящего времени слабо
привлекались историко-географические сочинения, написанные в Сефевидском (Кызылбашском)
государстве в XVI-XVII веках.

Рукописи Сефевидских сочинений хранятся в различных книгохранилищах мира. В известном
обзоре персидской литературы английского востоковеда Ч.А. Стори указано более семидесяти таких
сочинений, известных в разных списках [1, с.850-904]. Значительное количество рукописей имеется в
библиотеках Исламской Республики Иран: в Национальной библиотеке и Национальном архиве, в

1 Работа  выполнена в рамках программ грантового финансирования ГФ-0074, ГФ-0354.
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библиотеках Маджлиса, Тегеранского университета, Хаджи Хусейна Малека, в Архиве МИД ИРИ и др.
Иранские ученые проводят большую работу по изучению и введению в научный оборот этих сочинений.

Одним из таких сочинений является анонимная рукопись под условным названием ‘Âлам-âрâ-йи
Шâх Исмâ‘ûл, впервые изданная в 1971 году в Ширазе Асгаром Мунтазаром Сахибом. В 2005 году
сочинение было переиздано в Тегеране [2]. Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл посвящен жизнеописанию (или,
как пишет издатель А.М. Сахиб, «эпическому жизнеописанию») основателя Сефевидского государства
шаха Исмâ‘ûла I. Авторство рукописи не установлено. Сведения об авторе, крайне скудные,
ограничиваются материалом самого текста. Прямых указаний на социальное происхождение и
социальное положение автора нет, хотя относительно простой, «разговорный» стиль изложения и
почти полное отсутствие поэтических вставок могут, вероятно, говорить не о самом высоком уровне
образования сочинителя. Тем не менее, при изложении исторических событий автор использует
имевшиеся в его распоряжении исторические сочинения и умело компилирует информацию, в случае
необходимости дополняя собственными сведениями, порой очень подробными. Это делает текст
легко читаемым и информативным. Опираясь на текст книги, можно предположить, что автор был
шиитом. Особенности его лексики указывают на то, что он мог быть выходцем из Северного Ирана
или Азербайджана, однако это может быть связано с компиляцией из другого источника. Против
тюркского происхождения автора могут свидетельствовать и некоторые места текста, например,
унизительные слова Исмâ‘ûл-шаха в отношений тюрков: «Куда хочешь убежать, глупый тюрк?» [2,
с.493].

Издатель сочиения Асгар Мунтазар Сахиб время написания ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл датирует
1675/76 годом [2, предисловие]. По мнению Ч.А. Стори, труд мог быть написан раньше, а в 1675/76
году отредактирован [1, с.858]. В тексте сочинения отсутствует точная датировка событий, и лишь
указывается месяц или время года; иногда дата уточняется автором на полях рукописи с помощью
какого-нибудь источника. В некоторых случаях изложение следует день за днем, однако также без
указания даты.

Некоторые сведения источника носят, на первый взгляд, сугубо легендарный характер. Несмотря
на это, они представляют для нашей истории значительный интерес, так как переданы непредвзятым
историком, не заинтересованным в восхвалении казахов, и, по всей видимости, взяты из другого или
других, более ранних по времени, письменных источников, а также из источников устных. Поэтому
можно сказать, что автор сочинения отражает взгляды и представления сефевидских историков о
казахах и Казахской степи того времени и создает совершенно определенный политико-геогра-
фический образ позднесредневекового Казахстана.

Вопрос об источниках ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл необходимо еще изучить. Анонимный историк
при написании своего сочинения, несомненно, опирался на какие-то труды. Асгар Мунтазар Сахиб
отмечает, что «хотя у самого автора, вероятно, не было высокого образования, он пользуется
достоверными и авторитетными историческими источниками и опирается на них в ходе изложения
основных исторических событий. Иногда он считает уместным дополнять данные источников
собственной информацией, в других же случаях пускается в подробности и детали, … автор дословно
или в сокращенном виде переписывает текст используемого им источника … Те части или страницы
книги, которые содержат канцелярские обороты, являются, как уже было сказано, заимствованными
из источников, находившихся в распоряжении автора, который ничем не смущался, целиком присваивая
эти тексты» [2, предисловие]. По его мнению, одним из источников было известное сочинение Ахсан
ат-тавâрûх, принадлежащее перу знаменитого сефевидского историка начала XVI века Хасан-бека
Рyмлy: «Большинство примечаний, показывающих расхождения в тексте данной книги с текстом с
Ахсан ат-тавaрuх, свидетельствуют в пользу того, что автор книги использовал Ахсан ат-тавâрûх» [2,
предисловие]. На наш взгляд, более вероятно предположение издателя о том, что «авторы обоих
сочинений пользовались каким-то третьим источником» [2, предисловие]. Этим источником, по нашему
мнению, могло быть сочинение Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл анонимного историка XVI века, единственная
рукопись которого хранится в Великобритании (307 листов с 21 миниатюрой) [1, с. 853; 3, р. 249-340].

Сочинение Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл (или Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл Сафавû), как отмечает Ч.А. Стори,
написано «в царствование шаха Тахмâспа (930 – 984/1524 – 1576)». Оно заканчивается вступлением на
престол шаха Тахмaспа и в значительной части совпадает с Хабûб ас-сийâр Гийâс ад-Дûна Хâндамûра
[1, с. 853]. Большинство исследователей относят время написания Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл к первой
половине XVI века [3, р. 249-251; 4, с. 247; 5, с. 9], а азербайджанский историк О. Эфендиев более
конкретно указывает, что сочинение было написано в промежутке времени между 1540 и 1548 г.
Сопоставив его с другими первоисточниками по истории правления шаха Исмa‘uла I – Футyхâт-и шâхû,
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Хабûб ас-сийар, он приходит к выводу, что «рассматриваемое сочинение является наиболее полным,
точным и подробным рассказом о правлении шаха Исмa‘ûла I, истории образования Сефевидского
государства в Азербайджане и сопредельных странах в первой четверти XVI века». Исследователь
предполагает, что автор данного сочинения лично участвовал в первых походах Исмa‘uл-шаха [6,
с. 12-13].

Узбекский историк Д.Ю. Юсупова считает, что автор Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл при написании своей
работы использовал Хабûб ас-сийар [7, с. 34]. Английский востоковед Денисон Росс, сравнив сведения
Тa’рuх-и Шaх Исмa‘uл и Хабuб ас-сийар, все же отдал предпочтение первому сочинению. Исследователь
отмечает, что, несмотря на очень близкое соответствие внутреннего содержания и структуры
сочинения (заголовки глав, формулировки и т.п.) этих источников, в Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл «есть много
биографических и географических подробностей», которые отсутствуют в работе Хaндамuра («there
are many biographical and geographical details in our history which are not to be found in the work of
Khwandemir») [3, р. 251]. По мнению азербайджанского исследователя Ш.Ф. Фарзалиева, некоторые
сведения  Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл были использованы Хасан-беком Рyмлy [8, с. 14]. Ранее, еще в 1937
году, это же отмечал и В. Минорский [1, с. 853].

Нужно отметить мнение Асгара Мунтазара Сахиба о том, что автор Aлам-aрa-йи Шaх Исмa‘uл «не
пользовался таким известным и авторитетным источником, как Хабuб ас-сийар, и, скорее всего, не
был с ним знаком» [2, предисловие].

В связи с этим, сопоставительный анализ ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл и Та’рûх-и Шâх Исмâ‘ûл
является одной из первоочередных задач, хотя О. Экаев, сравнив их, а также третье схожее сочинение
‘Âлам-âрâ-йи Сафавû, изданное в Иране Й. Шукри, пришел к выводу, что «все три сочинения: «Алам
ара-и Сефеви», «Алам ара-и шах Исмаил» и «Тарих-и шах Исмаил» в основной своей части совпадают.
Возможно, в дальнейшем текст «Алам ара-и Сефеви» был отредактирован уже в XVII в. Редактор XVII
в. упростил язык источника и в отдельных случаях дополнил некоторыми ценными материалами. Он
уточнил отдельные бегло изложенные материалы в «Тарих-и шах Исмаил», отбросил лишнее, а также
осветил эти события полнее и ярче» [5, с. 9].

В данной работе мы представляем предварительные результаты изучения ‘Âлам-âрâ-йи Шâх
Исмâ‘ûл и приводим некоторые имеющиеся в данном источнике сведения о казахах и Казахском
ханстве. Разумеется, мы не утверждаем, что все сведения источника абсолютно достоверны, и в
дальнейшем предстоит изучить степень их аутентичности, сравнив их с материалами других источников.
Публикуя сведения ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл, мы ставим целью способствовать данной задаче,
предоставив другим специалистам возможность дальнейшего их изучения.

В рассматриваемым источнике казахи впервые упоминаются в главе «О выступлении Шâхûбек-
хана ибн Абy-л-Хайр-хана и отнятии им Туркестана у потомков эмира Тûмyра Гyргâни и о последующих
событиях».

Речь идет о завоевании Мaварa’-н-нахра Мухаммадом Шайбaнu-ханом в 905/1499 году (Шâйбaнû-
хан в тексте сочинения именуется Шâхûбек-ханом)

Приводим извлечения:
«При виде таких изменений в Туркистâне [речь идет о междоусобной борьбе Тимуридов Мâвâрa’-

н-нахра] у Шâхибек-хана родилось желание завоевать Туркистâн, и он подал государю Дашт-и Кипчaка
Кâсим-хану такое прошение [‘ариза]:

«Старшего [надо мной] хана и наместника Чûнгuз-хана уведомляю, что до сих пор солнце удачи
потомков Чингûз-хана скрывалось за облачной завесой судьбы, однако теперь, слава Аллаху,
кромешная ночь этой династии сменяется светлой зарей. И, если позволит Всевышний, светлые лучи
солнца Чингûз-хана вновь взойдут на востоке, и мир вновь вызовет зависть Рая правлением этой
династии. Известия о правителях Туркистaна зародили во мне желание выступления [на Туркистâн].
Обращаюсь к хану старшего хана и наместнику Чингûз-хана с просьбой проявить сочувствие и дать в
помощь просителю двенадцать тысяч человек, чтобы они, вместе с войском, собравшимся в настоящее
время под началом просителя, выступили на Самарканд, отобрали столицу у потомков амира Тûмyра,
а оттуда направились в Андижaн и изгнали оттуда Бâбур-мирзу, сына ‘Умар-Шайха, с тем, чтобы
вследствие похода старшего хана потомки Чингûз-хана вновь завладели наследственной короной и
престолом» [2, c.252].

Прокомментируем этот отрывок. Казахского хана Кâсима (Касым-хан) в тексте исследуемого
сочинения называют по-разному: правителем (пâдишâх) Дашт-и Кипчâка (Кипчакской степи), как в
данном случае, а также правителем Дашт-и Баглâна (Багланской степи), просто Дашта (Степи) или
Баглaна (Баглан – местность близ Хивы [9, с.147]). Он упоминается в изучаемом тексте более десяти раз.
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Очень интересно здесь обращение Мухаммада Шайбâнû-хана к Кâсим-хану как к «старшему хана
и наместнику Чингûз-хана» и подача на его имя «прошения [‘ариза]». Это свидетельствует о более
сильной на тот момент позиции Кaсим-хана, по отношению к которому Шайбâнû-хан вынужден был не
только выступать просителем, но и соблюдать ритуал покорности. Шайбâнu-хан считает себя старшим
ханом (хâн-и калâн; можно перевести также как «большой хан» или даже «великий хан»), но, соблюдая
условности и желая достигнуть цели, а также учитывая реальную силу Кâсим-хана, он вынужден назвать
казахского правителя «ханом старшего хана» (хâн-и хâн-и калâн) или «более старшим ханом» (хâн-и
калâнтар). Важным аргументом оказания ему помощи казахским ханом Мухаммад Шайбaнu считает
необходимость восстановления в Мâвâрa’-н-нахре власти Чингизидов (к которым принадлежали и он
сам, и Кâсим-хан), и ликвидации власти «узурпаторов» – Тимуридов. Он просит казахского хана дать
ему воинов для похода в Мâвâрa’-н-нахр против Тимуридов для того, чтобы «потомки Чингûз-хана
вновь завладели наследственной короной и престолом».

Здесь интересно сравнить это высказывание Мухаммада Шайбâнû-хана с его словами, сказанными
историку Ибн Рузбихану: «Если некоторые области мы и отняли из рук потомков Тимур-бека, то не из
жажды царствовать и не из-за недовольствования малой страной, а скорее в силу божественного
предопределения, которое требует, чтобы наследственное владение вновь вернулось в руки нашей
власти и воли» [10, с. 95- 96].

Согласно нашему источнику, «когда прошение Шâхûбек-хана достигло государя Дашт-и Кипчaка
Кaсим-хана, он согласился удовлетворить его и отправил на помощь [Шâхûбек-хану] столько воинов,
сколько тот просил» [2, c. 252]. Таким образом, Шайбâнû-хан просил двадцать тысяч воинов, Кaсим-
хан удовлетворил его просьбу А поскольку далее говорится, что Шâхûбек-хан подошел к Самарканду
с двадцатитысячным войском, из этого можно сделать вывод, что все войско Шайбâнû-хана составляли
степняки-казахи.

Благодаря ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл, мы впервые узнаем о сыне Кâсим-хана Абy-л-Хайр-хане
(Абулхаире). Его имя не встречается в других известных нам источниках, однако это не означает, что
у Кâсим-хана не было такого сына.

Согласно нашему источнику, выполняя приказ Кaсим-хана, Абy-л-Хайр-хан с войском в
восемьдесят тысяч человек занял Ташкент. Владея Ташкентом, он оттуда дважды «угрожал
Самарканду». Когда эта угроза возникла в первый раз, «Шâхûбек-хана, водившего дружбу с Кâсим-
ханом, это удивило, ибо он не понимал причин такой перемены. Но кто-то объяснил ему: «Вероятно,
это произошло из-за того, что вы договаривались с Кâсим-ханом, что будете чеканить монету на его
имя и прикажете упоминать его имя в пятничной молитве, а сами не выполнили это условие». Тогда
Шâхûбек-хан отступил от крепости Балх и взял путь на Бухарскую крепость» [2, c. 286].

Из этого пассажа следует, что ранее, в обмен на военную помощь казахского хана, Мухаммад
Шайбaнu-хан обещал Кaсим-хану признать его верховным правителем Туркистaна, поскольку речь
шла самых главных символических атрибутах сюзеренитета у мусульманских правителей – чеканке
монеты на имя сюзерена (сикка) и упоминании его имени в пятничной молитве (хутба). Подобные
символические действие должны были подкрепляться и ежегодными подношениями – своего рода
вассальной данью. Ниже мы подробно вернемся к этому вопросу. Пока же заметим, что объяснение
причин внезапного прерывания Кaсим-ханом «дружеских отношений» с Шайбaнu-ханом нарушением
данного слова показалось последнему совершенно достаточным и заставило его немедленно прервать
поход и вернуться в Мaварa’-н-нахр.

В первый раз между шестидесятитысячным войском Мухаммада Шайбâнû-хана и восьмидесяти-
тысячным войском Абy-л-Хайр-хана «в охотничьих местах Афрâсйâба» произошло сражение, в
котором победу одержало «степное войско», то есть казахи:

«Шâхûбек-хан между тем продолжал свой поход. Он успел подойти к Самарканду, когда войско
Абy-л-Хайра еще не появилось у его стен. Он поинтересовался, чем занят Абy-л-Хайр-хан. Ему сказали:
«Он охотится в охотничьих местах Афрâсйâба». Шâхûбек-хан сказал узбекским старейшинам: «Надо
незаметно подойти к нему и наказать его».

Однако от Самарканда до Ташкента сорок переходов. Он взял шестьдесят тысяч человек, вышел
из Самарканда и приблизился к тем охотничьим местам. Абy-л-Хайр-хан и все его восемьдесят тысяч
человек как раз были заняты охотой с ловчими птицами, как вдруг услышали звуки карнаев Шâхûбек-
хана. Когда воины степного войска поняли, что происходит, Абy-л-Хайр-хан отдал приказ открыть
стрельбу из луков. Все восемьдесят тысяч [его] воинов разом пустили стрелы по узбекскому войску
и убили сорок тысяч человек. Шâхûбек-хан избрал путь отступления. Абу-л-Хайр-хан бросился в
погоню» [2, c. 286].
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И хотя во время погони «еще восемь тысяч узбекских воинов» были убиты, однако и сам «Абу-л-
Хайр-хан в том сражении был ранен стрелой в руку». Не зная об этом, Мухаммад Шайбâнû-хан бежал
в Самарканд, опустошил его и направился в Бухару, чтобы оттуда отступить в свою вотчину Джайрâн.
Это означает, что Шайбâнû-хан был уверен в том, что одержавшее победу в Афрâсйâбе степное войско
займет не только Самарканд (который Шайбâнû-хан предусмотрительно «опустошил»), но и Бухару,
то есть оба главных города Мaварa’-н-нахра. «Но тут пришло известие о том, что Абy-л-Хайр ранен и
ушел назад в Степь. Тогда Шâхûбек-хан вернулся в Самарканд» [2, c. 287].

Здесь следует отметить, что сведения о походе казахских войск на Ташкент имеются и в других
исторических источниках (Та’рûх-и Рашûдû Мирзы Мухаммада Хайдара Дуглата (Дулатû) и Зубдат ал-
асар ‘Абдаллaха Балхu). Правда, эти сведения относятся к первой половине 1513 года (то есть ко
времени после гибели Мухаммада Шайбâнû-хана), и возглавляет поход сам Кaсим-хан. Так, согласно
Мирзе Хайдару, бывший тимуридский наместник Катта-бек уговорил Кaсим-хана пойти с походом на
Ташкент, где в это время правил Шибанид Суйyнчu-Хвâджа-хан, дядя Мухаммада Шайбâнû-хана.
Суйyнчu-Хвaджа-хан, узнав о подходе казахских войск, укрепился в крепости. Войско Кâсим-хана,
простояв перед городом ночь и, разграбив его окрестности, возвратилось в Сайрaм [11, с. 324-325].
Иное описание этих событий встречаем в Зубдат ал-асар ‘Абдаллaха Балхu. Согласно этому сочинению,
Кâсим-хан с войском, которое состояло из казахов и мангытов (ногайцев), совершил поход на
Туркестан и Ташкент. Было захвачено в плен много «беззащитных людей», однако на подступах к
Ташкенту против Кâсим-хана выступил с войском Суйyнчu-Хвaджа-хан. Произошло ожесточенное
сражение, в котором победу одержали Шибаниды. В пылу битвы Кâсим-хан получил ранение и упал с
лошади, однако узбеки не узнали его, и казахскому хану удалось спастись. Разбитое войско Кaсим-
хана вернулось в степь [9, с. 132].

 Если сравнить два похода на Ташкент, первый поход Абy-л-Хайр-хана ибн Кaсим-хана в начале
XVI века (то есть, до гибели Шайбâнû-хана в 1510 году), о котором сообщает лишь наш источник ‘Aлам-
aрa-йи Шaх Исмa‘uл, и вышеупомняутый поход самого Кâсим-хана 1513 года, известный как минимум,
по двум авторитетным источникам, то разница в существенных деталях (разные противники, разные
военачальники, разный исход боя) при лишь одном совпадении в деталях (ранение казахского
предводителя) заставляет предположить, что речь идет не об одном и том же походе, первый из
которых является легендарным отголоском второго, а о двух совершенно разных походах. И в первом
из этих походов, под водительством молодого сына казахского хана, казахи (восьмидесятитыячное
войско против шестидесятитысячного) одержали убедительную победу (разумеется, реальные цифры
были совершенно иными, но, вероятно, тоже не самыми маленькими) и имели шанс занять важнейшие
центры Мâварâ’-н-нахра. Однако победа обернулась поражением, или была засчитана как поражение,
потому что ранение полководца автоматически привело к отступлению войска.

Другим важным обстоятельством является цель похода, а именно взятие Самарканда (и,
возможно, Бухары, как опасался Мухаммад Шайбâнû-хан). Какова была его цель – расширение
владычества степного хана до самого Мâварâ’-н-нахра или же «наказание» Мухаммада Шайбâнû-хана
за невыполнение предыдущих договоренностей? Источник повзоляет дать ответ на этот вопрос.

Ранение сына и обернувшаяся поражением победа сильно огорчили Кâсим-хана; и, поскольку
цель его не была достигнута, он продолжал упорствовать в своих намерениях:

«Раненый Абy-л-Хайр-хан, потерпев поражение от Шâхûбек-хана у Самарканда, вернулся в
Багланскую степь к Кâсим-хану и доложил ему обо всем случившемся. Кâсим-хан очень расстроился,
но решил подождать, пока его [Абy-л-Хайр-хана] рана не затянется. Потом он приказал Абy-л-Хайр-
хану взять войско и выступить на Самарканд. Известие об этом достигло Шâхûбек-хана у стен крепости
Дâмгâн [в Хорâсâне] В полной растерянности он говорил: «Если я сниму осаду с этой крепости и
отступлю, кызылбаши перестанут со мной считаться, но если останусь, взять эту крепость будет
трудно, а Абy-л-Хайр-хан тем временем разорит весь Туркистâн» [2, c. 315 – 316].

Таким образом, мы видим, что в результате второго похода (состоялся, вероятно, в 1510 году)
казахов на Самарканд шибанидский государь снова оказался в трудной ситуации, связанной с
необходимостью вести борьбу на два фронта, против кызылбашской армии Сефевидов и против
наступающих с севера казахов, угрожающих «разорить весь Туркистâн» (совершенно очевидно, что в
этом контексте, Туркистâном называется не город Туркистâн, а обширная область, возможно,
синонимичная Мâварâ’-н-нахру2 ). Тем не менее, Шайбâнû-хан успел захватить крепости Дâмгâн и Герат

2 Далее в тексте источника Туркистан определяется как «все пространство от   берегов реки Джайхун
до Кипчакской и Багланской степи»  [Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл, 1384/2005,c. 411].
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и получить передышку, необходимую для обороны Самарканда. Вернувшись в Самарканд, он получил
известие о подходе казахских войск:

«В это время ему [Шайбâнû-хану] донесли, что Абy-л-Хайр-хан находится уже в пяти переходах от
Самарканда. В ужасе Шâхûбек-хан бросился в крепость, приказал укрепить ворота земляными
насыпями и приготовился держать осаду. Абy-л-Хайр-хан и его несметное войско встали лагерем у
стен крепости. Шâхûбек-хан стал совещаться с узбекскими старейшинами: что же предпочтительнее:
дать сражение Абy-л-Хайр-хану или заключить с ним мир? Посовещавшись, они решили, что мир
лучше войны. Шâхûбек-хан сказал: «Можно испытать его покорность» и наказал парламентарию (илчи):
«Ступайте к Абy-л-Хайр-хану и поговорите с ним о мире. Если он согласится заключить мир, сообщите
мне, если же нет, будем готовиться к бою».

Парламентарий отправился к Абy-л-Хайр-хану и повел с ним переговоры о мире. Абy-л-Хайр-хан
был человек умный. Он велел передать Шâхûбек-хану: «Вы с нашим отцом, старшим ханом,
договаривались, что ежели вы станете государем Туркистaна, то будете чеканить монету с его именем,
а в пятничной молитве прикажете упоминать его имя прежде вашего. Вы это условие нарушили и
сошли с праведного пути. Но раз уж вы намерены заключить дело миром, вам следует лично прибыть
ко мне и, подтвердить прежние условия, в том числе обязательства ежегодно посылать такие-то
подношения ко двору старшего хана [т.е. Кâсим-хана], и ради его спокойствия признавать его
верховным государем всего Туркистaна. А если у вас случится с кем-то распря или война, то ответ
будет за старшим ханом».

Он отпустил парламентария, и тот явился к Шâхûбек-хану и доложил ему о случившемся. Шâхûбек-
хан согласился встретиться с Абy-л-Хайр-ханом, и они обо всем договорились. Они возобновили все
прежние договоренности, и Абy-л-Хайр-хан откочевал в Багланскую степь [2, c. 321- 322].

Этот эпизод проясняет, во-первых, соотношение сил между узбекской и казахской сторонами, а
во-вторых, раскрывает цели и намерения Кâсим-хана. Казахское войско своей «несметностью»
вызывает ужас правителя Мâварâ’-н-нахра, и он не решается дать Абy-л-Хайр-хану сражение, как в
прошлый раз (ибо в прошлый раз он понес большие потери и потерпел бы сокрушительное поражение,
если бы Абy-л-Хайр-хан не был ранен). Приготовившись к долгой осаде, он затевает переговоры с
противником, пытаясь выяснить цели нового самаркандского похода казахов – цели и намерения
Кaсим-хана. Поскольку эти переговоры заканчиваются заключением мира и отводом казахских войск,
можно предположить, что предложения-уступки Мухаммада Шайбaнu-хана показались казахскому
военачальнику более выгодными, чем осада или бой с неясным исходом. Большое значение имела и
личная встреча – обещания, «слово», данное с глазу на глаз. Возобновление прежних договоренностей
подтверждает, что в свое время, прося у Кâсим-хана как у старшего над ним хана (хâн-и калâнтар)
армию для достижения собственных политических целей, узбекский хан обещал казахскому хану и
впредь признавать его – ни много ни мало – своим сюзереном. Поскольку Абy-л-Хайр-хан, имея
сильную, потенциально готовую выиграть сражение, армию, согласился уйти из Мâварâ’-н-нахра после
того, как Шайбâнû-хан признал себя вассалом Кaсим-хана, можно утверждать, что целью казахского
хана было не завоевание (или «разорение») Туркистâна/Мâварâ’-н-нахра или его части, а «наказание»
Шайбâнû-хана за нарушение прежних договоренностей и утверждение (или, вернее, восстановление)
собственного сюзеренитета (или, по крайней мере, символического главенства) над шибанидским
правителем Средней Азии. Готовность упорно воевать за восстановление не реального, а достаточно
условного, формального главенства и чисто символического, «ради его спокойствия», сюзеренитета,
говорит о значимости такого рода иерархической лестницы и чрезвычайной престижности нахождения
на ее верху. Так дипломатия и вовремя проявленная учтивость смогли предотвратить новое
кровопролитное сражение.

 Разумеется, честолюбивый Мухаммад Шайбâнû-хан, правитель Мâварâ’-н-нахра, который вел
многолетнюю войну с иранским государством, не собирался выполнять свое устное обещание признать
хана Кипчакской степи верховным правителем всей Средней Азии. Он давал такие обещания, но не
выполнял их. Более того, в разговоре со своими советниками, узбекскими старейшинами, он собирался
даже протестировать «покорность» (вассалитет?) своего противника – Абy-л-Хайр-хана. Это говорит
о том, что стороны имели на тот момент приблизительный паритет военных сил и предпочли сохранить
шаткий, но устраивающий обе стороны status quo: узбекский хан владеет Мâварâ’-н-нахром и получает
возможность, с помощью обещанных ему казахских войск, бороться с Сефевидами за Хорâсâн,
казахский же хан владеет Ташкентом, присырдарьинскими городами (в реальности за эти районы по-
прежнему шла неустанная борьба) и Степью и поднимает свой престиж, считаясь верховным государем.
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Казахи упоминаются далее в главе, повествующей о борьбе между Шибанидами и Тимуридом
Захûр ад-Дûном Бâбуром. После гибели Мухаммада Шайбâнû-хана в 1510 году в битве с сефевидским
войском Исмâ‘ûл-шаха Шибаниды были ослаблены. С помощью кызылбашской армии Захûр ад-Дuн
Бaбур вернул под свою власть значительную часть Мâварâ’-н-нахра. Эти события хорошо известны и
из других источников, в частности, из Та’рûх-и Рашuдu Мирзы Хайдара.

Согласно ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл, оказавшись в трудном положении, Шибаниды (племянник
Мухаммада Шайбâнû-хана ‘Убайдаллâх-хан3 , его сын Мухаммад Тимур-хан4 , Джанибек-султан5  и
другие) вынуждены были обратиться за помощью к Кâсим-хану:

«‘Убайд-хан, в страшной панике и с пустыми руками бежавший вместе со своим гаремом в
Джайрaн, откуда берет свое начало Багланская степь, подал прошение государю Багланской степи
Кâсим-хану и поведал ему о своем поражении [от Бaбура] и своем печальном положении. Кâсим-хан
прислал ответ: «Оставайтесь пока в Джайрaне, а летом что-нибудь придумаем» [2, c. 406].

Вскоре Шибанидам удалось объединиться, разбить сефевидскую армию и изгнать Бaбура из
Мâварâ’-н-нахра, однако их положение было непрочным. Кызылбашская армия снова выступила против
них:

«Поправив свое здоровье, Его Величество, Тень Бога на земле [Исмâ‘ûл-шах], выступили из
крепости Шâдмâн в сторону Бухары и Самарканда. Джâнûбек-султан бежал из Балха туда, к ?Убайд-
хану, и рассказал ему о случившемся. ?Убайд-хан тут же оставил Бухару, и они поспешили в Самарканд.
Прибыв ко двору Мухаммад-Тимyр-хана, они стали совещаться: «Что же нам делать? Ведь Сын Шайха
[Исмâ‘ûл-шах] поклялся в отмщенье за кровь эмира Наджм ас-Сâнû6  устроить всем жителям Туркистaна
и даже обитателям Степи такую массовую резню, какую можно сравнить только с кровопролитием,
учиненным Чингûз-ханом! Теперь нам нужно бежать или в леса Чuна или в моря Мaчuна, где никто нас
не выследит и не выдаст. Если же мы немедленно не бежим в Чuн и Мaчuн, то погибнем!»

Мухаммад-Тûмyр-хан сказал: «Почему бы нам не бежать к тому государю (пaдишaх), сыну нашего
дяди, рабами которого являются все государи Чuна и Мâчûна7 ?» [2, c. 482].

Речь идет не о ком-нибудь, а о казахском хане Кâсиме, и приведенный диалог (хорошо передающий
тот разговорный стиль, которым написан весь источник), при всей его «сочиненности», говорит об
авторитете Кâсим-хана в Мâварâ’-н-нахре и – косвенно – о его репутации у историков сефевидского
круга.

Вынужденные в очередной раз просить помощи у казахского хана, Шибаниды начинают думать,
кого делегировать к хану, и выбирают самого старшего – Джâнûбек-султана, объясняя свой выбор
уважением Кâсим-хана к сединам просителя и его похвальными качествами:

«‘Убайд-хан спросил: «Мы все поедем или кто-то один из нас?»
Мухаммад-Тимур-хан сказал: «Поскольку Джâнибек-султан – человек уже седобородый, и Кaсим-

хан заочно отзывался о нем очень похвально, манеры его ему очень нравились, и он считает он его
человеком благожелательным и достойным представлять нас, нужно, чтобы просьба исходила от
него [Джâнûбек-султана]. Если Кâсим-хан уважит его просьбу и пришлет войско, мы сможем одолеть
Сына Шайха». После долгих переживаний и совещаний они снабдили Джâнuбек-султана бесконечным
числом прекрасных подарков для Кaсим-хана и письмом к нему от Мухаммад-Тuмyр-хана и ?Убайд-
хана, в котором говорилось об их плачевном положении и о силе и могуществе кызылбашей. Наконец
Джâнибек-султан выехал к Кâсим-хану, правителю (пaдишaх) Степи».

3 Шибанид ‘Убайдаллâх-султан, он же ‘Убайдаллâх-хан (1484 –1539), правитель Бухары (1513 – 1539),
бухарский хан (1512 – 1539, формально с 1533), сын брата Мухаммада Шайбвны-хана Махмyд-султана

4 Шибанид Мухаммад-Тûмyр-султан (ум. 1514) – младший бухарский хан (1507 – 1513), правитель
Самарканда (1510 – 1512, 1513 – 1514), Герата (1513), сын Мухаммада Шайбâнû.

5 Шибанид Джâнûбек-султан (ум. 1529) – правитель Ферганы (1512), Миянкалы (1512 –1529), внук Абy-л-
Хайр-хана.

6 Наджм ас-Сâнû (наст. имя Йâр Ахмад Хyзâнû) – иранский полководец, погибший во время похода
кызылбашской армии на Бухару, в   918/1512, по версии нашего источника – от руки Шибанида ?Убайдаллвх-
хана.   [Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл, 1384/2005, c. 440].

7 Чин и Мачин – представление средневековой персидской географии о Китае и странах, лежащих
«дальше Китая». Идиоматически выражение означает «край света». Следовательно, эту экспрессивную фразу
не следует понимать так, что китайский император был вассалом Кâсим-хана. Она может быть интерпре-
тирована так: Шибаниды считают власть  Кâсим-хана огромной, а его авторитет – выходящим далеко за
пределы Степи, которой он правит. «Бежать в Чин и Мачин» тоже значит – «спрятаться куда подальше».
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Представляет большой интерес описание приема Джâнûбек-султана Кaсим-ханом:
«Преодолев долгий путь, Джâнûбек-султан прибыл в Степь. Кaсим-хану доложили о прибытии

Джâнûбек-султана. Кâсим-хан отправил ему навстречу степных аксакалов, и те, оказав Джâнûбек-
султану должный почет и уважение, препроводили его к Кâсим-хану. Приглядевшись, он [Джâнûбек-
султан] увидел Кâсим-хана, который, как свирепый див, восседал на Чингuзхановом троне, сделанном
из чистого золота; и четыре угла этого трона были сделаны в виде льва, леопарда, тигра и дракона. На
голове у него была украшенная драгоценными камнями корона Чингûз-хана стоимостью в семьдесят
тысяч туманов. У него были очень светлые глаза, густые черные брови, длинные усы и несколько
длинных волосин на подбородке, и еще три очень длинных волоса – один на правом соске, другой на
левом, и третий над пупком, и все это – признаки настоящего преемника Чингûз-хана. У кого из
потомков Чингûз-хана волосы растут таким образом, тот и становится его преемником. Тысяча двести
эмиров сидели вокруг на скамьях. Бûрyм-аталык, советник, сидел по левую руку, а справа на красивом
сиденье, поджав ноги, сидел сын его [Кâсим-хана], Абy-л-Хайр-хан. На голове у него была узбекская
шапочка, обернутая чалмой с желтой каймой, куда была вставлена булавка, украшенная драгоценными
камнями» [2, c. 483].

Конечно, это описание внешности казахского хана, трона, деталей костюма, при явной склонности
писателя к преувеличению и вымыслу, очень любопытно и требует дальнейшего изучения. Однако не
менее интересен и следующий пассаж, описывающий представление автора нашего источника о
владениях казахского хана:

«Там присутствовали и другие эмиры Страны Востока и Туркистaна, простирающейся на север
до берегов реки Идûл (Итиль) по ту сторону Степи, а с запада [на восток] до Китайской степи тысячи
и одного луга, начиная с Âг-и Джайрâн, где водится китайский олень, обладающий благовонным
мускусом, и [на юг] до равнины Ташкентских гор и Баркента, граничащих со Степью на юге; там лежит
около тысячи городов и селений, хаким области назначается Кâсим-ханом, а подданные наполовину
кафиры, наполовину – мусульмане».

Таким образом, мы имеем описание территории Казахского ханства: с запада на восток от Волги
до Китая, и с севера на юг от никак не устанавливаемой границы Степи до Ташкента и Баркента,
включая область «тысячи городов и селений» (очевидно, область присырдарьинских городов?),
наместник которой назначается правителем Степи. По мнению безымянного автора нашего источника,
и внушительный вид восседающего на золотом троне хана, и представительное собрание «эмиров»
со всех концов столь обширного государства не могли не произвести впечатление на прибывшего
Шибанида:

«При виде такого собрания, Джâнûбек-султан встал на колени и сначала вознес молитвы во здравие
Кaсим-хана, а после молитв и славословий повернулся к Абy-л-Хайр-хану и тоже низко поклонился
ему. После этого он выразил покорность Кâсим-хану [от имени] Мухаммад-Тûмyр-хана и ?Убайд-
хана. Кâсим-хан велел Бuрyм-аталыку взять Джaнuбек-султана за руку, подвести к нему и с почетом
усадить по правую руку от него. Затем Кâсим-хану были преподнесены подарки, привезенные Джâнûбек-
султаном, после чего были поданы шербет и разные яства. Кâсим-хан расспросил Джâнûбек-султана
об обстоятельствах войны с кызылбашами, и тот рассказал ему все, как было, от прихода [войска]
эмира Наджм ас-Сâнû, массовой резни и кровопролития в Туркистaне и [установления] ига кызылбашей
над узбеками, до появления там Его Августейшего Величества [Исмâ‘ûл-шаха]. Кâсим-хан вскипел
гневом и воскликнул: «Я обрушу такое несчастье на Сына Шайха и его кызылбашей, что после этого
ни одному падишаху не захочется идти в Туркистâн! До сих пор я не имел точных сведений о положении
узбеков и о численном превосходстве кызылбашей над ними. Какой позор случился с родом Чингuз-
хана из-за этого несчастного дурака8 ! После Шaхибек-хана не оказалось никого, кто смог бы стать
ему достойным преемником! […] Что ж, теперь я пошлю с войском своего сына Абy-л-Хайр-хана –
того, кто храбрее и отважнее, чем я сам! Не успеет он перейти реку Джайхyн, как все кызылбаши и сам
Сын Шайха станут пустыми трупами!» [2, с. 484 – 485].

Помимо интересного описания ритуала выражения вассальной покорности (итâ‘ ат), которое
осуществляется в данном случае и напрямую, и через посредника, внимание останавливают следующие
три момента. Первое – это тема информации и информированности степного хана о событиях,
происходящих не так далеко за пределами Степи. Мы видим, что хан сетует на недостаток такой

8 Явно имеется в виду Мухаммад-Тûмyр-хан, сын Шâхûбек-хана (прим. издателя)
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информации, особенно точной информации, из-за которого у него сложилось недостаточно ясное
представление о шибанидско-сефевидских войнах. Второе – это идея единства Чингизидов и
необходимости их солидарности друг с другом, а также представление о том, что позор одной ветви
Чингизидов ложится на всех Чингизидов, и смывать его должны те из Чингизидов, кто может это
сделать. Кâсим-хан рассматривает себя как главу рода Чингизидов и, фактически не раздумывая,
собирается решить эту проблему своими силами. В отместку за Чингизидов-Шибанидов от собирается
послать против иранского шаха казахское войско под командованием своего сына Абy-л-Хайр-хана,
в храбрости и военном таланте которого он уверен. Третий момент – высокая оценка Кâсим-ханом
покойного Мухаммада Шайбâнû-хана и невысокая оценка сына и племянников последнего.

Обрадованный таким приемом у казахского хана, «Джâнибек-султан начал возносить мольбы и
хвалы Всевышнему, а потом сказал: «Кроме Дома Чингuз-хана, нет у нас иного прибежища и убежища,
и мы всегда приходили и приходим к этому порогу! Ведь в крайнем случае гератцам всегда приходилось
бежать и в Самарканд, и к киргизам, и в Баглâнскую крепость!»» [2, с. 485].

И это действительно так. Не только более близкие к Хорасану (основной области, из-за которой
шли войны между узбеками и кызылбашами) районы Мâварâ’-н-нахра (Бухара и Самарканд), но и
«киргизские горы», и бескрайняя Степь (Дашт), из которой вышли не так давно кочевые узбеки,
становились при наступлении иранских войск со стороны Хорасана местом убежища для отступающих
Шибанидов – в том числе и потому, что это были области, правителями которых были ханы и султаны –
Чингизиды.

«Тогда Кâсим-хан приказал, чтобы из каждой степной семьи приготовился к походу один человек.
Семьсот тысяч человек явились по его приказанию, и встали перед шатром хана. А в это время шатры
Кâсим-хана были разбиты на летовке на берегу реки Идил (Итиль), где много травянистых лугов и
источников проточной воды, и добираться туда по стране Кâсим-хана нужно целый год. Короче говоря,
семьсот тысяч человек выстроились перед взором Кâсим-хана, и он отобрал их них сто шестьдесят
тысяч человек, у каждого из которых было боевое снаряжение и киргизская лошадь» [2, с. 485].

Еще один пассаж, раскрывающий представление анонимного автора ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл
масштабах Казахского ханства и численности его населения. Семьсот тысяч джигитов – по одному от
«каждой степной семьи» – создают картину не только несметного резервного войска, из которого
можно выделить боеспособную армию в сто шестьдесят тысяч отборных воинов, но и еще более
многочисленного народа, сумевшего по приказу хана выделить из своей скотоводческой массы такое
большое число мужчин Конечно, преувеличение, подчас совершенно гиперболическое, числа воинов
противника в предвзятых источниках чаще всего дается для приукрашивания победы над таким
сильным врагом, и, тем не менее, совсем на пустом месте такие цифры возникнуть не могли. Интересен
и географический момент – летовка на Едиле (Волге) и измеряемое временем расстояние до нее,
которое предполагает, что и военный сбор мог произойти не в одночасье, и подготовка похода
казахского войска против иранцев должна была занять достаточное время.

О могуществе Казахского ханства периода правления Касым-хана и значительной численности
его населения, о 200-300 тысячном казахском войске, о включении в состав казахского государства
междуречья Едиля (Волги) и Яика (Урала) известно как из восточных, так и западных источников [12,
с. 212, 271 (л. 158а); 13, с. 22; 9, с. 132, 223, 227, 353; 11, с. 324; 14, с. 166-170; 15, с. 53-58; 16, с. 183; 17,
р. 90].

Следующий отрывок еще раз показывает Кaсим-хана как человека, который умеет судить о
достоинствах противника и признавать их. Сефевидский источник, в целом являющийся совершенно
апологетическим в отношении своего героя, шаха Исмâ‘ûла I, произносит похвалу в адрес иранского
«вундеркинда» устами казахского хана:

«[Кâсим-хан] сказал Абy-л-Хайр-хану: «Сынок! Я хочу, чтобы ты взял в плен этого Сына Шайха, и
привел его ко мне! Хочу посмотреть, откуда столько силы и мощи у этого двадцатипятилетнего парня!
Ведь он несколько раз сумел победить на поле боя ?Убайд-хана, с его-то хитростью и коварством, и
это он убил Шâхибек-хана и отослал череп его царю Рума [Османскому султану], а [отрубленную]
руку – Рустаму, падишаху Мазандарана. Воистину, стоит увидеть такого человека!!!» [2, с. 485].

В приведенном в сочинении между собой казахский хан и его сын переводят разговор совершенно
в иную плоскость по сравнению с тем, что было сказано раньше, в разговоре с Шибанидом Джâнûбек-
султаном. Поход казахского войска против иранцев рассматривается уже не как отмщение за
Чингизидов Мâварâ’-н-нахра («узбеков», «узбекских султанов», как называют их в источнике) или
смывание их «позора», а как, с одной стороны, противопоставление одному «мальчишке» другого



82

храброго и самоуверенного «мальчишки», сына Кaсим-хана, а, с другой стороны, как единственный
способ доказательства, что именно он, сын казахского хана (а не узбекские султаны), является
истинным наследником Чингuз-хана и наиболее достойным правителем всего Туркистaна:

«Абy-л-Хайр-хан воскликнул: «Если я не нанесу Сыну Шайха поражение, не вырву его из седла как
мальчишку и не привезу к хану, то я – не сын Кâсим-хана!»

На что Кâсим-хан сказал: «Я уверен, что ты это сделаешь! Но если ты захватишь Сына Шайха в
плен, то ты будешь назначен [мною] правителем всего Туркистaна. Тогда я буду знать, что ты – мой
сын, который станет настоящим преемником Чингиз-хана!»

После этого он отпустил Джâнûбек-султана, передав с ним халаты для Мухаммад-Тuмyр-хана и
‘Убайд-хана, и тот отправился в путь вместе с Абу-л-Хайр-ханом и степным войском» [2, с. 485].

Учитывая сказанное выше о масштабах территории Казахского ханства и времени, необходимом
для собирания и подготовки войска к походу, можно предположить, что пребывание Джâнûбек-султана
в ставке Кâсим-хана длилось не один месяц.

Таковы первые данные малоизвестного персидского источника по средневековой истории
Казахстана. Уже можно определенно говорить, что ‘Âлам-âрâ-йи Шâх Исмâ ‘ûл представляет
значительный интрес для изучения истории казахов и казахской государственности на рубеже XV –
XVI веков, особенно в аспектах участия казахов как в междоусобной борьбе среднеазиатских
правителей, так и в войнах последних с внешним противником в лице новой региональной державы –
иранского государства Сефевидов. Это своеобразный источник, опирающийся как на письменную,
более проверенную и проверяемую, информацию, так и на устную, которой присуще свойство
полулегендарности. Разговорный стиль источника и склонность автора к нарративу с помощью диалога
местами придают этому сочинению характер исторической повести или, как говорит первый издатель
сочинения, Асгар Мунтазар Сахиб, характер «эпического жизнеописания». Этому сочинению,
входящему в корпус сефевидской историографии, свойственно апологетическое отношение к
основателю Сефевидского государства. Но это не означает, что противники Сефевидов изображаются
в этой летописи черными красками. За перипетиями сложной, многоходовой борьбы за власть, которая
шла в регионе в послетимуридскую эпоху, перед тем, как возникла новая конфигурация в виде
треугольника Бухарское ханство – империя Великих Моголов – Сефевидская держава, проступают
яркие человеческие характеры со своей жизненной драмой. Более значительные и совсем мелкие,
более известные и совсем неизвестные эпизоды этой борьбы описываются в книге, действие которой
разворачивается, в том числе, и на территории Средней Азии, и на широкой северной границе Средней
Азии – в Степи. Казахские ханы и султаны, как и предводительствуемые ими простые казахские воины,
принимали, судя по данным источника, достаточно активное участие в этой борьбе, причем решая не
только малые задачи контроля за пограничными районами и укрепления своих позиций в районе
присырдарьинских городов и Ташкента, но и более масштабные стратегические задачи. Правитель
Казахского ханства Кâсим-хан изображен в источнике как «настоящий наследник Чингûз-хана»,
масштабная, властная, сильная политическая фигура с огромными амбициями, а его страна – как
бескрайняя держава, населенная многочисленным населением, способным собирать огромные армии.
Большую роль играет в описываемых событиях и сын Кâсим-хана, его правая рука, храбрый полководец
Абy-л-Хайр-хан, о котором другие источники по каким-то причинам умалчивают. Сведения источника
говорят о могуществе Казахского ханства и более высоком уровне его влияния на региональные
дела, чем представлялось из источников позднейшего времени. Работа по переводу и изучению Âлам-
âрâ-йи Шâх Исмâ‘ûл продолжается, и мы надеемся на получение новых интересных данных, связанных
с историей Казахстана.
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In this paper the author is introducing to scientific turn the material of the little known writing “Alam-ara-yi
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Интеграционное и модернизационное развитие стран
ЮВА в рамках АСЕАН: историографический аспект

Аннотация

В данной статье показаны историографические вопросы современных интеграционных и
модернизационных процессов происходящих в странах Юго-Восточной Азии, так как сегодня этот регион
занял весомое место в международных отношениях и еще более актуализировался из-за многочисленных
внешне – и внутри региональных вопросов, которые предстоит еще решить. Стремление к объединению в
региональные интеграционные сообщества является характерным и имеет важное значение, не только для
самих развивающихся стран-участниц АСЕАН, но и для всего восточноазиатского региона в целом. По
мнению ученых, АСЕАН, является образцом экономической и политической интеграции для многих восточных
стран, в том числе и для центрально-азиатского региона. В связи с этим для Казахстана страны ЮВА
представляют огромный интерес для изучения регионального опыта. Хотя некоторые ученые считают, что
процессы демократической модернизации в большинстве государств Юго-Восточной Азии носили весьма
умеренный и замедленный характер.

Ключевые слова: интеграционные и модернизационные процессы, международные отношения, АСЕАН,
ЮВА, центрально-азиатский регион, политический и экономический фактор.

Среди западных ученых исследовавших и интеграционное и модернизационное развитие стран
ЮВА нужно выделить таких авторов как: Р. А. Скалапино [1, с. 2], М. Лифер [3], Г. Индорф [4],
Р. Файфилд [5], Веггель О., Макетски Р. [6], Феске С. [7] и др. Они придерживались концепции, что к
концу 1980-х годов модернизация в азиатско-тихоокеанском регионе стала рассматриваться как
результат взаимодействия внешнего вмешательства западных стран и внутренних процессов развития
самих стран ЮВА. Однако в 90-х годах ХХ в. в связи с усилением стран Северо-Восточной Азии и
объединением их со странами АСЕАН некоторые зарубежные исследователи, особенно американские
весьма негативно и предвзято отнеслись к развитию проектов «АСЕАН + 3» и «АСЕАН +10». Они
постарались принизить экономическое развитие Китая и других Северо-Восточных стран, считая, что
эти страны должны признать США абсолютным лидером во внешнеэкономических и внешнеполити-
ческих процессах. Таким примером, может служить книга четырех авторитетных американских
специалистов по проблемам мирового хозяйства и КНР, представляющих влиятельные Вашингтонские
научные центры – Институт международной экономики и Центр стратегических и международных
исследований. Это, прежде всего, директор Института международной экономики Фред Бергстен и
доктор Николас Ларди – по экономическим проблемам, а также доктора из Центра стратегических и
международных исследований Бейтс Гилл – по внутриполитическим вопросам и Дерек Митчелл – по
внешней политике и безопасности. Их монография стала результатом трехлетнего проекта «Китай:
плюсы и минусы» [8].

Но на сегодняшний день эта проблема в целом преодолена, и многие западные ученые исследуют
наиболее актуальные общерегиональные вопросы и проблемы стран юго-восточного мира. Например,
на 11-ом Европейском коллоквиуме по индонезийским и малайским исследованиям были высказаны
свежие идеи и интересные рекомендации по общерегиональному развитию стран ЮВА. На этом
коллоквиуме участвовало множество известных специалистов из разных стран, как из Европы, так и
из Южной и Юго-Восточной Азии. Среди них можно выделить Партоги Самосира, Искандара
Хадрианто, Й.А. Схолте, Ибну Вахьюди, Кристиан Пелра, Патита Прабана Мишру, Рахимах Абдул
Азиза [9]. Исследование индонезийского ученого Партоги Самосира «Панчасила как парадигма
реформ в Индонезии» поставило вопрос о неоднозначности национальной идеологии в новых
условиях. Проблемы экономического развития Индонезии затрагивались в докладе другого
индонезийского ученого Искандара Хадрианто – «Перспективы экономического развития Индонезии
накануне третьего тысячелетия», в котором делался вывод о постепенном выходе Индонезии из
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финансово-экономического кризиса при опоре на помощь со стороны международных финансовых
институтов [9]. О роли таких институтов на примере Международного валютного фонда более подробно
говорилось в докладе английского исследователя Й.А. Схолте «МВФ и гражданское общество в
индонезийском кризисе» [9]. Своими открытиями и новыми подходами поделились Ибну Вахьюди из
Кореи в докладе «Пересмотр генезиса современной индонезийской литературы» и Кристиан Пелра
из Франции в докладе «Неизвестное начало бугийского эпического цикла «Ла Галиго» [9]. Наконец,
истокам культурных связей между Индонезией и Индией было посвящено исследование индийского
ученого Патита Прабана Мишры – «Связь между балийской и орисской традициями» [9], в котором
устанавливалось сходство некоторых традиционных элементов культуры на о. Бали (Индонезия) и в
штате Орисса (Индия). Малайзийские экономические проблемы были представлены на пленарных
заседаниях докладом Рахимах Абдул Азиза из Национального университета Малайзии
«Экономическая политика Малайзии: достижения и проблемы», интересным тем, что преодоление
финансово-экономического кризиса в этой стране в отличие от Индонезии осуществляется без
сотрудничества с МВФ, главным образом с помощью мер жесточайшей экономии и поощрения
национального предпринимательства. В целом коллоквиум прошел успешно, и позволил ученым не
только обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, но и установить полезные научные
контакты.

Таким образом, нужно отметить, что представители зарубежной историографии в целом опреде-
лили будущие тенденции развития стран ЮВА. Начиная с середины 70-х гг. и до начала 80-х гг. ХХ в.,
когда вес АТР в международных вопросах в регионе стал более ощутимым, были сформулированы
основные тенденции формирования и развития стран ЮВА в рамках АСЕАН и начал активно об-
суждаться вопрос о факторах, влияющих на их политику. Сегодня же этот регион занял весомое
место в международных отношениях и еще более актуализировался из-за многочисленных внешне –
и внутри региональных вопросов, которые предстоит еще решить.

Российская историография по Юго-Восточной Азии более обширна по сравнению с зарубежными
публикациями. Многие советские исследования особенно 1970-начала 1980-х годов, посвященные
странам ЮВА в рамках АСЕАН содержат обоснованную общую концепцию – все авторы исходят из
того, что АСЕАН из слабой, раздираемой внутренними противоречиями группировки, возникшей в
основном под влиянием внешних условий, превратилась в заметный политический и экономический
фактор в ЮВА, она стала способна вырабатывать единую коллективную позицию и ее международное
признание возросло. К таким исследованиям относятся работы Н. П. Малетина [10], В.В. Самойленко
[11], М. А. Халдина [12], Е.Г. Журавской [13], Ю. А. Плеханова и А. А. Рогожина [14], Т. И. Сулицкой [15].

В работах конца 1980-х-начала 1990-х гг. упор по-прежнему делается на сложностях, создаваемых
не столько политикой стран ЮВА, сколько определенными «внешними силами», препятствующими
«развитию здесь позитивных тенденций». Выделяется новый элемент политики, а именно углубление
диалога с большим числом стран азиатско-тихоокеанского региона. Рассматриваемая, в частности,
Г. Шмелевым конечная цель в этом регионе – «создание всеобъемлющей структуры стабильности» –
несопоставима с советскими оценками деятельности АСЕАН середины 80-х годов и ранее [15, с. 29].
В 1993 и 1994 гг. были опубликованы два сборника посвященных этой организации: «АСЕАН в системе
международных политических отношений» [16] и «АСЕАН в системе международных экономических
отношений» [17] где была сделана первая попытка разностороннего анализа развития
внутрирегиональных процессов АСЕАН, в ее главных аспектах – в политике, экономике и религии. В
конце 1990-х годов российские ученые, так же как и зарубежные больше внимания стали уделять
многочисленным внешне – и внутри региональным процессам, протекающим в странах ЮВА, особенно
процессам модернизационного развития. В этом плане наибольший интерес представляют материалы
коллоквиума прошедшего летом 1999 г. в ИСАА при МГУ им. М.В. Ломоносова. В этом коллоквиуме
принимали участие такие ученые как А. Ю. Другов, Ю. О. Левтонова, Макаренко В. А. и Погадаева В. А,
[9] и др. Основополагающим докладом стал доклад А. Ю. Другова – «Юго-Восточная Азия на пороге
21-го века: человеческий фактор», в котором он проанализировал основные тенденции социально-
политического, экономического и культурного развития стран региона. Он отметил, что именно в ХХ
веке индонезийско-малайский мир с получением политической независимости вступил в новую эпоху
– эпоху успехов и поражений. Но в новый век страны региона вступают уверенными в правильности
избранного пути и полными надежд на лучшее будущее [9]. Эти мысли были развиты Ю. О. Левтоновой
в докладе «О перспективах регионализма в АСЕАН». Она подчеркнула, что создание АСЕАН – одно из
самых значительных событий в истории ЮВА XX в. Рост центростремительных тенденций в 1967-1997
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годах завершился в середине 1990-х годов преодолением политико-идеологического
субрегионального барьера и объединением всего (исключая Камбоджу) региона ЮВА под эгидой
АСЕАН. Азиатский кризис, обрушившийся на ЮВА летом 1997 г., подвел черту под тридцатилетием
развития региона, отмеченного экономической модернизацией, динамизмом, стабильностью,
региональной интеграцией [9]. Далее она отметила, что в настоящее время очевидно усиление
центробежных тенденций, чему способствуют отсутствие единых подходов к поискам путей выхода
из кризиса; острая кризисная ситуация в Индонезии, утрата ею лидирующих позиций; возрождение
традиционных двусторонних конфликтов (главным образом территориальных), до сих пор сознательно
сдерживавшихся руководством Ассоциации; необходимость обновления концепции АСЕАН [9]. Вместе
с тем налицо и факторы, способствующие интеграции: появление, хотя пока и слабой, тенденции к
оздоровлению экономической обстановки; политико-психологический фактор, связанный с
восприятием внерегиональной среды как источника внешних угроз, усиленный распространением
открытого или завуалированного антизападничества; традиционный «китайский фактор» в качестве
потенциальной угрозы, подогреваемый конфликтом в Южно-Китайском море. Но даже при
благоприятном развитии событий едва ли в близком будущем АСЕАН восстановит прежние позиции
[9]. Проблемам исследования культурных процессов на примере языковой ситуации был посвящен
доклад Макаренко В. А. и Погадаева В. А. «Языковая политика в малайеязычных странах как парадигма
развития» [9]. В нем подчеркивалось, что развитие национального самосознания в странах ЮВА
неразрывно связано с проблемой национального языка. Он является важным объединяющим
элементом как на этапе борьбы за независимость, так и в современный период, особенно в
государствах со сложным этническим составом (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины).
Поэтому языковая политика в них относится к приоритетному направлению внутреннего и даже
внешнего политического курса (например, в Малайзии принимаются активные меры по приданию
малайскому языку статуса международного). Таким образом, в работах отразились новые взгляды
исследователей на структуру АСЕАН, а также политические и экономические факторы, повлиявшие
на развитие АТР в целом. Таковы основные направления исследований АСЕАН в российской научной
и научно-публицистической литературе 1970-1990-х гг.

Среди современных работ можно выделить монографии Г.М. Костюниной [18] и Пахомовой Л.Ф.
[19]. Первая работа Г.М. Костюниной является одним из первых в России научных исследований,
посвященных комплексному анализу экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(АТР) – важном центре мировых интеграционных процессов. Рассмотрены цели, направления и
достигнутые результаты торговой и инвестиционной либерализации в таких известных группировках,
как Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН-АФТА), Зона свободной торговли между
Австралией и Новой Зеландией (АНЗСЕРТА), Форум Тихоокеанских островов. Автор раскрывает
сущность фактической интеграции, нашедшей проявление в зонах (треугольниках) экономического
роста, в том числе в районе бассейна реки Туманная на российском Дальнем Востоке. Особое внимание
уделено деятельности Форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» и проблеме
формирования зоны свободной торговли товарами, услугами и движения капитала, что представляет
существенный интерес с учетом членства Российской Федерации в АТЭС. Вторая работа Л.Ф.
Пахомовой посвящена социально-экономическому развитию Сингапура, Малайзии, Таиланда и
Индонезии, охватывает период с 50-х годов XX века вплоть до последнего времени. Особое внимание
уделено смене стратегий и моделей роста, переходу этих стран к инновационным технологиям,
знаменующим наступление цивилизации III тысячелетия.

Что касается научно-публицистической литературы в современной периодической печати, то из
их числа можно выделить статьи: Гусева М. [20, с. 38-39; 21, с. 58-61]; Пахомовой Л. [22, с. 33-35];
Титаренко М. [23, с. 2-8]; Васильева Л. [24, с. 67-70; 25, с. 8-9]; Мурадова Н. [26, с. 22-23], Сергеева П.
[27, с. 27-35]; Вороновой Л. [28, с. 13-14]; Зимина Д. [29, с. 77]; Аносовой Л. [30, с. 7], Карчавы А. [31,
с. 3-5], Красильщикова В. [32, с. 71-82] и др. В этих работах российскими исследователями
рассматриваются организации ЮВА в современный период как одно из наиболее перспективных
тенденций в мировых интеграционных процессах. И они акцентируют внимание на том, что
внешнеэкономическое сотрудничество со странами этого региона имеет огромное значение для России
на сегодняшний день. Кроме этого стоит отметить, что с конца 90-х годов ХХ в. был открыт Центр
изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании под руководством профессора Дмитрия
Валентиновича Мосякова. Сотрудниками Центра ежегодно издается сборник «Юго-Восточная Азия:
актуальные проблемы развития», посвященный исследованию социально-экономических процессов,
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политических, культурных и идеологических аспектов развития в регионе Юго-Восточной Азии в целом
и в отдельных странах. Сам Центр занимается всесторонним изучением вопросов современных
интеграционных и модернизационных процессов происходящих в странах Юго-Восточной Азии,
Австралии и Океании [33].

В целом многие российские авторы пересмотрели позиции России относительно стран ЮВА,
изучили основные тенденции развития Юго-Восточного региона и отметили возможные перспективы
во внешнеполитических отношениях между Россией и странами ЮВА.

Среди казахстанской историографии посвященной проблемам международной интеграции в
странах ЮВА в рамках АСЕАН нужно отметить работы К. К. Токаева [34], С.К. Кушкумбаева [35],
С.Д. Примбетова [36, с. 15-19; 37; 38], Есимхана Д. [39]. Книга известного политического деятеля
К.К. Токаева – «Дипломатия Республики Казахстан» рассказывает о взаимоотношениях Казахстана с
мировым сообществом, взаимодействии нашей страны с международными организациями, а также о
сотрудничестве с государствами различных регионов, в т. ч. и с Юго-Восточной Азией. Он отмечает,
что Юго-Восточная Азия создает особые условия для формирования общих подходов ко многим
актуальным политическим и экономическим проблемам современности. Например, благодаря
грамотным и своевременным действиям, направленным на усиление финансового контроля,
реформирование банковского и корпоративного сектора, страны ЮВА смогли пересилить
финансовый кризис 1997 г. и восстановить темпы экономического роста. И главным приоритетом
Казахстана является присоединение к региональной интеграции в АТР, что позволит вести активную
торговлю со странами региона на внешнем рынке. К тому же Казахстан мог бы стать одним из основных
экспортеров углеводородов в Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию. Монография С.К. Куш-
кумбаева – «Центральная Азия на путях интеграции: геополитика, этничность, безопасность»
посвящена актуальным вопросам региональной безопасности и интеграции в Центральной Азии. В
ней большое место уделено анализу внерегиональных факторов оказывающих влияние на
межгосударственные отношения в азиатском регионе. Автор говорит о том, что создание АСЕАН
является одним из примеров позитивного влияния интеграции в ЮВА. В частности он пишет: «страны
этой группировки достигли значительных национальных экономических успехов, а ассоциация в целом
намерена в перспективе стать мировым центром социально-экономического развития и
международно-политического влияния» [35, с. 39-40]. Таким образом, С.К. Кушкумбаев считает, что
АСЕАН способна добиться поставленных целей и общемировая тенденция регионализации
международной жизни объективно способствует этому. Если говорить о том, в каких именно аспектах
страны АСЕАН способны добиться своих целей, и каким образом это связано с процессом
модернизации, то нужно отметить что автор считает что, значительных успехов страны АСЕАН
добились, в первую очередь, во внешнеполитическом аспекте. Так как миротворческая деятельность
этой организации оказало значительное влияние на прекращение ряда острых конфликтов в ЮВА,
способствовала созданию базы региональной безопасности, а так же позитивно повлияла на
расширение зон стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А позитивная интеграция в свою
очередь способствует позитивному развитию модернизации в странах ЮВА. Вторым аспектом
является экономическая сфера. В последние десятилетия страны ЮВА вкладывают огромные усилия
на формирование и развитие зоны свободной торговли. И казахстанский исследователь считает, что
эти усилия благоприятно воздействуют на дальнейшее развитие процессов экономической
интеграции и модернизации в странах ЮВА. С.Д. Примбетов занимается вопросами региональной
интеграции в Центральной Азии. Однако в его трудах анализируются причины и факторы,
способствующие интеграции в Азии в целом, в том числе и в странах ЮВА. Он следит за практической
реализацией интеграционных процессов в Азии. Так же автор анализирует уже принятые шаги по
созданию единого экономического пространства [37, с. 15-19]. Кроме этого в одной своей книге в
соавторстве с Л.Б. Аймановой С.Д. Примбетов рассматривают вопросы развития интеграционных
процессов в мире в условиях глобализации [38]. На широком фактическом материале в их работе
анализируются проблемы влияния на состояние региональных экономик двух векторов развития –
глобализации и регионализации. Ученые считают что «глобализм и регионализм – две тенденции в
развитии системы общественных отношений в современном мире, причем проявления этих тенденций
существуют во всех сферах. Однако первая всегда сопровождается второй. В этой же книге
рассмотрены некоторые вопросы модернизационного развития в странах Азиатско-тихоокеанского
региона и особенности формирования АСЕАН. В общем, в работах С.Д. Примбетова содержится
достаточно много материала по исследованию внутрирегионального развития стран ЮВА. Работа
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другого казахстанского ученого Есимхана Д. посвящена изучению современных модернизационных
процессов в странах ЮВА. Проводя сравнительный анализ модернизационных процессов в Европе и
Азии (в частности в ЮВА) исследователь отмечает, что процессы демократизации сообществ Юго-
Восточной Азии, в отличие от Восточной Европы, не вышли за рамки модификации прежней системы
и не превратились в глубокие трансформации общественно-политического устройства стран региона.
И что эффективная экономическая модернизация данного региона не вызвала столь же масштабную
социально-политическую трансформацию. Поэтому-то в государствах Юго-Восточной Азии не
произошло окончательного утверждения демократических институтов. Отмечая характерные признаки
и основные причины временной заторможенности в процессе установления западной формы
модернизации автор пишет: «Для данного региона характерны формальные системы политической
демократии, а реальное политическое представительство, опирающееся на социально-политические
силы, которые способны активно влиять на государственную власть, все еще не сформировано» [39,
с. 16]. Поэтому результаты процесса демократизации в регионе Юго-Восточной Азии не позволяют
говорить о завершенности либерально-демократических преобразований в странах региона.
Существенные затруднения в процессе демократизации стран Юго-Восточной Азии автор
обусловливает отсутствием существенного опыта в установлении классических демократических
институтов, что и затормаживает развитие модернизации в этом регионе.

Таким образом, стремление к объединению в региональные интеграционные сообщества является
характерным и имеет важное значение, не только для самих развивающихся стран-участниц АСЕАН,
но и для всего восточноазиатского региона в целом, так как АСЕАН, по мнению ученых, является
образцом экономической и политической интеграции для многих восточных стран, в том числе и для
центрально-азиатского региона. Хотя некоторые ученые считают, что процессы демократической
модернизации в большинстве государств Юго-Восточной Азии носили весьма умеренный и
замедленный характер.
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Ж.Ж. НЕСIПБАЕВА
(Ш.Ш. Уќлиханов атындаѕы Тарих жќне этнологиялыћ институтыныѓ Тарихнама, деректану жќне

методология б=лiмiнiѓ аѕа ѕылыми ћызметкерi, т.ѕ.к.)

ОША ЕЛДЕРIНIЃ АСЕАН ШЕЃБЕРIНДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫЋ
ЖЌНЕ МОДЕРНИЗАЦИЯЛЫЋ ДАМУЫ: ТАРИХНАМАЛЫЋ АСПЕКТ

Тљйiн

Маћалада Оѓтљстiк-Шыѕыс Азия елдерiнде болып жатћан ћазiргi заманѕы интеграциялыћ жќне модерни-
зациялыћ љрдiстердiѓ тарихнамалыћ мќселелерi к=рсетiлген, себебi бљгiнгi кљнде бџл =ѓiр халыћаралыћ
ћатынастарда айтарлыћтай орын алуда жќне ќлi де шешiлуге тиiстi к=птеген iшкi-сыртћы аумаћтыћ сауалда-
рѕа байланысты одан ќрi =зектi бола тљстi. Аумаћтыћ интеграциялыћ ћауымдастыћтарѕа бiрiгуге џмтылыс
=зiндiк мќнге ие жќне АСЕАН-ѕа ћатысушы дамушы елдердiѓ =здерi љшiн ѕана емес, бљкiл шыѕысазиялыћ
аймаћ љшiн де маѓызды. Ѕалымдардыѓ пiкiрiнше, АСЕАН к=птеген шыѕыс елдерi љшiн, соныѓ iшiнде орталыћ-
азиялыћ аумаћ љшiн де экономикалыћ жќне саяси интеграцияныѓ љлгiсi болып табылады. Осыѕан байланысты
Ћазаћстан љшiн Оѓтљстiк-Шыѕыс Азия елдерi аумаћтыћ тќжiрибенi зерттеуде љлкен ћызыѕушылыћ туѕызады.
Дегенмен бiрћатар ѕалымдар Оѓтљстiк-Шыѕыс Азияныѓ к=пшiлiк мемлекеттерiнде демократиялыћ модерни-
зация љрдiстерi ћалыпты ќрi баяу болды деп есептейдi.

Тљйiн с.здер: интеграциялыћ жќне модернизациялыћ љдерiс, халыћаралыћ ћатынастар, АСЕАН, ОША,
саяси жќне экономикалыћ фактор, Орта-Азия аймаѕы.
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THE INTEGRATION AND MODERNIZATION DEVELOPMENT
OF SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES IN ASEAN:

HISTORIOGRAPHY ASPECT

Summary

This article shows the historiographical issues of modern integration and modernization processes taking
place in the countries of South-East Asia, as today, the region has taken a significant place in international
relations and became more actualized due to the numerous internal and external regional issues that need to be
resolved. The desire to unite in regional integration community is characteristic and important, not only for the
developing member countries of ASEAN, but for the entire East Asian region. According to scientists, ASEAN, is
a model of economic and political integration in many Eastern countries including the Central Asian region. In
this connection, the Southeast Asian countries are of great interest for Kazakhstan for the study of regional
experience. Although some scholars believe that the process of democratic modernization in most of Southeast
Asia was very moderate and slow in nature.

Keyword: integration and modernization processes, international relations, ASEAN, South-East Asia, Central
Asian region, political and economic factor.



93

УДК 94 (574)930(091)

А. И. Исаева
(доцент КазГосЖенПУ, к.и.н.)

Этнографические материалы о казахах
в трудах М.А. Терентьева

Аннотация

В статье анализируются неисследованные в отечественной историографии труды дореволюционного
востоковеда, автора многочисленных публикаций по истории, востоковедению, историческому краеведению
и этнологии Казахстана, а также Средней Азии генерал-лейтенанта М.А. Терентьева (1837-1909). Он в 1869 г.
по поручению генерал-губернатора К.П. Кауфмана занимался военно-статистическим описанием Туркестан-
ского края, которое в 1872-1909 гг. завершилось целой серией научных изданий журнального и монографичес-
кого характера.

Автор, опираясь на ценные архивные и документальные материалы, привлекая доступные ему разнообраз-
ные источники, включая историческую, специальную литературу, а также свои непосредственные наблюде-
ния, дал системное статистическое описание колонизации Сырдарьинской и Семиреченской областей. Это
в первую очередь относится к количественному и национальному составу коренного населения, по вновь
возводимым поселениям переселенцев, по отдельным элементам материальной культуры, торговле местного
населения и т.д. К ним можно отнести также исследование кураминцев Ташкентского уезда – выходцев из
разных казахских родов Младшего, Среднего и Старшего жузов.

Относительно Казахстана М.А.Терентьев приводит достаточно сведений по всем трем казахским жузам,
об их месторасположении, частично об их родоплеменном составе, об их взаимоотношениях с соседними
народами и государствами, в первую очередь с царской Россией, Хивинским, Бухарским и Кокандским
ханствами, китайскими правителями, башкирами, калмыками и пр. Не остались в стороне социальная
стратификация традиционного казахского общества: «белая кость» (султаны и ханы), «черная кость» (простой
народ, включая старшин) и т.д.

Ключевые слова: Военно-статистическое описание, архивные и документальные материалы, культура
и быт, традиционное казахское общество, казахские жузы.

Среди известных дореволюционных исследователей, оставивших замечательные труды по
истории, историческому краеведению и этнологии Казахстана и Средней Азии наряду с
профессиональными историками и востоковедами, можно отнести и кадровых русских военных. В их
числе выпускники Академии Генерального штаба Е.К. Мейендорф (1796-1865), М.И. Венюков (1832-
1901), генерал-майор Г.Ф. Генс (1782-1845), генерал-лейтенант М.И. Иванин (1801-1874), генерал-
губернатор Туркестанского края К.П. Кауфман (1818-1882), военный губернатор Тургайской области
А.К. Гейнс (1834-1892), военный губернатор Сыр-Дарьинской области Н.И. Гродеков (1843-1913) и др.

По сравнению с ними менее известны общественности работы генерал-лейтенанта М.А.Терентьева
(1837-1909), не только профессионального военного, но и талантливого историка-востоковеда,
лингвиста, автора множества публикаций, в том числе восьми солидных книг. Известно, что наряду с
Академией Генерального штаба он закончил ученый отдел восточных языков при Азиатском
департаменте и Военно-юридическую Академию. Все это помогло ему в написании многочисленных
трудов по исследуемой нами проблеме в рамках Казахстана, преимущественно западного и южного.
В этом значительным подспорьем явилось его участие в военной компании 1867 г. в Туркестане и уже
через два года по поручению К.П.Кауфмана начал работу по военно-статистическому описанию этого
края, которые впоследствии завершились целой серией научных изданий как журнального характера,
так и монографического.

Одна из первых его работ была посвящена расселению кураминцев Кураминского, впоследствии
Ташкентского уезда Туркестанского генерал-губернаторства. Отметим, что кураминцы большей
частью были выходцами из разных казахских родов Младшего (тама, кердеры, жагалбайлы, керейт,
телеу), Среднего (аргын) и Старшего (дулат и жалайыр) жузов. Они вынужденно осели на территории
Чирчика и Ангрена из-за кровопролитных казахско-джунгарских войн XVI-XVIII вв., а также из-за того,
что не смогли откочевать в свои родовые владения из-за отсутствия необходимого количества
вьючного скота. Автором подробно были даны сведения по расселению, численности кураминцев из
числа кочевого и оседлого населения, об их хозяйственной деятельности, особенностях языка,
мечетях, мектебах и медресе [1-2].
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В следующей своей публикации «Статистические очерки Среднеазиатской России» (1874) наряду
с всесторонним статистическим описанием колонизации Сырдарьинской области М.А. Терентьев
приводит ценные этнографические материалы и по Семиреченской области, также вошедшей в состав
Туркестанского генерал-губернаторства. К их числу можно отнести отрывочные данные по
количественному и национальному составу коренного населения, по вновь возводимым поселениям
переселенцев, по отдельным элементам материальной культуры, торговле местного населения и т.д. [3].

Бесспорно, наибольшую известность генерал-лейтенанту М.А. Терентьеву принес 3-х томник
«История завоевания Средней Азии», изданный в Санкт-Петербурге в 1903-1909 гг. [4]. Опираясь на
ценные архивные и документальные материалы, привлекая доступные ему разнообразные источники,
включая исторические, специальную литературу, а также свое непосредственное наблюдение, автор
смог всесторонне показать не только подготовку, ход военных действий, но и дать краткое описание
быта коренного населения.

Для нас представляет интерес материалы первого тома данного издания, состоящей из 18 глав,
автор подробно излагает подготовку, поход (зимнюю экспедицию) оренбургского военного
губернатора генерал-майора В.А. Перовского в Хиву 1839-1840 гг. Первые четыре главы тома являются
предваряющими, знакомят читателя с предисторией проблемы: спецификой Туркестана, включая
Казахстана, их политической историей, историей военного и колониального проникновения сюда
Российской империи, их противоборства со среднеазиатскими и казахскими ханствами. Относительно
Казахстана М.А. Терентьев приводит достаточно сведений по всем трем казахским жузам: Младшему,
Среднему и Старшему, об их месторасположении, частично об их родоплеменном составе, об их
взаимоотношениях с соседними народами и государствами, в первую очередь с царской Россией,
Хивинским, Бухарским и Кокандским ханствами, китайскими правителями, башкирами, калмыками и
пр. Не остались в стороне социальная стратификация традиционного казахского общества: «белая
кость» (султаны и ханы), «черная кость» (простой народ, включая старшины) и т.д.

Остальные пять глав (V-IX) описывают непосредственный поход в Среднюю Азию через
территорию Западного и Южного Казахстана, включая насильственный захват казахских земель в
середине ХIХ века. Автор подробно останавливается на зимнем походе на Хиву главного отряда
Оренбургского корпуса, состоящего из 5000 солдат и офицеров, из которых 3000 участвовали в
походе на это ханство, остальные же 2000 назначались для прикрытия операционной линии.

В рассматриваемой экспедиции наряду с военными принимали участие также начинающие ученые,
которые впоследствии прославили свое имя не только в России, но и далеко за ее пределами: А.А.
Леман – ботаник, А.Д. Васильев – астроном, В.И. Даль (известный писатель и доктор, помогавший в
походе) и Я.В. Ханыков, будущий исследователь Казахстана и северо-западной части Среднй Азии
[5, с.142].

В этой далеко не однозначной военной компании против среднеазиатских ханств российское
военное командование решило в суровых зимних обстоятельствах использовать в обмундировании
российских солдат доступное казахское снаряжение: одежду, войлочное покрытие, юрты, палатки,
продукты питания, отвечающие местным природно-климатическим условиям, которые несмотря на
все расчеты офицеров Генерального штаба российской армии, вынуждены были учитывать опыт
казахского и среднеазиатского населения.

Царским командованием было решено:
«Все заготовления, как по удобству и дешевизне, так и для лучшего надзора, произвести в г.

Оренбурге, откуда выступить и главным силам отряда.
По мере заготовления запасов к походу, перевозить их наряженными от башкирского войска

подводами из Оренбурга внутрь степи, в устроенного для того складочное место.
Для прикрытия транспортов с запасами, направленных с линии на промежуточный пункт, составить

особый отряд, не входящий в состав главных сил.
Перевозку всех тяжестей главного отряда произвести на верблюдах, в течение лета, от

подвластных киргизских родов» [5, с.122].
При этом они не сомневались в военной компании против  хивинцев, которых считали «не воинствен-

ными, в верности войска из туркмен не верили, в верности артиллеристов из русских пленных – еще
менее, хивинского оружия не боялись, знали, что огнестрельного оружия в Хиве мало, что порох
плохой и что ядра не отвечают калибру орудий и потому загоняются с войлоком» [5, с.123].

Если перейти к этнографическим сведениям, затронутым в аспекте завоевательного похода в
Казахстан и Среднюю Азию, мы встречаем ценные сведения по таким важным компонентам
материальной культуры, как одежда.

Например, нижним чинам регулярных войск сшиты были:
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– кителя-стеганки из шерсти жабаги (свалянной шерсти казахских баранов, которую, на подобие
ваты, нашивали на холст и простегивали через подкладку);

– куртки из сайгачьих шкур, а также из овчины годовалых ягнят местной породы;
 – суконные шаровары со стеганными наколенниками из жабаги;
– теплые фуражки с козырьками и широкими назатыльниками типа казахского малахая;
– холщевые широкие шаровары, предназначенные для надевания сверх суконных, так как к холсту

снег менее пристает и его легче было высушить;
– шинели для солдат были уширены, чтобы под них можно было надевать теплую одежду [5,

с.125].
М.А. Терентьев признает ошибки военного командования, подчеркивая, что эти затейливые зимние

уборы главным образом и погубили рядовых солдат во время похода. Вместо того, чтобы снабдить
военных просто полушубками, кто-то из начальства посоветовал, ради экономии, выдать им кителя и
подбить их шерстью жабаги. Эти просчеты, на его взгляд, усугубились из-за пожаров, в результате
которого мастеровые запоздали во времени, а потом торопились и простегивали указанную одежду
кое-как. Все это привело к тому, что жабага отпарывалась, сползала вниз, образуя валик на полах, а
на всем кителе не оставалось ни шерстинки! Поэтому несчастные солдаты из-за неумелой заботливости
начальства мерзли в летнем кителе под зимними буранами, простуживались и умирали. Аналогичным
образом обстояло дело с шароварами. Например, с их колен шерсть из жабаги также сползала вниз,
образуя там какие-то путы и мешала ходить.

Автор считает, что жабага «вещь не дурная, но она должна быть нашита не на холст, а на сукно и
мелкими параллельными строчками прострочена; тогда не нужна и подкладка».

Кроме того, для армии заготовлено было 3360 широких сапогов, сшитых по казахскому
традиционному покрою с длинными голенищами, и 3470 войлочных кенеге; суконные онучи, в 4 аршины
длиною каждая; 3462 теплых овчинных рукавиц, крытых верблюжьим сукном.

Казакам на случай буранов, приказано было обзавестись казахскими малахаями, т.е. меховыми
шапками с длинным назатыльником и наушниками, а на случай морозов вместо железных стремян,
надевать местные деревянные казахские.

М.А. Терентьевым приводится не только описание, но и количественные данные по военным
закупкам у местного казахского населения. Так, «кроме того куплено было достаточное число
войлоков для подстилки, вместо постелей; заготовлены джуламы – войлочные палатки или юламейки.
Кибиток было всего 17 и двойных 3, юламеек 355, подстилочной кошмы 1,956 саженей, а считая по 2
аршина на человека – значит, на 2934 человека» [5, с.127].

Таким образом, краткое рассмотрение основных публикаций генерал-лейтенанта М.А. Терентьева
показывает, что в них наряду с военной тематикой, мы имеем достаточно сведений по истории
казахского народа, по историческому краеведению Казахстана и соседних среднеазиатских ханств.
В сравнительно краткой форме представлены материалы по исторической этнологии, а также по
различным аспектам материальной культуры – по жилищу, одежде и пище. Ценным представляется и
то обстоятельство, что М.А. Терентьев не был посторонним наблюдателем, а непосредственным
очевидцем, владеющим всем арсеналом профессионально подготовленного ученого, включая знание
языков коренного тюркского населения, в том числе казахского.
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Ќ.И. ИСАЕВА
(доцент КазГосЖенПУ, к.и.н.)

М.А. ТЕРЕНТЬЕВТIЃ ЕЃБЕКТЕРIНДЕГI ЋАЗАЋТАР ТУРАЛЫ ЭТНОГРАФИЯЛЫЋ МЌЛIМЕТТЕР

Тљйiн

Маћалада отандыћ тарихнамада ћазан т=ѓкерiсiне дейiн =мiр сљрген шыѕыстанушыныѓ зерттелiнбеген,
Ћазаћстанныѓ, сонымен ћатар Орта Азияныѓ тарихы, шыѕыстану, тарихи =лкетану мен этнологиясы бойынша
к=птеген басылымдардыѓ авторы, генерал-лейтенант М.А. Терентьевтiѓ (1837-1909) еѓбектерi талданады.
Ол 1869 жылы генерал-губернатор К.П. Кауфманныѓ тапсырмасымен Тљркiстан =лкесiнiѓ ќскери-статисти-
касын жазумен айналысып, нќтижесiнде 1872-1909 жылдар аралыѕында журналдыћ жќне монографиялыћ
сипаттаѕы ѕылыми басылымдар топтамасын шыѕарды.

Автор ћџнды мџраѕаттыћ жќне ћџжаттыћ материалдарѕа сљйенiп, оѕан ћолда бар ќртљрлi деректердi
тарта жќне тарихи, арнаулы ќдебиеттердi, сонымен ћатар =зiнiѓ тiкелей пайымдауын ћоса отырып, Сырда-
рия жќне Жетiсу облыстарын отарлаудыѓ жљйелi статистикалыћ сипаттамасын берген. Бџл бiрiншi кезекте
ћоныс аударушылардыѓ ћонысын ћайта к=теру бойынша, заттай мќдениеттiѓ жекелеген элементтерi,
жергiлiктi тџрѕындардыѓ саудасы жќне т.б. бойынша жергiлiктi халыћтардыѓ сандыћ жќне џлттыћ ћџрамына
ћатысты. Оѕан сонымен бiрге Кiшi, Орта жќне Џлы жљз ћазаћтарыныѓ ќртљрлi руларынан шыћћан – Ташкент
уезiндегi ћџрамашылардыѓ зерттелуiн жатћызуѕа болады.

М.А. Терентьев Ћазаћстан туралы ћазаћтыѓ љш жљзi бойынша, олардыѓ орналасуы, iшiнара ру-тайпалыћ
ћџрамы, к=ршi халыћтармен жќне мемлекеттермен, бiрiншi кезекте Ресей патшалыѕы, Хиуа, Бџћара мен
Ћоћан хандыћтары, ћытай билеушiлерi, башћџрттар, ћалмаћтар жќне таѕы басћалармен =зара ћарым-ћаты-
насы ж=нiнде айтарлыћтай мќлiметтер келтiрген. Дќстљрлi ћазаћ ћоѕамыныѓ ќлеуметтiк жiктелу жаѕы да тыс
ћалмаѕан: «аћсљйек» (сџлтандар мен хандар), «ћара сљйек» (ћарапайым халыћ, старшиналарды ћосћанда)
жќне т.б.

Кiлт с.здер: Ќскери-статистикалыћ сипаттама, мџраѕаттыћ жќне ћџжаттыћ материалдар, мќдениет
жќне тџрмыс, дќстљрлi ћазаћ ћоѕамы, ћазаћ жљздерi.

A.I. ISSAEVA
(KazGos ZhenPU, Associate Professor, Candidate of Historical Sciences)

THE ETHNOGRAPHIC MATERIALS ABOUT THE KAZAKHS
 IN M.A.TERENT“EV’S WORKS

Summary

This article analyzes the unexplored in the national historiography pre-revolutionary works of orientalist,
author of numerous publications on the history of Oriental studies, local history and ethnology of Kazakhstan and
Central Asia Lieutenant General M.A. Terent“ev (1837-1909). In 1869 on behalf of the Governor-General
K.P.Kaufman he was engaged in military statistical description of Turkestan, which in 1872-1909 completed a
series of scientific journal publications and monographic character.

The author, based on the valuable archival and documentary materials, attracting a variety of sources
available to it, including the historical, technical literature, as well as their direct observations, given a statistical
description of the system of colonization Semirech“e and Syrdarya regions. This primarily refers to the quantitative
and ethnic composition of the indigenous population, according to newly constructed settlements settlers on the
elements of material culture, trade, local communities, etc. These include a study of the kuramints“s in Tashkent
region – people from different Kazakh tribes – Junior, Middle and Senior Zhuzes.
Regarding the Kazakhstan M.A. Terent“ev shows enough information on all three Kazakh Zhuz, their location, in
part of their kin-based composition, their relationship with the neighboring peoples and states in the first place
with the Tsarist Russia, Khiva, Bukhara and Kokand khanate, Chinese rulers, Bashkirs, Kalmyks and others
were in the thick of the traditional social stratification of the Kazakh society, «white bone» (sultans and khans),
«black bone» (the common people, including elders) etc.

Keywords: Military and statistical description, archival and documentary materials, culture and way of life,
traditional Kazakh society, the Kazakh Zhuzes.
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ХАЛЫЋТАНУ МЌСЕЛЕЛЕРI

ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

POPULATION PROBLEMS

УДК 940.5 (574.52)

Г. Жуман
(Казахский университет технологии и бизнеса, к.и.н.)

Повседневный аспект внедрения культурных практик
в организации досуга и праздников г. Аулие-ата

(вторая половина XIX – начало XX вв.)

Аннотация

В данной статье автор уделяет внимание проблеме изучения культурной повседневной жизни населения
г. Аулие-Ата во второй половине XIX – начале XX вв. Проводит анализ культурного взаимодействия городского
казахского и русского переселенческого населения, приобщения казахского населения к новационным
явлениям культурной жизни. Автор предпринял попытку реконструировать картину городской праздничной
культуры, культурных мероприятий, связанных с досугом, а также развлечениями массового характера в
среде городского населения г. Аулие-Аты. В целом статья представляет научный, историографический и
практический интерес.

Ключевые слова: История «повседневности», культурная повседневная жизнь г.Аулие-Ата, культурное
взаимодействие, досуг, праздничная культура, библиотеки, спектакли, общественная городская жизнь,
менталитет, новации.

Одним из важных факторов в современной исторической науке является появление так
называемой «истории повседневности», или «микроистории», которая акцентирует свое внимание на
комплексном исследовании образа жизни, быта, нравов простого человека, или определенной группы
социальных слоев в тех или иных исторических условиях.

Развитие методологии повседневности в современном понимании началось во второй половине
1980-х гг. Несмотря на то, что история повседневности активно и четко прозвучала в работах
российских историков, в казахстанской историографии уже отмечается переключение исследователь-
ского интереса на изучение и анализ повседневной жизни людей различных эпох [1]. В условиях
кардинальных структурных изменений в политической, социально-экономической и культурной жизни
современного казахстанского общества, начала происходить коренная ломка и мировоззренческих
взглядов на наше прошлое и настоящее, пересмотр историко-материалистической, марксистской
методологии и формационного подхода породило поиск новых научных ориентиров, методик [2].

Многие вопросы, связанные с культурным аспектом повседневной жизни во второй половине XIX
–начале XX вв. – этого уникального исторического периода, когда бывшая Кокандская крепость
подверглась российской колонизации и капиталистической модернизации, остаются мало изученными.

Проблема изучения культурной повседневной жизни населения г. Аулие-Ата во второй половине
XIX – начале XX вв. является одной из актуальных проблем на современном этапе и представляет
научный, историографический и практический интерес.

До недавнего времени история г. Аулие-Ата (г. Тараз) и уезда в целом, чаще всего рассматривалась
через призму хозяйственно-политических отношений, оставляя в стороне социально-психологические
аспекты, позволяющие судить об особенностях ментальной структуры общества, позволяющие
заглянуть в глубины народной жизни и расширить границы предмета исследования.

В связи с этим особый интерес представляют вторая половина XIX - начало XX веков, когда наряду
со старыми традициями в повседневной жизни г. Аулие-Ата стали появляться черты нового уклада,
стало меняться сознание жителей, система отношений, вырабатывались новые мировоззренческие
ориентации, связанные с его культурным развитием. Работы, посвященные культурному аспекту
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повседневной жизни в организации досуга и праздников в среде городского населения г. Аулие-Ата
фактически отсутствуют.

Цель данной статьи заключается в исследовании культурного взаимодействия городского
казахского и русского переселенческого населения, приобщения казахского населения к
новационным явлениям культурной жизни, а также проследить изменения в культурной повседневной
жизни жителей г. Аулие-Ата. Немаловажную роль при этом играет реконструкция картины городской
праздничной культуры, культурных мероприятий, связанных с досугом, а также развлечениями
массового характера в среде городского населения г. Аулие-Аты во второй половине XIX - начале XX
вв. При этом необходимо отметить, что вопросы, связанные с народными традициями, праздниками
казахского населения Аулие-Атинского уезда требуют отдельного пристального внимания.

Актуальным вопросом исследования повседневной культуры являются праздники. Праздник –
это необходимое условие социального бытия; он обязательно связан с ценностями – это механизм
включения человека в культуру данного социума. Календарь отмечаемых событий способствует
объединению людей, выступает важным фактором национального, государственного, культурного,
религиозного обособления общностей, оформлению их самоидентификации [3].

Во второй половине XIX-начале XX вв. в г. Аулие-Ата большое значение для русского городского
населения приобретают политизированные праздники. Полезная информация о проведении и
результатах таких мероприятий сосредоточена в основном в туркестанской печати. Например, в этот
исторический период появляется традиция празднования юбилея города [4]. Так, летом 4 июня 1889 года
отмечали 25-тилетний юбилей со дня покорения г. Аулие-Ата полковником Черняевым. Праздник, как
обычно, начинался в 8 часов утра с утреннего богослужения в Успенской церкви. Затем, было
организовано посещение старого кладбища, расположенного в азиатской части города, неподалеку
от могилы чтимого святого Аулие-Ата. В память этого события, в честь погребенных первых участников
российской колонизации – офицерам, духовенству и купцам [5] был воздвигнут памятник из жженого
кирпича, основанный на каменном цоколе, расположенном ступенями и украшенный флагами. Перед
освещением памятника, одним из офицеров гарнизона, зачитывался краткий очерк завоевания царской
Россией Средней Азии и покорения г. Аулие-Ата (4 июня 1864 г.) [6].

Затем вся городская интеллигенция и представители мещанского сословия были приглашены в
казарму местной администрации, где им гостеприимно был предложен завтрак. Звучали соответствую-
щие по данному случаю тосты, сопровождаемые громким «Ура» и гимном «Боже Царя храни».

Участвовавшие в этой церемонии военное и гражданское сословия, отправляли поздравительные
телеграммы высшему начальству «с ходатайством у Военного Губернатора повергнуть к стонам Его
Императорского Величества верноподданнические чувства преданности всего населения уезда».

Не были забыты и те части войск, которые принимали непосредственное участие в покорении
города Аулие-Ата. Участникам III-го Туркестанского линейного батальона и I батарее Туркестанской
артеллирейской бригады были разосланы благодарственные телеграммы. Хотелось бы отметить,
что данные об участии местного мусульманского населения в официальной части церемонии
фактически отсутствуют.

В честь такого события, с разрешения военного губернатора на торжественное празднование
юбилея было выделено 200 рублей. Городская администрация организовала народное гуляние,
представленное разнообразными играми и угощениями для коренного мусульманского населения.
Приблизительно около 13 часов дня в загородном саду началось народное гулянье, где активное
участие приняло и русские городские жители. Многочисленное коренное мусульманское население
собралось здесь для участия в национальной игре – байга*. В силу кочевого уклада жизни казахов
конные состязания и игры получили наибольшее распространение. Почитание к лошади и любовь к
конным играм стали традицией, сохранившейся до наших дней. Казахское население старалось
проводить спортивные состязания по правилам, дающим возможность участвовать в них и русскому
населению, для которого эта игра выполняла, прежде всего, общественную и зрелищно-эстетическую
функцию.

Городская администрация организовала угощение с пловом и чаем. Все это сопровождалось
игрой оркестра, лихим пением песенников и национальной музыкой. В 21 часов вечера в здании
городского училища городская интеллигенция устроила вечер с танцами, который отличался
особенным весельем, простотою и задушевностью и продолжался до самого утра. Город был украшен
флагами, а к вечеру эффективно был иллюминован плюшками и фонарями [7]. Таким образом,
политизированные мероприятия в г. Аулие-Ата проводились ежегодно. Фактически отсутствуют
источники, свидетельствующие о негативной реакции коренного населения к таким мероприятиям, но
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это в свою очередь, не исключало возможного желания со стороны мусульман отстаивать духовную,
культурную, этическую, и даже бытовую независимость. Празднование таких событий, выполняло,
прежде всего, идеологическую функцию и демонстрировало усиливавшееся влияния российской
колонизации на территории Южного Казахстана.

Кроме городской администрации, организаторами досуга горожан выступали и многочисленные
городские и общественные собрания, сословные объединения, частные лица.

Большой популярностью среди состоятельных горожан в конце XIX – начале XX вв. пользовались
вечера: чайные, семейные, танцевальные [8]. На семейных званых вечерах, говорили о дождливой
осени, мешавшей во время убрать хлеб, про саранчу, которая пока еще не наделала много беды, но
в будущем грозит появиться в большом количестве.

Одним из актуальных вопросов в повседневной жизни аулие-атинских горожан обсуждаемых на
чайных церемониях, был вопрос найма домашней прислуги, услуги которой за последние несколько
лет все дорожали. В XIX веке средний класс г. Аулие-Аты был уже достаточно богат, чтобы нанимать
прислугу. Прислуга была символом благополучия, она освобождала хозяйку дома от уборки или
приготовления пищи, позволяя ей вести особенный образ жизни. Так, в 1891 году количество русской
прислуги в г. Аулие-Ата составляло 37 человек. К примеру, средняя месячная оплата взрослого
работника колебалась между 7-8 рублями; девочек-подростков – 1-2 рублей; труд чернорабочего в
зимний период оценивался от 20 копеек, летом оплата составляла 35-40 копеек [9]. Со временем
услуги городской прислуги возрастали. Источники свидетельствуют о нежелании русских горожан
нанимать в качестве домашней прислуги коренных мусульман, которые требовали довольно высокую
оплату за свои услуги. К примеру, подросток-казах, не умевший затопить печь, но величавший себя
поваром, требовал 8-9 рублей в месяц, дополнительно с питанием; девочка – нянька получала 5-6 руб-
лей, чернорабочий – 60 копеек. Поваров и кухарок, знающих свое дело, не было вовсе. Русской
прислуги не было возможности найти ни в городе, ни в поселках, так как крестьяне жили богато и даже
сами нанимали себе работников. После тщательных поисков, в лучшем случае, можно было найти
няньку – подростка. В связи со сложившимися обстоятельствами, городское население Аулие-Аты
предложило городскому хозяйственному управлению организовать справочное бюро для
регистрации казахов, желающих выполнять работу прислуги. Работодатели в этом случае выдавали
бы аттестаты, служившим у них людям [10].

За чайной церемонией женщины дворянского и мещанского происхождения с азартом
рассматривали страницы журнала «Модный свет», издаваемого в Петрограде с 1868 года по четыре
номера в месяц, выписываемого в Аулие-Ата в количестве всего одного экземпляра в год, выбирая
себе тот или иной фасон для пошива модной одежды. В начале ХХ века по городу расклеивались
афиши, обещавшие скидку от 20 до 40 процентов в магазинах. Любители модной одежды
рассказывали об очередном посещении знаменитого ташкентского частного магазина А.В. Ушакова,
где по доступным ценам можно было приобрести такие товары, как суконное трико лучших фабрик и
самых модных фасонов; мужское и женское белье; полотняные и батистовые платки. Огромным
спросом пользовались полотна голландского, ирландского, вестфальского, биллефельдского,
шлезвигского, венского, фламандского, финляндского и ярославского производств [11].

Для проведения различных мероприятий развлекательного характера в 1895 году было открыто
так называемое «Общественное собрание», которое с 1904 года размещалось в казенном доме. А в
1906 году в городе было зарегистрировано «Общество любителей драматического искусства». В
связи с этим событием начался сезон спектаклей, устраиваемых периодически местными участниками
драматического кружка. Большим успехом пользовались такие постановки, как: комедия Островского
«Тяжелые дни», и «Сон статского советника» Буффонада Потапенко. Спектакли проходили оживленно.
В такие вечера не было ни одного свободного места. Публика была в восторге и не скупалась на
аплодисменты [12].

Устраивались и любительские спектакли, сбор с которых шел на увеличение фонда общественной
библиотеки – читальни. За комедию «Фофан» и водевиль Чехова «Предложение» кассовый сбор
достигал 120 рублей. С вычетом всех расходов в кассу библиотеки поступало 80 рублей. Хотелось бы
отметить, что преимущественно, основной аудиторией, регулярно посещавшей любительские
спектакли, были русские горожане.

Характеризуя городскую сферу досуга, необходимо учитывать, что среди его функций, наряду с
отдыхом и развлечениями, серьезное внимание уделялось развитию личности. И если для населения
первостепенное значение имели первые два направления, то городские власти основной акцент
ставили на просвещении, интеллектуальном развитии, повышении общекультурного уровня горожан.
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Это направление реализовывалось благодаря народным чтениям и библиотекам. В связи с этим,
огромную роль в формировании общественного сознания городской интеллигенции г. Аулие-Аты
оказывала печатная продукция. У городских жителей появилась потребность в открытии библиотек,
читальных залов. Ведь мерилом умственного развития любого общества служит степень его чуткости
к выразителю запросов интеллектуальной жизни человечества, литературе, журналам, газетам и др.
Носителями передовой общественной мысли были культурно- просветительные учреждения. Первая
Аулие-Атинская городская общественная библиотека была открыта в 1898 году, которая выписывала
четыре газеты, десять журналов, имела в наличии 205 названий книг в 460 томах. В ее фондах хранились
полные собрания сочинений В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева и других прогрес-
сивных мыслителей.

Многие посетители проявляли интерес к классической литературе. Читателями были в основном
материально обеспеченные категории населения из числа русских горожан, чиновники местной
администрации, купечество и сановники. Выразителем интересов царской России призвана была стать
периодическая печать. Например, в 1890 году в Аулие-Ату поступали такие популярные среди горожан
издания, как «Наблюдатель» (1 экз. в год), «Церковные ведомости» (1 экз. в год), «Практическая
медицина» (2 экз. в год), «Ремесленная газета» (1 экз. в год), «Русская старина» (1 экз. в год), «Русская
медицина» (1 экз. в год), «Правительственный Вестник» (2 экз. в год), «Свет» (3 экз. в год), «Сверчок»
(4 экз. в год), «Гусляр» (1 экз. в год), «Всемирная иллюстрация» (2 экз. в год), «Вестник финансов,
промышленности и торговли» (1 экз. в год), «Сельский Вестник» (2 экз. в год), «Досуг и дело» (2 экз. в
год), «Живописное обозрение» (3 экз. в год), «Туркестанская туземная газета» (14 экз. в год), «Чтение
народных школ» (1 экз. в год) и др.

С 1870 года в течение 48 лет в г. Ташкенте выходила газета «Туркестанские ведомости» - официаль-
ный орган Туркестанского генерал - губернаторства. Эта газета стояла у истоков становления
периодической печати Казахстана непосредственно как средство массовой информации. Целью этой
газеты, по рекомендациям Туркестанского генерал- губернатора К.П. фон Кауфмана было комплекс-
ное изучение края. Газета знакомила своих читателей с политической, культурной и экономической
жизнью края, как в Туркестанском крае, так в России и за рубежом.

Нельзя не отметить и интерес читателей к ежемесячному журналу, издаваемому в Петербурге в
период с 1866 по 1918 годы - «Вестник Европы». В г. Аулие-Ата этот журнал поступал в количестве всего
1 экземпляра в год. Журнал пользовался огромной популярностью среди образованной части русского
городского населения, которая ценила его академический тон и аргументированность статей.

Из 106 различных наименований газет и журналов, выпускаемых в 1890 году и распространяемых
по Сырдарьинской области, только сорок одно издание попадало в г. Аулие-Ата. [13]. Необходимо
отметить факт недостаточного обеспечения литературой для местного населения на арабском языке.
Наличие Корана, к которому простые мусульмане не могли даже дотрагиваться, боясь гнева Аллаха,
не решало проблем. Таким образом, можно сделать вывод о дефиците печатных изданий в Аулие-
Ата, который не мог удовлетворить элементарные потребности населения.

В 1889 году благодаря вниманию к обществу главного Военного Губернатора области, генерал-
майора Гродекова в г. Аулие-Ата был организован оркестр, музыкальный хор. Благодаря такому
подарку, бывший военный начальник, не жалея собственных средств, основал полный хор из духовых
инструментов, который вскоре благодаря нанятому капельмейстеру, стал играть пьесы и марши [14].

С наступлением осени общественная жизнь в Аулие-Ата развивалась более оживленно.
Проводились народные чтения, которые в основном предназначались для развлечения «темной массы»
так называемого «простонародья» [15]. Активизировали свою деятельность драматические кружки.
Иногда город посещали приезжие балалаечники [16].

Одним из излюбленных мест горожан для гуляния был общественный сад, который располагался
рядом с владениями военачальника, а улица, которая пересекала сад, называлась Садовая. По тем
временам этот сад предназначался исключительно для местной знати, выполняя функции прогулочного
сада. На углу улиц Кауфманской и Парковой располагался городской садик, одно время находящийся
в запустении. Но через некоторое время он был преобразован в парк, где были высажены в основном
карагачи в большом количестве.

Под влиянием русского переселенческого городского населения еще одним новым явлением в
культурной жизни Г. Аулие-Ата является празднование Нового года. Уже в конце XIX века празднование
Нового года в г. Аулие-Ате становится обычным правилом. Подписка на проведение новогодних
праздников начиналась еще с Рождества.
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Новый год считался семейным праздником. Полагалось его встречать дома, или же приглашать к
себе в дом гостей. Но так было не всегда. Например, Новый 1905 год интеллигентные обыватели
решили встретить в общественном клубе. В обычное время это было, пожалуй, единственное место,
где свободное время можно было провести разумно, прилично и приятно [17]. Только избранные из
числа служащих и горожан могли получить приглашение к начальнику уезда. А 1 января 1905 года
горожане собирались в клубе для взаимных поздравлений [18].

Члены общественного собрания старались разнообразить досуг и развлечения высших слоев
городского общества. В период празднования Рождества Христова 25 декабря 1906 года в доме
общественного собрания выступала группа «Араби», а на следующий день, то есть 26 декабря был
организован общедоступный маскарад, на котором было представлено большое количество нацио-
нальных костюмов: «уралки», «сарты», «узбечки», «кавказцы». Фигурировали костюмы зимы, цветоч-
ниц, арлекинов.

Для детей ежегодно организовывались новогодние елки. Несмотря на довольно высокие взносы
(3 рубля с семьи), желающих и детей, и взрослых было очень много. Кроме общественных развлечений
имели место и частные вечеринки. Обыватели развлекались катанием на санях. Особенно запомнилась
холодная, снежная зима 1888 – 1889 гг. Такие зимы здесь редкость. Выпавший снег доставил много
удовольствия и развлечений; катания на санях по городу и вне города. Цены на извозчиков были
необычайно дороги – до 1 ? руб. за час. С началом оттепели и таянием снега развлечения на санях
заканчивались [19].

После окончания зимы наступали теплые ясные дни. На деревьях распускались почки, земля
покрывалась травой. 21 марта в день весеннего равноденствия коренное население г. Аулие-Ата
отмечало древнейший народный праздник Науруз («Навруз байрам»). Это праздник пробуждения
природы и начала посевных работ, сохранившего в своем ритуале черты зороастризма. На этом
празднике активное участие принимали представители разных сословий и национальностей. Ежегодно
на большой площади за городом Аулие-Ата между рукавами реки Талас собиралось несколько тысяч
представителей мусульман, устраивались большие гуляния, праздничные базары. По традиции в домах
пекли «баурсак». Казахи готовили обрядовое блюдо – Наурыз коже.

Центром внимания всегда являлась борьба силачей. Каждая из трех групп, на которых делилось
местное население – сарты (узбеки), киргизы (казахи), дунгане, выставляли своих атлетов (палуан).
Например, в 1905 году лучшим борцом оказался кокандский сарт Рустам, служивший в знаменитом
цирке Назарова, посетившем в то время Аулие-Ату. Кроме борьбы на той же площади можно было
увидеть всевозможные азартные игры – в карты, машпур*. Одному местному солдатику удалось
даже выиграть на этих празднествах – 25 рублей. В стороне от борцов, на этом же плацу располагались
походные местные кухни. Неподалеку от них располагалось множество разносчиков с лепешками,
сартовским медом и другими угощениями. По вечерам играла казахская, узбекская национальная
музыка, организовывались танцы. Сюда же стекалась огромная толпа русских зрителей [20].

Заканчивались праздники, начинались весенние полевые работы, которые, как и в прошлом, также
сопровождались выполнением различных обрядов: перед выходом в поле рога и шею волов и быков
смазывали маслом. Первая борозда бороздилась самым уважаемым и старейшим членом общины.

Религиозные праздники занимали важное место и в христианском культе православных аулие-
атинцев. В церковных календарях нет ни одного дня в году, в котором не отмечалось бы то или иное
событие, связанное с именем Иисуса Христа, Святой Богородицы, чудотворных икон, креста. В честь
того или иного события были особые песнопения, молитвы и обряды, которые вводили еще
дополнительные особенности в неизменный ход ежедневной службы - особенности, изменяющиеся с
каждым днем.

Горожанами праздновались следующие религиозные праздники: 26 февраля - рождение царя; 2
марта - нисшествие царя на престол; 6 мая - рождение наследника-цесаревича; 15 мая – «священное
коронование» царя и царицы; 30 августа – «тезоименитство» царя; 14 ноября - рождение царицы; 6
декабря – «тезоименитство» наследника-цесаревича; 6 января - Богоявление Господне: 2 февраля -
Сретение Господне; 25 марта - Благовещение пресвятой девы Марии; 9 мая - память Чудотворца
Николая (летний); 29 июня - память Петра и I Павла; 6 августа - Успение пресвятой девы Марии; 29
августа - Усекновение главы Иоанна Крестителя; 8 сентября - Рождество богородицы; 14 сентября -
Воздвижение Креста Господня; 1 октября - Покров пресвятой богородицы; - 21 ноября - Введение в
храм пресвятой богородицы; 6 декабря - память Чудотворца Николая.

Отмечались также «подвижные праздники», не связанные с определенными датами: пятница и
суббота сырной недели; вся «страстная седмица»; пасхальная неделя; Воизнесение Господне; День
святой Троицы; Духов день» [21].



102

Следует отметить, что с 1893 г. эти религиозные праздники отмечались в медресе, в мектебах и
русско-казахских школах, что свидетельствует об активной колониальной политики России в области
образования.

Во главе «праздничного круга» для Русской православной церкви является Пасха, наиболее
почитаемый общехристианский праздник. Затем идут так называемые двунадесятые праздники -
двенадцать главных празднеств. Из них три переходящих, выпадающих каждый год на разные числа,
в зависимости от того, когда отмечается пасха, не имеющая твердой даты. Это вознесение, троица,
вход господень в Иерусалим, или вербное воскресенье. Девять праздников не переходящих, за
каждым из них закреплен особый день в церковном календаре. Это крещение господне, сретение,
благовещение, преображение, рождество богородицы, введение в храм богородицы, успенье
богородицы, воздвижение креста и рождество Христово.

Повсеместно отмечались и престольные праздники. Так называют праздники, посвященные
Христу, Богородице, святым, чудотворным иконам, событиям священной истории, в честь которых
построен данный храм или его престол. В христианской религии православных аулие-атинцев
рождественские службы и проповеди были рассчитаны на то, чтобы оказать психологическое
воздействие на верующих. При праздновании именин, свадеб, крестин среди горожан славянского
происхождения г. Аулие-Аты в значительной степени сохранялись традиции и обряды русского народа.

Общественная жизнь православных аулие-атинцев, связанная с народной календарной
обрядностью, проявлялась главным образом в совместных гуляниях и праздничных развлечениях.
Рождественско-новогодний цикл обрядов, связанных с зимним солнцеворотом, назывался святками.
Весёлой гурьбой молодые люди обходили дома с пожеланиями хозяевам всяческого благополучия и
получали за это вознаграждение в основном съестными припасами.

Одним из самых веселых праздников весеннего цикла считалась масленица – неделя перед
длительным постом, предшествовавшим Пасхе. Масленичное гуляние носило в целом разгульный
характер и сохраняло элементы очень древних обрядов, связанных в прошлом с культом плодородия
и культом предков. После масленицы общественная жизнь замирала и вновь оживлялась с
наступлением Пасхи. Пасхальную неделю молодёжь проводила на улице. Наиболее характерными
были массовые игры спортивного направления – городки, лапта*. Женщины и дети любили играть,
красить яйца, печь куличи, делать сыры.

В 1908 году вышло обязательное постановление, которое налагало запрет на проведение работ
для русской национальности в воскресные дни, двунадесятые праздники, в первые три дня Святой
Пасхи и Рождества Христова. А для мусульман ремесленные заведения закрывались по пятницам - в
первые три дня праздника Оразы, Курбан – Байрам и Наурыз. И для русских, и для мусульман,
выходными днями считались праздники в дни Тезоименитства Государя и Государыни и Святого
Коронования [22].

Безусловно, на повседневную праздничную культуру г. Аулие-Ата изучаемого времени повлияли
полиэтничность и мультикультурность населения региона. Наряду с традиционными казахскими
праздниками, и домусульманскими (Наурыз и др.), и мусульманскими (Курбан айт и др.) имели место
распространение и праздники переселенческого населения, как народные, так и христианские.

С 1868 года в Аулие-Ата начало функционировать уездное почтовое отделение. Согласно архивным
данным жители Аулие-Аты получали и отправляли в сутки девять-двенадцать писем, восемь-десять
газет, пять-семь телеграмм [23].

В начале ХХ века в Аулие-Ата появляются новые виды развлечений. Так, в 1900 году аулие-атинцы
впервые с наслаждением слушали выдающееся новое изобретение - фонограф, под названием «Спрут»
с диафрагмой Беттини. Фонограф перед публикой демонстрировал Людвиг Данилович Вагнер. Пение,
музыка, рассказы передавались фонограммой так громко и отчетливо, что слушатели забывали, что
эти звуки производит бездушный инструмент [24].

В этот же время, в особенности в летний и весенний периоды, и театр, и цирк получили большое
признание горожан всех социальных групп. Летом 1906 года г. Аулие-Ата посетил цирк, который по
оценке местной печати был «не особенно хорош, но имевший не мало посетителей». Рядом с цирком
была установлена карусель и различные балаганы с панорамой, а также с живым моржом [25].

Немаловажным событием считается открытие в городе первого кинотеатра. Если в г. Аулие-Ата
первый немой фильм демонстрировали в 1915 году, к примеру, в России в 1896 году.

Досуг малоимущих и беднейших слоев населения был организован иначе. Основными «зрелищ-
ными» учреждениями были задымленные питейные заведения, процветали картежные игральные клубы,
казино. Карточная игра была одним из самых популярных видов досуга. Таким образом, культурная
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жизнь большинства аулие-атинцев была неприглядной. Многие обыватели старались развлекаться
игрой в карты, лото, биллиард, охотой [26].

В связи с начавшимися военными действиями I Мировой войны в г. Аулие-Ата с 1 июня 1915 года
вышло постановление о запрете торговли спиртными напитками. В результате чего начала
распространяться тайная торговля и спекуляция спиртом. Бутылку спирта теперь можно было купить
по цене 6 -7 рублей [27].

Управляющим акцизными сборами, действительным статским советником, было выдано
свидетельство (№ 4014) на право ликвидации запасов крепких напитков в закрытом оптовом складе
спирта и вина Товарищества «Наследники Коммерции Советники Н.И. Иванова» в г. Аулие-Ата. Такая
же участь постигла и других, не менее крупных, частных владельцев винных погребов (Н.И. Алексеев,
Е.А. Симоношвили и др.) [28]. В результате массового закрытия питейных заведений, резко возросло
недовольство горожан, по отношению к данному запрету.

Таким образом, праздничная культура г. Аулие-Ата представляла собой специфическую
комбинацию праздников, имеющих самые различные основания. Ее своеобразные черты были
обусловлены многонациональным и многоконфессиональным характером региона, а также его соци-
ально-экономическими условиями.

В начале ХХ века в формах проведения досуга, праздников и др. происходят значительные
преобразования. Наряду с традиционными праздниками, формами досуга, проявляется приобщение
горожан к новым явлениям культурной жизни.

Государственные, политизированные праздники, играющие существенную роль в системе
праздничного календаря, и празднества, инициированные органами местного самоуправления и
общественными организациями, были главным образом связаны с русской городской культурой.
Организация досуга и праздников сводилась лишь к удовлетворению культурных запросов русского
городского населения, на что выделялись довольно крупные денежные суммы.

Доминантное положение среди праздников г. Аулие-Ата, по прежнему, как в среде русского, так
и коренного городского населения занимали праздники религиозного характера.

В заключении необходимо отметить, что колонизация г. Аулие-Ата, как и Южного Казахстана, в
целом, для местного населения создала такую ситуацию, при которой напрямую столкнулись традиция
и привычные устои с новыми реалиями. Это, в свою очередь не могло не сказаться на мировоззрении
местного коренного населения в результате тесного общения с русскими переселенцами.
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ЌУЛИЕАТА ЋАЛАСЫНДАЅЫ БОС УАЋЫТ ПЕН МЕРЕКЕЛЕРДI ЏЙЫМДАСТЫРУДАЅЫ
МЌДЕНИ ТЌЖIРИБЕЛЕРДI ЕНГIЗУДIЃ КЉНДЕЛIКТI ЋЫРЛАРЫ

(ХIХ Ѕ. ЕКIНШI ЖАРТЫСЫ - XX Ѕ. БАСЫ)

Тљйiн

Аталѕан маћалада, автор ХIХ ѕ. екiншi жартысымен XX ѕ. басындаѕы Ќулиеата ћаласы тџрѕындарыныѓ
кљнделiктi тџрмыс–тiршiлiк мќдениетiнiѓ зерттелу мќселесiне к=нiл б=ледi. Сонымен ћатар, ћалалыћ ћазаћ
ћауымы мен орыс к=шпендiлерiнiѓ мќдени ћарым-ћатынасын жќне ћазаћ халћыныѓ мќдени =мiрiндегi =згерiстер
мен џлттыћ ћџбылыстарѕа ћаушуына талдау жасайды.

Автор Ќулие-Ата ћаласы тџрѕындары арасындаѕы тљрлi мќдени iс–шаралар арћылы ћала мќдениетiн
суреттеп сипаттаѕан. Маћала ѕылыми, тарихнамалыћ жќне танымдыћ баѕытта жазылѕан.

Тљйiн с.здер: «кљнделiктi» тарих, Ќулие-Ата ћаласыныѓ мќдени кљнделiктi =мiрi, мќдени байланыс, бос
уаћыт, мќдени мекере, кiтапханалар, спектаклдер, ћаланыѓ ћоѕамдыћ =мiрi, менталитет, инновация.
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“THE INTRODUCTION OF DAILY CULTURAL PRACTICES AND THE ORGANIZATION
OF LEISURE TIME AND HOLIDAYS  IN THE CITY OF AULIE-ATA FROM THE SECOND HALF

OF THE 19TH TO THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES»

Summary

In this article the author pays an attention to the problem of studying the cultural daily life of the population
of Auliye-Ata town in the second half of XIX century and at the beginning of XX century. He analyzes the cultural
interaction of the urban Kazakh and Russian settlers, adapting Kazakh population to the new phenomena of
cultural life. The author attempted to reconstruct the picture of the urban holiday culture, the cultural events
related to leisure, and also mass entertainments of urban population in Auliye-Ata town. As a whole, the article
represents the scientific, historiographical, and practical interest.

Key words: history of “daily occurrence”, the cultural daily life of Auliye-Ata town, cultural interaction,
leisure, holiday culture, libraries, spectacles, urban social life, mentality, innovations.
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ЋАЗАЋСТАН ШЕТЕЛ ЗЕРТТЕУЛЕРIНДЕ

КАЗАХСТАН В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

KAZAKHSTAN IN FOREIGN STUDIES

Б.М. Сужиков
(ВНС Института истории и этнологии КН МОН РК, к.и.н.)

История модернизации казахского края*

Обзор книги М. Дж. Пайна «Сталинская железная дорога: Турксиб и строительство соци-
ализма». (Matthew J. Payne, Stalin’s railroad : Turksib and the building of socialism. Pittsburg: University
of Pittsburgh Press, 2001. 384 pp.) Часть 2.

Коллективизация воздействовала на казахов в качестве мощного принудительного механизма
их вовлечения в промышленность. Многие, если не большинство из казахов, которые пришли на
Турксиб, являлись джатаками, молодыми людьми, оставшимися без скота и не имевшими экономичес-
ких перспектив при продолжении казахского образа жизни. Статистика конца 1931 года по нескольким
железнодорожным станциям свидетельствует о том, что большинство казахских рабочих были моложе
тридцати лет, а трети из них было около двадцати трех лет. Всего несколько зажиточных казахов
работало на Турксибе, но они были изгнаны со строительства в результате господствовавшей
атмосферы классовой борьбы и постоянного вычищения классовых врагов. Для того чтобы оттеснить
бедность местные правительственные круги развернули кампанию по вербовке в самых отдаленных
областях республики. Партия, Союз Косчи (кооперативное общество кочевников) и комсомол также
приняли в деле вовлечения казахов на Турксиб активное участие. Биржи труда стали составлять списки
из казахов, даже если они никогда не занимались наемным трудом и не были членами профсоюза.
Однако в действительности, вместо того чтобы смягчить проблему Турксиб, фактически, лишь
обострил ее. С апреля 1927 г. по январь 1928 г. безработица в Казахстане увеличилась на 32 процента,
несмотря на рост занятости в промышленных отраслях на 17 процентов. Этот показатель не мог
остановить увеличение числа безработных, поскольку тысячи ищущих заработок наводнили
строительство. К лету 1928 г. около 45,000 незанятых было зарегистрировано в Казахстане, более
двух трети из которых обитали в окрестностях Турксиба.

Более угрожающим представлялось то, что недовольство, охватившее весь регион Центральной
Азии, приобрело этнический оттенок. «Большинство безработных направляло свой гнев не против
абстрактных политических и экономических действий правительства, а против тех, кто был под рукой:
на местное население, подпавшее под советскую политику «позитивного действия» [P. 134]. 15 сентября
1928 года в г. Семипалатинске безработные после несанкционированного митинга разгромили
государственный продовольственный кооператив, разоружили милицию и разграбили горисполком.
Затем толпа, «настроенная на погром», начала избивать городских казахов. Порядок был восстановлен
только благодаря содействию рабочих, занятых на городских предприятиях. Большинство работников
полиции и ОГПУ просто сбежали, и лишь мобилизация городских рабочих смогла сдержать бунт.
Однако семипалатинский мятеж возымел свое действие. Вскоре в Семипалатинск была направлена
значительная партия зерна, многие из безработных были устроены на работу на Турксиб или им были
предоставлены бесплатные железнодорожные билеты для возвращения домой, руководство местных
органов управления и профсоюза было снято с работы за то, что довело дело до подобных
обстоятельств. В город прибыл сам Ф.И. Голощекин и взял ситуацию под контроль.

Обращает на себя особое внимание целеустановки этого бунта. То, что казахи ассоциировались
в негативном свете наряду с полицией, партией, государством и продовольственной монополией
воочию свидетельствует о том, что программа позитивного действия превратила казахов не просто в
отдельных жертв народного бунта, а в коллективный объект ненависти. Безработные перешли от
атаки на отдельных казахов, которые пытались «украсть у них работу», к нападению на всех казахов,
как бенефициариев режима, безразлично относящихся к их условиям, усугубившимся безработицей
и голодом. Казахи явились удобной мишенью для слива гнева рабочего класса в отношении правящей
власти. С целью умиротворения недовольства безработных Турксиб пошел на выделение им рабочих

* Продолжение. Начало в № 1.
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мест за счет казахских квот. К тому же когда местные органы труда отправляли казахов на Турксиб,
то обычно они забывали известить об этом его руководство, что приводило к еще большей путанице.
Таким образом, коренизация на строительстве, как важнейшая политическая задача режима,
потерпела в 1928 г. неудачу. И если дискриминация со стороны должностных лиц и общественное
предубеждение значительно понизили возможности для казахов быть принятыми на строительство,
то система этнической вражды только усилилась с их приходом на строительную площадку.

Возможность русских преобладать на рабочих местах была бы неосуществима без
попустительства управленцев на Турксибе, среди которых количество белых воротничков из казахов
едва достигало к концу строительства 139 человек или около 5 процентов служащих. «Большинство
из них, как спецов, так и красных, воочию показали себя людьми, которые по советской терминологии
носили название «шовинистов», но которых сегодня можно вполне отнести к расистам» [P. 137-138].
Спецы были заражены значительной долей предубеждения относительно рабочих коренной
национальности, но прикрывалось все это риторикой о культуре труда, являлась только ширмой для
управленцев Турксиба, когда труд местного населения низводился до внеэкономических категорий,
мол казахи не умеют обращаться с инструментом, тратят много времени на чаепитие, могут неожиданно
прекратить работу и т.п. «Казахи очень плохие рабочие, из которых не будет толку. Из их среды
никогда не возникнет пролетариата» (начальник узла Гольдман).

Этнические предубеждения выражались в открытой расистской манере, когда руководители
«нецензурно выражались относительно казахов», «используя матерщину», дискриминации по
кадровым вопросам, по вопросам распределения заданий, когда русские получали более легкую
работу, что «доказывало» высокую продуктивность русских рабочих и выставляло казахов в
невыгодном свете. Неравенство проявилось в уровне заработной платы, когда русские обычно
получали в три раза больше, чем казахи. Из-за незнания условий коллективного договора казахи
становились легкой добычей мошенничества. Как правило, казахи являлись последними, кто
обеспечивался жильем, постельными принадлежностями и другим имуществом, положенным при
полевых работах. Санитарные условия бытования казахов оставались крайне запущенными по всей
стройке. С грубым нарушением своих прав казахи сталкивались и в кооперативных магазинах Турксиба,
где им отводилось место в очереди за дефицитной продукцией только после русских, имевших
первоочередное право выбора. Однако самым очевидным и большим препятствием для новых казахов
в деле интеграции в производство являлся языковой барьер. Во внутриартельной жизни русские
бригадиры зачастую прибегали к кулакам, будучи не в состоянии общаться с казахами иным методом.
Технические специалисты «старой закалки» даже установили на стройке некую форму апартеида,
соорудив специальные обеденные навесы для казахов, чтобы они питались отдельно (от европейцев),
поскольку «казахи плохо пахли».

Между тем, по мнению Рыскулова, если бы казахов обеспечивали орудиями труда, также как и
русских, и дали им время для освоения техники, то работа и производительность труда этих обеих
групп была бы вполне сопоставима. В начале 1927 г. Джетысуйское Управление по труду опубликовало
результаты обследования, проведенного в строительный сезон 1926 г. (в частности, на строительстве
Атбасарского завода цветных металлов), которое свидетельствовало о том, что производительность
труда казахских рабочих достигла уровня остальных рабочих в течение одного двух месяцев. Было
также отмечено, что их требования относительно зарплаты, жилья и питания достаточно скромны.
Получив же возможность для освоения профессии, казахи зачастую работали лучше, чем
противоположная им европейская сторона. Один журналист, наблюдая за тяжелой работой казахских
землекопов писал в восхищении: «Эти бывшие кочевники работают как автоматы» (В.Федорович Конец
пустыни: Очерки. М, 1931).

«Всем этим проявлениям дискриминации во многом содействовала повсеместная на стройке
изолированность казахов. Данной ситуации можно было бы избежать, если бы артели на Турксибе
формировались по этнически смешанному типу. В этом бы случае казахи и европейцы были бы
автоматически более справедливо уравнены в оплате труда и снабжении, а казахские новобранцы
могли бы легче усвоить секреты профессии (равно как и язык) своих европейских товарищей»
[P. 141]. Однако попытки вовлечения казахов в отдельные трудовые подразделения также были бы
малоуспешными без сильного давления со стороны администрации, поскольку артели строились на
основе тесных связей ее членов. Многие русские рабочие и, особенно, украинские землекопы, не
пошли бы на разрушение артельной солидарности, позволив рабочим не из их деревни и даже
местности присоединиться к ним, не говоря уже о казахах. Позже, ударные бригады, считавшиеся
более прогрессивными, переняли эту традицию запрета для казахов. Они формировались
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исключительно из представителей европейских национальностей, и никому не приходило в голову
призывать казахов к ударной работе.

Администрация стройки, как и правительство, были осведомлены относительно этой позорной
практики. Они выражали несогласие с «неправильными методами работы с казахами» и призывали к
«решительной борьбе с колониальным подходом некоторых управленцев». И хотя властные структуры
и печать особое внимание обращали на то, что в срыве коренизации виноваты «антисоветские элементы»
среди управленцев Турксиба, на самом деле, красные инженеры Турксиба зачастую оказывались
инициаторами самых шумных скандалов по дискриминации. Безусловно, они сталкивались с
определенными трудностями, работая с людьми из степи, впервые столкнувшимися с индустриальным
трудом и говорившими на другом языке. Однако эти барьеры вовсе не являлись непреодолимыми.
Обращение с сотнями украинских сезонных рабочих из крестьян на Турксибе было гораздо лучше,
хотя они не больше казахов были сведущи в промышленной культуре. Однако начальство Турксиба
рассматривала казахов исключительно через призму их примитивности. В рассуждениях управленцев
относительно новых рабочих преобладал устойчивый стереотип об «отсталости», который предпо-
лагал невежество казахов даже в обращении с простыми инструментами и механизмами.

«Все эти виды дискриминации были обусловлены, тем не менее, не только духом шовинизма, но и
практическим интересом. Не все управленцы являлись держимордами и не всякая дискриминация
была оправдана шовинизмом. Некоторые начальники участков даже отдавали предпочтение казахам,
как лучше всех адаптированных среди рабочих к суровым условиям Восточного Казахстана. Другие
любили казахов, потому что они не были русскими: «Эти рабочие [русские] постоянно устраивают
скандалы по поводу отсутствия жилья и испытывают неприязнь относительно начальников участка».
Истинная причина того, что казахи получали меньшую плату, тяжелую работу, плохую еду и жилье, а
также имели мало шансов к дальнейшему продвижению по профессии лежала в том, что управленцы
извлекали из этого выгоду. Административный аппарат Турксиба, как и руководство любой другой
крупной стройки первой пятилетки, вовсе не намеривались расходовать и так сокращенный бюджет
на такие «непродуктивные» траты как жилье и продовольствие» [P. 143]. Терпение казахов относи-
тельно плохих условий труда и быта было гораздо выше, чем у русских рабочих, поскольку казахи
познали самые крайние формы нищеты. В целом же, «управленцы советского типа были не более
лояльны к своей расе или национальности, чем американские «бароны-разбойники» [там же].

К несчастью для казахских рабочих на Турксибе, потенциальные сторожевые псы режима на
стройке, в лице профсоюза и партии, пособничали администрации в провале политики коренизации.
Представители казахской национальности не входили ни в партию, ни в профсоюз в качестве их реально
действующей силы. В масштабах же всего Казахстана, несмотря на то, что казахи являли собой
большинство в народонаселении, они не были представлены ни в одной из этих организаций, за
исключением только нескольких человек. К концу 1927 года казахи составляли только 37 процентов
краевой партийной организации. Большинство большевистских ячеек на Турксибе не имело в своем
составе представителей казахской национальности. К середине 1928 г. среди членов профсоюза
было только 21.5 процентов казахов от общей численности, 40 процентов из которых являлись
сельскохозяйственными рабочими. Число казахов среди комсомольцев было ничтожно из-за
господствующего в этой молодежной организации неприкрытого духа великодержавного шовинизма.
Поэтому было получено указание: провести чистку шовинистов в ее рядах. «Более тревожным являлось
то, что простые рабочие начали толковать институциональное пренебрежение казахами как
официальное одобрение их собственным издевательствам над последними. Под прикрытием лишь
словесной помощи коренизации, институциональные организации Турксиба сами санкционировали
широкомасштабную дискриминацию, которую вскоре рабочие поняли как прямую директиву к
абсолютному игнорированию нужд и забот основного адресата этой политики» [P. 146].

Всеобщий дух презрения в отношении к казахам был характерен для всех сторон жизни на
Турксибе. Он проявлялся в общении с ними, где присутствовало грубо фамильярное «ты» и
сквернословие, хотя последнее было типично для всех этнических групп рабочих. Однако формы
этого осмеяния в своей вульгарности превосходили все рамки дозволенного. Одним из
издевательских развлечений являлось намазывание свиным салом рта или хлеба, которым питались
казахские рабочие. Считается, что казахи являются поверхностными мусульманами, однако в еде они
тщательно блюдут религиозные ограничения. Для казаха не есть свинину, означало быть
мусульманином, и это было тесно связано с чувством идентичности. Подобные действия можно
расценивать не просто как хулиганство, а как церемониальное действо по отрицанию тождества
казахов. Другая составная часть казахского тождества, уязвимая для символических издевательств,
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была связана с их кочевым образом жизни. Большинство из казахских рабочих на Турксибе было
слишком бедным, чтобы держать при себе скот, однако в качестве напоминания о жизни в степи они
обычно держали в трудовых лагерях лошадей и особую породу небольших собак, отличавшихся
своими закрученными хвостами. Известен случай подлого хулиганства, когда группа пьяных русских
на одном из стройучастков украла лошадей и отрубила хвосты всем собакам, затем выгнав визжавших
от боли животных в степь. Наконец, русские рабочие имели обыкновение выжигать на образе казахов
определенного рода стигматы, такие, например, как якобы исходящий от них нехороший запах. Это
нарочито выказываемое неуважение и грубость к казахам обуславливалось желанием отделить их от
себя. Подобная культура недопущения была важна не столько в своих проявлениях, а, сколько в
выборе места, где можно было ее проявить. Клубы, магазины, столовые – все эти помещения,
считавшиеся предназначенными для русских – обычно являлись местом, где воочию можно было
услышать брань, насмешки и стать свидетелем хулиганских выходок. Оскорбление в отношении
казахов проявлялось не только в символической форме. Организованные драки между казахами и
русскими также выступали характерной чертой отдельных строительных участков. Официально
квалифицируемые как хулиганство, драки почти всегда носили экспрессию расизма, поскольку перед
тем, как наносить удары, имели место оскорбления на этнической почве.

События в Сергиополе показали, что эти стычки носили не хаотичный и «стихийный» характер, а
являлись хорошо организованной и спланированной кульминацией целого периода бесчинств на
почве трудовых споров и межэтнических пререканий. «Бунт в Сергиополе спровоцировал несколько
недель расовых волнений и стал олицетворением классовой ярости и этнической ненависти» [P. 147].
Сергиополь, как бывшая казацкая станица и быстро растущий городок, представлял собой
подходящее место для пышноцветия всех этих пороков. Местные власти делали вид, что контролируют
ситуацию, а официальные советские органы вместо предупреждения беззакония, поощряли его.
Райком был переполнен казнокрадами, алкоголиками и шовинистами, что позже было расценено, как
«заражение обывательской психологией, закономерно приведшей к отдалению от масс». Некоторые
и из комсомольцев открыто призывали «мочить» казахов. Что касается полиции, то официальная
партийная докладная записка позже констатировала: «Работа со стороны милиции по существу не
проводилась из-за отсутствия авторитета». Реакция режима на этот бунт была лишена каких-либо
иллюзий; он «прочитывался» как серьезный вызов его авторитету. Бунт был назван не только
антисоциальным, но и «антигосударственным». В скором будущем появились и новые оттенки в
суждениях относительно погрома. Под влиянием культурной революции было заявлено, что трудовой
коллектив Турксиба решительно борется с вредителями в своей среде, а это уже не давало
возможности управленцам считать себя истиной в последней инстанции.

Показательному процессу по Сергиополю предшествовали массовые митинги, организованные
по всему Турксибу, на которых была хорошо срежиссированна воля народа по жесткому наказанию
организаторов погрома. Эти массовые собрания потребовали также организовать чистку шовинистов.
Сергиопольский погром спровоцировал на Турксибе приступ истерии классовой борьбы. Партия
санкционировала «необходимость организованной ликвидации классового врага в деревне и в ауле,
равно как и его пособников и инициаторов в городе». Партийным и профсоюзным ячейкам было
указано усилить бдительность в отношении классовых врагов, просочившихся на Турксиб под
«личиной» рабочих. Шовинисты были объявлены прислужниками правых уклонистов в правитель-
ственных и партийных кругах, а также в профсоюзных органах. Первым последствием Сергиопольского
погрома стала реальная чистка. Охота за ведьмами началась с поисков бывших подручных атамана
Дутова наряду с баями, капиталистами, белогвардейцами и муллами. Между тем, реальными
бунтовщиками являлись истинные представители рабочего класса.

Погром привлек внимание властей и к другим слоям общества. Профсоюз был подвергнут жесткой
критике за неспособность предвосхитить события. Со стороны партии отмечалась пассивная его
работа, позволившая «контрреволюционным элементам и в целом людям, враждебно настроенным к
рабочему классу проникнуть на строительство и разжечь межнациональную рознь». Чистка рабочих
рядов и низовых профсоюзных организаций знаменовали собой фундаментальные перемены в общей
атмосфере на Турксибе. В дальнейшем борьба с классовым врагом была характерна для всех участков
строительства. На фоне этой стратегии классовой борьбы администрация прибегла к еще более
репрессивным методам. Во-первых, она усилила на стройке позиции тайной полиции. Во-вторых, она
дала ясно понять, что «все отклонения, грубость, бюрократизм и халатность» в отношении казахов
отныне «будут безжалостно пресекаться». Впредь, по крайней мере, на Турксибе этническая дискрими-
нация будет однозначно рассматриваться как вредительство и классовая привилегированность. Быть
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шовинистом стало сродни быть кулаком или буржуазным вредителем. Говоря в военных терминах,
коренизация стала «боевой задачей» всего рабочего коллектива Турксиба. Если проблема удержания
казахов на Турксибе отразила кризис выковывания нового пролетариата из казахов, то события,
связанные с Серигиополем, положили начало кризису старого пролетариата из европейцев. Ранее
рабочий класс Турксиба, не оскверненный связями с враждебными элементами и скрытыми
вредителями, а только заподозренный в период летней забастовочной волны, окончательно потерял
доверие режима. Сергиопольский погром дал полную свободу культурной революции по
формированию нового советского трудящегося на Турксибе, однако исход этой борьбы был
непредсказуем [P. 155].

Видение Сталиным партии в качестве «руководящей силы» советского общества коренным
образом изменила ее роль на производстве. Роль надзорного органа над управленцами, ранее
принадлежавшая комиссарам в лице красных директоров, перешла к партийным ячейкам на
производстве. Усиленная партийная сеть на Турксибе с постоянной периодичностью вклинивалась в
управления того или иного строительного участка или департамента для обеспечения выполнения
плана. Эти интервенции имели две направленности: наказывать тех, кого посчитают дезорганизаторами
производства и мобилизовать рабочих и активистов к безусловному исполнению плана. Партия удвоила
свои усилия по приему в свои ряды людей «от станка», однако Турксиб никогда не смог достичь того
уровня наполнения партийных рядов, который был присущ традиционным индустриальным центрам.
Как бы там не было, но новая партийная структура оказалась более успешной в решении этой
проблемы, чем старые буржуазные спецы.

Тем не менее, большинство простых рабочих предпочитало то выдвижение, которое все же шло
от администрации, а не от партийных и профсоюзных органов, поскольку профсоюз и партийные
ячейки жаловали на выдвижение лиц по знакомству, а не по способностям. В качестве барьера на пути
продвижения беспартийных рабочих зачастую выступала бюрократическая волокита. Но даже в том
случае, когда профсоюз или партия выдвигали кого-либо, то это выдвижение зачастую не имело
никакого смысла. Выдвиженцы, особенно из казахов, нередко перемещались на ненужные и
унизительные для них должности. Те люди, которые продвигались на основе этнической политики
позитивного действия, зачастую подпадали под псевдопродвижение. Оказавшись в столь невыгодной
позиции, многие из выдвиженцев стремились избежать оказанной им чести. «В середине 1930-х годов,
например, три казахских выдвиженца – товарищи Бек-Бей, Быков и Туякбаев – запросили об
увольнении их с новых должностей. Они в течение двух недель бомбили партийную ячейку с
требованиями о возврате их на производство, однако ни партийная ячейка, ни сам Шатов не пошли на
это. Один из них, Туякбаев, так описал свое чувство отчаяния: «Я не какой-то там уклонист и готов
бороться с любыми трудностями, однако очень обидно, когда спецы говорят, что мы зря получаем
зарплату и не приносим никакой пользы». Будучи поставлен в двусмысленное положение, Туякбаев
жаловался: «У меня такое чувство, что меня передвинули как какую-то мебельную обстановку»
[P. 203-204].

Однако Турксиб был вынужден делать упор на «внутренние резервы», т.к. уже к 1928 году
испытывал острую нужду в низовом руководящем составе. В целом, большинство людей, которых
готовили на эти должности, являлись или опытными кадровыми рабочими или уважаемыми
представителями казахского народа. Поэтому, наряду с ударной работой, которая выступала
апофеозом новой рабочей идентичности, была задействована и другая тактика – обучение, открытость
набора рабочей силы, система образования – которая также работала на объединение несопоставимых
рабочих культур. Среди наиболее успешных, но менее ожидаемых результатов этой политики в разгар
строительства, явилась политика по коренизации. К концу строительства, как это и обещалось,
Турксиб действительно стал кузницей казахского пролетариата. Несмотря на сохранившуюся
этническую враждебность и дискриминацию, казахи на удивление успешно интегрировались в состав
промышленного рабочего класса. Профсоюз и Казахстанский Краевой Комитет партии приняли
решение об усилении коренизации на Турксибе.

Пресса развернула очередную кампанию по усилению бдительности к проявлениям шовинизма,
схожую с той, что проводилась против заговорщиков-вредителей, профсоюз разослал указание своим
линейным отделам дать укорот руководителям, «извращающих государственную политику по
национальному вопросу», а управленцы Турксиба выработали согласованный план по вербовке
казахов на строительство. Турксиб отошел от принципа общего квотирования для всего
строительства, как слишком затруднительного для казахов при выборе определенной профессии.
Эта так называемая технически целесообразная коренизация резервировала место работы, где
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применялся малоквалифицированный ручной труд, пригодный для недостаточно обученных казахов.
Это позволило интенсифицировать работу по коренизации. «Если в строительный сезон 1928 г. средняя
помесячная численность нанятых казахов составляла 2,924 чел., то эти цифры выросли до 6,310 чел. в
1929 г. (самый разгар строительства) и достигли в 1930 г. показателей в 5,417 человек. Более того,
если в 1928 г. только 43 казаха занимали управленческие должности, то к 1930 г. эта цифры утроились
до 145. Лишь в 1930 г. количество квалифицированных казахских рабочих выросло с 70 в январе
месяце до 503 в сентябре. По сравнению с другими промышленными предприятиями Казахстана
Турксиб занимал лидирующее место по коренизации» [P. 234], хотя текучесть казахских кадров по-
прежнему почти в два раза превышало европейские показатели.

Турксиб довольно преуспел как «кузница» казахских рабочих, приобщая их к индустриальной
культуре. Тем не менее, предполагаемые для их обучения рабочие-европейцы Турксиба враждебно
отнеслись к этой затее. Презрительное отношение к казахским рабочим доминировало как и раньше,
особенно в отношении тех, кто желал повысить свой профессиональный статус. Бригадир
Криворобкин с Айна-булака, участка, где работало более 900 казахов, отказался от их обучения,
заявив: «Зачем вам казахам быть специалистами? Ездить на быках и пасти баранов, вот ваша
профессия» [P. 235]. Большинство коммунистов и комсомольцев не смогли установить товарищеских
отношений со своими казахскими коллегами, а дискриминация по жилью, рабочим заданиям и
кооперативному обслуживанию продолжала процветать. Некоторые из европейских рабочих
выражали свое презрение к казахским товарищам по работе, отказываясь соревноваться с ними,
лишая их, тем самым, статуса пролетариев. Основная масса европейских рабочих Турксиба упорно
отказывалась воспринимать казахов как пролетариев. Напыщенная заносчивость по поводу того, что
они, мол, выводят казахов «из мрака», отражает культурное высокомерие самого режима по
отношению к казахам, как к нации.

Сторонники коренизации в лице красных инженеров и партийно-комсомольских руководителей
были также менее щепетильны в отношении казахской идентичности, как и шовинисты. В данном
случае имелась в виду не коренизация, а русификация: «мало-помалу» казахи научатся вести себя как
русские рабочие. Такие же русификаторские тенденции наблюдались и в других сферах, особенно в
отношении языка. Хотя и была широко применена языковая коренизация европейцев, то есть обучение
навыкам говорить по-казахски, но она осуществлялась драконовскими методами принудительного
посещения классов казахского языка. К сроку окончания строительства русские отказались изучать
казахский язык. Со своей стороны, казахи с искренним желанием занялись изучением русского языка.
Столкнувшись с сопротивлением русских бригадиров и управленцев в деле изучения казахского языка,
Турксиб организовал сеть курсов по обучению казахских мастеров с льготами для тех, кто хоть
немного говорил по-русски. Бригады ударников также включили в свой состав отдельных казахских
рабочих и начали учить их русскому языку.

В целом, данная политика покончила с жесткой социальной изоляцией казахов на Турксибе по
двум направлениям. Во-первых, она предоставила казахам возможность включиться в трудовую жизнь
по советским законам. Такие институции, как кооперативы, ударная работа, нормативы и выработка,
профсоюз и партийный статус, все это требовало определенных культурных навыков, коими кочевые
пастухи не обладали ранее. Тот факт, что сознательные рабочие в качестве ли ударников или учителей
взвали на себя задачу помочь казахам распутать сложную и запутанную систему советских
производственных отношений, отнюдь не являлось пустым делом. Чтобы занять достойное место на
советском производстве, казахам необходимо было не только стать грамотными, но и уметь «читать»
социализм и «говорить по-большевистски». Во-вторых, действия сознательных рабочих, несмотря
на то, что они составляли незначительную часть рабочей силы, имели мультипликаторный эффект.
Все, что они делали на рабочем месте, должно было распространяться и на рядовых рабочих. Так,
поскольку все рабочие объединения должны была участвовать в социалистическом соревновании
под угрозой быть объявленным изгоем, то вскоре каждая бригада опытных европейских рабочих
вынужденно занялась обучением казахских новичков. Этническая сегрегация рабочих бригад была
уничтожена, так как значительная часть казахов (около 3,000 к началу 1931 г.) уже обучались в
европейских бригадах [P. 237].

Однако в отличие от архитекторов коренизации, европейские рабочие-активисты не были
заинтересованы в сохранении самостоятельной казахской культурной идентичности. Для них даже
безобидное времяпровождение досуга казахов клеймилось как отсталость казахских рабочих. Один
профсоюзный активист, например, выступил крестовым походом против того, как отдыхают казахи:
«[Казахи] проводят день за болтовней в кумысной лавке, а вечером режутся в карты». Он призвал
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покончить со столь легкомысленным поведением и организовать классы грамотности по месту работы
и «подписку на газеты» в рабочих клубах. Это говорит о том, что среди сознательных рабочих
господствовало то же покровительственное отношение к казахам, что и у старых буржуазных
специалистов. Однако основополагающее различие заключалось в том, что спецы предпочитали
избавиться от казахов, а сознательные рабочие стремились ассимилировать их. Хотя попечительство
сознательных рабочих и репрессивные меры режима в отношении шовинистов способствовали
инкорпорации казахов в рабочий класс, тем не менее, их принадлежность к данной социальной
идентичности носила условный характер. Даже во властных структурах и среди активистов-рабочих
по соседству с этой опекой присутствовало опасение о последствиях включения казахов к классу
пролетариев. Эти тенденции, отчетливо прослеживаемые в повседневной жизни, рисковали обернуться
большим взрывом. «Паника Коллективизации», имевшая место в период проведения этой кампании,
наглядно показала, насколько нестабильны этнические отношения на Турксибе.

И эта нестабильность в скором времени проявила себя. 20 марта 1930 г. два казахских аула,
расположенных по соседству от Пятого и Шестого участков Турксиба, заручившись этим сталинским
письмом «Головокружение от успехов», произвели разколлективизацию. В обоих случаях
приверженцы коллективизации и присоединившаяся к ним турксибская группа активистов попытались
приостановить разколлективизацию, пинками и кулаками выдворяя зачинщиков баев из аула под
арест. Вскоре действия аульчан были оправданы и их во время отпустили на летние кочевки, и инцидент
на этом был исчерпан. Тем не менее, эти события вызвали реакцию, совершенно неадекватную их
значимости. Партийные органы Турксиба объявили об осадном положении, а профсоюз роздал оружие
большинству европейских рабочих. Часть строительства была заморожена в ожидании того, что бунт
местного населения может начаться в любой момент. Более того, партийные органы арестовали 260
казахских рабочих «без предъявления обвинений в преступлении или классовой принадлежности», а
только из опасения выхода пятой колонны. На станции Моинкум русские пошли дальше простого
заключения под стражу и устроили казахским рабочим пыточный допрос, пытаясь выяснить, когда
наступит срок выступления несуществующих повстанцев. Паника Коллективизации охватила все слои
общества и власти на Турксибе. Партия, администрация и профсоюзы выступили единым фронтом и
заверили своих рабочих в том, сумеют их полностью вооружить. Сам факт того, что крайне
раздробленное европейское общество Турксиба сумело сразу же объединиться против
воображаемой угрозы, раскрывает реальную суть отношения к казахам, граничащую с террором.
Отсутствие хоть какой-то попытки выяснить классовое происхождение арестованных казахов даже
со стороны местных партийных органов, указывает на условный характер их членства в рабочем
классе. Ведь даже те, кто считал себя заступниками казахов – партия и сознательные рабочие –
выступили в первых рядах тех, кто арестовывал и терроризировал их за мнимое предательство.

Однако сами казахи Турксиба отнюдь не уповали на то, что другие рабочие просто признают их
новую пролетарскую идентичность. В своей основе успех коренизации был обусловлен не
покровительством режима и не менторством сознательных рабочих, а явился результатом целеустрем-
ленности и борьбы самих казахских рабочих. Все усилия по набору явились бы бесполезными, если
бы казахи не пришли на стройку добровольно или сразу же покинули ее, как это случилось 1928 году.
Образно говоря, они были втянуты одновременно в «толкающий» и «втягивающий» механизмы.
Сильнейший толкательный импульс придала им массовая и бесчеловечная кампания государства по
силовому оседанию. Поскольку уже невозможно было сохранять после тотального насилия
традиционный кочевой образ жизни, часть казахов, которым повезло, были «вытолкнуты» на шахты
Караганды, нефтепромыслы Гурьева или на Турксиб. Казахи в буквальном смысле слова были
«впихнуты» на Турксиб, поскольку по государственному плану оседания сотни казахских семей силой
были перемещены сюда p. 238]. В конечном счете, [будучи местом ссылки, Турксиб стал для них и
прибежищем. Квоты по принудительному оседанию не могли охватить всех, поэтому тысячи казахов
хлынули на строительство Турксиба в добровольном порядке. Поэтому из всех принудительно
переселенных сюда только сотня-другая сохранила прежний кочевой образ жизни.

Многие из казахов, прибывших на Турксиб по собственному желанию, покинули аул не по причинам
коллективизации, а из-за стремления к самосовершенствованию. В отличие от дореволюционных
времен, которые обрекали казахов, ставших индустриальными рабочими, на труд без всяких
перспектив, советская политика коренизации включала в себя подготовку кадров, что гарантировало
казахам право на социальную мобильность. Организованные курсы поставили на поток подготовку
казахских мастеров, бригадиров и телеграфистов. Для удовлетворения острой потребности в
железнодорожных рабочих, Турксиб учредил программу интенсивной подготовки кадров, что
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значительно увеличило приток казахов. Турксиб также готовил и управленцев. К концу 1930 г. двадцать
пять из казахских выдвиженцев уже занимали административные посты (шесть в управлении железной
дороги, шесть в управлении строительства и тринадцать на строительных участках). По менее
структурированной методике шла подготовка казахов на Турксибе по так называемому индивидуаль-
ному обучению или в составе ученических бригад. Казахи на деле доказали, что могут быть
добросовестными студентами, способными постигать трудные науки и не дезертировать со стройки
с полученными знаниями. Железная дорога обрела работящих специалистов с достойным
образованием. Эти программы дали возможность новым казахским рабочим переместиться со
строительной площадки на постоянную работу в промышленных отраслях, поскольку тысячи казахов,
строивших железную дорогу, собирались покинуть ее. Более того, к середине того же десятилетия
казахи сумели одолеть почти недоступные им ранее высшие технические и беловоротничковые
профессии, составляя 8.2 процента технического персонала и 8.7 процента административных
работников.

«Все эти истории со счастливым концом лежат на поверхности более массового явления:
культурная революция была задействована на Турксибе с целью вербовки на свою сторону казахских
кочевников. Сам факт того, что она предоставила альтернативу традиционному кочевничеству имело
подрывное воздействие на местное казахское общество» [P. 240]. Несмотря на разрушительное
воздействие коллективизации (или благодаря нему), казахи полностью восприняли индустриальный
образ жизни. К 1936 г. они составляли 41 процент промышленных рабочих республики, что являлось
высоким результатом по «насыщенности», поскольку в результате голодомора доля казахов среди
населения республики упала до чуть выше 35 процентов. Парадоксально, но факт, что усилиями самих
казахов Турксиб на самом деле стал кузницей национального пролетариата, когда преобразования
в казахской среде осуществлялись путем ассимиляции казахов в пан-советскую, русифицированную
рабочую идентичность.
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жќне бiрегейi – академик Ќлкей Марѕџлан.

Отызыншы жылдардан бастап Ќ. Марѕџланныѓ зерттеу нысаны болѕан эпостыћ жырлар, одан
кейiнгi жылдарда зерттеген ћазаћтыѓ ежелгi сќулет =нерi, мљсiн тастар, шеберлiк =нерi тарихын
зерттеуi болсын, негiзгi љш саланы ћамти отырып жљргiзiлгенiн к=ремiз. Бiрiншiден, археологиялыћ
экспедициялар кезiнде ћазба жџмыстары нќтижесiнде жинаћталѕан деректердi зерттеу, екiншiден,
ежелгi, орта ѕасырлардаѕы ѕалымдардыѓ, жињанкездердiѓ Орта Азия жќне Ћазаћстан туралы жазѕан
еѓбектерiн зерттеп, оларды ауыз ќдебиетi саласындаѕы зерттеулерiмен сабаћтастыра отырып
ћорытынды жасау ќдiсiн ћолданѕан. Тiптi, ауыз ќдебиетi љлгiлерiн, оныѓ iшiнде ертегiлер мен жырларды
=зара салыстыра отырып, жыр мотивтерiнiѓ џћсастыћ, ерекшелiк жаћтарын, мотивтiѓ алѕашћы жќне
кейiнгi iздерiн халыћтардыѓ ћоѕамдыћ, экономикалыћ тарихын негiзге ала отырып зерттеген.

Ќ. Марѕџланныѓ ѕалым ретiндегi басты ерекшелiгi этнотарихи, этномќдени, этноархеология,
этнолингвистика салаларына арнайы назар аудара зерттеуi екенiн баса айтуымыз керек.

Ќ.Х. Марѕџлан – ћазаћ фольклорын, оныѓ iшiнде, ћазаћтыѓ тарихи жыр-аѓыздарына сљйене отырып,
тарих пен этнографияны байланыстырып, тарихи фольклорды алѕаш рет кешендi тљрде зерттеген
ѕалым. К.Аћышевтiѓ пайымдауынша, «археология мен этнографияны жќне фольклорды џштастыра
бiлген Ќлкей Марѕџланныѓ ѕылымѕа сiѓiрген еѓбегi ћызыћ кiтаптыѓ айћарма бетi сияћты». Осы кiтап
уаћыт озѕан сайын ћџнын еселей арта бермек [1, 45-б.].

Ќ. Марѕџлан =зiнiѓ «Жазушы» баспасынан жарыћ к=рген «Ежелгi жыр- аѓыздар» атты еѓбегiнде:
«Ѕасырлар бойы сахарада айтылып келген ертегi-жырларды, аѓыз ќѓгiмелердi еѓ алѕаш шыѕарып
таратћан, сахараны ћоныстанѕан ќртљрлi к=шпелi тљркi тiлдес елдер едi. Олардыѓ iшiнде жџртшылыћ
майданынан белгiлi орын алып, тарихта к=рнектi ат ћалдырѕан жџрттар, ескi дќуiрден шолып ћараѕанда,
ѕџн мен саћтар, љйсiн мен ћаѓлылар, ћырѕыз бен џйѕырлар жџрты болмаса, =згенiѓ барлыѕы тарихи
дќуiрлерде бљгiнгi ћазаћ даласында тiршiлiк жасап, олардан тараѕан рулардыѓ к=пшiлiгi берi келе
ћазаћ елiнiѓ iргесiн ћџруѕа негiз болды. Сондыћтан бџл айтћан ескi рулар жасаѕан мќдениет бџйымныѓ
iздерi де, оныѓ iшiнде ћазаћ жыры, эпос, ою-=рнек, сќулет =нерi туындылары, бљгiнге дейiн Ћазаћстан
жерiнде жаћсы саћталып, олардыѓ жџртшылыћ салты, елдiк заѓы, барлыћ рухани тiршiлiгi де к=бiнесе
ћазаћ елiнiѓ тџрмысында ашыѕыраћ саћталѕанын» аныћтады [2].
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Фольклордыѓ этнографиямен тыѕыз байланысты екенiн, олардыѓ =зара этностыѓ тарихын
зерттеуде бiрiн-бiрi толыћтырып отыратындыѕын академик Ќ.Х. Марѕџлан =з зерттеулерiнде дќлелдедi
[3, 144 б]. Бџѕан ѕалымныѓ 1946 ж. ћорѕаѕан «Ћазаћ халћыныѓ эпикалыћ ќѓгiмелерi (миф, легенда,
ертегi-жыр, аѓызды ќѓгiмелер) туралы тарихи-ќдебиеттiк зерттеулер» атты докторлыћ диссертациясы
[4] жќне 1985 ж. жарыћ к=рген «Ежелгi жыр-аѓыздар» атты iрi монографиялыћ еѓбегi дќлел [2]. Бџл
еѓбектерде Ќлкей Марѕџлан алѕаш рет халыћтыѓ жыр-аѓыздарын тарихи дерек ретiнде пайдаланып,
кешендi тџрѕыдан зерттеген. Сонымен ћатар осы тарихи жыр-аѓыздарында ћазаћ халћыныѓ генезисiн
жќне =сiп-=рбу жолдарын кеѓес дќуiрiнде алѕаш айтћан ѕалымдар ћатарына жатады.

Ауыз ќдебиетiнiѓ бай ћазынасы Ќлкей Хаћанџлына ќр кездерi ой салып, ѕылыми тереѓ тљйiндер
жасауѕа к=мектескенiн к=ремiз. Сондыћтан да ѕалым халыћ ауыз ќдебиетi љлгiлерiн љздiксiз жќне
ерекше ћадiрлеп, к=ѓiл ћоя зерттедi. 1931 ж. С.Ф. Ольденбург, А.Н. Самойловичтердiѓ басшылыѕымен
Кеѓестер Одаѕы халыћтарыныѓ ауыз ќдебиетiн жинастырып, бiрнеше том жинаћ шыѕару мќселесi
к=терiледi. Осы кезде Ќ.Х. Марѕџлан ћазаћ эпосы мен жыр аѓыздарын орыс тiлiне аударып, жария ете
бастайды. Ѕалымныѓ алѕашћы аударѕан еѓбегi «Ер Тарѕын» жыры [3, 145 б.].

Ћазаћстан Республикасы Џлттыћ Ѕылым академиясы Орталыћ ѕылыми кiтапханасыныѓ ћолжазба
жќне сирек кездесетiн кiтаптар ћорында Ќлкей Хаћанџлы 1939, 1941 жылдары жинап тапсырѕан жетпiстен
аса ћазаћ ертегiлерi саћталѕан [5].

Ќ. Марѕџланныѓ пайымдауынша, ел аузында айтылатын эпос жырларыныѓ жыр тљрi бiрте-бiрте
џмытылып, ћара с=збен айтылатын ертегiге айналѕан. Оныѓ мысалы ретiнде «Ер К=кше», «Шора»,
«Ћобыланды» жырларыныѓ ћара с=з тљрiндегi нџсћаларын келтiруге болады. «Ер Т=стiк», «Арѕы мер-
ген», «Ћара мерген», «Аћ К=бек» сияћты бљгiнде ертегiге айналѕан эпикалыћ ќѓгiмелер бiр кезде эпос
жыры болѕанына Ќ.Х. Марѕџлан шљбќ келтiрмейдi. Бџлар бергi феодалдыћ дќуiрде жаѓа мазмџн алып,
алѕашћы ћауымдыћ ћџрылыс дќуiрi кезiндегi сюжетi бiраз =згерген.

Ќ. Марѕџлан ѕџндардыѓ Европа елiмен ћарым-ћатынаста болѕаны тек тарихта жазылып ћоймай,
Европа елдерiнiѓ џлы эпос жырларында, ћария аѓыздарында да саћталып келгендiгi туралы жазды.
«Олардыѓ ѕџндар туралы барлыћ ћария аѓыздарын толыѕынан алып жазѕан Блеер мен француз ѕалымы
А.Тьерри», – деп к=рсеттi. Ќ. Марѕџлан «Ѕџндар туралы ќдемi хикаялар ќсiресе Скандинавия
жырларында, мадьярдыѓ ћария с=здерiнде жиi кездеседi. Ѕџндардыѓ бейнесi Скандинавияныѓ «Џлы
Эдда», «Кiшi Эдда» сияћты жырында дљниежљзiлiк ќдебиеттiѓ сюжетi болып табылѕан. «Џлы Эдда»
жырыныѓ бас геройы – Шыѕыстан Европаѕа келген алып ер. Ол =зi т=зiмдi, =зi кемеѓгер, =зi ел
басћарушы, жылћы =сiрiп, ћымыз iшедi, к=рмеде мљсiн аттары байлаулы тџрады, ерлiктi 12 жасынан
бастаѕан атаћты алып тџлѕа, алып ер Едiл» - дейдi [2, 60 б.].

 «Манас» жырын тереѓ зерттеген Ќ.Х. Марѕџлан «Эдда» жырында Едiлдi улап =лтiру тќсiлi Манасћа
=те џћсас, – деп жазды. Сонымен ћатар, ѕалым: «...Ћазаћ, ћырѕыз, алтай эпосында кейiпкердiѓ бiр
ойлаѕан, маћсатты iсiне жете алмай, ћамыћћанда, ћиын тљс к=рiп, толѕау с=здер айтуы» ж=нiнде ѕылыми
пiкiрiн бiлдiрген. Ќ. Марѕџлан жазуында мџндай аѓыз да «Нибулин» жырында кездесiп отырады. Едiл
=лерiнiѓ алдында тљс к=рiп, оныѓ =мiрден =тетiнi ћолынан џшып кеткен аћ сџѓћар ћџс бейнесiнде алдын
ала сездiрiледi, баћшадаѕы аѕаштары солып ћалѕандай болады. Бџл аѓыз ѕџндардыѓ айтуынан алынып,
«Џлы Эдда» жырына ћосылѕан. Мџндай толѕау айту ћырѕыздыѓ «Манас» жырында, ћазаћтыѓ «Ораћ»
жырында к=ркем тљрде берiлген. Демек, Шыѕыс пен Батыс елiн жаћсы танып, =зiнiѓ тарихы, мќдениетi
ќрi бай, ќрi к=ркем, дљниежљзiлiк ќдебиетке љлес ћосћан ѕџндардыѓ жќйi осындай» [2, 61 б.]. Ќ. Мар-
ѕџлан жазуындаѕы «Нибулин» жыры С. 7тениязовтыѓ зерттеу еѓбегiнде «Нибелунга туралы жыр» деп
аталады.

Ќ.Х. Марѕџланныѓ пiкiрiнше: «Ћџла мерген», «Ћара мерген» ќѓгiмелерi «Ер Т=стiк» ертегiсiнен сќл
басћараћ. Мџнда ћоѕам тiршiлiгi =згерiп, аз да болса, есейiп келе жатћан салт-сананыѓ суретiн
к=рсеткендей болады. Мџныѓ «Ер Т=стiктен» айырмашылыѕы: мџнда ћазына, кен, алтын, кљмiс к=п
айтылады. «Ћџла мерген» жырыныѓ ќлеуметтiк мазмџны «Ер Т=стiкке» ћараѕанда басћараћ. Ел басћару
iсi, ћауым тiршiлiгi жџртшылыћтыѓ тџтас болуын тiлек етедi. Сондыћтан алып туѕан ердi, ер туѕызѕан
ананы љлгi етедi. Ћџла мергеннiѓ ћынабын iздеуi, ол ћынаптан алмас кездiк шыѕуы осы мысалдыѓ
ишарасы», – деп тљсiндiредi Ќ.Х. Марѕџлан.

Ѕалымныѓ пiкiрiнше: «Ћџла мерген» жырында теѓiз астынан ћазан iздеу – тайпалар демократия-
сыныѓ бiрлiгiн сипаттайды. Ћазан мыћты болса, ел де мыћты. Ћазан – шаѓыраћ сияћты бљтiндiктiѓ
белгiсi, ол ћџрыса, ел де ћџриды. Оныѓ љстiне ћазанды ћасиеттеу – ерте кездегi темiрге табынудыѓ бiр
тљрi. Тќуке ханныѓ аѓызында кездесетiн «ћара ћазан», «ћара мылтыћ» алу – жаудан кек алудыѓ белгiсiнiѓ
ескi тљрi. Тќукенiѓ жарѕысы бойынша бџрын жауласћанда «шаѓыраћ», «ћазан сындырып» кек алудыѓ
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орнына ендi оны сындырмай, жќбiр к=рген жаћћа сол нќрселердiѓ =зiн берiп тыныштыћ жасайды.
«Жетi жарѕыда» кек алуѕа беретiн символикалыћ нќрселер – «ћара ћазан», «ћара мылтыћ», «ћара нар»,
«ћара кљѓ», «ћара ат». Мџныѓ бќрi «ћџн дауымен» байланысты ережелер [4, 175 б]. «Ћара нардыѓ»
мќнiсi: =лген кiсiнiѓ сљйегiн ћара нарѕа артып, к=п ћоныстаѕан ћыстаудыѓ т=ѓiрегiне апарып ћоюдан
шыћћан»,-деп тљсiндiредi ѕалым. Ал, «Ер К=бек» жырында баћташылыћ тџрмыспен ћатар ћала
тџрмысыныѓ, кљрделi кќсiптiѓ, темiр балћыту, балта-сайман соѕудыѓ љлгiсi бар. Жерден алпыс алты
шоћ темiр жиып алып, оны атаћты џстаѕа берiп, «ћылыш соћ»,- дейдi [4, 164 б].

«К=шемес џста ћылышты бiр кљн, бiр тљн соѕады. К=бек ћылышын алып, дария судыѓ жаѕасына
барып, бiр тастаћты мекен етедi. Бiр ћыс таћиясын, бiр ћыс тонын киiп, малын баѕады. Баћташылыћ
тџрмыспен байланысты жаѕдайлардыѓ бiрi – мал =рiсi, жайылым, суат. Аћ К=бектiѓ мал баѕып жљргенде
бiрде таћия, бiрде тон киюiн оныѓ ћысы–жазы ќр =лкеде болѕаны деп тљсiндiредi», – Ќ. Марѕџлан [2, 79
б]. Демек, мал баѕып жљрген жерi ћыс болса суыћ, жаз болса, ыстыћ. Бљгiнгi тiлмен айтћанда, Солтљстiк
Ћазаћстан, Сiбiр, Мџз теѓiзiнiѓ жаѕасы. Мал =сiрушi Аћ К=бек малын ћысты кљнi тон киiп баћса, жазды
кљнi таћия киiп баѕады. Ћозы К=рпештегi секiлдi Балталыдаѕы жайлаудан Мџз теѓiзiне дейiн.

Ќ. Марѕџлан эпостыћ ертегiлердi Ћазаћстан аумаѕында саћталѕан ежелгi тас кешен, ер, алып тџлѕа
иесiне сай алып сын тастар, мџнаралы бейiттер, молалардыѓ жасалу тарихын археологиялыћ жаѕынан
дќлелдеу арћылы, V – VII ѕасырлардан жеткен ћџлпытастардаѕы жазуларда саћталѕан деректермен
салыстырады, яѕни, материалдыћ мќдениет пен рухани мќдениеттi ћатар алып, бiр-бiрiне дќлел,
байланыс iздей отырып, бiртџтас немесе бiрлiкте ћарастырады.

Ќ. Марѕџланныѓ «Ежелгi жыр-аѓыздар», «Шоћан жќне Манас» атты монографияларында батырлар
жырын тудырѕан ортаныѓ мќдениетке ћосћан љлесi мен к=не дќуiрдегi халыћтардыѓ аѓыздары, ежелгi
жырлардыѓ ерлiк бейнелерi, олардыѓ тарихи негiздерi «Манас» жыры, оныѓ ћай кезде шыћћаны туралы
ћазаћ пен ћырѕыздыѓ ћария с=здерi, сонымен ћатар тыѓ зерттеулер ежелгi ѕџн, саћ, тљрiк, оѕыз, ћыпшаћ
замандарында туып бiзге дейiн жеткен ќдеби љлгiлерi с=з етiледi. Ќлкей Хаћанџлыныѓ ћызыѕа зерттеген
љлкен таћырыбы – осы «Манас» эпосы. Бџл зерттеулерi «Шоћан жќне «Манас» еѓбегiнде шешiмiн тапты.
Еѓ алдымен ѕалым тауып жариялаѕан «Манастыѓ» Шоћан жазып алѕан к=не нџсћасыныѓ жџртшылыћћа
џсынылуы =те маѓызды болды. Сол нџсћаны басћа нџсћаларымен салыстыра отырып зерттедi. Соѕан
ћоса эпопеяныѓ жалпы хатћа тљсу тарихы, бџрынѕы жќне кейiнгi орындаушылары, олардыѓ =з
замандары тiлегiне орай =згертiле жырлануы, оныѓ себептерi, жалпы тљркi халыћтары мен ћырѕыздар
тарихына байланысты дќуiр к=рiнiстерi, Шоћанныѓ жќне басћа зерттеушiлердiѓ пайымдаулары, т.с.с.
кеѓiнен талданып, тиiстi баѕасына ие болды. Ондаѕы Орхон ескерткiштерi мен Ћорћыт кiтабыныѓ
таѓбалары к=рсетiлiп, солармен туыстыѕы айћындалды Эпосћа ѕылыми аныћтама берiлiп, оныѓ ќлем
=нерi тарихында алатын елеулi орны белгiлендi.

«Манас» жырын жарыћћа бiрiншi рет шыѕарып, оны дљниежљзiлiк ќдебиетте танытћан – кешегi
жастай кеткен Шоћан, одан кейiн, бар =мiрiн тљркi тiлдес елдердiѓ ќдебиетiн зерттеуге жџмсап, жойћын
еѓбек ћалдырѕан ѕалым академик В.В. Радлов. «Манас» жырын зерттеушi ѕалымдар бiр ѕасыр бойы
осы екi саѓлаћты бетке џстап, олардыѓ еѓбегiне сљйенiп келдi, ќлi де сљйенбекшi»,-деп жазды
Ќ.Марѕџлан [6].

«Манас» жырын Шоћан кадет корпусында оћып жљрген кезiнен ести бастаѕаны белгiлi. Ќ.Марѕџлан
жазуында мџны бiлуге ол кезде екi тљрлi жаѕдай болѕан. Бiрi: Омбыѕа келген Џлы жљз ћазаћтары мен
ћырѕыз аћындарымен Шоћан жиi кездесiп жљрдi; екiншi, бџл кез – Шоћанныѓ халыћ ќдебиетi мџрасын
ерекше сљйiп, оныѓ кейбiр жарћын тљрлерiн =зiнiѓ корпустегi џстаздарына таратуѕа апарып жљрген
кезi. Шоћанныѓ Омбыда оћып жљрген кезi Џлы жљз ћазаћтары мен Алатау ћырѕыздарыныѓ Ресейге
жаѓадан ћосыла бастаѕан кезi болѕандыћтан, бџл елдiѓ елшiлерi (к=бiнесе халыћтыѓ рухани тiршiлiгiн,
ертегi-жырын жљйрiк бiлетiн кiлеѓ шешен билер, ћџйма аћындар не ќншiлер) Омбыѕа жиi келiп, к=п
уаћыт ћонаћтап жататын. «...Мџндай атаћты адамдардыѓ бас ћосћан кезiн Шоћан еш уаћытта
босатпаѕан. Шоћанныѓ ойынан к=п уаћыт кетпеген сондай кездесудiѓ бiрi– 1848 жылѕы ћырѕыз
халћыныѓ атаћты биi Сартаймен кездесуi. 14 жасар Шоћан салѕан Сартай бидiѓ суретi ѕалымныѓ «Шоћан
– суретшi» атты маћаласы арћылы к=пшiлiкке таныстырылды. Мiне, осындай ћазаћ пен ћырѕыз халћыныѓ
жыры, музыкасы с=з болѕан жиналыста ѕалым атап к=рсеткендей, шындыѕында, «Манас» жыры ќѓгiме
болмауы мљмкiн емес.

Бџдан аѓѕарылатын шындыћ: Шоћан ћырѕыз жерiне бармас бџрын «Манас» жыры туралы к=п естiп,
бiраз деректермен таныс болѕан. Кейiн ол Ыстыћк=л сапарына шыћћанда Манастыѓ есiмiмен
байланысты жер аттарын, тарихи ќѓгiмелердi дќптерiне кљн сайын жазып отырады, «Манастыѓ
Бозт=бесi» деген атаћты жерге кездесiп, ол туралы Ыстыћк=л дќптерiне халыћ аузынан аѓыз-ќѓгiме
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жазып алады. Бџл туралы Шоћан =зiнiѓ «Жоѓѕария очерктерiнде» жазѕанын Ќлкей Марѕџланныѓ 1965
жылы басылѕан «Шоћан жазып алѕан «Манас» жыры» атты маћаласы арћылы белгiлi [6].

Ќ. Марѕџлан «Манас» жырыныѓ бiр б=лiгi – «К=кетай ертегiсiнiѓ» Шоћан аударѕан орыс тiлiндегi
нџсћасын ћырѕызшадаѕы тљпнџсћамен салыстыра отырып ћазаћша аударѕаны =те џтымды шыћћаны
белгiлi [7]. Осы б=лiмде ас беру дќстљрiнiѓ табаћ тарту, тайлаћ тарту, сауын айту секiлдi элементтерiне
баса назар аударѕан. Сауын айту – ћазаћтаѕы iрiлi-џсаћты астарѕа тќн, ќбден ћалыптасћан дќстљр,
т=ѓiректегi жќне алыстаѕы ауылдарѕа ас берiлетiн кљн туралы хабарлау. Бiрiншiден, мџндайдайындыћ
бiр ѕана отбасыныѓ ѕана емес, рулы елдiѓ ортаћ iсi деп, ќр ата баласы =з љлесiн ћосћан. Мџндай љлес
малдай, заттай жќне аћшалай ѕана емес, жабдыћћа керектi љй-жай, ыдыс-аяћ жинау мен асћа ћызмет
етуде рулы елдiѓ ћалтћысыз к=мегi, бiрлiгi еѓ басты фактор болатын. 7скенбайдыѓ асына тек Тобыћты
руы ѕана емес сонымен ћоса бљкiл Ћаракесек жауап берген [2, 226 б.]. «Манас» жырында сауын айтумен
тыѕыз байланысты ќдемi суреттiѓ бiрi =зен бойын шалћыта тiгiлген љйлер, ћонаћ кљтiп алатын даяшылар,
ћџнан шаптырым жерге созылта ћазѕан жер-ошаћтар, љлкен сойыс, тау-тау ћылып табаћ тарту суреттерi
кездеседi. Осы суреттерге орай ћанша сойыс ћылуды, ћанша ат шаптыруды, ћандай жљлде тартуды,
сауын айта бара жатћан кiсi жол ж=некей жариялап отырады. К=кетай асына сауын айтћан Боћмџрын
асћа шаћырылѕан Ер Ћосайѕа, Айтћожаѕа, Манасћа, Ер К=кшеге, Ер Т=стiкке, Ер Баѕысћа: «Сџр ћџнандай
кљлiгiн немесе Темiр тџяћ, жез бiлек, ырѕай мойын к=к ала алып келсiн шабысћа, озса, бќйге алсын,
озбаса, тамаша к=рсiн де», – деп шарт ћояды.

Осы сауын айту туралы Ќ. Марѕџланныѓ «Архивтегi жазбалар» атты маћаласынан да: «Керей
Ћџлжабайдыѓ асын беремiз деп сауын айтуѕа екi кiсi жiберiлгенiн, онда бас атћа бќйге сыйы т=рт жљз
бџйым – жљз жылћы, жљз ћой, жљз теѓге аћша, жљз кез мата, екiншi аттыкi екi жљз кез бџйым, жљз теѓге
аћша, љшiншi атћа – жљз теѓге, жиырма бiр атћа дейiн бќйге болатынын хабарлатћандыѕынан», - мќлiмет
аламыз [8, 190 б.].

Љлкен астарѕа ќр ру салт-дќстљрмен, яѕни, аћыны, жыршысы, балуаны, жљйрiк аты мен сойыс
сабасымен келедi. Б=тен елдерге сауын айтуѕа жай кiсiнi жџмсамайды, оѕан ќрi ептi, ќрi тiлге шешен,
ќрбiр елдiѓ жорасын бiлетiн, майталман кiсi жiберiлу керек [2, 227 б.].

Ас секiлдi љлкен жабдыћтар ћазаћ халћыныѓ барлыћ ќдет-ѕџрып, дќстљрi тџнып тџрѕан, сондыћтан
да ћоѕамдыћ мќнi тереѓ рухани, дљниетанымдыћ ћџбылыс екенiн байћаймыз. К=шпелi ћазаћ ћоѕамы
ћауымдыћ ћоѕам болса, ондаѕы ћауымдыћ ћатынастар басты идеологиялыћ, салт-дќстљрлiк, отбасылыћ,
дљниетанымдыћ жќне бљкiл рухани мќдениеттi толыћ ћамтып отырды. Ежелгi к=шпендiлерде
ынтымаћтастыћ идеясында ата -баба аруаѕына сыйыну, табыну, сыйлау ерекше орын алды. Сондыћтан
мџндай љлкен жабдыћтар џлттыѓ бiрлiгi мен жерiнiѓ тџтастыѕын саћтауѕа, ел басын бiрiктiруде, iшкi
жќне сыртћы саясатты жљзеге асыруда орасан зор роль атћарѕанын к=ремiз.
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Аннотация

У кочевых кыргызов к домашнему скоту было особое отношение, так как от его наличия зависело их
благосостояние. Это отношение ярко проявляется в запретах относительно этих животных. Из всех видов
домашнего скота кыргызы уделяли особенное внимание лошади. Считаясь самым ценным животным, она
являлась неотъемлемой частью в жизни кыргызов на всех этапах жизни.

Ключевые слова: кыргызы, традиция, лошадь, фольклор, история.

Издревле в хозяйстве кыргызов использовались домашние животные: лошади, коровы,
верблюды, бараны, козы и яки, в целом их называли «мал», «т�рт тљлљк» и, в свою очередь, их делили
на «кара мал» или «бодо мал» (сюда относили крупных животных) и «майда жандык» (мелкий домашний
скот). К «кара мал» (бодо мал) относили лошадей, коров, верблюдов и яков, а к мелкому домашнему
скоту относили овец и коз. В словаре К.Юдахина этим понятиям даются следующие определения кара
мал – «крупный рогатый скот и верблюды», бодо мал – «все виды крупного скота» [1, с. 513].

У кочевых кыргызов к домашнему скоту было особое отношение, так как от его наличия зависело
их благосостояние. Это отношение ярко проявляется в запретах относительно этих животных.
Например, у кыргызов нельзя было их пинать, бить по голове и вообще избивать. Существовало
поверье, что тот, кто пинает скот, тот пинает свое счастье, что человек, пинающий скот, останется
бедным [2, с.4, 27, 45]. Кыргызы даже при встрече, в первую очередь, начиная разговор, спрашивали:
«Мал-баш аманбы?», «Мал-жан аманбы?» (цел ли скот?).

При этом из всех видов домашнего скота кыргызы уделяли особенное внимание лошади. Считаясь
самым ценным животным, она являлась неотъемлемой частью в жизни кыргызов на всех этапах их
жизни – при рождении детей, при их воспитании, при женитьбе и при обрядах и обычаях, проводимых
во время похорон [3, с. 55]. Такую близость кыргызов к коню Н.Смирнов отметил в своем труде
следующим образом: «Киргиза без коня не бывает, вернее, не может быть, без коня он - не киргиз» [4,
с. 20].

Отношение к коню у кыргызов широко освещено в народных пословицах и поговорках. Например:
«Конь – крылья молодца», «Конец света там – где разлука с конем», «Когда есть конь, познай мир,
когда есть отец, познай людей», «Аргамак тем хорош, что в езде – скакун, в продаже - деньги», «Кто
уважает коня, не будет ходить пешком, кто уважает мужа (молодца), тот на улице не останется», «У
кого нет коня, у того нет ног», «Кони – (это) опора, молодец (тот), кто их разводит», «Конь к цели
приведет», «Береги гриву хорошего коня, береги достоинство хорошего молодца», «Конь молодца
равен молодцу».

В жизни кыргызов использовались многочисленные приметы, запреты и поверья, связанные с
конем. По сравнению с поверьями, касающимися других домашних животных, они более
многочисленны и разнообразны. Этот факт также надо рассматривать как один из примеров особого
отношения к коню.

Например, коня нельзя было бить плетью по голове. Бить по голове коня чужого человека,
равносильно тому, что бьешь его хозяина по голове [5, с.1, 23, 42]. Человеку, сидящему на коне,
запрещалось ставить ноги на гриву коня. Этому причиной  было народное поверье, что грива коня
считалась священной: считалось, что на ней сидят ангелы [5, с. 1, 44, 72].

В повседневной жизни в каждой семье кыргызов, в их хозяйстве был главный скот - «Мал тукумунун
башы». В большинстве случаев это был конь. Хозяин дома и остальные члены семьи относились к
этому главному скоту очень бережно и заботливо как племенному скоту по сравнению с другими
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домашними животными и старались никому его не отдавать, не резать и не продавать. Ну, а если вдруг
конь случайно ломал себе что-нибудь или съедал ядовитую траву, то тогда хозяин дома или его жена
проводили разные обряды. Например, у коня вырывали немного шерсти с хвоста и с гривы и прятали
его в сарае в укромном месте или брали слюну, а затем хозяин дома или его жена мазали ею свою
одежду с левой и правой стороны. Иногда слюну коня мазали на голову другим домашним животным
[5, с. 74, 131, 152]. Такие обряды проводились при продаже хорошего скота, а также, если его кому-
либо отдавали или резали с таким намерением, чтобы продолжалось его потомство.

Когда отдавали коня навсегда другому человеку или продавали, узду или недоуздок не отдавали
новым хозяевам, оставляя его у себя. Такой запрет был связан с целью, чтобы потомство и
благополучие передадутся другим [5, с. 29]. Этого запрета и на сегодняшний день кыргызы
придерживаются, о чем свидетельствуют материалы полевых экспедиций.

Особое отношение кыргызы проявляли и к привязи для жеребят («желе»), хозяева не
перепрыгивали через нее и не срезали ее. Беременной женщине запрещалось перепрыгивать через
аркан, желе и овцевязь, так как считалось, что на шею плода может замотаться пуповина матери [5, с. 1].

Особым смыслом обладал у кыргызов также и шаг коня, на котором кто-то подъезжал к селению.
Например, если джигит, который приезжал во второй или в третий раз к засватанной девушке,
приближался к ее жилью на своем коне рысью, это означало, что он чем-то недоволен или сердится на
родителей девушки, или что он приехал прервать сватовство. Если гость подъезжал к селению, он
должен был слезть с коня и войти в село пешком. Въезд всадника в село быстрой ездой или с шумом
показывало его невоспитанность, неучтивость. Так, рысью въезжали только в особых случаях,
например, когда нужно было сообщить плохое известие [3, с. 56].

У кыргызов скаковой конь считался богатством не только семьи, но и целого племени, разногласия
внутри племени, калым, пеня за убийство, месть, такого рода проблемы решались через подношения
скакового коня в виде подарка.

На скакового коня запрещалось сажать женщину, перевозить тело умершего, перевозить груз и
сажать на круп людей [6, с. 157]. В основном у кыргызов на скакового коня не сажали посторонних. В
тех случаях, когда конь стоял на выстойке, на нем имели право ездить только хозяин коня, человек,
который скачет, тренируя коня, и берейтор, который ставил коня на выстойку.

Хозяин скакового коня придавал особенное значение не только коню, но и помещению, где он
содержался. Помещение скакового коня, которого тренировали, держали в чистоте и не пускали в
него людей, не имеющих к нему отношения. К гриве и хвосту этого коня привязывали бусинки с
изображением глаз, которые, согласно поверьям, должны были уберечь его от сглаза [5, с. 4, 23, 64].
Во время скачек, когда седлали скакового коня, перед ним запрещалось стоять кому-либо. По
поверью, когда вели скакуна на место скачек или ехали на нем туда, чтобы не отвернулись от него
удача и везение, старались, чтобы ему не переходили дорогу люди и животные [7, с. 257].

Хозяин скакуна и саяпкер (тренер) во время тренировок должен был строго соблюдать правила
поведения. Им в это время запрещалось обманывать кого-либо, распивать спиртные напитки, или
причинять кому-то несчастье. Жене хозяина скакуна и другим членам семьи необходимо было
соблюдать вышеуказанные правила поведения [5, с. 8].

Кыргызы не давали с первого приза только что приобретенного скакуна, с первой добычи
подстреленного только что купленным ружьем, с первой добычи на первой охоте только что
купленного беркута окружающим [8, с. 450]. По обычаю хозяин коня немного раздавал с приза скакуна
своим близким родственникам и участникам скачек.

Во время сбора полевых материалов мы столкнулись с понятиями «сетер жылкы». По сведениям
информаторов, «сетер жылкы» - это конь, который собираются резать на годовщину смерти кого-
нибудь, которому подстригали гриву и хвост, которого без присмотра пустили пастись на джайлоо.
Его чуб обматывали белой тряпкой, чтобы он отличался от других коней в табуне. В качестве «сетер
жылкы» во многих случаях выбирали коня умершего, на котором он ездил, и лошадь, которую он
любил. На нем запрещалось ездить, а также использовать его в хозяйстве или красть. У кыргызов
существовало поверье, что если украдут святого коня, то его зло перейдет на него, будет беда [5, с.
81]. Если обратиться к значению слова «сетер», то в словаре К.Юдахина дается такое определение,
что «сетер – то же что и ыйык» (святой) [1, с. 647], а Х.Карасаев дает такие сведения: «сетер – скот
которого отпустили свободно как святого, его мясо не едят, даже не стригут его шерсть» [9, с. 244].

Кыргызы придавали особое значение не только уходу за конем и езде на нем, но и проявляли
очень осторожное отношение и к принадлежностям, вещам, используемым при езде на коне. Нельзя
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было через них перепрыгивать, топтать и передвигать их, пиная ногами. Особенное значение при этом
придавали плетке. Через плетку нельзя было перешагивать, топтать и в каждом доме, особенно на
почетном месте в семье, где нет мужчин, считалось, что всегда должна висеть плетка [5, с. 2,11,31].

Плетку и дома, и на улице держали в сложенном виде. Заходя в дом, человек должен был сложить
свою плетку и положить в сапог. Если человек выходил из дома, не согнув свою плетку, это означало,
что он недоволен по отношению к этой семье [5, с.2]. Такие сведения даются и в трудах
исследователей. Например, в словаре К. Юдахина словам «камчысын кошо сљйр�п кирди» - «зашел, не
согнув свой кнут, волоча за собой» дается такое объяснение: «это значило, что вошедший не
примирился с хозяином, затаил против него злобу. Обычай требовал, чтобы при входе в юрту
вошедший повесил свою плеть на левой от входа стороне юрты» [1, с. 337].

Отправляясь в дальний путь, уронить плеть на землю, было плохой приметой. В таких случаях
хозяин плетки должен сам слезть с коня и подобрать плетку. Если до него кто-нибудь притрагивался
к плетке или подбирал ее, то человек не отправлялся в путь и оставался дома [10, с.74].

Согласно поверьям кыргызов, если мелкий домашний скот рожал двойню, то это было нормальным
явлением, а если крупный рогатый скот – лошадь, корова приносили двойню, это считалось
предвестником зла, беды. Хозяин кобылы или коровы, принесшей двойню, не оставлял у себя обоих
родившихся. В таких случаях кыргызы, чтобы предотвратить будущие беды проводили различные
обряды.

Одним из самых распространенных обрядов в народе считается предназначение одной из двойни
кому-либо. Во многих случаях хозяин одну из двойни посвящал кому-либо из близких родственников,
или отдавал беднякам. Его отдавали только тогда, когда он подрастет и окрепнет [5, с.15,53]. Во
время сбора материалов мы были свидетелями того, что этот запрет действует и по сей день.

По сведению некоторых информаторов, к отелившейся дойной кобыле часто применяли жестокие
обряды. По некоторым сведениям, если кобыла приносила двойню, то это был плохой знак, одному
из двойни перерезали горло и закапывали в землю [5, с.70]. Также, согласно традиции, кыргызы,
кроме того, что перерезали горло одному из двойни, кобылу отелившуюся двойней заставляли
переходить через быстротечную воду или переезжали на ней. Жеребята, бежавшие за матерью, тоже
входили в воду. Во многих случаях жеребят недавно родившихся, еще слабых уносила вода, а того,
кто оставался в живых, оставляли дома и ухаживали за ним [5, с.4,62].

Подытоживая можно сказать, что у кочевых кыргызов существовали разные способы ухода за
скотом, а также переработки продуктов, полученных от него, по его сохранению в разных природных
условиях, лечения от разных болезней, которые складывались веками и передавались от поколения к
поколению. Они содержат в себе многочисленные запреты, поверья и приметы, которые послужили
основой для разработки этики повседневной жизни кыргызов.

Однако, в настоящее время большинство запретов, поверий и примет с изменением образа жизни
кыргызов, под влиянием современной культуры наряду с другими народными кыргызскими
ценностями забываются, выходят из употребления. То, что сохранилось, потеряло исконное значение.
Поэтому одной из задач национальной этнографии является запечатление на бумаге, выходящих из
употребления национальных ценностей, их исследование и их передача последующим поколениям.
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ЋЫРЅЫЗ ХАЛЋЫНЫЃ ЖЫЛЋЫЅА ЋАТЫСТЫ КЕЙБIР ЌДЕТ-ЅЏРЫПТАРЫ МЕН НАНЫМДАРЫ
(ЭТНОГРАФИЯЛЫЋ ДАЛАЛЫЋ МАТЕРИАЛДАР НЕГIЗIНДЕ)

Тљйiн

К=шпелi ћырѕыздарда љйдегi малѕа ерекше мќн берiп ћараѕан, =йткенi олардыѓ бай-дќулеттi болуы
осыѕан байланысты едi. Бџѕан деген ћатынас осы малдарѕа ћатысты тыйымдардан аныћ байћалады. Барлыћ
љй малдарыныѓ iшiнен жылћы ерекше орын алѕан. Олар еѓ баѕалы жануар болып саналып, ћырѕыздар =мiрiнiѓ
бар кезеѓiнде тџрмыс-тiршiлiгiнiѓ ажырамас б=лiгi болып табылѕан.

D.T. MOLDOKULOVA
(Kyrgyz State University named after I. Arabayev,

Ph.D student)

SOME CUSTOMS AND SUPERSTITIONS OF KYRGYZS
CONNECTED WITH THE HORSE

 (on the basis of field ethnographic materials)

Summary

The nomadic Kyrgyzs treated the livestock in a special way, as their welfare depended on their existence.
This attitude is strikingly expressed in prohibitions related to livestock. Among all the kinds of livestock the
biggest attention was paid to the horse. Being considered as the most valuable animal, it was an integral part in
of Kyrgyzs’ life at all the life stages.
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 Талас .ѓiрiнiѓ ћалалары мен елдi мекендерi

 Аннотация

Маћалада Талас =ѓiрiнде отрыћшылыћтыѓ дамуы мен ћџрылуын ћарастырады. Алѕашћы елдi мекендер
=ѓiрде б.з.д. III ѕ. пайда болѕаны. I-IV ѕ. б.э. елдi мекендер ондап саналаѕаны баяндалады. Олар кейiн
ортаѕасыр ћалаларыныѓ iргетасына айналды. VI ѕ. =ѓiрде ћалалар мен мекендер жаппай к=бейе бастады.
Бџѕан тарихи себептер болды. Алѕашћы феодалдыћ iрi мемлекет Тљрiк ћаѕандыѕы ћџрылды. Бџрынѕы
ћырћысулар мен соѕыстар тоћтап халыћ отрыћшылыћћа к=ше бастады. Сауда, ћол=нер, егiншiлiк дамыды.
Жаѓа ћала мен елдi мекендер салынѕаны к=рсетiледi.

Талас =ѓiрiнде VI-XIII ѕасыр аралыѕында 134 ћала мен елдi мекен пайда болды, =мiр сљрдi. Осы ћалалар
мен елдi мекендердiѓ жобасына, =лшемiне, ћызметiне географиялыћ орналасуына ћарай оларды топћа жiктеп
жќне уаћыттыћ кезеѓге б=лiп жљйелейдi.

Тљйiн с.здер: ћала, жџрт, мекен, отырыћшылыћ, Талас =ѓiрi, сауда, ћол=нер.

Талас =зенiнiѓ =ѓiрi ежелгi =ркениет орталыѕы болды. Жљздеген ћала мен елдi мекендер салынып
=ркендедi. Талас =зенi суды Ћырѕыз жќне Талас Алатауыныѓ биiк шыѓдарындаѕы ћар мен
мџздаћтардан алѕан. Ћырѕыз Республикасыныѓ Талас облысынан енi 15 км., тау аралыћ алћап арћылы
аѕып, Ћаћпа шатћалынан =ткен соѓ Жамбыл облысына кiредi. Тараздан бастап кеѓ жазыћпен аћћан
Талас =зенi, одан 40-45 км. алћапты кесiп =тiп, Мойынћџмныѓ батыс жиегiмен, солтљстiк-батысћа ћарай
аѕады. Таластыѓ ћазiргi џзындыѕы 450 км. Талас =зенiнiѓ 225 љлкендi-кiшiлi салалары бар.

Сулы-нулы Талас =ѓiрiн адамдар ежелгi тас ѕасырынан бастап мекендеген. Ћола, темiр дќуiрiнде
бџл =ѓiрге жаппай ћоныстану басталды. Ортаѕасырда елдi мекендер салынып, олар ћалаларѕа айналды.

Бџѕан жерiнiѓ ћџнарлыѕы, географиялыћ орналасуы, Џлы Жiбек жолыныѓ бойында жатуы ыћпал
жасады. Ћала =ркениетi ћалыптасып дамыды. Ћалалар сауда, мќдениет, бiлiм, ѕылым, =нер
орталыћтары болды. Тараз ћаласы 2000 жыл бойы =ѓiрдiѓ орталыѕы болды.

Алѕашћы мекендер бiздiѓ дќуiрiмiздiѓ I-шi ѕасырларында салынды. VII-ХII ѕасырларда олар iрi
ћалаларѕа айналды.

Љлкен ћалалар орталыћ ћызметiн атћарып оныѓ т=ѓiрегiне кiшiгiрiм ћалалар, елдi мекендер, керуен
сарайлар, бекiнiс ћамалдар таѕы басћа ћџрылыстар шоѕырланып, ћала мемлекетiн ћалыптастырды.
Мекендер =з ћызметтерiн атћарып, ћалалыћ, аймаћтыћ, шаруашылыћ, экономикалыћ ћџрылымын
ћалыптастырды.

Талас =ѓiрдегi археологиялыћ зерттеулер соѓѕы кезде, ортаѕасырлыћ отырыћшы мќдениетiнiѓ
=зiндiк бай кезеѓiн ашып отыр.

7ѓiрдiѓ к=не ћалалары мен мекендерiнiѓ ћџландылары жергiлiктi сќулетшiлер мен
ћџрылысшылардыѓ шеберлiктерiнiѓ куќсi iспеттi.

Археологиялыћ жќне тарихи зерттеулер к=птен берi жљрiп жатћанмен отрыћшылыћ мќдениетi =те
аз зерттелiп, толыћ ашылмай отыр.

Жазба деректер мен шежiрелер =те мардымсыз аз. Тек археологиялыћ зерттеулер ѕана =ѓiрдегi
ћаламен елдi мекендердiѓ даму заѓдылыћтарын толыћ ашып к=рсетедi. Ћалалар мен елдi мекендердi
жобасына ћарай жiктеудi А.Н. Бернштам, Г.Н. Пацевич, П.Н. Кожемияко, К.М Байпаћов, М. Елеуов =з
еѓбектерiнде к=рсеткен.

Орта ѕасырлыћ ћалалар мен елдi мекендердiѓ жiктеу мен уаћыттыћ кезеѓге б=лу, отрыћшы
мќдениеттiѓ ќлеуметтiк-экономикалыћ дамуыныѓ бiр тџтас тарихын жасауѕа к=мектеседi.
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Ћала мен елдi мекендердi топћа жiктеу келесi белгiлерге ћарай жљргiзiледi: географиялыћ
орналасуы, жобасы, =лшемi, тарихы, =мiр сљрген кезеѓi, сќулет ерекшiлiгi жќне ћџрлысы. Талас =ѓiрiнiѓ
отрыћшы мќдениетiнiѓ ортаѕасырлыћ ескерткiштерi т=ртбџрышты, =те сирек бесбџрышты т=бе болып
келедi. Мџндай елдi мекендер жергiлiктi атауда «т=рткљл», яѕни т=ртбџрышты деп аталады.

Алѕаш рет =ѓiрдiѓ ћалаларын жiктеген А.Н. Бернштам болды. Ол ескерткiштердi 9 тљрге б=лдi:
1 ћала, 2 ауылдыћ елдi мекен, 3 ћорѕандар, 4 бекiнiстер, 5 керуенсарай, 6 ћорѕаныс ћџрылыстар,
7 жеке ћџрылыстар (мазарлар), 8 ћоѕандар, 9 ћоныстар [1, c.9].

Г.Н. Пацевич ћала жќне елдi мекендi жобасы бойынша 6 тљрге б=лдi: 1 ћоныстар, 2 ауылдыћ елдi
мекен, 3 љлкен жанџялыћ љй-мекен (д=ѓгеленген т=бе), 4 ныѕайтылѕан ћорѕандар (ауданымен т=бе),
5 ћала, 6 бекiнiс кеуен-сарайлар.

Шу жќне Талас =ѓiрiндегi т=рткљлдердi зерттеген Кожемяко Н.П., осылардыѓ iшiндегi џзын
ћабырѕалы ћала т=ѓiрегiне к=птеген майда елдi мекендер шоѕырланѕан жќне тау-шатћалдарындаѕы
маѓызды аудандарды ћоршап тџрѕан деп к=рсетедi [2].

Ол Шу т=рткљлдерiнiѓ к=пшiлiгi–хума – бекiнiстер болды деген Бернштамныѓ пiкiрiн жаћтайды
[3, с. 376 ].

Солтљстiк-шыѕыс Жетiсудыѓ т=рткљлдерiн топћа жiктеудi Байпаћов К.М., жљргiздi. Ол ћала =лшемiн,
мќдени ћабатын, ћызметiн, ћамалын, зерттеуден табылѕан заттарды, жаѕрафиялыћ орналасуын зерттеп,
оларды т=рт тљрге б=лген. Ауылдыћ елдi мекен, ћорѕаныс ћала, керуен сарай жќне iрi ћалалар (астана)
[4, с. 9-12]. 7зiнiѓ кейiнгi еѓбектерiнде ћала мен елдi мекендердi: астана, iрi ћала, бекiнiстер деп б=лген.
Сонымен ћатар ћала мен елдi мекендердiѓ тџрѕындарыныѓ санын пайдаланады.

Оѓтљстiк Ћазаћстанныѓ т=рткљлдерi к=шпендiлердiѓ жаппай отырыћшылануыныѓ нќтижесiнде
пайда болды дейдi К.М. Байпаћов [5, с. 29-100].

Т=рткљлдер мал жќне егiншiлiкпен айналысћан аудандардыѓ бќрiнде кездеседi. Бџлардыѓ
к=пшiлiгi Iле, Шу =ѓiрiнде, Ыстыћк=л маѓында, Ферѕанада, Орталыћ Ћазаћстанда, Сырдария жќне
Амудария =ѓiрiнде зерттелдi.

Ыстыћк=л т=рткљлдерiн Р.Ф. Винник 2 топћа б=ледi: селолыћ елдi мекен жќне ныѕайтылѕан елдi
мекен. Бџлардыѓ бiрiншiсi тау жазыѕында, керуен жол бойында кездеседi, ал соѓѕысы iрi ћалаѕа жаћын
орналасћан. [6, с. 101-108].

Ескерткiштердi бџлай б=лу жаѕрафиялыћ орналасуы негiзiнде жљргiзiлдi. Ауылдыћ жќне
ныѕайтылѕан елдi мекен айырмашылыѕы аныћталмаѕан. Бекiнiс-ћамалдардыѓ пайда болуына
К.И. Петров пiкiрi ерекше. Ол т=рткљлдi – бекiнiстi, к=шпендi малшылар салды деп есептейдi. Мезгiлдiк
жайлымдар мен тау шатћалдарындаѕы жазѕы жайылымдардыѓ, мал айдайтын жолдардыѓ ћауiпсiздiгiн
ћорѕау љшiн бекiнiс – ћамал салынѕан дейдi. Мџндай бекiнiстердiѓ пайда болуына жќне рулардыѓ мал
жайылымдарын ћорѕаудан болѕан. [7, с. 110-121].

Бекiнiстер кейiн iрi ћала орталыћтарына айналѕан дейдi С.П. Толстов Ескерткiштердi к=лемi
бойынша б=ледi: к=лемi 100 х 100 м-ден аз селолыћ љй-жай, ал бџдан љлкенiн ћалалыћ ћол=нер-сауда
мекенi деп есептелдi [8, с. 276].

Т=рткљлдiѓ љлкен тобы Орталыћ Ћазаћстанда кездеседi. Олар: селолыћ елдi мекен, ћол=нер
орталыѕы жќне ћыпшаћтардыѓ ћаласы деп, =лшемдерiне ћарай б=лiнедi [9, с. 276]; [10, с. 3-37].

Ћимаћ ћалаларына арналѕан ортаѕасырлыћ араб тарихнамаларындаѕы келтiрiлген деректер оларѕа
толыћтай келедi. [11, с. 98-110].

Т=рткљл елдi мекендердi жiктеу љшiн: ћырѕыз, оѕыз ћалаларын бейнелейтiн жазбаша деректердiѓ
маѓызы зор.

Ал-Идриси оѕыз ћалалары жайында: Арал бойы, Орталыћ Ћазаћстан Жетiсу жќне Балћаш
бойындаѕы ћалалар ж=нiнде т=мендегiдей пiкiр келтiредi: «Оѕуз ћалалары к=птеп саналады, олар бiрiнен
кейiн бiр, солтљстiкке жќне шыѕысћа созылуда. Оларда адам аяѕы баспаѕан таулар бар, мџнда князьдар
ћорѕанатын, =з тамаћтарыныѓ артыѕын саћтайтын берiк ћамалдар бар. Мџндаѕы басты ћала (оѕыз
тайпасы Хандаѕа), (Хмам деп аталады), кљзетететiн (князь сайлап ћойѕан) адамдар бар. Мџнда олар
ћорѕаныш табады жќне онда =здерiнiѓ тергенiмен тыѕылады».[12, с. 220-222].

Бџндай басты ћалаларды жќне олардыѓ басћа ћалаларын – ставкалар, ћорѕаныс ћала дейдi. Мџнда
ылѕида ќскерлер =мiр сљредi. С.Г. Агаджанов мџндай берiк бекiнiстi, тљрiк-моѓѕол тайпасыныѓ «орда»
деп аталѕан ћаласымен салыстырады» [13, с. 67].

Ћимаћ ћалаларына Ал-Идрисм мiнездеме бередi. «Ћимаћ астанасы темiр ћаћпасы бар ћабырѕамен
ћоршалѕан љлкен ћала. Патшаныѓ ћалада к=п м=лшерде ќскерлерi бар». «Астур – к=п халыћты, ћалада
тљрiктер тџраћтаѕан ол аѕыл-тегiл сулы, љлкен егiстiктi – мџнда дќндi таѕамдар: бидай, кљрiш бар.
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Темiр кендерi бар». «Банджар – љлкен, к=п халыћты ћала, тљрiк-ћимаћтардыѓ ќртљрлi тџћымдары
тџраћтаѕан. Мџнда к=п м=лшерде ќскер жќне осындаѕы тџрѕындар љшiн керектi м=лшерде ћор бар»
[14, с. 102-103].

Ћырѕыз астанасы Кемиджкет деп аталды, мџнда ћырѕыз-хаћан тџрды [15, с. 41].
Жоѕарыда к=рсетiлген ортаѕасырлыћ тљркi ћалалары суреттемелерiнен к=ретiнiмiз. Бџлардыѓ

ћызметi ќскери-ќкiмшiлiк болды. Мџнда феодалдардыѓ ћостары орналасты, ќскерлер тџрды жќне
тамаћ, ћазына ћорлары саћталды.

Ћала сонымен ћатар соѕыс жаѕдайларында бекiнiс болды. Бџлардыѓ айналасына егiстiктер егiлдi,
бау-баћша салынды. Кен =ндiрiлдi, темiр балћытылды, ћол=нермен айналысты. Т=рткљлге –
зерттеушiлердiѓ ќртљрлi аудандарда жасаѕан зерттеулерiнен, елдi мекендердiѓ к=пшiлiгi мезгiлдiк –
жартылай к=шпелi мал шаруашылыѕы мен айналысћан аудандарда пайда болѕанына к=ѓiл аударамыз.
Бџл аралас мал шаруашылыѕы, бiрте-бiрте егiншiлiкке ауысуѕа жаћсы жаѕдайлар туѕызды [16, с. 54-84].

Шаруашылыћтыѓ дамуы мен =згеруiне «т=рткљл» елдi мекендерiнiѓ ћызметi зор болды. Олар
салыну маћсатына ћарай жергiлiктi аймаћтыѓ =ндiрiсiне, экономикасына жќне саяси ќлеуметтiк
жаѕдайына, дамуына ыћпал жасады. Археологиялыћ зерттеулерден олардыѓ ћамалмен ћоршалѕан
жќне ћоршалмаѕанын к=ремiз. Елдi мекендердiѓ керуен жолдарында, тоѕыз жолдыѓ торабына, бай
аймаћћа орналасћандары сауда жќне ћол=нер орталыѕына айналды, iрi ћала болды. Сонымен бiрге
бџрын уаћытша тайпалар – мен рулардыѓ ћостары, бекiнiстерi болѕан мекендерi ортаѕасырдыѓ екiншi
жартысында iрi ћала орталыћтарына айналып, к=шпендi тайпалар iргелi елге айналды.

Мџндай дамудыѓ жолы Талас =ѓiрi елдi мекендерiне тќн, iрi тайпалыћ ћаланыѓ бiрi, ћырѕыз жотасы
тау тау аѓѕарындаѕы 7рнек ћаласы [17, с. 168].

Талас =ѓiрiнде отрыћшылыћтыѓ дамуы мен ћџрылуы џзаћ жолдан =ттi. Алѕашћы елдi мекендер
=ѓiрде б.з.д. III ѕ. пайда болѕан. I-IV ѕ. б.э. елдi мекендер ондап саналады. Кейiн ортаѕасыр ћалаларыныѓ
iргетасына айналды. VI ѕ. =ѓiрде ћалалар мен мекендер жаппай к=бейе бастады. Бџѕан тарихи себептер
болды. Алѕашћы феодалдыћ iрi мемлекет Тљрiк ћаѕандыѕы ћџрылды. Бџрынѕы ћырћысулар мен соѕыстар
тоћтап халыћ отрыћшылыћћа к=ше бастады. Сауда, ћол=нер, егiншiлiк дамыды. Жаѓа ћала мен елдi
мекендер салынды [18, 20 б ].

Талас =ѓiрiнде VI-XIII ѕасыр аралыѕында 134 ћала мен елдi мекен пайда болды, =мiр сљрдi. Ендi осы
ћалалар мен елдi мекендердiѓ жобасына, =лшемiне, ћызметiне географиялыћ орналасуына ћарай
оларды топћа жiктеп жќне уаћыттыћ кезеѓге жљйелеймiз. Сол арћылы =ѓiрдiѓ отырыћшылыћ
мќдениетiнiѓ пайда болуы мен дамуы тарихын ћалыптастырамыз. 1 сурет.

Таластыѓ ћалалары мен елдi мекендерiн 5 топћа б=лемiз (1-кесте).
1. Џзын ћамалды ћалар.
2. Iшкi ћамалды ћалалар.
3. Ћорѕаныс ћалалар.
4. Керуен сарайлар.
5. Ауылдыћ мекендер.
К=птеген кiшкене елдi мекендер: ћарауыл т=бе, жеке баспаналар, ћџрылыстар, ћорѕандар, жалдар,

ѕибадатханалар т.б. жеке зерттеудi ћажет етедi, бџлар уаћытша елдi мекендер.
7ѓiрдегi ћала мен елдi мекендер Тараз ћаласыныѓ аймаѕына шоѕырланѕан. Ол =ѓiрдiѓ iрi саяси,

экономикалыћ ќкiмшiлiк орталыћ-астанасы болѕан. Ћалалар мен мекендер ћызметiне, жобасына,
к=лемiне ћарай топћа б=лiндi.

Ескерткiштердi тљрге б=лу туралы толыћ мќлiметтi I кестеден к=ремiз.

Кесте I – Ћала мен елдi мекендердi топћа б.лу жќне кезеѓге жљйелеу

         Кезеѓдерi

     Ћала мен елдi мекендер тљрлерi

Џзын Iшкi Ћорѕаныс Керуен Ауылдыћ Барлыѕы
ћамалды амалды ћалалар сарайлар мекендер
ћалалар ћалалар

№№ I II III IV V VI
VI-VII ѕѕ. 3 2 1 1 20 28
VII-IХ ѕѕ. 4 12 4 5 11 36
Х-ХIII ѕ. басындаѕы 3 20 8 3 33 67
ХIII ѕ. кейiн 1 0 2 - 1 3
Жалпы 11 36 15 9 65 134
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Талас .ѓiрiнiѓ ортаѕасырлыћ ћалалары мен мекендерi (VI–XIII)
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Талас =ѓiрiнiѓ географиялыћ орналасуы, ћџнарлы жерi, сулы-нулы табиѕаты ћала =ркениетiнiѓ
=ркендеуiне ћолайлы болды [19].

Сонымен Талас =ѓiрiнiѓ орта ѕасырлыћ мекендерiн топћа жiктеудi аяћтай келiп, ауданда к=птеген
т=рткљлдер мен т=белер кездесетiнiн айта кету керек. олар 200 жуыћ. Бџлар ћарауыл т=бе, саяжайлар,
ћорѕандар, мазарлар, жеке ћџрылыстар, т.б. ескерткiштер. Бџлар жеке зерттеудi ћажет етедi [20].

Ћалалар мен елдi мекендердiѓ к=пшiлiгi монѕол шапћыншылыѕына дейiн =зара ћарћысу соѕыстан
ћирады. ХIII ѕасырдыѓ басында к=птеген ћалалар мен елдi мекендер монѕолды жаулап алуынан кейiн
=мiр сљруiн тоћтатты. Келешекте =ѓiрдiѓ отырыћшылыћ мќдениетiн жљйелi зерттеу арћылы
отырыћшылыћ мќдениеттiѓ ћалыптасуы мен =ркендеуiн аныћтау ћажет.
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ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛАССКОЙ ДОЛИНЫ

Резюме

В данной статье описывается средневековые города и поселения Таласской долины. Они по размерам
и топографическим призникам разделяются на несколько типов. В статье рассматривается история иссле-
дований долины, методы исследования, а также динамика становления и урбанизация региона в период
раннего средневековья.
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THE CITIES AND SETTLEMENTS OF TALAS VALLEY

Summary

In this article the author described the medieval towns and settlements of Talas Valley. According to their
sizes and topographic features they can be divided by several types. In this paper there were considered the
history of the valley researching, methods of research, and the dynamics of establishing and urbanization for this
region in the early medieval period.
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Аннотация

В статье рассматриваются архитектурные комплексы с крестообразными сооружениями конца III–IV
вв., расположенные в Таласской долине (Чоль-тобе, Кзыл-Кайнар-тобе) и в Южном Казахстане (Культобе).
Памятники определены как храмы Солнца сармато-аланских племен, относящиеся к отрарско-каратауской
культуре. Они были связаны с разным временем года. Согласно письменным источникам, население вело
полукочевой образ жизни и занималось отгонным скотоводством. Памятник Культобе был расположен в
месте зимовки. Подобный принцип планировки ранее применялся при возведении погребальных памятников,
расположенных в низовьях Сырдарьи. При постройке храмов были использованы строительная техника и
приемы, известные на памятниках джетыасарской культуры. В планировке и оформлении крестообразных
храмов сармато-аланских племен прослеживается сходство с ранними христианскими памятниками. При
рассмотрении памятников Таласской долины был использован нартский эпос. Существует предположение,
что некоторые образы Нартов вышли из аланского, сармато-скифского культурного фонда.

Ключевые слова: Таласская долина, Южный Казахстан, Кангюй, сармато-аланы, храмы Солнца.

Исторические судьбы многих племен связаны с территориями Южного Казахстана и Жетысу. Эти
земли издревле существовали на стыке великих степей и среднеазиатской городской цивилизации,
они входили в этнополитическое объединение Кангюй (II в. до н. э. IV в. н. э.), основой которого
являлись каунчинская, отрарско-каратауская и джетыасарская культуры. Средняя и нижняя Сырдарья,
Фергана и Шаш представляли единую культурно-хозяйственную зону. Отрарско-каратауская
археологическая культура была распространена в районах среднего течения Сырдарьи и предгорьях
Каратау до Таласа.

В разные годы археологами были открыты архитектурные комплексы с крестообразными
сооружениями, датируемые концом III–IV вв. Памятники относятся к отрарско-каратауской культуре
[7, с. 55]. Они расположены в Таласской долине (Чоль-тобе, Кзыл-Кайнар-тобе) [37, с. 39,41] и на юге
– на территории цитадели древнего Ясы/Туркестана (Культобе) [50]. Крестообразные сооружения
сложены из сырцового кирпича и пахсы. К ним примыкали дворы и прямоугольные постройки,
состоящие из вытянутых коридорообразных помещений с коробовым перекрытием.

В результате проведенного исследования [54, с. 55] был сделан вывод, что памятники связаны с
культом Солнца, в них воплощены основные этапы солнечного цикла: рождение Солнца, Солнце в
зените, постепенное угасание Солнца и подземное или ночное Солнце. Первоначально построили
крестообразное сооружение Культобе. Об этом свидетельствует наличие световых окон в восточной
ветви крестообразного сооружения, куда проникали солнечные лучи в разное время года. В период
закладки всех окон, кроме юго-восточного, и пристройки юго-восточного здания строятся сезонные
памятники в Таласской долине (Чоль-тобе и Кзыл-Кайнар-тобе) и функции памятников разделяются.
По комплексу признаков высказано предположение, что памятники связаны с определенным временем
года. Культобе – с зимой, Чоль-тобе – с летом, Кзыл-Кайнар-тобе – с осенью. Культобе в Южном
Казахстане было местом зимовки. В районе Таласской долины население, практикующее отгонное
животноводство, пребывало в теплое время года. Обряды, проводимые на трех памятниках, имели
сезонные отличия. Основу обрядовой практики составляли акты космогенеза, происходившие под
руководством жрецов, посвященных в тайны мироздания [55].

Культовая архитектура Жетысу и Южного Казахстана I–IV вв. н. э. складывалась на основе
хронологически предшествующих погребальных памятников с крестовидной планировкой,
соотносимых с культом Солнца. Ю.А. Рапопорт при исследовании культового сооружения Хорезма
Кой-Крылган-Кала (IV в. до н. э. – I в. н. э.) отметил сходство планировочных принципов с погребаль-
ными памятниками в низовьях Сырдарьи: Тагискен (мавзолей №1) X–VIII вв. до н. э., Чирик-рабат
(круглый мавзолей) и Баланды-3, датированных периодом IV–II вв. до н. э. [46, с. 73-75,79].
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Крестовидную планировку имели памятники каунчинской культуры: Актобе-2 (I – начало IV вв.) и Актобе-
1 на средней Сырдарье [15, с. 40]. В Нахшабе выявлена крестообразная планировка на крупной
укрепленной постройке близ античного городища Киндиклитепа (Киндиктепа). На основании анализа
форм керамических сосудов, памятник датирован IV–V вв. н.э. Монета V–VI вв. допускает более
позднюю датировку [60, с. 155-161; 52, 2000, с. 259, рис. 5]. Актобе-2 определен как укрепленный
храм. Он относится к культуре Кангюй и сарматам, к двум первым этапам Каунчи. Время существования
постройки на Актобе-1 пересмотрено и отнесено к IV–VI вв., к периоду Каунчи-3. Происхождение
купольного перекрытия на Актобе-2 и предполагаемого шатрового перекрытия на Актобе-1 (во втором
периоде) связано с предшествующими по времени погребальными конструкциями [53].

Архитектурные комплексы конца III–IV вв.: Чоль-тобе, Кзыл-Кайнар-тобе и Культобе имеют
сходство в планировке с близкими по времени крестовидными памятниками: Сеталак-I в Бухарском
оазисе (на втором этапе существования) [52, с. 249-250, 258-259]; с крестовидными постройками в
районе Ташкента – на Шаштепа [58, с. 56-59] и городище Мингурик [59, с. 10]; с сооружением в Фергане
около Чунтепа в Керкидоне [17, с. 110]. Однако, восстановленный обряд имеет характерные
особенности.

На основании анализа погребений на культовых комплексах конца III–IV вв. (Чоль-тобе и Кзыл-
Кайнар-тобе), знака-тамги, найденной на Культобе, письменных источников и исторических
исследований, сделан вывод, что эти объекты были созданы представителями сармато-аланских
племен [7]. В памятниках прослеживается преемственность с погребальными постройками и они,
имея явную связь с культом Солнца и предков, продолжают традицию храмов-мавзолеев.

При постройке храмов были использованы строительная техника и приемы, известные на
памятниках джетыасарской культуры. Л.М. Левина отметила, что подземные и наземные склепы
джетыасарской культуры связаны происхождением с мавзолеями Северного Тагискена, повлиявших
на развитие погребальных памятников чирикрабатской культуры [33, 1996, с. 88-89]. Воздействие
джетыасарской культуры соотносится с передвижением племен, обусловленным сложной
экологической ситуацией и историческими событиями, что подтверждается археологическими
исследованиями. В конце III – начале IV вв. н. э. прекращается жизнь на некоторых городищах в
Джетыасарском урочище, в материалах отрарско-каратауской и каунчинской культур отмечено
появление большого количества джетыасарских форм и элементов [32, с. 174; 33]. В неоднократных
передвижениях на запад (в том числе в районы Северного Кавказа), на юг и юго-восток (вверх по
правому берегу Сырдарьи) представители джетыасарской культуры приносили с собой керамику,
инвентарь, строительную технику, в том числе типы погребальных сооружений. Преемственность
прослеживается в аланских каменных склепах Северного Кавказа и в сырцовых погребальных
сооружениях Южного Казахстана. Планы склепов Борижарского и других могильников Южного
Казахстана практически полностью совпадают с джетыасарскими склепами. В среднесырдарьинском
регионе сырцово-пахсовые склепы, датируемые IV–VIII вв., приходят на смену подкурганным
катакомбам, существовавшим с первых веков до н. э. по V в. н. э. [33, с. 89; 6].

На Культобе были найдены тамги, синхронные крестообразной постройке. Крестовидная тамга
с крючками на концах встречается в сармато-аланских комплексах Северного Причерноморья. Она
опубликована в работах Э.И. Соломоник [51], В.С. Драчука [21, с. 125, табл. VIII, 556.], В.С. Ольховского
[44, рис. 8,174], С.А. Яценко [62, рис. 23,а]. По комплексу данных, датирующих памятник с
крестообразной постройкой на Культобе, тамга, вероятно, использовалась в период конца III – первой
половины IV вв. По замечанию С.А. Яценко, промежуточная гуннская эпоха конца IV–V вв. – между
сарматским временем и ранним средневековьем – с её политической нестабильностью, масштабными
миграциями и политически приниженным положением аланов под гуннской властью, почти не дает
находок изображений тамг аланов по всему ареалу их расселения [62, с. 110].

В Таласской долине были открыты погребения: на Чоль-тобе – одно женское и два мужских,
сделанные при жизни памятника, и погребение воина на Кзыл-Кайнар-тобе, совершенное в период
запустения постройки. В недокопанном на момент подготовки статьи памятнике Культобе был вскрыт
кенотаф в виде камеры-катакомбы в восточной части вытянутого помещения крестообразной
постройки. Западная часть того же помещения пока не вскрыта, этот участок заложен сырцовыми
кирпичами [50].

На Чоль-тобе в крестообразном сооружении было обнаружено женское захоронение в возрасте
12-15 лет. Костяк лежал на спине в вытянутом положении, головой на северо-запад. К сопровож-
дающему инвентарю относятся костяная трубка-игольник и керамическое пряслице [37]. Захоронение
на Чоль-тобе сопоставлено со строительной жертвой, а сама погребенная с образом богини с
веретеном [54]. Сарматские погребения знатных женщин I – конца IV вв. н. э. с разными погребальными
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конструкциями, территориально отдаленные друг от друга, демонстрируют важную роль женщины-
жрицы, образ которой и выполняемые функции были связаны с представлениями о судьбе,
воплощенными в богине с веретеном. Во всех погребениях были найдены пряслица, целые веретена,
или игольники.

В коридорообразных помещениях прямоугольного комплекса Чоль-тобе в районе входов, под
полом, были обнаружены погребения мужчин европеоидного типа в возрасте 50-60 лет. Мужчины
были погребены в скорченном положении. В помещении 8 скелет лежал на правом боку головой на
северо-восток, в помещении 3 на левом боку, головой на северо-запад. Погребения в скорченном
виде на правом или левом боку известны с эпохи позднего палеолита, в эпоху бронзы были
распространены на обширной территории и отнесены к разным археологическим культурам. В ряде
случаев они связываются с индоевропейской традицией. В скифских культурах Горного Алтая и Тувы
захоронения людей в скорченном положении сохраняются до конца эпохи раннего железа [19, с. 170-
171]. 6 захоронений мужчин в скорченном виде встречено на памятниках джетыасарской культуры
[33, с. 108,119, рис. 50, 3-8]. Г.А. Брыкина, рассматривая погребальные сооружения и обряды Ферганы
1 тыс. н. э., отметила отражение культа солнца. В юго-западной Фергане интересен большой курган
в Оут-сае. Под его насыпью на уровне древнего горизонта сделаны каменные выкладки. На восточной
половине площадки почти в центре находилась еще одна кольцевая выкладка. В овальной ямке в
скорченной позе лежал скелет, череп которого был отделен от тела и положен слева от погребенного.
Г.А. Брыкина предположила, что площадка была культовым местом. Выкладки полукольца связаны с
солярным культом, а на площадке совершались какие-то действия в честь Солнца [13, с. 109-110].

Погребения в скорченном виде встречаются у сармат. В.И. Мамонтов, рассматривая нестандартные
погребальные обряды сарматов в курганах Волго-Донского междуречья, выделил единичные
погребения в скорченном виде [38]. Погребения в скорченной позе присутствуют в катакомбных
погребениях алан V–VIII вв., наибольшее количество которых расположено в западной части Северного
Кавказа на территории Кисловодской котловины. Если подавляющее большинство мужчин погребено
в вытянутой позе и встречены единичные скорченные захоронения, то среди женских погребений
больше половины уложено скорчено на левом и правом боку, остальные вытянуто на спине. В одной
катакомбе могут присутствовать погребения в вытянутой и скорченной позах. Часто у мужчин, женщин
и детей встречаются деформированные черепа [28, c. 7,17-18; 47]. Аланскими племенами оставлен
лесостепной вариант салтово-маяцкой культуры VIII–IX вв. Он занимает территорию верховий
Северского Донца, Оскола и Дона. Это были аланы, которые под натиском арабских войск покинули
предкавказские равнины и предгорья и двинулись на север. Подавляющим типом погребений на них
являются катакомбные захоронения. Захоронения в камерах бывали одиночные, парные, семейно-
групповые. Мужчин хоронили вытянуто на спине, женщин – скорченно на боку [45, с. 94].

Скорченные погребения изредка встречаются на могильниках восточных и западных славян. В
южнорусских землях их насчитывается 16. В Словакии на могильнике Забор из 52 погребенных четыре
находились в скорченном положении. В скорченных погребениях некоторые видят погребения волхвов
[48, с. 133]. Алтайских шаманов еще недавно хоронили по обряду скифской эпохи – в специфической
скорченной позе и с каменной «подушкой» под головой [26, c. 88].

Для того чтобы лучше понять значение и смысл проводимых обрядов, можно обратиться к
мифологии, эпосу и реликтовым проявлениям в обрядности народов Северного Кавказа, сохранивших
древние традиции скифо-сармато-аланских племен, несмотря на принятие христианства.

Практически у всех народов Северного Кавказа получил распространение нартский эпос, основу
которого составляют сказания о происхождении и приключениях героев-богатырей (Нартов). Ж.
Демюзиль отметил, что «некоторые образы Нартов, по-видимому, вышли из аланского, сармато-
скифского, «евро-иранского», т. е. в конечном счете, осетинского фонда». Осетины через алан являются
наследники нескольких сарматских племен [22, с. 26-27,33-36,161]. На протяжении более двух тысяч
лет носители нартского эпоса вступали в контакты со многими народами. Десятки названий различных
индоевропейских, тюркских и кавказских народов, сохранившихся в эпосе, свидетельствуют о былых
контактах [20, с. 259].

В.И. Абаев рассмотрел культовые понятия осетин и пришел к выводу, что первоначальными для
них были культ солнца, культ огня и некоторые тотемистические культы [1, с. 70]. Разбирая этимологию
термина «Нарт», он привел сведения, полученные от одного из осведомителей: «Когда-то у солнца
были дети, богатыри Нарты» [2, с. 275-278].

Жертвенные захоронения на Чоль-тобе – погребение женщины с пряслицем и игольником в
центральном сооружении и два мужских погребения в помещениях прямоугольного здания
(предположительно в точках смерти и рождения Солнца в день летнего солнцестояния) – находят
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соответствия в нартском эпосе. Возможно, они связаны со сказанием о рождении и смерти солнечного
героя Созырыко-Сослана, о его матери – хозяйке Шатане (Сатане, Сатаней), соотносимой в некоторых
преданиях с образом богини с веретеном [5, 1985, c. 131, 155-156].

В помещениях прямоугольного комплекса Чоль-тобе, где были совершены жертвенные погребения
мужчин, сохранились следы от костров, свет от которых выходил наружу через проемы во внешних
стенах, имитируя солнечные лучи. Смерть Сослана, преследуемого и настигнутого Колесом Барсага
или Святого Иоанна, – аналогия с хорошо известными обрядами игрищ в дни летнего солнцестояния
– позволяет определить место этого героя во времени. И в целом его цикл подтверждает это
объяснение [22, с. 17, 76]. Чаще всего эти праздники устраивались в канун летнего солнцестояния или
в день летнего солнцестояния. По свидетельству одного средневекового автора, у праздника святого
Иоанна имелись три отличительные черты: костры, факельное шествие с обходом полей и катание
колеса, символизирующего солнце. Колесо Барсага, принесшее смерть Созрыко-Сослану, по виду и
по назначению – солнечное колесо [57, с. 581-590; 23, с. 73-75].

Каждый год в июне, то есть к Иванову дню (или в самый день), во время летнего солнцестояния,
когда отмечаются крупнейшие европейские праздники «Полыхающих колес», отмечается также
«праздник Сослана» около предполагаемой его могилы в Осетии [22, с. 76]. Близ могилы в июне
дигорцы режут баранов и молятся Сослану о хорошей погоде. В.Ф. Миллер среди перечня дзуаров
Осетии упомянул могилу Сослана [42, с. 261].

Главный осенний праздник у осетин отмечался в месяц св. Георгия (приблизительно 2-я половина
октября и 1-я ноября) [42, с. 263]. Сам праздник приходился на первую половину ноября. Ритуал
праздника – древний, языческий. Св. Георгий известен у осетин под именем Уастырджи. Праздник
приурочен к перегону скота с летних пастбищ в аулы [2, с. 130]. Праздничные дни в честь Уастырджи по
значимости и масштабам пиршества являлись самыми большими в годовом цикле календарных
праздников осетин. Уастырджи – божество староосетинского пантеона. Он имеет связь с аграрной
религией, является покровителем путников и воинов, наделен чертами солнечного божества.
Некоторые черты культа Уастырджи и связанные с ним обряды позволили видеть в его образе прототип
аланского бога войны. Об этом свидетельствуют многочисленные военные доспехи и военизированные
обряды. Интересен обряд побратимства – братания солдат, который совершался у алтаря святилища
Реком в далеком прошлом. Это святилище считается главным средоточием всех явлений и понятий,
связанных с древнеаланским культом и его трансформированными вариантами, касающимися
Уастырджи [61, с. 483-489].

Погребение воина с мечом и фигуркой коня на памятнике Кзыл-Кайнар-тобе, вероятно, может
быть соотнесено с культом Уастырджи.

Судьба раннеаланского этноса связана с Кангюй и Яньцай [49, c. 27]. С.Г. Кляшторный сопоставил
Кангюй с Кангхой Авесты, Кан-Дезом зороастрийской литературы VIII–IX вв., Кангом «Шах-наме» и
локализовал Кангюй на средней Сырдарье [27, с. 161-179]. В I-х вв. н. э. власть Кангюя распростра-
нилась на соседнее владение Яньцай [31, с. 180]. В оригинальных китайских источниках сведения об
Янцай встречаются с II в. до н. э. до III в. н. э. (позднее идут повторения). Высказано много догадок и
гипотез об этом этнической наименовании, но, по заключению Б.А. Литвинского, ясно, что это –
сармато-аланские племена Приаралья [34, с. 35; 35, с 17-18]. Сведения из «Хоу Хань шу», «Вэй люэ» и
и более ранних источников относительно Яньцай совпадают. По сообщению Хоу Хань шу, «владение
Яньцай переименовалось в Аланья» [9, с. 150,229]. Алань – это аланы, заселявшие в середине III в.
нашей эры области от берегов Арала и Каспия до Дона, включая Северный Кавказ и Причерноморье,
на Дунае аланы имели столкновения с римлянами [8, с. 25].

Т.А. Габуев, суммируя высказанные мнения и не вдаваясь в вопрос о границах этого государства,
констатировал, что основные территории Кангюя находились в бассейне Средней Сырдарьи и в районе
реки Талас. При такой локализации поиск территории, занимаемой Яньцай (Яньцай отстоит от Кангюя
на 2000 ли, то есть 800 км), приводит в Восточное Приаралье, поскольку Яньцай «лежит при большом
озере» (Аральском море), и на Сырдарью в её нижнем течении [16, c. 85,88-89]. Л.А. Боровкова на
основании тщательного изучения китайских источников, используя разработки китайских
исследователей, определила, что владение Яньцай должно располагаться в Юго-Восточном Приаралье
с центром недалеко от современной Кзыл-Орды [11, с. 65].

В античной литературной традиции сохранились сообщения о массагетском происхождении алан.
Алан связывал с массагетами Кассий Дион Коккеан [25, с. 139] и Аммиан Марцеллин [4, с. 540]. С точки
зрения В.И. Абаева, название народа «алан» является производным от древнего названия иранцев
«arya» [1, с. 246].
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Согласно Г. Ньоли, аланы обязаны своим именем влиянию культуры иранских ариев. Арии
известны благодаря Авесте, ахеменидским надписям и параллельным традициям. В III веке н. э. их имя
было непременным элементом новой национальной идеологии, кульминацией которой была
сасанидская пропаганда. Начиная с царствования Ардашира I, их имя стало частью официального
титулования правителей. К этому времени относится формирование понятий Эраншахр и Анераншахр
для выделения иранских и неиранских земель и народов владений новой династии. В эпоху Шапура I
Аланские ворота являлись крайним пределом распространения власти персидских шаханшахов в
Анераншахре, в состав которого входили кавказские провинции и Армения. Г. Ньоли в своем
исследовании подчеркнул, что аланы не входили не только в Эраншахр, но и в Анераншахр, к которому
принадлежали, хотя и с некоторыми перерывами, некоторые кавказские области, в том числе Армения,
упомянутая в сасанидских надписях [43, с. 19-20,33,43].

По Т.В. Гамкрелидзе и Вяч. В. Иванову, первоначальное значение слова «arya» – «хозяин», «гость»,
«товарищ» развивается в отдельных исторических традициях в «товарищ по племени», далее в
самоназвание племени и страны [18, с. 755]. Б.И. Вайнберг предположила, что под «arya» из перечня
областей Авесты в «Фравардин-яште» (Яшт XIII, 143-144) понимается область расселения ариаков в
низовьях Сырдарьи. Анализ списка перечисляемых народов и исторической ситуации, отображенной
в тексте, позволил датировать этот документ не позднее II в. до н. э. С точки зрения Н.Н. Лысенко,
военная мощь кочевого государства гарантировала социально-этническому определению «ariakai»
(aryana) гораздо больший регион распространения, чем только земли по нижнему течению Яксарта
[36, с. 250-251; 14, с. 196].

Китайские наблюдатели постоянно замечали, что обычаи и одежда кангюйцев не отличаются от
сармат и алан. В источниках кангюйцы рассматриваются как кочевой народ, но вместе с тем
упоминается наличие в их стране городов. Говоря об Яньцай, китайская история эпохи младших Хань
сообщает, что «народ живет внутри глиняных стен». Это служит косвенным указанием на то, что и на
территории Кангюя, образ жизни жителей которого был похож на Яньцай, так же имелись оседлые
поселения [35, с. 18]. М.И. Филанович отметила возможную правоту Б.А. Литвинского, отождествляв-
шего Яньцай (в будущем Аланья) с Приаральем, предположив, что ему может соответствовать район
Джетыасаров с его «глиняными стенами», то есть, мощным крепостным строительством [58, с. 175].

Анализируя китайские источники, Л.А. Боровкова привела сведения, свидетельствующие о падении
былого могущества государства Кангюй к III–IV вв. н. э. Особенно интересно, с ее точки зрения,
указание на то, что в это время кангюйцы по облику, обычаям и одежде были подобны даваньцам,
жителям государства Давань, занимавшего центральную и восточную часть Ферганской долины.
Даваньцы, по сообщению в «Ши цзи», повторенном в «Хань шу», были европеоидами, вели оседлый
образ жизни и занимались земледелием. Следовательно, и канцзюйцы были европеоидами. Во II–I вв.
до н. э. они были кочевникам, а к IV в. н. э. перешли на оседлый образ жизни, но судя по описанию,
занимались отгонным животноводством [12, с. 312].

Племена, исконно обитавшие на территории Кангюя, участвовали в этногенезе и формировании
алан. С точки зрения некоторых исследователей, именно Кангюй явился колыбелью народа, более
тысячелетия существовавшего под именем «аланы» [16, с. 128]. Сложение в низовьях Сырдарьи
сармато-аланской этнокультурной общности положило начало распространению ее в Закаспии,
Северном Кавказе и оседанию сарматских групп на окраинных территориях Хорезма, в Приаралье,
северных районах бухарского и самаркандского Согда, о чем свидетельствуют материалы изучения
могильников на границах Хорезма, Заузбойского плато, Бухарского и Самаркандского оазисов [58,
с. 176-177].

С упоминанием алан встречается упоминание асов. По мнению специалистов, племенное
объединение асов было локализовано в отрарско-каратауском регионе. Т.А. Габуев отметил, что
асов следует рассматривать как этническую единицу, составляющую общеаланский этнический массив
и сохранившую в своем названии связь с асиями-асианами античных авторов [16, с. 128]. Племенное
объединение асов было локализовано в отрарско-каратауском регионе. На основании археологи-
ческих находок было высказано предположение, что местом расселения ранних асов можно считать
долину р. Арысь, где асы в количественном отношении преобладали. Но следы их пребывания
зафиксированы на значительно большей территории. Данные топонимики свидетельствуют о том, что
более всего асиев–асианов–асов сохранилось в долинах рек Талас, Арысь и Сырдарья (низовья и
среднее течение). Это дало основание считать их основными районами расселения ранних асов, а
наименование «асса-аса» было самоназванием племени. Есть предположения о связи передвижений
сырдарьинских племен с появлением аланов и ассов на Северном Кавказе [24, с.129-130]. На
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исторических судьбах аланов и асов прослеживаются Казахстанско-кавказские связи и по
археологическим находкам предполагается миграция какого-то племени из Казахстана на Кавказ.
Не исключено, что мигрирующие в VII в. асы–азы приняли активное участие в создании Хазарского
каганата [3, c. 186-188]. Первое по времени документальное указание на асов кавказских содержится
в «Армянской географии» VII в. [29, с. 30].

Из исторических и археологических источников известно, что союзы позднесарматских племен, в
состав которых входили и аланы, в III–IV вв. занимали Северо-Западное Приаралье и Прикаспий, нижнее
течение Волги и Дона, степную часть Северного Кавказа и восточную часть Северного Причерноморья,
включая Крым. В рассматриваемое время эти союзы играли большую роль на юго-востоке Европы;
связанные с городами Северного Причерноморья, сармато-аланские племена создали своеобразную
материальную культуру, представленную в сотнях исследованных археологических памятников. В III–
IV вв. эти родственные ираноязычные племена были известны в письменных источниках под общим
именем аланы, что отражено у Аммиана Марцеллина. Говоря далее об аланах, имеются в виду
позднесарматские племена, объединенные этим собирательным термином.

В основе сложения храмовой архитектуры Южного Казахстана и Жетысу конца III–IV вв. (Культобе,
Чоль-тобе, Кзыл-Кайнар-тобе) заложен принцип, использованный в погребальных сооружениях, с
которыми в эпоху «протогородов» соотносилась идея храма. В то же время, в планировке и
оформлении крестообразных построек сармато-аланских племен прослеживается сходство с ранними
христианскими памятниками [56]. Вероятно, при исследовании формирования и развития
крестообразного и крестово-купольного типов культовых построек христиан следует учитывать храмы
сармато-алан. Формирование архитектуры осуществлялось под воздействием историко-культурных
процессов, происходивших в то время. Возможно, часть сармато-аланских племен из этих районов
достигла территории Римской империи. Предполагаемую версию подтверждает появление в начале
н. э. построек с планом в виде креста, получивших дальнейшее развитие в Византии и в странах
христианского востока в V–VIII вв. Крестообразные и крестовокупольные типы христианских храмов
распространяются в Крыму и на Кавказе в V–VI,VII вв., в Алании в X–XI вв. Эти территории были местом
расселения аланских племен, там поддерживалась связь с Византийской империей. Промежуточным
звеном между сармато-аланскими храмами Солнца, связанными с погребальным культом, и
христианскими памятниками предположительно явились позднеантичные мавзолеи.
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ЖЕТIСУ МЕН ОЃТЉСТIК ЋАЗАЋСТАНДАЅЫ III Ѕ. АЯЅЫ –IV Ѕ.
САРМАТ-АЛАН ТАЙПАЛАРЫНЫЃ ТАРИХЫ

(АРХЕОЛОГИЯЛЫЋ МАТЕРИАЛДАР БОЙЫНША)

Тљйiн

Маћалада Талас =ѓiрiндегi (Ш=лт=бе, Ћызылћайнарт=бе) жќне Оѓтљстiк Ћазаћстанда (Кљлт=бе) орна-
ласћан III ѕ. аяѕы –IV ѕ. крест тќрiздi ћџрылысты архитектуралыћ кешен ћарастырылады. Ескерткiштер оты-
рар-ћаратау мќдениетiне жататын сармат-алан тайпаларыныѓ Кљн храмы ретiнде аныћталды. Олар жылдыѓ
ќртљрлi мезгiлiмен байланысты. Жазба деректерге жљгiнсек, халыћ жартылай к=шпелi =мiр салтымен жљрiп,
отарлы мал шаруашылыѕымен айналысћан. Кљлт=бе ескерткiшi ћыстаћтыѓ орнына орналасћан. Жоспарын-
даѕы мџндай принцип бџрыныраћ Сырдария бойында орналасћан жерлеу ескерткiштерiн тџрѕызу барысында
ћолданылѕан. Храмды салу кезiнде ћџрылыс техникасы мен тќсiлi ћолданылѕандыѕы жетiасар мќдениетi
ескерткiштерiнен белгiлi. Сармат-алан тайпаларыныѓ крест тќрiздi харамдарын жоспарлау мен рќсiмдеуде
ежелгi христиандыћ ескерткiштермен џћсастыѕы аѓѕарылады. Талас =ѓiрiнiѓ ескерткiштерiн ћарастыруда
нарттыћ эпос пайдаланылды. Нарттардыѓ бiрћатар бейнелерi аландар, сармат-скифтер мќдени ћорынан
шыћћан деген болжамдар бар.

Тљйiн с.здер: Талас =ѓiрi, Оѓтљстiк Ћазаћстан, Ћангюй, сармат-аландар, Кљн храмы.

G.А. TERNOVAYA
(Institute of Archeology named after A.Kh. Margulan,

Leading Research Fellow, Candidate of Historical Sciences)

TO THE HISTORY OF SARMATIAN-ALAN TRIBES OF ZHETYSU
AND SOUTHERN KAZAKHSTAN   AT THE END OF THE III–IV CC.

 (ON MATERIALS OF ARCHAEOLOGY)

Summary

The article considers the architectural complexes with the cruciform buildings (the end of the III–IV centuries).
The constructions are located in Talas Valley (Chol-tobe, Kzyl-Kaynar-tobe) and in the South of Kazakhstan
(Kultobe). The monuments are defined as the temples of the Sun of Sarmatian-Alan tribes, and they are related
to the Otrar-Karatau culture. The temples belong to the different year seasons. According to written sources, the
population was conducting semi-nomadic way of life and was engaged in nomadic cattle breeding. Kultobe
monument was located in the area of wintering. A similar principle of planning had previously been used in the
construction of funerary monuments, located in the lower reaches of the Syrdarya river. The creators of the
temples used construction techniques, such as monuments Jetyasar culture. In the plan, forms and details of the
cruciform temples of Sarmatian-Alan tribes there are similarities with the early Christian monuments. When
considering the monuments of the Talas valley the author used Nart epos. There is an assumption that some of the
Nart images came from Alan, Sarmat-Scythian cultural Fund.

Key words: Talas valley, Southern Kazakhstan, Kangyui, Sarmat-Alans, the temples of the Sun.



139

МАГИСТРАНТТЫЋ ЗЕРТТЕУЛЕР

ИССЛЕДОВАНИЯ МАГИСТРАНТОВ

ARTICLES OF MASTER STUDENTS

Ќ7Ж 297:215](574)

Г. Кенiштайћызы
(ќл-Фараби атындаѕы Ћазаћ Џлттыћ университетiнiѓ 2-курс магистранты)

Сыр .ѓiрiнде ќулиелер институтыныѓ ћалыптасуы
(ислам дiнiнде ахундардыѓ алатын орны)

Аннотация

Бџл ѕылыми маћала автордыѓ Ћызылорда облысында жљргiзген далалыћ экспедиция материалдарын
пайдалана отырып жазуымен ћџнды. Информаторлар мќлiметтерiн ѕылыми ќдебиеттермен салыстыра отырып,
талдау жасайды. Ћазаћ жерiндегi ќулие мќселесiн аймаћћа б=лiп ћарастыруда ХVIII-ХIХ ѕасырларда =мiр
сљрген халыћ арасында «ќулие» атанып кеткен ахундардыѓ ерекше ћасиеттерiне тоћталады.

Тљйiн с.здер: ислам дiнi, ахун, мешiт, шќкiрт, ќулие, Сыр =ѓiрi.

Бљгiнгi кљнi «ќулие» џѕымын жаѓаша к=зћараста ћарастырудыѓ бiрнеше себептерi бар. Бiрiншiден,
кеѓес дќуiрi кезеѓiнде =з тарихымыз бен мќдениетiмiздiѓ ћџнды деректерi яѕни ауызша деректер
ѕылыми айналымѕа дер уаћытында тљспеуi себебiнен ѕылыми зерттеулер мен к=пшiлiкке арналѕан
оћулыћтарда жаѓсаћ пiкiрлер пайда болды.

Екiншiден, ћоѕамымызда кездесетiн тљрлi кедергiлерге байланысты ќулие мќселесi ислам дiнiмен
бiрге ѕана зерттелiп, арнайы зерттеу объектiсi ретiнде ћаралмады.

Ќулие – ислам дiнi келгенге дейiн ата-бабаѕа табыну, оныѓ арѕы жаѕы Тќѓiрi, Џмай, Жер-Судан
бастау алса да, ћазаћтардыѓ =мiрiне ислам дiнiнiѓ дендеп енуiне орай мџсылманшылыћ сипатћа ие
бола бастады. Бџл ж=нiнде ѕалым-этнограф Ќ.Т. Т=леубаев былайша пiкiр бiлдiредi: «Ортаазиялыћ
аймаћ территориясына ислам дiнiнiѓ таралуы кезеѓiнде мџсылмандыћ пен исламѕа дейiнгi культ тыѕыз
араласып, синкреттелiп кеткендiгi сондай, исламѕа дейiнгi жќне исламдыћ арасына наћты шек ћою
ћиынѕа соѕады, тiптi кейде мљмкiн емес» [1, 6 б.]. Расында ћазiргi ћоѕамда ќулие мќселесi нелiктен
назар аудартады? Ћазаћстанныѓ еѓ ћазаѕы к=п облысы болып саналатын =ѓiрде ислам дiнiнiѓ ролi
жоѕары тџр. Осы дiн ћазаћ =лкесiне жайыла бастаѕан кезде де алѕаш таныѕан =лке. Солай дей тџрѕанмен,
бџл аймаћта ќулиелерге деген де ћџрмет ерекше екендiгiн баса айтуѕа болады.

Ислам дiнi Ћџдайды тану жолдарын џсынса, сопылыћ iлiм адамныѓ =зiн-=зi тану жаѕдайларын
алдыѓѕы орындарѕа шыѕарады. 7зiѓдi =зiѓ тану жаѕдайларын жоѕары дќрежеде меѓгерген, шариѕат,
тарихат жќне маѕрипат жолынан сќттi =тiп, хаћићатћа жету жолын iздеген бiлiмдi жандар – ќулиелер
болѕан деп есептеледi [2, 109 б.].

Мџхаммед пайѕамбар хадисiнде: «Ћайсыбiр пендеге Алла жаћсылыћ жасап, оны дiн жќне шариѕат
iлiмдерiне жетiк етiп ћояды. Оѕан дџрыс жолды сiлтеп тџрады» – дегендi айтады [3, 59 б.]. Сол iлiмiн ќрi
ћарай дамыта бiлген ќрбiр адам к=п адамдар жете алмайтын жетiстiктерге жетедi. Дiн мен шариѕатты
ћатар меѓгерсе ерекше ћасиетiмен тљрлi кереметтер, ѕажайыптар к=рсетедi. Ел iшiне даѓћы к=зiнiѓ
тiрiсiнде-аћ тарайды. Сондай ќулие адамдардыѓ ћатарында болѕан ахундар мќселесiне тоћталмаћпыз.

Сырдыѓ т=менгi жаѕын мекендеген ћалыѓ елдiѓ арасында Ћалжан ахун, Ораз ахун, Дќулетназар
ахун, Мырзабай ахун, Аћмырза ахун таѕы басћа да ѕџлама жандардыѓ есiмдерi халыћ жадында ќлi
кљнге саћтаулы жќне џмытылмаћ емес.

«Ахун» атаѕы дiни кiтаптарды аударушылар, ќрi ел арасында дiндi насихаттаушыларѕа, медреседе
толыћ бiлiм алѕан талантты жандарѕа берiлген. Ћазаћтар белгiлi бiр ћызметтерiн тиянаћтайтын ќрекет
иелерiн, соныѓ iшiнде халыћћа пайдасы тиген, дiни сауаттандырѕан ѕџламаларын ерекше мойындап,
ћастерлеп отырѕан.

ХIХ ѕ. Бџхара медресесiнен алѕан бiлiмдерiн =зiнiѓ халћына таратуѕа баѕыт џстанѕан ахундар мен
олардан дќрiс алѕан оћымысты шќкiрттерi, молдалар мешiттерде жљйелi тљрде оћу-аѕарту жџмысымен
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айналысћан. Кеѓестiк дќуiр кезеѓiнде бџндай мќселелердi к=теру былай тџрсын, «ахун» атауын ауызѕа
алуѕа тиым салынѕанымен, бљгiнгi кљнi басы ашыћ, тыѓ таћырыптардыѓ бiрi.

«К=гiлташ» медресесiнде дiни оћулармен бiрге, аспан ќлемi, математика, медицина, философия
жќне осы айтылѕан iлiмдердi тљгел бойына сiѓiрген сопылыћ iлiмдi кiсiнiѓ жан ќлемiне сiѓiрiп дарытатын.
Бџл пiкiрдi Идрис Шах та жандандырады: «Сопылыћ мектепке айнала арнайы оћытушылар жиналатыны
кљдiксiз. Бџндай мектептi «бiтiру» мљмкiн емес, бџл мектептердiѓ бiлiмi басћа сопылармен жаћын
араласу, =зiнiѓ бiлiмiн шыѓдау арћылы жетiледi» [4, 5 б.].

Ислам дiнiнiѓ халыћ арасына тарауына оѓ ыћпал жасаѕан, медресе ашћан, с=йтiп халыћ ыћыласына
б=ленген ѕџлама жандардыѓ бiрi – Ћалжан ахун.

Ћалжан ахун мешiтi Ћызылорда облысыныѓ, Жалаѕаш пен Тереѓ=зек ауданыныѓ аралыѕында
темiржолдыѓ бойында салынѕан. Сыртынан ћараѕанда есiк-терезесi мљжiлген, ћыштан =рiлген,
маѓдайшасы биiк ѕимарат.

Ћалжан (шын есiмi Ћалмџхамед) Б=лекбай џлы 1853 ж. Ћараћалпаћстанныѓ Бурное ауданы,
Таћтак=пiр деген жерiнде дљниеге келген [5, 131-134 бб.].

Ћалжан ахунныѓ немересi Шамшияныѓ отбасылыћ шежiресi бойынша, Ћалмџхамед Б=лекбайџлы
Хиуа хандыѕында туылѕан. Ал дљниеге келген жылын 1862 ж. деп бередi [134, 11 б.]. Хиуа мен Бџћарада
бiлiм алѕан.

Ќкесi Б=лекбай Аћт=белiк болѕанымен =мiрiн Хорезм жерiнде =ткiзедi. Ол 1785 ж. дљниеге келiп,
90 жасында 1875 ж. ћайтыс болады. К. Бердќулетовтыѓ «Бџћарбай батыр» кiтабында «Ќкесi Б=лекбай
дейтiн кiсi ћалмаћтармен соѕыста ерлiк к=рсеткен батыр. Хиуа ханына ћаруымен енуге рџћсаты болѕан»
десе, кейбiр деректерде былай берiледi: «Б=лекбайдыѓ емшiлiгi болѕан кiсi екен» [6, 125 б.].

Ћалжан бiр жасћа келгенде, Б=лекбайдыѓ љйiнде тљстенiп отырѕан ауыл биiнiѓ к=зi жас сќбиге
тљсiп: «Мына балаѓ не елден шыћћан ћу, не елден озѕан ѕалым болады» – дегенде Б=лекбай: «Алдыѓѕы
с=зiѓ далаѕа, соѓѕы с=зiѓ перiштенiѓ ћџлаѕына жетсiн» – дептi [7, 4 б.].

Ћалжан Хиуа ћаласындаѕы дiни мектепте кейiн, Бџхарадаѕы К=гелташта (К=кiлташ) 7 жасынан 27
жас аралыѕында бiлiм алу маћсатында туѕан жерден жыраћта жљредi. Сыр бойынан келген Ораз ахун
Бекентай џлымен К=гелташта оћып жљргенде жаћсы дос болады. Ћалжан оћуѕа зерек болып, парсы,
араб тiлдерiн жетiк бiлген. 1880-1890 ж. К=гелташта заѓ б=лiмiмен ћатар, дiни оћу, философия,
астрономия, математика, биология жќне сол кездегi поэзияны да меѓгерiп шыѕады. 1890 ж. К=гiлташ
медресесiнiѓ заѓ факультетiнде жоѕарѕы бiлiм алып бiтiргенде, ишан атаѕымен ћатар, ћосымша ахун
атаѕын алады. Ћџран сљрелерiнiѓ мазмџнын ћазаћ тiлiнде еркiн аударып отырѕан. 27 жасында оћуын
бiтiрiп, «ахун» атаѕына ие болады. Бiрге оћыѕан Ораз ахун Ћалжанныѓ бiлiмiн баѕалап, 1890 ж. Сыр
бойындаѕы Жалаѕаш, Тереѓ=зек жерiне келуiне ыћпал етедi (I).

Ћалжан ахунныѓ арманы дќрiс берiп жљрген мешiтiн, бџрынѕы =зi оћыѕан К=гелташћа џћсатып
салу болады. Мешiттiѓ архитектуралыћ жобасын Бџхарадан жасатып алдырады. Бџл мешiттiѓ iргетасы
алѕаш рет 1902 ж. ћаланады. Оныѓ жанынан кiрпiш кљйдiретiн шаѕын зауыт жџмысћа ћосылып,
айналадаѕы ел жиналып, ћаржы ћџрап мешiттi салады. Мешiт халыћтыѓ ћолдауымен бiтiп, бiраз жыл
дiни бiлiмнiѓ орталыѕы болады.

Ћалжан ахун ширек ѕасыр бойы =зiнiѓ атымен аталѕан мешiтте имам болады. Кейiн патша ќкiмдерi
ћудалап, тљрмеге жабады. 1916 ж. жазында Жалаѕашта ораза кезiнде намаз оћып отырып ћайтыс
болады. Халыћ оны Жалаѕаштан 20 шаћырым ћашыћтыћтаѕы мешiтiне ћолдарымен к=терiп апарып
жерлейдi. Ал оныѓ к=зi тiрiсiнде киген шапанын ырымдап жыртып алып, џзаћ уаћыт бойында љйлерiнде
саћтаѕан.

Бiз ћарастырып отырѕан таѕы бiр ќулие – Мырзабай ахун ХIХ ѕ. мен ХХ ѕ. басында =мiр кешсе
де, ол ж=нiнде жазба мќлiметтер аз.

Кiшi жљз Жетiрудаѕы керейт тайпасыныѓ Арбалы руынан шыћћан. Шыћћан тегi жќне балалыћ
шаћтаѕы =мiрi жайлы мќлiметтер аз [8, 68 б.]. К=нек=з ћариялардыѓ айтуынша жќне баспас=з беттерiнде
жарияланѕан материалдарѕа жљгiнсек, Мырзабай ахун 1833 ж. Сырдарияныѓ оѓтљстiк жаѕалауында
дљниеге келген. Ел аузындаѕы деректерге сљйенер болсаћ, ахунныѓ ќкесi де ћара жаяу жан болмаѕанѕа
џћсайды (II).

Ауылда мџсылманша сауатын ашћан Мырзабай Азаматџлы Орта Азияныѓ ежелгi ћалаларыныѓ
бiрi Бџхарадаѕы «К=гiлташ» медресесiне оћуѕа тљсiп, оны 1854 ж. бiтiрiп шыѕады.

К=рiпкел, ќулие бабамыз, ХХ ѕасырдыѓ басында Сырдарияныѓ терiскейiнде салынып бiткен
темiржолды к=рiп, ойѕа батып тџрып: «Маѕрып пен Машрыћ (батыс пен шыѕыс) байланысатын болды
деп ћуанѕан ертерек шыѕар, осы жолдармен iзгiлiктен б=тен тљрлi зиянды ќдеттер ел iшiне ендеп кiрiп
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кете ме деп ћорћып тџрмын» – деген екен. Алдаѕы кљндердi болжап айтћан с=здерi дќл келгенiне тќнтi
боласыѓ.

Бiрде ахун таѓ намазын оћып болѕаннан кейiн шќкiрттерiн жинап алып:
– «Маѕан бљгiн ќулиелер аян бердi. Патша да емес, хан да емес заманныѓ =зi љш ћайтара =згерiске

џшырайтын болды. Кейбiр халыћтарѕа ѕылымнан, сезiмнен, сергектiктен айрылар кљн туады. К=здерi
кiреукеленiп, медресе љйлерi мен аспанмен астасћан мешiт мџнараларын к=рмей ћалмаса болар едi.
Мен бџл кезеѓде баћилыћ дљниеде жљрермiн, сендер ћиыншылыћћа душар болатын болдыѓдар-ау» –
деп мџѓѕа батып тџрып ћалыпты [9, 3 б.].

Мырзабай атаныѓ дљние салѕаннан кейiнгi, Ћазан т=ѓкерiсi жќне Кеѓестiк дќуiрдi еске алсаћ, ендi
ахун айтћан љшiншi =згерiс, аћићаттыѓ аћ жолына аяћ басар заман туар деп љмiттенемiз [10, 3 б.].

Ахунныѓ бел баласыныѓ бiрi Манаш Мырзабайћызы «Ќкем мен дљниеге келген 1916 ж. ћайтыс
болыпты» – дейдi екен. Баспас=з беттерiнде Мырзабай ахун Азаматџлы 1918 ж. дљние салѕан деп
жазылып жљр. Бџл да наћты дќлелденбеген.

1996 ж. к=пшiлiктiѓ к=мегiмен, мешiт ћайта ћалпына келтiрiлдi. Бљгiнгi кљнi имандылыћ орны болып,
халыћћа ћызмет етуде. Осы жылы ахун аруаѕына арналып, љлкен ас берiлдi. Ауылѕа Мырзабай аты
берiлдi.

Аћмырза ахун 1881 ж. Ћызылорда облысы, Ћармаћшы ауданы, Ћуаѓдария бойында (ћазiргi
К=мекбаев атындаѕы кеѓшар) дљниеге келген. Кейбiр деректерде 1882 ж. деп берiлiп жљр.

Аћмырза ахунныѓ бабасы – Арѕынбай батыр болѕан. Ол кiсiнiѓ батырлыѕы ж=нiнде ел арасында
дастаны саћталып ћалѕан. Осы дастанды Ћорћыт ата атындаѕы Ћызылорда мемлекеттiк университетiнiѓ
кафедра меѓгерушiсi, Ћазаћстанѕа белгiлi жырау Алмас Алматов орындап жљр.

Аћмырза алѕаш бiлiмдi ауыл молдаларынан алады. Осы кезеѓнiѓ =зiнде-аћ зерек болып, 11 жасында
ел арасынан =тетiн базаршы керуендерге iлесiп, Бџхар ћаласына барады. Бџхар ћаласындаѕы
«К=кiлташ» медресесiне оћуѕа ћабылданып, љздiк бiтiрiп шыѕады. Бџл жерде бiлiм љйреткен џстаздары
шќкiрт бойындаѕы табиѕи дарындылыѕын, ерекше ћасиеттерiн к=рiп, iлiмдi Стамбулда жалѕастыруѕа
кеѓес бередi (III).

Аћыл тыѓдаѕан Аћмырза бiлiмiн Стамбул шањарына келiп жалѕастырады. Осы Стамбул ћаласында
оћып жљрiп, Татарстан, Пќкiстан, Ауѕанстан, Башкирияны аралайды. Ол ислам дiнi кеѓ тараѕан
жерлердегi мешiттердiѓ љлгiсiн к=ру жќне дќрiс беру ќдiстерiн љйренудi алдына маћсат етiп ћояды.
Бџл уаћытта Сыр =ѓiрiнде ешћандай мешiт болмаѕан. Елден жыраћ жљрiп бiлiм алып, шатырхат (диплом)
негiзiнде 18 жылдан кейiн ѕана Отанына оралады.

Ћазалы уезi, Кеѓтљп станциясында болыс Ћашћарќлi Баймырза баласы Уаћ мешiт салѕызып, бала
оћыттырады. Аћмырза ахун жергiлiктi халыћтыѓ балаларын џл-ћыз деп б=лмей дiни сауатын ашады.
Кезiнде осы Аћмырза ахуннан бiлiм алып, ћоѕам ћайраткерлерi болып ћызмет атћарѕандары да болѕан.

Бес жылдан кейiн Ћармаћшы ауданы, Ћуаѓдарияныѓ бойындаѕы Шыбынтай Тiлес балалары
К=тiбар, Шортандар мешiт салѕызып, ахунды шаћырып алдырып, балаларын оћытады [11, 89 б.].

Аћмырза ахун шариѕат заѓдарын ћатты џстаѕан. К=шiп-ћонып, мал баѕуѕа ћалыптасћан халыћћа
адамгершiлiк пен биiк парасаттылыћты насихаттауѕа саналы =мiрiн сарп еткен. «Тойѕанына тояттамай,
iзгiлiктiѓ иесiн бiлмейтiн надандыћтан арылып, ћалыѓ џйћыдан оянып, заман аѕымын танитын ойы ояу,
ашыћ к=з болу љшiн оћу керек, елiн ћорѕайтын ер болу љшiн бiлiм керек» – деп љндеген. Осы љндеудi
негiзге ала отырып, Ћџранѕа тљсiндiрме ретiнде «Тљрiк иманы» атты еѓбегiн жазып ћалдырады.

Ћорыта келе айтарымыз, жоѕарыда ћарастырѕан Ћалжан ахун, Мырзабай ахун, Аћмырза
ахундардыѓ барлыѕы к=зi тiрiсiнде елiне еѓбегi сiѓген, ынтымаћ пен бiрлiкке шаћырѕан, =мiрге ќркiмнiѓ
адалдыѕы мен адамдыѕын шыѓдаѕан, алдын к=регендiкпен болжаѕан жандар. Осындай тџлѕалар
=мiрден =тсе де, ел есiнен џмытылмай, ћџрметтелiп ќулие саналѕан. Ислам дiнiнiѓ ћара халыћтыѓ
арасына тарату љшiн барлыћ бiлiмдерiн жџмсаѕан. Ћанша ѕасыр артћа тастасаћ та халыћ бџл жандарды
исламдаѕы ќулие тџтып, басына барып, Алла жолында ћџрбандыћ шалып тљнейдi.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АУЛИЕ (СВЯТЫХ) В СЫРДАРЬИНСКОМ РЕГИОНЕ
(РОЛЬ АХУНОВ В ИСЛАМЕ)

Резюме

В данной статье рассматривается история «святых» - ахунов, их роль в обществе. При Сырдарьинских
регионах были открыты мусульманские школы. Автор исследует миссионерскую деятельность Калжан-аху-
на, Мырзабай-ахуна и Акмырза-ахуна, которые занимались пропагандой духовных знаний и учения ислама в
присырдарьинских регионах.

Ключевые слова: исламская религия, ахун, мечети, ученики, святой, Сырдаринский регион.
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THE FORMATION OF AULIYE (“SAINTS) INSTITUTE
IN SYRDARYA REGION (THE ROLE OF AKHUNS IN ISLAM)”

Summary

The history of the Akhuns (the saints”) is studied in this article. Over the Syr region the “saints” opened the
Muslim schools. In this article the author studies the missioner activity of Kalzhan Akhun, Myrzabai Akhun and
Akmyrza Akhun who propagated Muslim religion all over the Syr region.

Ключевые слова: Islam religion, Akhun, mosques, followers, “saint”, Syrdarya region.
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Annotation

Americanism is an ideology that has kept the corner stones of American unity, integrity, solidarity, etc.,
together. It encountered and negotiated challenges both internal and external. The great Italian Social Scientist
and political philosopher Gramsci in «Coercion and Consent» held that nation or a country attains supremacy
when her all strata will show cooperation and oneness among them. He held that a nation can prosper only when
police, law, courts, media etc., will share responsibility of coming close to each other without any difference and
give one echo. This paper is based on an idea that geared the nations and gave them height of above the common
run. Americanism to America has added great glories, unrolled marvelous and unrivalled rank and set great
heights to conquer. This height of America through Americanism is main concern of the paper.

Key Words: America, Americanism, Ideology, Nations, Gramscie, Unity, Solidarity

The success of a nation to reach to glory lies in the socio-cultural estates which escort the nation with
strength, power, paramountacy, etc. that counters segregation or disunity. It persuades it with unity, solidarity,
harmony, peace, progress, stability, etc. This strength is the bed rock needed in all aspects of life, in society,
in economy, in polity, in ethics and morals, in knowledge, in law, etc. With the help of these a nation can touch
the sky and maintain her supremacy for longer times. America moved from pillar to post to perpetuate their
rule and domination. This was bound to create an impact, for they put together their systems and directed
them in a singular way to shape their plural designs. Italian Gramsci’s «Hegemonic Concept» is all fit to speak
on behalf of nations who have learnt to live along with productive forces, forces that command a major chunk
of their systems. They will not be subjected to parasitic type of class which squeezes the corner stones of the
economy, society or creates any disrespect on their culture, those nations will live long; otherwise is the case
of “Passive Revolution” or «limited Hegemony» where people’s persuasion is short lived. Gramscie in “Coercion
(Police, Courts, armed force) and Consent (recognition of action or belief in culture or among individuals)”
feels that the civil and legal machineries should bear out each other and it leads to a successful nation. It is on
account of these socio-cultural forces that America has managed what is called «Expansive Hegemony»,
hegemony which is rare and spontaneous [1, pp. 57-63].

Americanization or Americanism is a conviction which preserves political system, nation interests, culture
of America strongly at variance with the rest of the World. It also stands for a supreme national ideology,
loyalty, belief in devotion, or allegiance to the United States of America or to its flag, traditions, customs,
culture, symbols, institutions, or form of government. A belief in Americanism is a preference for all things or
most things having to do with the United States. In some cases it can be a view of superiority of the United
States over other systems. At other times it seems quite relevant to stay with the say that Americanism means
to serve interests of United States of America by moving from heaven to earth or securing safe and sound
position by taking into care crucially various functions of various strata’s.

This Americanism is not different from Jacobinism led by M. Robespierre, a radical member in French
Revolution, which let loose reign of terror in France and «Bonapartism» by Napoleon to suit Napoleon’s
imperial form of rule. The «Stalinism or Stalin Purge» is known in Central Asia for mass slaughter particularly
of Mullahs and traditional elites but has commanded a great respect for the then USSR. «Caesarism» by Julius
Caesar, Roman autocrat, was also one of the radical faiths to believe in massive changes. These all «isms»
were to fuel their aspirations that led their nations feel proud of.
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Americanism is no different to above «isms» for the present American system of governance had has
never been well disposed to any except her own interests, loyalty, cultural values, i.e. Americanism supported
by Truman, Bush Senior, B. Clinton, Bush Junior, Obama etc. all were with an aggressive foreign policy. They
all praised a policy that gave marvelous positions to them to preach power and paramountacy for America.

Right from the birth of America, they looked all set to create something out of nothing. The thirteen
colonies that sow the seeds of a nation were truly deported people and some of the deportees were not seen
fit to the socio-economic fabric in the then England. Nevertheless, they put their hands together and emerged
inimical to injustice, intolerance etc. shown by their lords like UK, and France. They threw the yolk of their
lord’s in 1776 and formed a nation whose supremacy transcends all borders. The American Revolution was
not throwing off of oppressive British rule but cultivating unity, value, integrity and strength.

The austere and mediocre begging was not destined to create a nation that will one day grapple the reigns
of the World from the above invincibly. They very craftily kept aloof from all «Shackles» like L.O.N (League of
Nations) U.N.O (United Nations Organization), as they did not sign membership of LON, UNO, CTBT, etc. that
would had restrict their race for power, militarism and strength, and they escaped from the scorching jaws of
political, economic, social embargo. The people felt strength in unity, harmony and coherence and expressed
in great slogans. The motto «E Pluribus Unum» (From Many, One) has come to be interpreted as the forging of
one people from the diversity of many ethnic, racial, and religious elements. At the time of its adoption in 1776,
it expressed aspiration that the ‘thirteen former colonies would merge into a ‘unitary state.’ American population
in 1790 was hardly homogeneous. To begin with, almost nineteen percent (19%) was of African ancestry,
another twelve percent (12%) Scot and Scots-Irish and ten percent (10%) German, with smaller numbers of
French, Irish, and Welsh; the English stock comprised only forty-eight percent (48%). In short, America was
already a «complex ethnic mosaic», divided into segregated, quarrel- some groups by culture, language,
religion, and race.

The constitutional efforts were put in force at a stretch to avoid this heterogeneity and factionalism in the
country. Having achieved independence the task of nation-building was still ahead for the leaders of the new
republic. As former colonials, they nourished «Anglophobia» (unfriendly to British) against their recent imperial
masters and aspired to creating a distinct American nationality. Lacking deep roots in the soil, ancient ties of
blood, and recourse to «mystic chords of memory», they shaped such a national identity only from the
Enlightenment ideals which had inspired the «Declaration of Independence». Given these assumptions regarding
the universal nature of mankind and the doctrine of natural rights, one became an American by «choice», not
by “descent”. When drafted in 1787 the Constitution of the United States did not define citizenship. The only
distinction it made between «natural born» and «naturalized citizens» is that the latter were to be ineligible for
the presidency. It authorized the Congress to establish «a uniform rule of naturalization,» and by an act of
1790, the criteria for naturalization were established: a residence of two years (subsequently changed to five
years); good character; and the taking of an oath to support the Constitution. But for precautionary measures
they, by an act of 1882, debarred some like Chinese from enjoying the citizenship of America. Until 1924
native-born Indians who maintained tribal ties were denied citizenship on the fiction that they were members
of «alien nations». Even Anglo-Americans (i.e., descendants of the original British colonists) had reified race
into categories of human beings who were to be admitted or excluded from the citizenry of the republic on the
basis of skin color. This was expected to prevent disunity and unfriendly atmosphere from entering into the
Country of United States of America.

Since, 1820 recurring waves of immigration totaling over fifty-five million persons coming from all corners
of the globe, representatives of practically all cultures, races, and religions on earth. Such an iridescent
procession of humanity was again and again to test and strain the absorptive capacity of the republic and of
its founding principle that «all men are created equal». The immigration issue in America left Americanism on
screen to display its vibrant but most voracious roles. A New movement like «Know Nothing» party in 1854
was crying «America for Americans». This effort of allowing minimal immigrants in USA was strongly patronized
by great presidents of America like Woodrow Wilson, Roosevelt by their huge claims like «We of America
forms a new Nationality» etc. The cumulative impact of an immigration of sixteen plus million since 1965 has
aroused intense concerns regarding the demographic, cultural and racial future of the American people. The
visibility of the newcomers, their color, languages, and lifestyles, has triggered a latent «Xenophobia (Phobia
of strangers)» in the American psyche. While eschewing the overt racism of earlier years, advocates of tighter
restriction have expressed anxiety that the immigrants posed a threat to the racial and cultural «homogeneity»
of the United States.
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The competition that USA faced in the 19th and early 20th century was «Oligopolistic Competition» which
geared the wheels of Americanization more briskly. This competition of technological innovations governing
economic transport (telegraph, railroads, electricity, refrigeration, combustion engine, markets, industries,
etc.) left America on pins to move forward both with avidity and jealousness. They waged a war of diplomacy
to shatter the woven plans of the existing nation going hand in hand with them. The economic boom and bust
brought uncertainty and turbulence to both pre-existing and emerging economic actors. Social scientists
believe that economic policies of America abounded with Americanism made other economies subordinate
ones. More so was important political upheaval in Europe that goaded them to march for lifelong longing. The
victory and integration of Germany in Franco-Prussian war in 1870-71 marked one of the radical changes in
Germany. It reinforced industrialization in Europe and this industrial curiosity was interwoven with constructing
a nation with an ideology (like that of Germany). The First World War, Nazism, and hyperinflation in 1930s also
created a milieu for ambiguity and uncertainty. This left a great void for «Oligopolistic Competition» for economic
and industrial actors, therefore, created voluminous unrest. This uproar was proficiently negotiated and
resisted by America by following certain tactics and expediencies. They without falling into the trap balanced
their economic forces by trading out of sufferings of struggling nations of Europe.

European countries saw their strength in what is called «Europeanization». They found America a
degenerated nation with no culture and money its only religion. The Internet was ?ooded with anti-Americanism
in Europe, while supposedly «best-selling» books with attractive titles such as «Why America Fascinates and
Infuriates the World» and «Why Do People Hate America?» wedged the shelves of bookstore. Authors juggle
the names of contemporary leaders such as German ex-chancellor Gerhard Schroder, French President
Jacques Chirac, and Javier Solana of Spain, the current High Representative for the Common Foreign and
Security Policy of the European Community, all of whom made a career sailing on the waves of anti-
Americanism. The proportion of the public expressing pro-U.S. sympathies declined.

The period (1861-1865 and 1870-1930) in America increasingly brought ruthless competition and economic
welfare. The period was a period of great economic and political upheaval. The economic accumulation and
industrial Revolution [2, p. 17] in America gained currency rapidly and State institutions began to build on solid
edifice. America trod on the path of what is called in history «Progressive Era». World War-I, however, aroused
an intense patriotism which it expressed in slogans like «One Hundred Percent Americanism» and attacked
upon «hyphenated Americans», German-Americans in particular. Former President Theodore Roosevelt
expressed this uncompromising standard of conformity: «We of America form a new nationality!»... Either a
man is an American and nothing else, or he is not an American at all”. President Harry Truman adopted an anti-
Soviet policy called «Get Tough with Russia» in 1946. The Great Israel writer calls America the «Melting
Pot»…where all the races of Europe are melting and reforming». The consolidation of Czechoslovakia and the
Berlin Blockade by Communists were also runways of Americanism as it made America conscious to counter
by protecting her people and interest through rapid military exercises, making propaganda etc. This made
America on the screen of the world very prominent power that cannot comprise on any issue detestable to
her fame. They even went beyond their borders to chase their enemies and to enjoy unrivaled power.

Americans engaged policy makers/think tanks and great experts to leave a long impression on the fabric
of world powers. For example, George W. Bush in 2001 involved great experts to prolong the supremacy of
America. For want of this he announced D. Cheney and his Task Force, NEP, (National Energy Programme)
etc., as valuable assets to feed American interests. In 2000 Al Gore and G. Bush adopted a policy called
«PNAC» or «Project for New American Century» where it was strictly maintained that US hegemony is intolerable.
Foreign policies, military cantonments, lethal arms, etc., were asked to be demonstrated to get better half for
Americans, at that the stress was given to other aspects of America to stand witness to the crucial times and
see the systems of these times to work shoulder to shoulder for the sake of new America that will grapple the
world from the front [2, p. 51]. The Gulf War of 1990-91 or popularly called «A War for Oil» has energized and
answered Americanism. Bush, Major and other leaders have cloaked their war aims in the most noble language
like fighting Saddam (Saddam in, 2 October 1990 in Wall Street Journal, threatened to «burn half of Israel»)
means to «liberate» Kuwait, to «uphold international law», and to defend «democracy” against evil dictatorship».
The speech of George W. Bush, «Saddam Hussian and his Son must leave Iraq in 48 hours», «A great people
has been moved to defend a great nation», radiates that nothing against America and nothing above the
America. This was well responded by her people from all strata of their society and they kept faith hinged on
their leaders. The 9/11 has unleashed reign of terror events like Guantanamo Bay, Abu Ghraib, etc. were
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displayed very mercilessly. Moral and Geneva Conventions were not allowed to occur and Americanism went
on sternly and silently. Extreme interrogation tactics were allowed by Donald Rumsfeld and Miller, the two
corner stones of Bush Administration. Security, safety, peace, stability, law, etc. were all mixed and directed
in one go to frame a decree that would guarantee Americanism, nothing above the America and nothing
against America. This «Wrath» is not, of course, over but will freeze to strike as is the natural law», Every
Climax has a fall is the Ultimate reality of History.
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Халел Ѕаббасов Алаш ћозѕалысыныѓ
к.рнектi ћайраткерi

Аннотация

Автор ХХ ѕасыр басындаѕы ћазаћтыѓ к=рнектi зиялы ћауымы, Халел Ѕаббасовтыѓ ћоѕамдыћ-саяси
ћызметiн џсынуда.Ћазаћ автономиясын ћџруѕа ат салысумен ћатар елдiѓ экономикасын к=теруге бар кљшiн
сарћыѕан зиялы ћайраткер.Ол к=рнектi ћоѕам ћайраткерi, «Алаш» партиясыныѓ мљшесi, ћабiлеттi
џйымдастырушы. Х.Ѕаббасов 1930 жылдардыѓ саяси ћџрбаны болды.

Кiлт с.здер: Алаш, Алашорда љкiметi, ћоѕамдыћ-саяси, жалпыћазаћ съездi, Џлттыћ кеѓес.

ХIХ ѕасырдыѓ аяѕы ХХ ѕасырдыѓ басында ќлеуметтiк – экономикалыћ, ћоѕамдыћ – саяси =згерiс-
тердiѓ нќтижесiнде дљниеге Алаш ћозѕалысы келдi. Алаш ћозѕалысы, тарихта Алашорда љкiметi, «Алаш
партиясы», Алаш автономиясы деген џѕымдармен белгiлi.

Тџлѕасыз џлт – тџлдыр џлт. Тџлѕаныѓ оѕан ћайрат берген ћайнарлардыѓ кайда жатћанын ћалтћысыз
пайымдау љшiн, оныѓ ѕџмыры жайлы жаѓылмай ќѓгiмелеу љшiн, оныѓ тындырѕан iсiнiѓ мќнiн жан-
жаћты џѕыну љшiн халыћ тарихыныѓ тереѓ ћатпарларына љѓiлу керек, тарих жолы адам жолы, ол адамныѓ
басына, халыћтыѓ басына тљскен таућымет, оныѓ маѓдай алды џлдарыныѓ таѕдырынан тасћа басылѕан
таѓбадай айћын к=рiнген. Тарих шындыћпен ѕана ћџнды бола алады.

Џлтыныѓ басћа жџртымен терезесi теѓ, тќуелсiз ел болуын маћсат тџтћан ћазаћтыѓ ат т=белiндей
зиялы ћауымы Алаш есiмiн џран ћылып, ћаншама ћайрат жасаса да, ћол астындаѕы халыћћа улы тырнаѕын
батыра бастаѕан Кеѓес =кiметi олардыѓ маћсаттарына ешћандай жол берген жоћ. Жљректерi елiм,
жџртым деп соћћан ардагер азаматтар Кеѓес =кiметi саясатыныѓ зорлыћшыл ќдiстерiн де мойындап,
ћолдарынан келгенше туѕан халћына игi ћызмет к=рсетуге ќрекет еттi. Ћазаћ халћыныѓ санасын
жайлаѕан дерттiѓ емiн бiлiп, =здерiнiѓ тереѓ бiлiмi мен ћолдан келер жаћсылыѕын халћыныѓ жарћын
болашаѕына арнады.

ХХ ѕасыр басында отарлыћ саясаттыѓ шарыћтау шегiне жетуiне ћазаћ жерiн жаппай алу, саяси –
рухани ћысым т.б. байланысты ћазаћ џлтыныѓ болашаѕына ћауiп т=нгенiн тљсiнген халыћ к=семдерi -
Ќлихан Б=кейханов, Ахмет Байтџрсынов, Мiржаћып Дулатов, Халел Ѕаббасов жќне т.б. џлт-азаттыћ
кљресiнiѓ дiѓгегi ретiнде Алаш идеологиясын ћалыптастыру процесiнде отарлыћ езгiге ћарсы зиялы
ћауым мен халыћты бiрiктiрiп, топтастырудыѓ алѕышарттарын жасай бастады. Осы кезеѓнен бастап
џлт-азаттыћ кљрес мазмџны сапалыћ жаѕынан саяси – интеллектуалдыћ деѓгейге к=терiлдi. Дќл осы
кезеѓнен бастап жергiлiктi жерлердiѓ деѓгейiнде ќлеумет iстерiне, саясатћа, ћоѕам =мiрiне жекелеген
аймаћтардаѕы ћазаћ зиялылары да тартыла бастады.

Ћазаћтыѓ џлттыћ – демократиялыћ интеллигенциясы негiзiн ћалаѕан бџл ћозѕалыстыѓ ел таныѕан
жетекшiлерi ћатарында халћымыздыѓ Ќ.Б=кейханов, А. Байтџрсынов, М. Дулатов, М. Шоћай сияћты
саѓлаћтары бљкiлћазаћстандыћ саяси жетекшiлер деѓгейiне к=терiлсе, Ж. Досмџхамедов, М. Тыныш-
баев, Х. Ѕаббасов сияћты ћайраткерлер Алашорда љкiметiнiѓ аймаћтыћ – облыстыћ б=лiмшелерiне
басшылыћ жасаумен ерекшеленедi.

Алаш ћозѕалысы «ћоѕамдыћ-саяси =мiрге араласа бастаѕан кезден екiтљрлi џлттыћ маћсатты –
ћазаћ халћын отарлыћ езгiден ћџтћаруды жќне ћазаћ ћоѕамын =ркениеттi елдер ћатарына жеткiзудi»
алдарына ћойды.

Сол жылдары осы мiндеттердi атћару љшiн елеулi еѓбек сiѓiрген, шоћтыѕы биiк, бiртуар, бiрегей
тџлѕа – Халел Ахметжанџлы Ѕаббасов болды. Халел Ѕаббасов Кеѓес дќуiрiнде =з жџртына аянбай
еѓбек еткен ћоѕам ћайраткерi, Ќлихан Б=кейхановтыѓ сенiмдi серiктерiнiѓ бiрi болѕан. Халел
Ѕаббасовтыѓ =мiрi мен ћоѕамдыћ-саяси ћызметi ћиыншылыћтары мен ћайшылыћтарѕа толы тарихи
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драма iспеттес. Халел Ѕаббасов жеке азамат ретiнде тџлѕалануы ћазаћ халћыныѓ к=п ѕасыр бойы
ћалыптасћан экономикалыћ, саяси, мќдени ћоѕамдыћ ћатынастарыныѓ тљбегейлi =згеруiне ќкелiп
соћтырѕан революциялыћ дљмпулер кезеѓiне сќйкес келдi.

1917 жылѕы Аћпан революциясы мен Земство сайлауы аралыѕында Халел Ѕаббасов 1917 жылѕы
21-26 шiлдеде Орынборда I Жалпыћазаћ съезiне Семей облыстыћ Ћазаћ комитетi атынан ћатынасты.
Ал сол жылѕы желтоћсан айында =ткен II жалпыћазаћ съезiнде ол Алашорда аталѕан Џлттыћ кеѓестiѓ
мљшесi болып сайланады. Бџл съезде ол оныѓ ћаржы жќне џлттыћ милицияны џйымдастыру комиссия-
сында жџмыс атћарады. Сонымен ћатар Халел Ѕаббасов Семей облыстыћ Ћазаћ комитетiнiѓ
баспахнасынан «Сарыарћа» газетiнiѓ ћосалћы редакторы ћызметiн атћарды. Бџл iсте газеттi шыѕарушы
«Теѓдiк» серiктестiгi болса, оныѓ редакторлыѕы мiндеттерiн ќрiптесi Райымжан Мќрсеков, Имам
Ќлiмбекџлы кезектесе, бiрлесе атћарады. Жалпы «Сарыарћа» газетi Алаш ћозѕалысыныѓ жалынды
жаршысы, ћазаћ халћыныѓ мџѓ-мљддесiнiѓ айнасы болды.

Ћоѕамдыћ-саяси саладаѕы кљрестерге толы осы бiр аумалы-т=кпелi ћиын кезеѓде 1917-1919 жыл-
дары шыѕып тџрѕан бџл газеттiѓ џйымдастыру – насихат жџмыстарыныѓ маѓызы ћомаћты.

1917 жылѕы Аћпан революциясы мен Земство сайлауы аралыѕында Халел Ѕаббасов саяси ћызметке
ћызу араласа бастайды. Ол еѓ алдымен оныѓ 1917 жылѕы 21-26 шiлде аралыѕында Орынбор ћаласында
=ткен жќне «Алаш» партиясын ћџрѕан бiрiншi бљкiлћазаћ съезiне ћатынасуы, сол сияћты Семей облыстыћ
Ћазаћ комитетiнiѓ ћџруѕа тiкелей араласып, оныѓ к=пшiлiк мойындаѕан жетекшiлерiнiѓ бiрi болды.

Аћпан т=ѓкерiсiнен кейiн басталѕан ћазаћ ћауымына тќн ћоѕамдыћ-саяси белсенделектiѓ келесi
бiр жќне жарћын к=рiнiсi – 1917 жылдыѓ к=ктем айларында =ткен облыстыћ жќне уездiк дќрежедегi
џлттыћ немесе ћазаћ комитеттерi жљйесi болды. Олар 1917 жылы негiзiнен сќуiр-мамыр айларында
=ткен облыстыћ жќне уездiк ћазаћ съездерiнде ћџрылды.

Атап айтћанда, мџндай съездер сќуiр айында Орынборда (Торѕай облыстыћ), Оралда (Орал облыс-
тыћ), Семейде (Семей облыстыћ), 27 сќуiр-7 мамыр аралыѕында Омбыда (Аћмола облыстыћ), т.б.
ћалаларда болды [1, 92 б].

Семей облысыныѓ ћазаћтары 1917 жылдыѓ 27 сќуiрi мен 7 мамыр аралыѕында бас ћосты. Съезге
облыстыѓ бес уезiнен 200-дей делегат жќне Алтай =лкесiндегi Бийск уезiнен 2 ћазаћ =кiлi ћатынасты.

Съезд т=ралћасына Жаћып Аћпаев (т=раѕа), Х. Ѕаббасов, Р. Мќрсеков, М. Боштаев, Б. Сќрсенов,
М. Малдыбаев, Ш. Аћпанов (хатшылары) сайланды. Съездiѓ кљн тќртiбiнде 16 мќселе, [1, 104-105 б.]
кейбiр деректерде 20 мќселе ћойылды деп жазылды [2, №2]. Олар мыналар:

1. Ћџрылтай жиналысы,
2. Мемлекеттi билеу тљрi, 3. Жергiлiктi басћару жќне автономия, 4. Жалпы ћазаћ съезi, 5. Бiлiм

беру, 6. Дiни басћарма, 7. Пошта жќне баспас=з, 8. Медицина жќне ветеринария, 9. Ауыл шаруашылыѕы,
10. Аграрлыћ мќселе, 11.Ћоѕамдыћ ћаражат, 12. Сот, 13. Жаѓа ћџрылысћа сай емес мекемелердi жою,
14. 1916 жылѕы 25 маусым жарлыѕына байланысты болѕан тќртiпсiздiктер жќне оныѓ зардаптары,

15. Облыстыћ ћырѕыз комитетiнiѓ ћызметi туралы есеп беру, 16. Ќйел мќселесi. Бџѕан ћосымша:
17. Облыс, губерния, уездердiѓ шекараларын =згертiп, жаѓа облыс етiп б=лектеп шыѕару хаћында,
18. Соѕыс жќне hќм жџмысшы хаћында, 19. «Игiлiк ћауымы» (кооператив) уаћ ћарыз серiктiгi

(кредитное товарищество) hќм басћа керектi џйымдар тарату турасында, 20. Ћазаћ арасындаѕы дау-
жанжал мќселелерi. Басћалармаен салыстырѕанда дау-жанжал мќселелер ћатарына «Медицина жќне
ветеринария», «Игiлiк» ћауымы (кооператив), уаћ ћарыз серiктiгi мќселелерi енгiзiлдi.

Оћу мќселесiне байланысты съезд «халыћтыѓ к=зiн ашып, iлгерi бастыратын оћу екенi даусыз,
сондыћтан бџл мќселе еѓ бiрiншi ћолѕа алынып, ћаралатын мќселе» - дей келiп, - ћазаћ љшiн арналып
оћытылсын, - деген ћаулы ћабылданды. Осы ћаулыѕа сќйкес бiршама шаралар да атћарылды. Соѕан
орай Мiнќн Тџрѕанбайџлы «Зайсан уезiнiѓ комиссары болѕан Халел Ѕаббасов уезге ћараѕан ћазаћтар-
дыѓ арасындаѕы к=п школды, мектепке айналдырып ћайтты...Сиездiѓ ћаулысы бойынша барлыћ
ауылнай школдары џлт мектебiне айналдырып, мџѕалiмдер алдырып, ћазаћша оћытылуы керек...=з
тiлiнде кiтаптары болмаѕан жџрт iлгерi баспаћ емес. ...Џлт iсi жалпы џлттыѓ тырбанып керек ћылуымен
iлгерi басады... бiз ћатардан ћалмауды ойлап тџрѕан жџрт емеспiз, озып кеткен елдi ћуып жетемiз деп
отырмыз» деген пiкiр айтады [2, №10].

Халел Ѕаббасов 1917 жылы маусымныѓ басында Семей ћаласында =ткен бiрiккен шаруалар жќне
казактар съезiне Ћазаћ комитетiнiѓ атынан ћатынасып, онда ћаралѕан мќселелер бойынша жарысс=зде
с=йлейдi. Халел Ѕаббасовтыѓ жќне Ћазаћ комитетiнiѓ басћа мљшелерiнiѓ џсынысымен съезде
облыстаѕы ћазаћ-орыс ћарым-ћатынастары туралы мќселе талћыланды. Џлтаралыћ ћатынастарды
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шиеленiстiрмеу маћсатында съезд ћарарымен келiстiрушi (примерительная) комиссия ћџрылып, оѕан
ћазаћ-орыс ћатынастарына егiндiк пен пiшендiкке мал тљсуi, жерге рџћсатсыз аѕаш кесуге байланысты
тљсiнбеушiлiктердi реттеу ж=нiнде мiндеттер жљктеледi.

Осы шешiмдi ћолдай келе «Сарыарћа» газетi былай деп жазды: «Екi жаѕынан љш-љштен болама,
кеѓесiп бiтiрмек. Бџл кiсiлердi ел сайлайды. Бiздiѓ ћазаћ ескi, џшты-ћашты жаман мiнездi тастап,
аѕайыншылыћћа келiп, берекеге жанасатын iс ћылуы керек. Орыстыѓ тљзуi де ћисыѕы да тљзу болмайды.
Заман – ќдiлдiк заманы» [2, №3].

1917 жылы Семей облысыныѓ уездерiне Уаћытша Љкiметтiѓ ќкiмшiлiк жљйесi бойынша «комиссар-
лыћ» статуспен Ћазаћ комитетi, шаруалар жќне казак кеѓесiнiѓ, солдат жќне жџмысшы кеѓестерi
тарапынан лауазымды адамдар жiберiлген. Олардыѓ негiзгi маћсаты ћалыѓ жџртшылыћ арасында
Уаћытша Љкiметке деген сенiмдi арттыру болды. Мќселен Зайсан уезi бойынша Халел Ѕаббасов,
7скемен уезi бойынша Биахмет Сарсеновтар осындай жџмыстарды атћарѕан [3, 45 б].

1917 жылѕы маусым айында Семей облысындаѕы билiк жљйесiнiѓ ћайта ћџру iсi аяћталды. 1917
жылы 11 маусымда Семей облыстыћ атћару комитетiнiѓ бџрынѕы ћџрамыныѓ ћызметiн тоћтату жќне
оны ендi делегаттар жиналысы ћџрамына жџмысшы жќне солдат депутаттары кеѓесiнен – Попов,
Воронов, Салов, шаруалар жќне казактар депутаттары советiнен Ляшкевич, Троицкий жќне Голянов,
ал ћазаћ комитетi атынан Х.Ѕаббасов, Б.Сарсенов, Ермеков ендi.

1917 жылдыѓ жазынан Семей =ѓiрiнiѓ зиялылары аса маѓызды деп санаѕан жер мќселесiнiѓ ресми
тџрѕыдан талћылануына мџрындыћ болды. Жер мќселесiне байланысты арнайы маћсатта бас ћосулар
=ттi. Жџмысшы жќне солдат депутаттары жќне ћазаћ облыстыћ комитетiнiѓ делегаттар жиналысыныѓ
мќжiлiсiнде (22 маусым 1917 жыл) жер комитеттерiн ћџру мќселесi ћаралып, шешiм ћабылданды [4, 78-
87-п].

Онда Ћазаћ комитетi атынан =кiлдiкке Райымжан Мќрсеков пен Халел Ѕаббасов џсынылды. 1917
жылы 11 шiлдеде Облыстыћ жер комитетiнiѓ бiрiншi мќжiлiсi =ттi. Оѕан «Делегаттар жиналысы» атынан
Райымжан Мќрсеков жќне Дљйсенбинов ћатысты.

К=п кешiкпей «Делегаттар жиналысыныѓ» т=ралыѕына Н.С.Юдин сайланып, оныѓ жолдасы (яѕни
орынбасары) болып Р.Мќрсеков бекiтiлдi [5].

Ал Халел Ѕаббасов болса, «Делегаттар жиналысыныѓ» арнаулы =кiлi (комиссары) ретiнде облыстыћ
уездерiне iс-сапарларѕа шыѕып, олардан оралѕан соѓ тиiстi есептер берiп тџрды.

Мќселен, «Делегаттар жиналысы» мќжiлiсiнiѓ архивте саћталѕан 21 тамыздаѕы хаттамасында 1917ж.,
комиссар Халел Ѕаббасовтыѓ жќне таѕы басћа =кiлдердiѓ есептерi тыѓдалып, талћыланыпты.Ѕаббасов
Зайсан уезiне барѕан iс-сапарыныѓ ћорытындыларын баяндаѕан. Онда Уаћытша љкiметтiѓ жергiлiктi
комитеттерi жџмысын жолѕа ћойылудыѓ шешiлуi с=з болып, уезд к=лемiнде сот жљйесiн ћџру, земство
сайлауларын =ткiзу туралы џсыныстар жасалѕан [4, 103-104-п.].

Сонымен ћатар маусым айында Жетiсу облыстыћ съезiнде Ћытайѕа босћан ћазаћ-ћырѕыздарды
ћайтаруѕа байланысты мќселе кљн тќртiбiнде ћаралѕан болатџѕын. Соѕан орай 1917 жылѕы 15 маусым
кљнi Тљркiстан комитетiнiѓ =кiлi О.Шкапский Уаћытша љкiметтiѓ атынан мынадай: «1916 жылѕы оћиѕа-
ларѕа байланысты орыс пен ћытай азаматтары арасында туындаѕан мќселелердi шешу љшiн халыћара-
лыћ съезд ашу ћажет. Сиезде ћытайлыћтардыѓ айдап ќкеткен малдары жќне кљшпен алып кеткен ћыз-
келiншектердi елiне ћайтару мќселелерi к=терiлуi ыћтимал.Тонау мен талан-таражѕа (салынѕан) жол
берiлген Ћџлжа ауданында басшы ћызметтерде отырѕан адамдарды ауыстыру керектiгi ескертiлiп,
ондаѕы консулдыѓ ауысћандыѕы ж=нiнде хабарланды. Сиездi шаћыру мерзiмi тамыз айы деп белгiленiп,
оѕан =кiлдер таѕайындауыѓызды (=тiнемiз) сџраймын» деген жеделхатты жолдайды [6, 103-п.].

Бџл идеяны Халел Ѕаббасов та ћуаттап, 1917 жылѕы 21 тамыздаѕы бiрiккен делегаттар кеѓесiнiѓ
мќжiлiсiнде: «... Ћытайѕа келген ћырѕыздарѕа баћылау орнатып, екi ел арасындаѕы мќселелердi (ќсiресе
мал џрлауѕа байланысты) шешу љшiн сиезд шаћыру керектiгiне» ерекше тоћталып =тедi [6, 103- п.].

Осы мќселелермен ћатар Х. Ѕаббасов =з есебiнде сол кезде Семей облысыныѓ Зайсан =ѓiрiнде
саяси iс-ќрекетпен айналысћан К=лбай Т=гiсовћа байланысты =з к=зћарасын да бiлдiрген.

К=лбай Т=гiсов оѕан дейiн, 1916 жылы Ташкент ћаласында «Алаш» атты газет шыѕарып, оныѓ
беттерiнде революциялыћ - демократиялыћ мќндегi маћалалар жарияланѕан, Зайсан уезiнде
адвокаттыћ ћызмет атћарѕан, кейiнiрек (1917 жылдыѓ кљзiне ћарай) =зiн ћырѕыздыѓ (ћазаћтыѓ)
социалистiк партиясы деп атаѕан «Љш жљз» партиясын ћџрѕан адам едi. Ол 1917 жылѕы Аћпан
революциясынан кейiн =зiнiѓ саяси позициясын наћтылы аныћтай алмай, тљптеп келгенде большевиктiк
к=зћарастыѓ жоћтаушысына айналѕан. Сонымен ћатар К.Т=гiсов Алаш ћозѕалысыныѓ сынаушысы,
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яѕни оѕан оппозицияда болды [1, 127 б.]. Сондыћтанда ол Уаћытша љкiмет жќне оныѓ жергiлiктi
органдарына, сол сияћты кейiн оны ауыстырѕан Кеѓес =кiметi органдарына да сенiмсiз ћайраткер
болды.

Халел Ѕаббасовтыѓ жоѕарыда айтылѕан есептi баяндамасында («делегаттар жиналысыныѓ» 1917
жылѕы 21 тамыздаѕы мќжiлiсiнде жасалѕан) К=лбай Т=гiсовћа «барынша айлакер, батыл ќрi џстатпайтын
алаяћ» («весьма ловкий, смелый и неуловимый аферист») деген баѕа берiлген [4, 103-п.].

Ћазаћ зиялыларыныѓ идеялыћ (к=зћарас) тџрѕысынан ћарама-ћарсы екi топћа б=лiнуi Ћазан
революциясынан кейiн кљшейе тљстi. Бџл кезеѓде Алашшыл зиялылар тарапынан џлттыћ мљдде љшiн
большевизм режимiне ћарсы азаматтыћ ћарсы тџру ћозѕалысы кеѓ етек алып, џлт-азаттыћ кљрестiѓ еѓ
биiк шыѓына айналды.

Халел Ѕаббасов 1917 жылы саяси белсендiлiк к=рсеткен таѕы бiр оћиѕа Семей облыстыћ екiншi
ћазаћ съезi болды. Бџл съезд 12 ћыркљйекте басталады деп кљтiлдi. Оѕан ќр уезден делегаттар
шаћырылды. Съезде ћаралатын мќселелер ћатарына:

1. Ћџрылтай жиналысы сайлауы;
2. Земство ћџру iсi;
3. Жер комитеттерi;
4. Милиция жасаѕын ћџру ж=нiнде;
5.Облыстыћ ћазаћ комитетiнiѓ есебi жќне таѕы басћа мќселелер ћарастырылады деп џйѕарылды

[2, №12].
 Осы съезге жер – жерден =кiлдердiѓ аз келгенiне байланысты бџл бас ћосу Облыстыћ Ћазаћ

Кеѓесi атауымен =тiлсiн деп џйѕарылды. Кеѓес т=раѕасы Р.Мќрсеков, орынбасары Ж. Аћпаев,
хатшылары И. Ќлiмбеков пен М. Малдыбаев болды. Кеѓесте Халел Ѕаббасов џсынѕан 7 мќселе ћаралды.
Олардыѓ ћатарында Ћазаћ комитетiнiѓ есебi, милиция мќселесi, жер комитеттерiн сайлау, земство
ћџру, азыћ-тљлiк, Ћџрылтай жиналысына =кiлдер жiберу туралы мќселелер болды. Кеѓесте ћазаћ
комитетiнiѓ атћарѕан шаруалары жайлы негiзгi баяндаманы Халел Ѕаббасов жасады. Онда осы уаћытћа
дейiнгi атћарылѕан iстер с=з болды. Милиция сайлау мќселесiнiѓ негiзгi мќнi ћазаћтар ћоныстанып
отырѕан ћалалыћ уездiк елдi мекендерде ћазаћтардыѓ =з iшiнен «халыћтыћ милиция» аталѕан ћарулы
жасаћтар ћџру ћажет делiндi. Оѕан ћажеттi ћаржыныѓ басым б=лiгiн табу ћазаћ болыстарына
мiндеттелiнедi жќне ћазыналыћ ћаржысы да тиiстi орындардан сџралсын деген шешiм жасалды.
Милиционерлерге керек ћару-жараћ комиссариаттан сџралсын деп џйѕарылды. Ћазаћ милиционерлерi-
нiѓ жалпы билiгi облыстыћ ћазаћ комитеттерiнде болсын деп шешiлдi. Кейiн iс жљзiнде ћазаћ
милиционерлерi Семей ћалалыћ милиция џйымымен бiрлесе ћызмет атћарады. Милиция мќселесiне
ћазаћ жастары ћџрѕан «Талап» џйымы да белсене араласады. Облыста ћазаћ милициясыныѓ жасаћталу
барысы туралы сол кезде «Сарыарћа» газетi былай деп жазады: «Милиция жасау мќселесi. Бџл
Орынбордаѕы жалпы ћазаћ сиезiнде ћаралып, шешiлетiн мќселе. Ќзiрге тыныштыћты саћтап, талаудан
аман болу љшiн ѕана кќдiмгi волосной, уезный, обласной, милиция тљрiнде жасала бермек. Ћарћаралыда
150, Баянауылда 100, Зайсанда 400, Алаш шањарында 160 баћылаушы дайындалып жатыр. Делегатское
собрание мен обласной комиссариат ж=н к=рiп, мылтыћ ќперiп, љйретушi табуѕа ризалыѕын бердi.

Ќр уезд, ќр болыс милиция жасау љшiн кљздiгљнгi обласной кеѓес бекiткен ћаулыны орындауѕа
кiрiспе беруi ж=н. Кiсi болса жалдап, болмаса ыћтиярымен кiрушiлердi жазып, ќр ел, ќр ауылнай тиiстi
аћшаны жинай беруi керек» [2, №23].

«Сарыарћа» газетiнiѓ кезектi санында милиция жасаћтау мќселесiне ћайта оралып, былай деп
к=рсеттi: «Осы кезде Семейде 160 ћазаћ жiгiттерiнiѓ (милицияларын) љйретуге бiр офицер алынды.
Обласной комиссариат мылтыћ бермек ќр уезде осындай милиция сайлап оларѕа да љйретуге офицер
алынбаћ» [2, №24].

1917 жылы 26 ћарашада Семей облыстыћ земствоѕа мљшелер сайлау мќселесi ћаралып, мќжiлiс
ћабылдаѕан шешiмiнде земство басћару бџрынѕыдаѕы мќнi «дуан басылыѕы, аѕа сџлтандыћ, бектiк
емес жџрт пайдасы мен шаруасын iлгерi бастыру љшiн ерiнбей жљрiп ћызмет ћылу» екендегiгi баса
айтылды. Ћазаћ комитеттерi земствоныѓ «тек ћазаћћа ѕана емес, орыстарѕа да ортаћ сыбаѕа екенiн
ескерiп, ќрi олардыѓ бџл iсте бiлiмдiрек, шеберлiрек, ынталыраћ болып, ћазаћтыѓ жайбасарлыѕын,
бiрден тљсiнбеушiлiгiн пайдаланып кетпес љшiн земствоѕа мљшелiкке кiмдi, кай џйымнан сайлауын
к=рсетiп», наћтылы нџсћау берiп тџрды. Мќселен, Семей облыстыћ ћазаћ комитетi облыстыћ земствоѕа
мљшелiкке (гласнойлыћћа) џсынуѕа лайыћты адамдардыѓ тiзiмiн «Сарыарћа» газетiне жарияланды:
«Ћарћаралы уездiк земствосынан гласнойлыћћа: 1. Ќлихан Б=кейханов, 2. Жаћып Аћпаев, 3. Иманбек
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Тарабаев, 4. Ќлiмхан Ермеков, 5. Сатылѕан Сабатаев; Павлодардыѓ уездiк земствосынан гласной-
лыћћа: 1. Мџћыш Боштаев, 2. Имам Ќлiмбеков, 3. Ќбiкей Сќтбаев; 7скемен уездiк земствосынан глас-
нойлыћћа: 1. Халел Ѕаббасов, 2. Арѕынѕазы Боштаев; Семейдiѓ уездiк земствосынан гласнойлыћћа:
1. Ахметжан Ћозбаѕаров, 2. Биахмет Сарсенов, 3. Ќнуар Малдыбаев» [2, №28].

1917 жылѕы 25 ћазандаѕы (7 ћараша) Ресейде жеѓiске жеткен Ћазан революциясы большевиктердiѓ
Орталыћтары саяси билiктi ћолдарына алумен аяћталды.

Ћазан-ћараша айларындаѕы Ресейдегi саяси =згерiстер жќне олардыѓ нќтижесiнде ћалыптасћан
саяси хал-ахуал Алаш ћозѕалысы мен Алаш партиясыныѓ ћайраткерлерiне жаѓа мiндет жљктедi. Олар
ћазаћ =оѕамыныѓ болашаѕы љшiн жетекшi саяси кљш ретiнде жауапкершiлiктi =з мойындарына алды.

Ћазаћ саяси партиясы Бљкiлресейлiк Ћџрылтай жиналысына 43 депутат сайлауѕа ћатысћан . Алаш
ћайраткерлерi iле-шала Алашорда љкiметiн осы мќселелердi талћылап, шешу љшiн шаћырылѕан екiншi
жалпыћазаћ съезi 1917 жылѕы 5-13 желтоћсан аралыѕында Орынбор ћаласында =ттi. Съезге ћазаћ
облыстары мен ћазаћтар мекендеген басћа аймаћтардан барлыѕы 82 адам ћатынасты.

Съезд т=раѕалыѕына Б. Ћџлманов, оныѓ орынбасарлыѕына Ќ. Б=кейханов, Х.Досмџхамедов, Ќ.
Кенесарин, О. Ћарашев, хатшылыѕына Д. Кљсенѕалиев, М.Дулатов, С. Ћадiрбаевтар сайланѕан. Съезде
ћаралуѕа ћойылѕан мќселелер ћатарында Тљркiстан автономиясы жќне Оѓтљстiк Шыѕыс одаѕы, Ћазаћ,
Ћырѕыз автономиясы, Милиция туралы, Џлт кеѓесi ж=нiнде, Оћу мќселесi, Џлт ћозѕалысы, Мљфтиа
мќселесi, Халыћ соты, Ауылды басћару, Азыћ-тљлiк мќселесi сияћты маѓызды мќселелер болды [2,
№28]. Съезд еѓ басты мќселелер деп есептеген Ћазаћ-ћырѕыз автономиясы, милиция туралы жќне
Џлт кеѓесi туралы мќселелердi шешу љшiн бес кiсiден тџратын арнаулы комиссия сайланды. Съезд
осы басты мќселелер туралы баяндама жасауды Халел Ѕаббасовћа тапсырды. Алаш автономиясыныѓ
жариялануы мен Алашорда Џлт кеѓесiнiѓ дљниеге келуiне орай, осындай тарихи iске џйтћы болѕан
тџлѕалардыѓ бiрi – Халел Ѕаббасовтыѓ с=зiмен баяндасаћ, «Автономия мќселесi аяћ астынан туып
отырѕан жоћ. Бџл ескi жалпы ћазаћ-ћырѕыз топтарына, 9 облыс, 1 губерния ћазаћтардыѓ жеке-жеке
топтарында неше рет кесiлiп шешiлген мќселелердiѓ бiрi. Кеше Сiбiрге ћосылмаћшы болѕанымызда
да сол алаш џранды ћазаћ баласыныѓ басын бiр жерге ћосып, =зiмiзге жеке автономия алмаћ маћсат
едi» [7].

Ћорытындылай келе, 1917 жыл Халел Ѕаббасовтыѓ ћоѕамдыћ ћызметке белсендi де батыл,
бiлгiрлiкпен араласћан кезi болды. Халел Ѕаббасов 1917-1918 жылдары «Сарыарћа» газетiн аяѕынан тiк
тџрѕызып,басылымныѓ бџћаралыћ сипат алуына еренбей еѓбек сiѓiредi. «Мемлекет кљйi», «Алаш
автономиясы» атты талдау маћалаларында сол шаћтаѕы кљрделi саясаттыѓ барысын, џлттыћ мљдде
мен елдiѓ болашаѕын жљйелi сараптайды.
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ХАЛЕЛ ГАББАСОВ – ВИДНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ АЛАШ

Резюме

В данной статье описывается общественно-политическая деятельность Халела Габбасова – одного из
ярких представителей казахской интеллигенции начала ХХ века. Он был видным общественным политичес-
ким деятелем, членом партии «Алаш», талантливым организатором. Х.Габбасов стал жертвой политических
репрессии 1930-х годов.
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KHALEL GABBASOV – THE PROMINENT FIGURE
 OF THE ALASH MOVEMENT

Summary

 In this article the author adduceы the social-political opinions of Khalel Gabbasov, who was one of the
brightest representative of Kazakh intellectuals of the early XX century. He was a prominent public and political
figure, the member of «Alash» party, and a talented organizer. Kh. Gabbasov became a victim of political
repressions of 1930-s.

Keywords: Alash, the Alash government, socio-political, All-Kazakh congress, national council.



153

ЭКСПЕДИЦИЯЛАР

ЭКСПЕДИЦИИ

EXPEDITIONS

С.Е. Ажигали
(руководитель Китайской (Синьцзянской) этнографической экспедиции
Института Истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, д.и.н., профессор)

Г.У. Орынбаева
(СНС, Института Истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, к.и.н.)

Экспедиция этнологов
в Алтайскую автономную область СУАР КНР

Одной из главных задач современной этнографической науки Казахстана является комплексное
изучение истории и культуры казахов не только внутри республики, но и за ее пределами, в дальнем и
ближнем зарубежье. Интеграция в мировую экономику, глобализационные процессы выдвигают на
передний план важную проблему сохранения казахов как этноса с его уникальной историей и
самобытной культурой.

Отдел этнологии Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова в настоящее время занимается
исследованием темы «Культура казахских диаспор Китая и Монголии на современном этапе». Тему
казахов Монголии отдел разрабатывает достаточно давно, накоплен богатый материал, находящийся
сейчас на стадии конечной обработки. Изучение же традиционной культуры казахов Китая и
происходящих в ней изменений началось сравнительно недавно (последние 2–3 года). Этнологами
осуществлены три экспедиции, которые показали важность изучения материальной и духовной
культуры казахов, проживающих в этой соседней стране и представляющих собой наиболее крупную
нашу диаспору – около 1,4 млн. человек. В ходе исследования выявляются самобытные народные
традиции, в основном утраченные в Казахстане в советский период, а также и инновации в жизни этой
большой этнической группы под влиянием современных процессов, в особенности «китайских
реформ». В настоящей статье хотелось бы кратко информировать читателя о последней экспедиции
в Алтайский автономный округ СУАР, которая состоялась в августе прошлого, 2012-го, года.

Экспедиция начала свою работу 3 августа 2012 г., в этот день ее участники выехали в г. Урумчи –
административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Всего в работе экспедиции
принимали участие 10 специалистов: этнологов, этноархеологов, историков. Начало ее работы было
приурочено к Международной научно-практической конференции под названием «Степной Шелковый
путь и перспективы международного экономического сотрудничества в Транс-Алтайском регионе».
Конференция начала свою работу 5 августа в Урумчи и для членов экспедиции завершилась 9 августа
в г. Алтай – центральном городе Алтайской автономной области, большинство населения которой
казахи. На форуме были заслушаны доклады по комплексным направлениям «Степной Шелковый
путь и цивилизация Центральной Азии» и «Перспективы Транс-Алтайского международного
экономического сотрудничества». Конференция была проведена на высоком организационном
уровне, с размахом; кроме рабочих дней заседаний в программе было немало познавательно-
туристических и др. мероприятий в виде экскурсий по музеям, выездных маршрутов, концертов.
Гостеприимство и четкость работы организаторов оставили массу положительных впечатлений и
теплых воспоминаний.

По завершении форума, возвращении основных его участников в Урумчи, члены этнографической
экспедиции остались в районе Каба Алтайского автономного округа, в его центре: городок Акши.
Следует пояснить, что на территории СУАР казахи проживают в северной части региона – главным
образом в особой Или-Казахской автономной области (ИКАО), состоящей из трёх округов/аймаков:
Или, Тарбагатай и Алтай. Центром области и Илийского аймака является г. Кульджа (Инин), а двух
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других аймаков: гг. Чугучак (Шќушек) и Алтай (Сарсумбе). Кроме того, казахи расселяются и в других
округах, уездах Синьцзяна, отчасти за его пределами. Предварительные полевые изыскания на этих
территориях проводились в предшествующие годы.

Работы же комплексной этнографической экспедиции 2012-го года были сосредоточены в
Алтайском округе, проходили до конца августа. В целом, в ходе экспедиции был пройден значительный
маршрут, более 2 тыс. км. Были обследованы следующие районы, населенные преимущественно
казахами: Каба, Буыршын, Коктогай, Бурылтогай, Шынгыль и сам город Алтай. Изучена традиционная
и современная культура населения данного аймака, целый ряд историко-культурных памятников.

Значительная часть населения аймака Алтай ведёт в целом традиционное скотоводческое
хозяйство в его полукочевых и полуоседлых формах, с разведением основных видов скота: овец,
лошадей, верблюдов, коров и яков. Соблюдаются выработанные веками принципы выпаса и
содержания домашних животных, методы народной ветеринарии; сохраняет актуальность система
традиционного поселения и жилища в форме стационарных зимников–кыстау и юрт. На Алтае, как и
во всех животноводческих районах Синьцзяна, традиционные промыслы и ремесла казахов в основном
сохранены и играют в экономической жизни местного населения немаловажную роль. При этом в
последние годы наблюдается выраженная актуализация народной духовной, нематериальной
культуры, которая не связана с жизнеобеспечивающими функциями. Это находит выражение в
самобытных обычаях и обрядах, колоритном музыкальном, певческом творчестве, танцевальном
искусстве, богатом фольклоре, а также и религиозной жизни населения. Ценными источниками для
членов экспедиции стали этнографические коллекции музеев Алтайского региона: Областной музей
и Казахский выставочный центр в г. Алтай, а также районные музеи городков Акши, Буыршын и др.,
содержащие уникальные исторические и этнографические экспонаты.

Большой интерес у участников экспедиции вызвала современная хозяйственная деятельность
казахов Китая. Как уже было отмечено, еще до недавнего времени у казахов китайского Алтая активно
функционировало кочевое и полукочевое скотоводство, но которое в настоящий момент претерпевает
существенные изменения, хотя многие традиционные элементы былого скотоводческого хозяйства
сохраняются. Например, транспортировка грузов при перекочевках совершается как грузовым
транспортом, так и на верблюдах. Правительство КНР в настоящее время проводит активную политику
седентаризации казахов – полукочевых скотоводов, при этом предусмотрены различные льготы и
выплаты-компенсации в связи с переходом их на оседлость. В соответствии с долгосрочными,
стратегическими планами экономического и социального развития как СУАР в целом, так и китайского
Алтая, в частности, в последнем, наряду с заметными хозяйственно-инфраструктурными изменениями,
ведется интенсивная работа по обустройству района в зону туризма, по формированию здесь
туристического кластера, причем в ближайшей перспективе. Безусловно, этому способствует
уникальная природа этой части Алтая, где, например, находится замечательное озеро Канас и многие
другие достопримечательности. Уже сегодня тысячи туристов из Внутреннего Китая совершают
туристическое паломничество на Алтай.

Следует отметить, что туристический бизнес развивается и в других районах расселения казахов
– таковым является большое ущелье Богда, к югу от г. Фукана, в 80 км к востоку от Урумчи, где в
верховьях расположено живописное озеро Богдаколь. К нему ведет прекрасно обустроенная дорога
на протяжении 20 км, выглядящая не хуже, если не лучше, нежели наша знаменитая трасса на Медеу.
Местность издавна обживалась казахскими скотоводами, многие из которых ныне осели и вовлечены
в сферу обслуживания многочисленных туристов. На берегу этого большого озера, где сейчас ходят
теплоходы, образовался целый юрточный городок, где поселяются гости: китайцы, иностранцы.
Обслуживание осуществляется, в целом, на хорошем уровне; единственный грустный момент –
постепенно сужается сфера бытования традиционной казахской культуры, и отдельные группы
скотоводов-казахов вынуждены кочевать высоко в горах.

Но, думается, в современную эпоху этот процесс отмирания старотрадиционной культуры
является, в принципе, неизбежным. Отрадным является то, что само казахское население Синьцзяна
стремится сохранять этнографические основы культуры – в особенности в области духовной, а также
и в доступных формах материальной сферы. В целом же этническая культура диаспоры в Китае
находится, можно сказать, на стадии профессионализации народного творчества, достаточно
активного использования, сценической и другой презентации, играет весьма важную роль в плане
самоидентификации и сохранения крупной этнической группы. В определенной степени происходит и
музеефикация традиционной культуры. В самом Алтайском регионе Синьцзяна много музеев, куда
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силами энтузиастов из местных казахов отбираются лучшие образцы казахской материальной
культуры. Показательно, что в вышеупомянутом ущелье Богда, в местности Сќнту создан большой
Центр казахской культуры «Хан сарайы» с музеем, в котором имеется весьма репрезентативная
этнографическая экспозиция; само здание музея решено в стиле народного зодчества казахов
Восточного Туркестана. Интересно, что данный культурный центр создан по инициативе одного
китайского бизнесмена при участии местных казахских этнографов.

 Однако, возвращаясь к активно развивающемуся туризму в Китае, в который вовлечены и наши
соотечественники, невольно возникает вопрос: почему бы и у нас в Казахстане, в не менее живописной
части Алтая, не создать туристические районы с соответствующей инфраструктурой?

Не может не вызвать интерес приспособляемость современных казахов Китая к нынешним бурно
развивающимся в этой стране рыночным отношениям. Продукция казахских ремесленников и
мастеров пользуется неизменным спросом у местных казахов. Это, например, домашний текстиль,
украшенный казахским орнаментом посредством вышивки и аппликации, одежда в национальном
стиле для торжественных мероприятий, национальные музыкальные инструменты, деревянная посуда,
хозяйственные изделия из железа и многое другое. Казахи китайского Алтая также занимаются
различными видами промыслов, издревле здесь ведется золотодобыча. Своеобразным,
малознакомым для нас промыслом, является, например, добывание и обработка камней, как
полудрагоценных, поделочных, так и обычных, но оригинальной формы и т.д. Эти камни пользуются
большим спросом у всего населения Алтая, их носят как украшения, а также их можно встретить во
внутреннем убранстве домов. По всей видимости, это один из примеров аккультурации, влияния
китайской культуры на культуру местных казахов.

В ходе экспедиции проводилось комплексное исследование современных поселений, форм
жилищ; а также особенностей мемориально-культового зодчества казахов Алтая, в том числе мечетей,
надмогильных сооружений. Хотелось бы отметить, что силами местных казахов предпринимается
восстановление памятников казахским деятелям XVIII – начала XX вв., разрушенных в годы «культурной
революции». Интерес вызвали современные мемориальные комплексы, посвященные деятелям
народно- освободительного движения казахов на Алтае губернатору Шарипхану Когедайулы,
генералу Далелхану Сугирбайулы, а также монгольский исторический комплекс «Седло Чингисхана».

Необходимо отметить, что экспедиция была организована и проведена при поддержке
руководства академического Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова (директор проф. Х.
Абжанов) и содействии коллег из Института истории и этнологии при Синьцзянском педагогическом
университете (Normal University, директор д-р Дильмурат Омарулы). Посильную помощь оказывали
также представители местных учреждений культуры, информаторы – соотечественники. Выявление,
исследование и ввод в научный оборот полученных материалов по культуре казахской диаспоры в
Китае будет способствовать сохранению, изучению и популяризации этнокультурного наследия
казахского народа.
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Маршрут  Китайской (Синьцзянской) комплексной этнографической экспедиции 2012 г.

Перекочевка с летних пастбищ (жайляу) на раннеосенние (кузеу). Горные окрестности гор. Алтай.
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Общий вид усадеб осевших казахов в окрестностях пгт Шынгыль. Традиционная юртообразная
хозяйственная постройка "тошалa-уй". Аул Арал  в окрестностях Шынгыля.

Казахское кладбище Аяккы кобы зираты в окрестностях Шынгыля. Некрополи обычно состоят
из упорядоченных большесемейных оград "корган".
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Стенд с казахскими национальными инструментами. Музей в Центре казахской культуры в Сќнту.
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Памятник генералу Далелхану в мемориальном комплексе (кладбище) в г. Алтай.

Памятник домбристу, играющему большим пальцем ноги (башпай), Шынгыль.
В Казахстане таким виртуозом, в частности, был Мухит Мералыулы.
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(I. Жансљгiров атындаѕы Жетiсу Мемлекеттiк Университетiнiѓ магистрi)

Џлы дала .ркениетi туралы

Ћазаћстан Республикасы =з тќуелсiздiгiн жариялаѕаннан кейiн тарихи санада к=рiнiс тапћан
даѕдарыс еѓ алдымен ќдiстеме мќселесiмен тыѕыз байланысты болды.

Ћоѕамдыћ дамудыѓ мќнi мен баѕыты туралы тџжырымдар мен џстанымдардыѓ ќр тљрлiгi, ондаѕы
жекелеген халыћтардыѓ жќне =ркениеттердiѓ орны туралы, сонымен ћатар ћоѕам жќне адам
феноменiнiѓ =зiндiк бiр ћиындылыћтарын танымдыћ тџрѕыдан ћарастыру iргелi тарихи бiлiмдi
ћалыптастыруды ћажет етедi.

Тарих ѕылымы формациялыћ ќдiс-тќсiлден ћазiргi кезде =ркениеттiлiк ќдiс- тќсiлге к=ше отырып,
теориялыћ - методологиялыћ зерттеулердiѓ мљмкiндiгiн кеѓейте тљстi.

Соѕан ћарамастан, философиялыћ тарихи ойдыѓ мџраларына жљгiнбестен, бiлiм теориясы
саласындаѕы зерттеулерде нќтижелерге жетуге жќне де ѕылыми - зерттеулер жљргiзуге ћажеттi теория-
лыћ-методологиялыћ танымды ћалыптастыру мљмкiн емес.

Ал, тќуелсiз мемлекет ретiнде =з экономикасын, ћаржы жљйесiн, ѕылымы мен бiлiмiн, мќдениетiн
ћайта ћџрудыѓ ћиындыћтарын бастан =ткерген Ћазаћстан ћазiргi кезде =ренниеттi елдердiѓ т=рiнен
орын алуѕа ћарышты ћадамдар жасауда.

Мiне бџл, ѕылым саласын да =згерiстерге џшыратып, ќлемдiк ѕылыми ортада =зiндiк айтар ойы
бар ћазаћ ѕалымдары зерттеулерiнiѓ жарыћ к=руiне жол ашты.

Жоѕарыда айтылѕандай, ѕылыми зерттеулердiѓ ћџндылыѕы мен нќтижелерi еѓ алдымен оныѓ
џстанѕан баѕыттарыныѓ дџрыстыѕына тiкелей тќуелдi, олай болса оныѓ теориялыћ-методологиялыћ
негiзделуiне мљмкiндiк беретiн ѕылыми-зерттеу еѓбектерiне деген ћажеттiлiк туындайды.

Сонымен ћатар, ол еѓбектер =з елiнiѓ тарихи дќстљрiн, рухани мќдениетi мен халћыныѓ
менталитетiн, психотипiн жќне тарихи жадыныѓ ерекше ћџндылыћтарын танымдыћ сљзбеден =ткiзген
ћазаћ ѕалымыныѓ ћаламынан туындаса бџл елiмiздегi ѕылым деѓгейiнiѓ =се тљскенiнiѓ наћты к=рiнiсi
болып табылады.

Сондай бiр теориялыћ-методологиялыћ еѓбектердiѓ бiрi Оразбаева Алтайы Иранбекћызыныѓ
«Еуразия даласы к=шпелiлерiнiѓ =ркениетi» атты монографиялыћ зерттеуi.

Бџл ѕылыми – зерттеу еѓбегiнiѓ ерекшелiгi батыстыћ џѕымдаѕы «к=шпелiлер =ркениетiне» деген
терiс к=зћарастардыѓ тамыры тереѓ талдауѕа алынып, негiзгi тџжырымдарындаѕы ћисынсыз тљйiндерге
жасаѕан шын пiкiрлерiнiѓ дќлелдi шыћћандыѕы. Сонымен ћатар еуразия даласы к=шпелiлерiнiѓ
=ркениетiн теориялыћ-методологиялыћ тџрѕыдан негiздеп бергендiгi.

 Ендi зерттеудiѓ негiзгi мазмџнына к=шетiн болсаћ, монография авторы «=ркениет» љѕымыныѓ
дќстљрлi батыстыћ таѓбаланыуынан =згеше =з ойын жеткiлiктi тљрде жеткiзе бiлген. Суперэтникалыћ
жљйелер мен империялар тектес ћџрылымдардыѓ арасындаѕы =тпелi кеѓiстiктегi, яѕни =ркениеттер
аралыѕында «ћалып ћойѕан халыћ» ретiнде баѕаланѕан к=шпелiлер деген жаѓсаћ пiкiрдiѓ негiзсiздiгiн
алѕа тарта отырып, оѕан ћатысты наћты тџжырымдар жасаѕан.

Дќл осы жерде =ркениеттiлiк теориясы формациялыћты толыћтыра отырып, к=шпелi ћоѕамныѓ
мемлекеттiк ћџрылымы тетiктерiнiѓ =зiне тќн ерекшелiктерiн ашуѕа септiгiн тигiзедi, =йткенi кез келген
=ркениеттiѓ шеѓберiнде белгiлi бiр мќдениет, яѕни этникалыћ тiршiлiктiѓ тарихи тќжрибесiн жаѓѕыртуѕа
баѕытталуы ћалыптасады.

Ал, еуразиялыћ далалыћ =лкедегiк=шпендiлер =ркениетiнiѓ пайда болуы мен ћалыптасуы љшiн
аса маѓызды нќрсе, ол к=шпелiлер мќдениетiнiѓ астарында табиѕилыћтыѓ болуы. Яѕни, автордыѓ
тџжырымдауынша, табиѕатты технологиялыћ тџрѕыдан баѕындыруѕа џмтылатын батыспен салыстыр-
ѕанда к=шпелiлертабиѕатпен жаћындасып, оѕан бейiмделе бiлдi. Сондыћтан да олар экожљйенiѓ
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бџзылмауына зор мќн бердi десек те болады. Мiне осы себептен, экономикалыћ ментальдыѕындаѕы
=згешелiктерiне орай к=шпелiлер мен егiншiлер мќдениетi арасындаѕы алѕашћы алшаћтыћтар к=рiнiс
табады.

7ркениеттiлiк теориясыныѓ негiзiн ћалаушылар арасында кеѓ тараѕан к=шпелi ћоѕамды «тарихы
жоћ ћоѕам» деп сипаттауларына ћарамастан монография авторы егiншiлiк =ркениетiмен
салыстырѕандаѕы к=шпелiлiктiѓ белгiлi бiр артыћшылыћтары болѕандыѕына тоћталѕан (II тарау, 130-
131 бб). Егiншiлердiѓ дайын =нiмдi бiрден пайдалана алатындыѕымен салыстырѕанда к=шпелiлер мал
=нiмдерiн тура кќсiпорындаѕы секiлдi =ѓдеп, шикiзаттан =ѓделген =нiмге дейiн жеткiзу љшiн бiраз тер
т=гедi, жќне де, ол аћыл-ойдыѓ жемiсi мен ћажыр-ћайраттыѓ жџмсалуын ћажет етедi. Олай болса,
егiншiге ћараѕанда малшы анаѕџрлым =нертапћыш. Сондыћтан да к=шпелѓлiк экономикалыћ жаѕынан
тиiмдi.

Монографияныѓ љшiншi тарауында ћазiргi кезде =зектi болып табылатын «Еуразиялыћ» тџжыры-
мына жќне оныѓ ќлемдiк =ркениеттер љрдiсiндегi орнына жан-жаћты талдау жасаѕан.

Ќлемдiк =ркениеттер теориясы бойынша оныѓ сыныпталуы ќр тљрлi: шыѕу жаѕдайына, =ркениеттер
жљйесiндегi географиялыћ орнына, =мiрлiк шегiнiѓ деѓгейiне, формациялыћ сатысына, уаћыттыћ
м=лшерiне, дiни, тiлдiк жатысына, ћџрлыћтыћ-кеѓiстiк сипатына, экономикалыћ-технологиялыћ
тџжырымына ћарай. Кейiнгi кезеѓде ќлемнiѓ сан-ћырлыѕы туралы тџжырымына орай =ркениет:
классикалыћ жќне классикалыћ емес, яѕни шекаралыћ деп б=лiнiп жљр.

Автордыѓ айтуынша еуразиялыћ =ркениет соѓѕы «шекаралыћ» деп жљргенге жатады, жќне =зiндiк
жаѓашылдыѕы мен айырмашылыћтары да бар.

Автордыѓ «Дќстљрлi ћазаћ ћоѕамы тарихыныѓ =ркениеттiѓ =лшемiнiѓ методологиялыћ маѓызы»
деген б=лiмiндегi жљргiзген зерттеуi =зiне ерекше к=ѓiл аудартады.

Бџл жерде алѕа ћойылѕан басты маћсат-жалпы алѕанда, тџтастай к=шпелi ћоѕамныѓ =ркениеттiлiк
сипаттамасын айћындау ѕана емес, сонымен ћатар дќстљрлi ћазаћ ћоѕамыныѓнегiзiн ћџраушыны, =зiндiк
=ркениет тљрiнде к=рiнiс табатындыѕын атап к=рсету.

 Монографияда к=рсетiлген =ркениеттер тљрлерiнiѓ сипаттамасы шыѕыс жќне батыс ћоѕамындаѕы
ќлеуметтiк шыѕу тегi тљрлiлiгiмен сќйкес келедi. Ћазiргi кездегi барлыћ =ркениеттер сыртћы
=лшемдерiне орай: «материалдыћ-техникалыћ» болса, iшкi белгiлерiне орай: «ќлеуметтiк-мќдени
организм» болып табылады.

Сонымен, к=шпелiлер кеѓiстiктi б=лiске салып, шектемейдi, ћайта сол кеѓiстiкте тарала орнала-
сады, жќне олардыѓжолы жазыћтыћта шектелмейдi, ћайта «жоѕары» жќне «iшкерi» тарамдалады.

Еуропалыћ =ркениеттанушылардыѓ «к=шпелiлер =ркениетi» туралы тџжырымдарына талдау жасай
келе автор =зiндiк ћорытындысын жасаѕан: «Мiне сондыћтан да, бiздiѓ к=зћарасымыз бойынша дџрысы,
дќстљрлi ћазаћ ћоѕамынжеке автономдыћ =ркениет ретiнде ћарастырѕаннан к=рi, ќлеуметтiк-мќдени
џйымдасуы деѓгейiндегi =ркениеттiк ерекшелiгiн аныћтаѕанымыз ж=н болар едi, =йткенi ол басынан
бастап-аћ к=шпелi=ркениетте сiѓiрiлген дќстљрдiѓ, стильдiѓ, кодтыѓ, баѕдарламаныѓ, ментальдыћ
пен =зiндiк баѕыттыѓ белгiлерiне ие».

Сонымен, автор =зiнiѓ «Еуразия даласы к=шпелiлерiнiѓ =ркениетi» деп аталатын монографиялыћ
еѓбегiнде тарих философиясына жљгiне отырып, аса ћџнды тџжырымдарын т=мендегiдей
ћортындылаѕан:

- 7ркениет-бiздiѓ к=зћарасымыз бойынша, еѓ алдымен, белгiлi бiр дќстљрлi мќдениеттер
ћойнауында пайда болатын, тегi жаћын азаматтар ћауымдастыѕыныѓ бiр ортаѕа ынтымаћтасуы арћылы
ћалыптасатын, iрi ќлеуметтiк-мќдени ћоѕамныѓ ћандай да бiр тљрiнiѓ к=рiнiсi болып табылады.Олай
болса, дќстљрлi ћазаћ ћоѕамындаѕы =ркениеттiлiктiѓ ерекшелiгiн, автономдыћ =ркениет сапасында
ћарастырѕаннан к=рi, ќлеуметтiк-мќдени џйым деѓгейiндегi ћоѕам ретiнде ћарастырѕан ж=н болар
едi. 7йткенi, ол басынан бастап-аћ к=шпелiлер =ркениетiне тќн ћасиеттердiѓ бќрiне ие.

- Дќстљрлi ћазаћ ћоѕамындаѕы =ркениеттiѓ сипаттамасын жасау љшiн, «шекара» дегенде наћты
шекаралыћ сызыћты емес, оныѓ к=ршi =ркениеттермен iргелес шектерiн айтамыз: солтљстiгенде -
православ-орыстармен, оѓтљстiгiнде - Орталыћ Азия (отырыћшы-егiншiлер мќдениетiмен), Шыѕыста -
конфуциялыћ-ћытаймен жќне батысында - шыѕыс- еуропалыћтармен.

- Еуразиялыћ =ркениеттiлiк аймаѕыныѓ =зiндiк бiр ерекшелiгi, оныѓ =ркениеттiлiгiнiѓ тљрленген
ћџрылымыныѓ ќр тљрлi спаттылыѕы мен осы ћџрлыћты мекендеушiлердiѓ рухани дљниесiнiѓ сан
ћырлылыѕында, жќне оныѓ ћалыптасуы мен дамуында негiзгi аныћтаушы фактор ретiнде: оныѓ,
симбиоздылыћ, т=зiмдiлiк, сќйкестiлiк, шаруышылыћ-экономикалыћ, ќлеуметтiк-мќдени, рухани-дiни
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ќрекеттерiнiѓ к=шпелiлер мен егiншiлер =кiлдерi арасында =з ара реттелiске тљсiп, ќр тљрлi
антропогеожљйесiнiѓ =зiндiк бiр iшкi тетiгiн ћџрады.

-  Ќлеуметтiк iшкi жљйе еуразиялыћ далалыћ к=шпелiлер =ркениетi мен дќстљрлi ћазаћ ћоѕамыныѓ
ќлеуметтiк ынтымаћтастыѕы арасында љздiксiз тарихи сабаћтастыћ љрдiсi арћылы ћарастыру
барысында этникалыћ бiрлiктер мен осы ќлеуметтiк ћџрылым =кiлдерiнiѓ негiзгi тiршiлiк тљрлерiнiѓ
кљрделi ћауымдасуы нќтижесiнде пайда болѕан, екеуiне ортаћ, тиесiлi ќлеуметтiк ћџрылымныѓ
ћалыптасу заѓдылыѕы да айћындалѕан.

Ћорыта келе айтар болсаћ, монографиялыћ еѓбек =з дќрежесiнде ѕылыми негiзделген, алдына
ћойылѕан маћсаттары оныѓ ћџрылымдыћ мазмџны арћылы аныћталып, ќр тарауы, б=лiмдерi наћты
тџжырымдар жасау арћылы мiндеттердiѓ љрдiсiнен шыѕа алѕан.

Баяндау тiлi жатыћ, џѕыныћты, алынѕан ћорытындылары танымдыћ ћабылдауды байыта тљскен.
Ћоѕамдыћ пќндер: тарих философиясы, мќдениеттану, саясаттану жќне =ркениеттану салалары
бойынша iзденушiлердiѓ, доктаранттардыѓ жќне ѕылыми зерттеу жљргiзушiлердiѓ теориялыћ жќне
методологиялыћ џстанымына љлгi болатын оћу ћџралы ретiнде ћарастыруѕа болады.

Сондыћтан да, осындай ауыр саладаѕы ѕылыми iзденiсiнiѓ нќтижесiн к=пшiлiк назарына џсынып
отырѕан Оразбаева Алтайы Иранбекћызыныѓ «Еуразия даласы к=шпелiлерiнiѓ =ркениетi» атты
монографиясыныѓ сќттi шыћћан еѓбек ретiнде баѕалай отырып, авторѕа болашаћта да осындай iргелi
шыѕармаларды жарыћћа шыѕара беруiне =з тiлегiмiздi жеткiземiз.
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In memory of the Scientist

МАЙДАН АЛДАБЕРГЕНЏЛЫ АЋЫНЖАНОВ

Бљкiл =мiрiн жоѕары бiлiм мен ѕылымѕа арнаѕан белгiлi тарихшы-
ѕалым, џстаз-педагог, ќдiскер, Ћазаћстан Республикасыныѓ бiлiм
беру iсiнiѓ љздiгi, тарих ѕылымыныѓ кандидаты, профессор Майдан
Алдабергенџлы Аћынжанов џзаћћа созылѕан сырћаттан кейiн 72 жасћа
ћараѕан шаѕында дљниеден озды.

Майдан Алдабергенџлы Аћынжанов 1942 жылы 15 сќуiрде Алматы
ћаласында =мiрге келген. 1959 жылы ћазiргi ќл-Фараби атындаѕы
Ћазаћ Џлттыћ университетiнiѓ тарих факультетiне оћуѕа тљсiп, 1964
жылы университеттi  бiтiргеннен кейiн Гурьев педагогикалыћ институ-
тына (казiргi Х. Досмџхамедов атындаѕы Атырау мемлекеттiк универ-
ситетi) оћытушылыћ ћызметке жiберiледi. 1967-1973 жылдары Алма-
тыѕа ћайтып оралып, Ћазаћ ауыл шаруашылыѕы институтыныѓ (ћазiргi
Ћазаћ Џлттыћ аграрлыћ университетiнiѓ)  саяси экономия кафедра-
сында  оћытушы, аѕа оћытушы болып еѓбек етедi, институт ћабырѕа-
сында жљрiп, ѕылыми-зерттеу жџмысымен ћоса айналысады. 1973 жылы
Ћазаћстан Ѕылым академиясыныѓ сол кездегi Ш.Ш. Уќлиханов
атындаѕы Тарих, археология жќне этнография институтыныѓ арнайы
мамандандырылѕан кеѓесiнде тарих ѕылымыныѓ докторы, профессор
Т.Балаћаевтыѓ ѕылыми жетекшiлiгiмен «Батыс Ћазаћстанныѓ колхозшы

еѓбеккерлерiнiѓ Џлы Отан соѕысы жылдарындаѕы (1941-1945) еѓбек ерлiгi» деген таћырыпта тарих ѕылымыныѓ
кандидаты ѕылыми дќрежесiн алу љшiн диссертация ћорѕайды.

1973 жылы Алматы мемлекеттiк шет тiлдерi педагогика институты жџмысћа шаћырып, сол кездегi Кеѓес
Одаѕы Коммунистiк партиясыныѓ тарихы кафедрасына аѕа оћытушы ћызметiне ћабылдайды. Бџдан кейiн
жќне 2010 жылѕа дейiн отыз жылдан астам уаћыт бойы осы оћу орнында – ћазiргi Абылай хан атындаѕы
халыћаралыћ ћатынастар жќне ќлем тiлдерi университетiнде доцент, профессор болып, Ћазаћстан тарихынан
дќрiстер оћиды, ќр жылдары  университеттiѓ тќрбие iсi ж=нiндегi проректоры, кешкi оћу б=лiмiнiѓ деканы
ћызметтерiн атћарады.

1992 жылы университетте Ћазаћстан тарихы кафедрасы ашылып, бiр жылдан кейiн оѕан меѓгерушi
болып Майдан Алдабергенџлы таѕайындалады. Ол осы ћызметтi 2010 жылдыѓ маусымына дейiн жемiстi
атћарып, университетте Ћазаћстан тарихын оћыту iсiн дџрыс жолѕа ћояды, =зi басћарѕан Ћазаћстан тарихы
жќне мќдениеттану кафедрасыныѓ оћу орнындаѕы жетекшi џжымдардыѓ бiрi ретiнде танылуына к=п љлес
ћосады. 2010 жылдыѓ ћыркљйегiнен =мiрiнiѓ соѓына дейiн Алматы азаматтыћ авиация академиясында
Ћазаћстан тарихынан сабаћ бередi.

М.А. Аћынжанов – Ћазаћстан тарихына байланысты бiрнеше оћулыћтар мен оћу ћџралдарыныѓ, ќдiстеме-
лер мен оћу баѕдарламаларыныѓ, жљзге жуыћ ѕылыми маћалалар авторы. Бџл ретте оныѓ ћаламынан туѕан
орыс тiлiндегi «Ћазаћстан тарихы». Лекциялар курсы, I-шi б=лiм (1995) жќне осы оћулыћтыѓ II-шi б=лiмi (1996),
«Ћазаћ этнотарихи глоссарийi» (1996), «Ћазаћстан тарихы бойынша жоѕары оћу орындарына тљсушiлерге
арналѕан ћџрал», «Ћазаћстан мќдениетiнiѓ тарихы» лекциялар курсы (1996), бiрiгiп жазѕан «Ћазаћстан тарихы.
Сырттай оћу б=лiмiнiѓ студенттерiне арналѕан материалдар» (1995), «Ћазаћстан тарихы пќнi бойынша оћу
ќдiстемелiк ћџрал» (1995) жќне т.б. жџмыстары университеттiѓ оћу љрдiсiнде студенттер љшiн к=мекшi
оћулыћтар ретiнде кеѓiнен пайдаланылды. Ѕалым-педагог жас џрпаћћа џзаћ жылдар бойы сапалы бiлiм,
саналы тќрбие берудегi кажырлы еѓбегi љшiн 1998 жылы «Ћазаћстан Республикасыныѓ бiлiм беру iсiнiѓ
љздiгi», 2001 жылы «Ћазаћстан Республикасыныѓ бiлiм беру iсiнiѓ ћџрметтi ћызметкерi» кеуде белгiлерiмен
жќне «Ћазаћстан Республикасыныѓ тќуелсiздiгiне 10 жыл» мерекелiк медалiмен марапатталды.

Елiмiздiѓ жоѕары бiлiмi мен ѕылымындаѕы љлкен џлаѕатты жолымен, жеке азаматтыћ даралыѕымен,
ћарапайым адамгершiлiк ћасиеттерiмен ерекшеленген џстаз, ѕалым Майдан Алдабергенџлы Аћынжановтыѓ
жарћын бейнесi жљрегiмiзде ќрдайым саћталады.

Ш. Ш. Уќлиханов атындаѕы  Тарих жќне
этнология институтыныѓ џжымы,

«Отан тарихы» журналыныѓ редакция алћасы
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