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1. ФЕНОМЕН КАЗАХСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

XIX В. В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ КАЗАХСТАНА ПО ПРАВУ 

НАЗЫВАЕТСЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ. ПОД МОЩНЫМ 

ВЛИЯНИЕМ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ПРОБУДИЛСЯ ГЛУБОКИЙ 

ИНТЕРЕС К ПРИОБРЕТАЕМЫМ РОССИЕЙ ВОСТОЧНЫМ 

ЗЕМЛЯМ. В КАЗАХСТАН СТАЛИ ПРИБЫВАТЬ УЧЕНЫЕ, 

ГЕОГРАФЫ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, ВОСТОКОВЕДЫ; ПО 

МАТЕРИАЛАМ КАЗАХСТАНА РАБОТАЛИ ИСТОРИКИ. СВОИМИ 

ИССЛЕДОВАНИЯМИ ОГРОМНЫЙ ВКЛАД В ИЗУЧАЕМЫЕ КРАЯ 

ВНЕСЛИ П.П. СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСКИЙ, Н.А. СЕВЕРЦОВ. И.В. 

МУШКЕТОВ, В.В. РАДЛОВ И ДР. БОЛЬШОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ ОКАЗАЛА РУССКАЯ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. 



КАЗАХСТАН СТАЛ ОБЪЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ 

РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ЗДЕСЬ 

РАБОТАЛИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И СТАТКОМИТЕТЫ: ОТКРЫВАЛИСЬ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ, ИЗУЧАЛИСЬ ДРЕВНИЕ 

ПАМЯТНИКИ, УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 

ОТКРЫВАЛИСЬ РУССКО-КАЗАХСКИЕ ШКОЛЫ И 

БИБЛИОТЕКИ. 

НА ФОНЕ ВСЕОБЩЕГО ПОДЪЕМА И ИНТЕРЕСА К 

ЗНАНИЯМ СФОРМИРОВАЛАСЬ КОГОРТА КАЗАХСКИХ 

ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ВО ГЛАВЕ С ЧОКАНОМ ВАЛИХАНОВЫМ, 

АБАЕМ КУНАНБАЕВЫМ, ИБРАЕМ АЛТЫНСАРИНЫМ.



ЧОКАН ВАЛИХАНОВ 
(1835-1865)

ЧИНГИЗИД, ВНУК АБЛАЙ-

ХАНА, ПЕРВЫЙ 

КАЗАХСКИЙ УЧЁНЫЙ, ИСТО
РИК, ЭТНОГРАФ, ФОЛЬКЛОР

ИСТ, 

ПУТЕШЕСТВЕННИК, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, 

ВОСТОКОВЕД



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ч. ВАЛИХАНОВА

ПОЛУЧИЛ ОБРАЗОВАНИЕ В ОМСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ. В 
1856 Г. ОН ПОСЕТИЛ ИЛИЙСКИЙ КРАЙ, ГДЕ ВСТРЕЧА С П.П. 
СЕМЕНОВЫМ ПРОБУДИЛА В НЕМ РЕШИМОСТЬ ПЕРВЫМ ИЗ 
ОБРАЗОВАННЫХ РУССКИХ ЛЮДЕЙ ПРОНИКНУТЬ В КАШГАР. 
ПЕРЕОДЕВШИСЬ КУПЦОМ, В 1858 Г. ОН ВСТУПАЕТ В ОБЛАСТЬ 
КАРАКИРГИЗСКИХ КОЧЕВИЙ И ПЕРЕСЕКАЕТ ТЯНЬ-ШАНЬ ПО 
МАРШРУТУ: ВЕРНЫЙ, ИССЫК-КУЛЬ, ПЕРЕВАЛ ЗАУК, ОЗЕРО ЧАТЫР-
КУЛЬ, ПЕРЕВАЛ ТУРУГАРТ И КАШГАР. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ СВОЕМ, В 
1859 Г., ОН ОТПРАВИЛСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ДЛЯ НАУЧНОЙ 
РАЗРАБОТКИ СОБРАННОГО ИМ ОБШИРНОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА; ОЧЕНЬ МНОГО ЗДЕСЬ ТРУДИЛСЯ, 
СЛУШАЛ ЛЕКЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ; НО В 1866 ГОДУ УМЕР, НЕ УСПЕВ 
ИЗДАТЬ ВСЕХ РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕГО, ПО ТОМУ ВРЕМЕНИ, ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНОГО И СМЕЛОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч. ВАЛИХАНОВА

- «О СОСТОЯНИИ АЛТЫШАРА ИЛИ ШЕСТИ 

ВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ КИТАЙСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ НАНЬ-ЛУ В 1858 - 59 ГОДАХ»

- «ОЧЕРКИ ДЖУНГАРИИ»

- «КИРГИЗСКОЕ РОДОСЛОВИЕ»

- «ЗАПИСКИ О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ»

- «О МУСУЛЬМАНСТВЕ В СТЕПИ»



АБАЙ КУНАНБАЕВ 
(1845-1904)

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ-

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, 

РОДОНАЧАЛЬНИК НОВОЙ 

ПИСЬМЕННОЙ 

КАЗАХСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, 

МЫСЛИТЕЛЬ И 

КОМПОЗИТОР



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБАЯ КУНАНБАЕВА

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МАЛЬЧИК ПОЛУЧИЛ В СЕМЬЕ. 
НА НЕГО ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗАЛИ БАБУШКА ЗЕРЕ И 
МАТЬ УЛЖАН. ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОЛЖИЛ В МЕДРЕСЕ АХМЕТ-
РИЗЫ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ И ОДНОВРЕМЕННО В РУССКОЙ 
ШКОЛЕ ЭТОГО ГОРОДА. ЕЩЕ В МЕДРЕСЕ ОН НАЧАЛ ПИСАТЬ 
СТИХИ, НО ИЗ ЗАСТЕНЧИВОСТИ ПРИПИСЫВАЛ ИХ АВТОРСТВО 
СВОЕМУ ШКОЛЬНОМУ ДРУГУ ДЖАНТАСОВУ КОКЛАЮ. МНОГИЕ 
ИЗ ЭТИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БЫЛИ НАВСЕГДА УТРАЧЕНЫ. ЛИШЬ В 
40-ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ АБАЙ КУНАНБАЕВ ОПУБЛИКОВАЛ 
ПЕРВЫЙ СБОРНИК СВОИХ СТИХОВ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ 20 ЛЕТ ТАЛАНТ ПИСАТЕЛЯ, ПОЭТА И 
КОМПОЗИТОРА ТОЛЬКО РАСЦВЕТАЛ. ОН СТАЛ НАСТОЯЩИМ 
ВЛАСТИТЕЛЕМ ДУМ НАРОДА. И ЭТО НЕ МОГЛО НЕ ВЫЗВАТЬ 
ЗАВИСТЬ И НЕНАВИСТЬ НЕКОТОРЫХ БИЕВ.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБАЯ КУНАНБАЕВА

- ПЕРВЫЙ СБОРНИК «СТИХИ КАЗАХСКОГО ПОЭТА 

ИБРАГИМА КУНАНБАЕВА» (ПОД РЕД. КАКИТАЯ ИСКАКОВА) - 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1909; КАЗАНЬ, 1922; ТАШКЕНТ, 1922.

- «АБАЙ КУНАНБАЙҰЛЫ ТОЛЫҚ ЖИНАҚ» (ПОЛНОЕ 

СОБРАНИЕ СТИХОВ ПОД РЕД. М. АУЭЗОВА), КЫЗЫЛ-ОРДА, 

1933.

- КУНАНБАЕВ А. ЛИРИКА И ПОЭМЫ / ПОД РЕД. 

СОБОЛЕВА, ПРЕДИСЛ. М. АУЭЗОВА, МОСКВА, 

ГОСЛИТИЗДАТ, 1940.

- ҚҰНАНБАЕВ А. «КНИГА СЛОВ» (ҚАРА СӨЗ). (ПЕР. С КАЗ. 

Р. СЕЙСЕНБАЕВА), СЕМИПАЛАТИНСК, 2001.



ПЕРВЫЙ СБОРНИК СТИХОВ АБАЯ, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1909 

(В МУЗЕЕ АБАЯ, ГОРОД СЕМЕЙ)



АБАЙ ВВЁЛ В КАЗАХСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ 
НОВЫЕ РАЗМЕРЫ, РИФМЫ И СТИХОТВОРНЫЕ ФОРМЫ: 
ВОСЬМИСТИШИЯ И ШЕСТИСТИШИЯ.

АБАЕМ СОЗДАНО ОКОЛО 170 СТИХОТВОРЕНИЙ И 56 
ПЕРЕВОДОВ, НАПИСАНЫ ПОЭМЫ, «СЛОВА НАЗИДАНИЯ» 
(«ҚАРА СӨЗДЕР»).

АБАЙ БЫЛ ТАКЖЕ КОМПОЗИТОРОМ. ОН СОЗДАЛ 
ОКОЛО ДВУХ ДЕСЯТКОВ МЕЛОДИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОПУЛЯРНЫ В НАШИ ДНИ. НЕКОТОРЫЕ СВОИ СТИХИ 
АБАЙ КУНАНБАЕВ ПЕРЕЛОЖИЛ НА МУЗЫКУ, А ПЕСНЯ 
НА ЕГО СТИХИ «КӨЗІМНІҢ ҚАРАСЫ» («ТЫ ЗРАЧОК ГЛАЗ 
МОИХ») СТАЛА НАРОДНОЙ.



ИБРАЙ АЛТЫНСАРИН
1841-1889

 КАЗАХСКИЙ ПЕДАГОГ-

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, 

ПИСАТЕЛЬ, ФОЛЬКЛОРИС
Т, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ, УЧЁНЫЙ-

ЭТНОГРАФ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. АЛТЫНСАРИНА

АЛТЫНСАРИН СОЗДАВАЛ ВАРИАНТЫ АЛФАВИТА НА 

ОСНОВЕ РУССКОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ ЗАПИСИ КАЗАХСКИХ 

ТЕКСТОВ.

АЛТЫНСАРИН ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО СВЕТСКОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ КАЗАХСКОГО НАРОДА. ОТКРЫЛ ЧЕТЫРЕ 

ДВУХКЛАССНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РУССКО-КАЗАХСКИХ 

УЧИЛИЩА, ОДНО РЕМЕСЛЕННОЕ УЧИЛИЩЕ, ПЕРВОЕ В 

КАЗАХСТАНЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ, ПЯТЬ ВОЛОСТНЫХ 

ШКОЛ, ДВА УЧИЛИЩА ДЛЯ ДЕТЕЙ РУССКИХ ПОСЕЛЯН. А 

ТАКЖЕ УЧИТЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ В ТРОИЦКЕ, НЕМНОГО 

ПОЗЖЕ ОНА БЫЛА ПЕРЕВЕДЕНА В ОРЕНБУРГ.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ И. АЛТЫНСАРИНА

- «КАЗАХСКАЯ ХРЕСТОМАТИЯ» (1879; 2 ИЗД., 1906) 

- «НАЧАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО К ОБУЧЕНИЮ КАЗАХОВ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ» (1879), 

- АВТОР БАСЕН И РАССКАЗОВ

- АВТОР ПЕРЕВОДОВ Л. Н. ТОЛСТОГО, И. А. КРЫЛОВА.



ШАКАРИМ 
КУДАЙБЕРДИЕВ 

(1858-1931)

КАЗАХСКИЙ ПОЭТ, ПИСАТ
ЕЛЬ, ПЕРЕВОДЧИК, КОМП

ОЗИТОР, ИСТОРИК 

И ФИЛОСОФ. 

ПЛЕМЯННИК АБАЯ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ш. КУДАЙБЕРДИЕВА

ЗАНИМАЛСЯ ПОЛИТИКОЙ, БЫЛ ИЗБРАН В ВОЛОСТНЫЕ 
ПРАВИТЕЛИ. ВСЕРЬЁЗ ТВОРЧЕСТВОМ ЗАНЯЛСЯ ТОЛЬКО С 1898 
ГОДА, ПОСЛЕ СОРОКА ЛЕТ. ПО ОПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЕ СТАЛ 
ИЗУЧАТЬ ЗАПАДНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЛИТЕРАТУРУ, 
ПОЗНАКОМИЛСЯ С НАСЛЕДИЕМ ТАКИХ ПОЭТОВ И 
МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА КАК ХАФИЗ, ФИЗУЛИ, НАВОИ, А ТАКЖЕ С 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ БАЙРОНА, А. С. ПУШКИНА, Л. ТОЛСТОГО. 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОВЛАДЕЛ АРАБСКИМ, ПЕРСИДСКИМ, 
ТУРЕЦКИМ, РУССКИМ ЯЗЫКАМИ. В 1903 ГОДУ БЫЛ ПРИНЯТ 
ЧЛЕНОМ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРСКОГО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ш. КУДАЙБЕРДИЕВА

В 1906 ГОДУ СОВЕРШИЛ ХАДЖ В МЕККУ, ПОСЕТИЛ 

ЕГИПЕТ, СТАМБУЛ, РАБОТАЛ В БИБЛИОТЕКАХ, 

ПЕРЕСЫЛАЯ ПО ПОЧТЕ В СЕМИПАЛАТИНСК 

ПРИОБРЕТЁННЫЕ ИМ КНИГИ. УЧАСТВОВАЛ В 

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 

«АЛАШ». СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИДЕОЛОГИЮ НЕ 

ПРИНЯЛ. 

С 1922 ГОДА ПОЭТ ЖИЛ В МЕСТЕЧКЕ ШАКПАН В 

ГОРАХ ЧИНГИСТАУ.

2 ОКТЯБРЯ 1931 ГОДА ТАЙНО РАССТРЕЛЯН БЕЗ СУДА 

И СЛЕДСТВИЯ.



ТРУДЫ Ш. КУДАЙБЕРДИЕВА

ДАСТАНЫ:

- КАЛКАМАН И МАМЫР

- ЕНЛИК-КЕБЕК

- НАРТАЙЛАК АЙСУЛУ

- ЛАЙЛЫ-МАЖНУН

- БУРЯ

СЛОВА НАЗИДАНИЯ:

- ШАФРАНОВЫЙ САД

- В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ 

ДОЛЯ ИСТИНЫ

- ЭГОИЗМ

- ЗЕРКАЛО ИСТИННОГО 

СЧАСТЬЯ



КУРМАНГАЗЫ 
САГЫРБАЙУЛЫ

КАЗАХСКИЙ НАРОДНЫЙ 

МУЗЫКАНТ, 

КОМПОЗИТОР, ДОМБРИС
Т, АВТОР КЮЕВ (ПЬЕС 

ДЛЯ ДОМБРЫ)



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРМАНГАЗЫ

РОДИЛСЯ В БУКЕЕВСКОЙ ОРДЕ В СЕМЬЕ БЕДНЯКА. С 
РАННЕГО ДЕТСТВА ЗАНИМАЛСЯ ИГРОЙ НА ДОМБРЕ.  В 
ВОЗРАСТЕ 6 ЛЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЖЕСТОКОЙ НУЖДЫ 
КУРМАНГАЗЫ БЫЛ ОТДАН В ПАСТУХИ. В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ 
КУРМАНГАЗЫ ПОКИДАЕТ РОДНОЙ АУЛ И НАЧИНАЕТ 
СКИТАЛЬЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ БРОДЯЧЕГО КЮЙШИ. БЫЛ 
ОЧЕВИДЦЕМ ВОССТАНИЯ И. ТАЙМАНОВА И М. УТЕМИСОВА. ЗА 
ОТКРЫТУЮ КРИТИКУ БОГАТЫХ ПОДВЕРГАЛСЯ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ, НЕОДНОКРАТНО СИДЕЛ В ТЮРЬМЕ. 
ПЕРЕЖИВШИЙ СКИТАНИЯ, ОСКОРБЛЕНИЯ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
КЮЙШИ СОЗДАЕТ КЮИ «АЛАТАУ» И «САРЫАРКА», ОТРАЗИВШИЕ 
ГЛУБОКИЕ ДУМЫ НАРОДА О НЕЗАВИСИМОСТИ И СВОБОДЕ, 
ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ. СОХРАНИЛОСЬ 60 КЮЕВ 
КУРМАНГАЗЫ.



ТАТТИМБЕТ 
КАЗАНГАПУЛЫ 

(1815-1862)

КАЗАХСКИЙ ВОЛОСТНОЙ 

ПРАВИТЕЛЬ И ДИПЛОМАТ, 

НАРОДНЫЙ КОМПОЗИТОР-

КЮЙШИ, ДОМБРИСТ, ОДИН ИЗ 

ОСНОВАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ КЮЕВ В 

СТИЛЕ ШЕРТПЕ.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАТТИМБЕТА

ТАТТИМБЕТ ПРИНАДЛЕЖАЛ К РОДОВОЙ ЗНАТИ. 

УВЛЕЧЕНИЕ МУЗЫКОЙ СОЧЕТАЛОСЬ В ЕГО ЖИЗНИ С 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. СРЕДИ ЕГО 

ПРЕДКОВ – КАЗЫБЕК-БИ. 

СОХРАНИЛОСЬ ПРЕДАНИЕ, ЧТО У ТАТТИМБЕТА БЫЛ 

КОНЬ БОЗЖОРГА́, КОТОРОГО ОН НАУЧИЛ ТАНЦЕВАТЬ ПОД 

ЗВУКИ ДОМБРЫ. КОГДА ОН ИГРАЛ СВОЙ КЮЙ «КАРА 

ЖОРГА» («ВОРОНОЙ ИНОХОДЕЦ»), БОЗЖОРГА ХОДИЛ В 

РИТМЕ КЮЯ - ТО ШАГОМ, ТО ИНОХОДЬЮ, ТО УБЫСТРЯЯ 

ДВИЖЕНИЯ.



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТАТТИМБЕТА

ТАТТИМБЕТ АВТОР БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КЮЕВ, 

СРЕДИ КОТОРЫХ:

- «СЫЛКЫЛДАК» («ХОХОТУШКА») О ВНЕЗАПНО 

УМЕРШЕЙ ДЕВУШКЕ-КЮЙШИ САКАУ;

- «САРЫ ЖАЙЛЯУ» («ПОЖЕЛТЕВШАЯ ЛЕТОВКА») 

ОТЧЕТЛИВО ВЫРАЖЕНЫ ФИЛОСОФСКИЕ НАСТРОЕНИЯ О 

ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ;

- «АКСАК КУЛАН» («ХРОМОЙ КУЛАН») - ЛЕГЕНДА ПРО 

КЮЙШИ ИЗ РОДА НОГАЙ КЕТ-БУГЕ И ХАНЕ ДЖУЧИ;

- «КӨКЕЙКЕСТI» (СОКРОВЕННОЕ).



БАЙЖАНОВ ЖАЯУ 
МУСА

(1835-1919)

КАЗАХСКИЙ АКЫН, 

НАРОДНЫЙ 

КОМПОЗИТОР, ПЕВЕЦ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖАЯУ МУСЫ

РАНО ОСТАЛСЯ БЕЗ МАТЕРИ, С 7-МИ ЛЕТ БЫЛ ОТДАН 
НА УЧЕНИЕ МУЛЛЕ. В ДЕТСКИЕ ГОДЫ МУСА 
ПОЗНАКОМИЛСЯ С ИСКУССТВОМ ПОСЕЩАВШИХ ЕГО 
РОДНОЙ АУЛ ПЕВЦОВ И КЮЙШИ, С РАЗНОВИДНОСТЯМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ. САМ ОН 
ТАКЖЕ ПЕЛ И ИГРАЛ НА ДОМБРЕ. В 1851, ПРИЕХАВ 
В ПЕТРОПАВЛОВСК, САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧАЛ РУССКИЙ 
ЯЗЫК. ПОМИМО ДОМБРЫ И КОБЫЗА, 
ОСВАИВАЛ СКРИПКУ И СЫРНАЙ. 

ЖАЯУ МУСА ДРУЖИЛ С ВАЛИХАНОВЫМ, НАПИСАЛ 
МУЗЫКУ НА СТИХИ АЛТЫНСАРЫНА «ДАВАЙТЕ ДЕТИ 
УЧИТЬСЯ», ПОСВЯТИЛ ПЕСНИ АБАЮ КУНАНБАЕВУ. 



ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖАЯУ МУСЫ

- ПЕСНЯ «АҚСИСА» («БЕЛЫЙ СИТЕЦ»), В КОТОРОЙ 

ВОССОЗДАНА КАРТИНА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА, 

ПРОИЗВОЛА ПРАВЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ, ПРОТЕСТА ПРОТИВ 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ;

- «ПЛАЧ ТЕЛЁНКА», «ПЛАЧ УЗНИКА» (ПРО СОЦИАЛЬНОЕ 

НЕРАВЕНСТВО);

- «СУРША ҚЫЗ», «ШОЛПАН», «CƏЛЕМ ҚЫЗДАР», «ГАУХАР 

КЫЗ» (ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ О ЛЮБВИ);

- «БАЯНАУЛ», «ЛЕТНИЙ ДЕНЬ», «УЛЫТАУ» (О ПРИРОДЕ 

РОДНОГО КРАЯ). 



2. КАЗАХСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МЫСЛЬ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ В КАЗАХСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ НА РУБЕЖЕ XIX-XX 

ВВ.
ПРОНИКНОВЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА В КАЗАХСТАН, МАССОВЫЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КРЕСТЬЯН ИЗ ЦЕНТРА И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 
ГЛУБОКИЙ КРИЗИС В ХОЗЯЙСТВЕ, МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ КАЗАХСКОГО КОЧЕВОГО АУЛА ПОРОДИЛИ ГРУППУ 
ПОЭТОВ, КОТОРЫЕ В СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОЦЕНИВАЛИ 
ЭТИ ЯВЛЕНИЯ КАК НАСТУПЛЕНИЕ «ЭПОХИ СКОРБИ» (ЗАР 
ЗАМАН).



«ЭПОХА СКОРБИ» (ЗАР ЗАМАН)

РОДОНАЧАЛЬНИКОМ ЭТОЙ ПОЭЗИИ В ЛИТЕРАТУРЕ БЫЛ 
ПОЭТ ШОРТАНБАЙ КАНАЙУЛЫ (1818-1881). В СВОЕМ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ «ЗАР ЗАМАН» ОН НАЗЫВАЕТ ЭПОХОЙ 
СКОРБИ ПЕРИОД КАЗАХСКОЙ ИСТОРИИ ПОСЛЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАЗАХСТАНА К РОССИИ. 

ШОРТАНБАЙ КРИТИКУЕТ НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ГРУППИРОВКУ В КАЗАХСКОМ ОБЩЕСТВЕ, БАЙСТВО, 
ВОЗНИКШЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗВИТИЯ В СТЕПИ ТОВАРНО-
ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ. С ГОРЕЧЬЮ ОПИСЫВАЕТ ТЯЖЕЛУЮ 
ЖИЗНЬ БЕДНЯКОВ-ЖАТАКОВ, КОТОРЫЕ ВСЕ ЗАРАБОТАННЫЕ 
ЗА ГОД ДЕНЬГИ ОТДАЮТ В УПЛАТУ ЗА НАЛОГ, БЬЕТ ТРЕВОГУ 
ОБ ИСПОРЧЕННОСТИ НРАВОВ, ЛИЦЕМЕРИИ, ХАНЖЕСТВЕ 
ЛЮДЕЙ. 



ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XXI 

ВЕКА, ПЕРЕЖИВАЮЩЕЙ  НЕКУЮ СТАГНАЦИЮ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ОСОБО ИНТЕРЕСНЫМ ПЕРИОД, 

КОТОРЫЙ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ В СОВРЕМЕННОМ 

КАЗАХСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ, С ЛЕГКОЙ РУКИ М. О. 

АУЭЗОВА, ПОЭЗИЕЙ ЭПОХИ ЗАР ЗАМАН – ЭПОХИ СКОРБИ 

И ПЛАЧА. АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОЭЗИИ ПЕРИОДА 

ЗАР ЗАМАН ПРИДАЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПОЭТИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТОЙ ЭПОХИ 

СПОСОБСТВУЕТ ПОНИМАНИЮ МЕНТАЛИТЕТА 

СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСКОГО НАРОДА, ОБРЕТШЕГО 

СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. 



ПОЭТЫ ЭПОХИ СКОРБИ И ПЛАЧА – ДУЛАТ 

БАБАТАЙУЛЫ, ШОРТАНБАЙ КАНАЙУЛЫ, МУРАТ 

МОНКЕУЛЫ, АУБАКИР КЕРДЕРИ БОРАНКУЛУЛЫ И 

ДРУГИЕ МЕЧТАЛИ ОБ ЭТОМ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ТОМУ 

НАЗАД. ВСЕ ЭТИ АКЫНЫ ЗАНЯЛИ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В 

ИСТОРИИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ТАК КАК СВОИМИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ СОЗДАЛИ СКОРБНУЮ 

РОДОСЛОВНУЮ КАЗАХСКОГО НАРОДА. ОНИ СЕРДЦЕМ 

ОПИСАЛИ ТРАГЕДИЮ НАРОДА, ОТОРВАННОГО ОТ 

СЛОЖИВШЕГОСЯ ВЕКАМИ КОЧЕВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОТ 

ВЫРАБОТАННОГО ПРЕДЫДУЩИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ 

СТЕПНОГО ИНСТИТУТА  ВЛАСТИ, НАРОДА, 

ВЫНУЖДЕННОГО ПОДЧИНИТЬСЯ ПОЛИТИКЕ 

КОЛОНИЗАЦИИ.



КАЗАХСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ 
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

СЕГОДНЯ В ПОНЯТИЕ «КУЛЬТУРА» НАУКА ВКЛАДЫВАЕТ 
МНОГОГРАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ: ПОД КУЛЬТУРОЙ ПОНИМАЕТСЯ 
ВСЯ СОВОКУПНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, СОЗДАННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РАЗУМОМ, 
ТАЛАНТОМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. ОСВОЕНИЕ И ЧЕРЕЗ НЕГО 
ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ, 
КОТОРУЮ РЕШАЛА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. НЕ ЯВИЛАСЬ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И КАЗАХСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КОНЦА XIX-НАЧАЛА ХХ В., КОТОРАЯ ЧЕРЕЗ 
ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРОШЛОГО САМА 
ЯВИЛАСЬ СОЗИДАТЕЛЕМ И ТВОРЦОМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА 
ТРУДОВ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В ЗОЛОТОЙ ФОНД 
КАЗАХСКОГО И МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.



АЛИХАН 
БУКЕЙХАНОВ

(1866-1937)

КАЗАХСКИЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 

ЖУРНАЛИСТ, ЭТНОГРАФ, 

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПАРТИИ 

«АЛАШ».

АЛИХАН БУКЕЙХАНОВ 

СЧИТАЕТСЯ ПЕРВЫМ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 

КАЗАХСТАНА



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. БУКЕЙХАНОВА

БЫЛ ЧИНГИЗИДОМ. ОКОНЧИЛ ОМСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 
ЗАТЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЛЕСНОГО 
ИНСТИТУТА. ЗАНИМАЛСЯ СТАТИСТИКОЙ. СОТРУДНИЧАЛ С ГАЗЕТОЙ 
«СЕМИПАЛАТИНСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ». 

ОТНОСИЛ СЕБЯ К «ЗАПАДНИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ» 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, 
КОТОРАЯ «ВИДИТ БУДУЩЕЕ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ В СОЗНАТЕЛЬНОМ 
ПРЕТВОРЕНИИ ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЫ. АКТИВНО БОРОЛСЯ ПРОТИВ 
РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ КАЗАХСТАНА. 

ЧЛЕН ПАРТИИ КАДЕТОВ С 1905 ГОДА, ЧЛЕН 1-Й 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПАРТИИ «АЛАШ», В 
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ. В 1937 ОСУЖДЕН 
ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К «ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» И 
РАССТРЕЛЯН, РЕАБИЛИТИРОВАН В 1989. 



ТРУДЫ А. БУКЕЙХАНОВА

- БУКЕЙХАНОВ А. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ТАРСКИХ УРМАНАХ // 
СИБИРСКИЕ ВОПРОСЫ: ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК. № 11. 23 
МАРТА 1908 ГОД. ТОМСК.

- БУКЕЙХАНОВ А. ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ТАРСКИХ УРМАНАХ // 
СИБИРСКИЕ ВОПРОСЫ: ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СБОРНИК. № 12. 31 
МАРТА 1908 ГОД. ТОМСК.

- БУКЕЙХАНОВ А. КИРГИЗЫ. ФОРМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВАХ. (ПОД РЕД. 
А. И. КОСТЕЛЯНСКОГО), СПБ, 1910.

- БУКЕЙХАНОВ А. ШЫГАРМАЛАРЫ (СОЧИНЕНИЯ). — АЛМАТЫ: 
ЖАЛЫН, 1994.



АХМЕТ 
БАЙТУРСЫНОВ

(1872-1937)

ПРОСВЕТИТЕЛЬ, УЧЁНЫЙ-

ЛИНГВИСТ, 

ЛИТЕРАТУРОВЕД, 

ТЮРКОЛОГ, ПОЭТ И 

ПЕРЕВОДЧИК. В 

КАЗАХСТАНЕ 

ПОЧИТАЕТСЯ КАК «ҰЛТ 

ҰСТАЗЫ» («УЧИТЕЛЬ 

НАЦИИ»).



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. БАЙТУРСЫНОВА

БАЙТУРСЫНОВ БЫЛ БЛЕСТЯЩИМ ЛИТЕРАТОРОМ, 
ПЕДАГОГОМ, ЛИНГВИСТОМ. ОН РЕФОРМИРОВАЛ КАЗАХСКУЮ 
ПИСЬМЕННОСТЬ НА ОСНОВЕ АРАБСКОЙ ГРАФИКИ, ДАВ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЮ МИЛЛИОНАМ КАЗАХОВ, 
ЖИВУЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ. В 1912 ГОДУ АХМЕТ БАЙТУРСЫНУЛЫ 
ИСКЛЮЧИЛ ВСЕ ЧИСТО АРАБСКИЕ БУКВЫ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ, И ДОБАВИЛ БУКВЫ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА. НОВЫЙ АЛФАВИТ, ПОЛУЧИВШИЙ 
НАЗВАНИЕ «ЖАҢА ЕМЛЕ» («НОВАЯ ОРФОГРАФИЯ»), ДО СИХ 
ПОР ПРИМЕНЯЕТСЯ КАЗАХАМИ, ЖИВУЩИМИ В КИТАЕ, 
АФГАНИСТАНЕ, ИРАНЕ. РАЗРАБОТАЛ ОСНОВЫ КАЗАХСКОГО И 
НАУЧНУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЗАХСКОЙ 
ГРАММАТИКИ. РАССТРЕЛЯН В ПЕРИОД БОЛЬШОГО ТЕРРОРА, 
РЕАБИЛИТИРОВАН ПОСМЕРТНО.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А. БАЙТУРСЫНОВА

А. БАЙТУРСЫНОВ ОБУЧАЛСЯ ГРАМОТЕ У АУЛЬНЫХ МУЛЛ. 
РОДСТВЕННИКИ ОТДАЛИ ЕГО В ТУРГАЙСКОЕ ДВУХКЛАССНОЕ 
РУССКО-КАЗАХСКОЕ УЧИЛИЩЕ. ОКОНЧИВ ЕГО БАЙТУРСЫНОВ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ОРЕНБУРГ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОСТУПАЕТ В ЧЕТЫРЁХЛЕТНЮЮ УЧИТЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ, 
ОСНОВАННУЮ ПРОСВЕТИТЕЛЕМ И. АЛТЫНСАРИНЫМ. 

В 1905 АКТИВНО ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОДИН ИЗ АВТОРОВ «КАРКАРАЛИНСКОЙ ПЕТИЦИИ», 
В КОТОРОЙ ДЕКЛАРИРОВАЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕКРАТИТЬ 
ЭКСПРОПРИАЦИЮ ЗЕМЛИ У КАЗАХОВ, ПРИОСТАНОВИТЬ ПОТОК 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ. 

В 1913 ВМЕСТЕ С А. БУКЕЙХАНОВЫМ И М. ДУЛАТОВЫМ 
НАЧИНАЕТ ИЗДАВАТЬ ГАЗЕТУ «КАЗАХ» В ОРЕНБУРГЕ. 

ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ПАРТИИ «АЛАШ».
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ЧЛЕН КИРРЕВКОМА, НАРКОМ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ЧЛЕН ВЦИК, КАЗЦИК.



ТРУДЫ А. БАЙТУРСЫНОВА

БАЙТУРСЫНОВ СОЗДАЁТ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО 

РОДНОЙ РЕЧИ, УЧЕБНИКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЛИКБЕЗОВ, 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ БУКВАРЬ, ВЫДЕРЖАВШИЙ В 1920-Е 

ГОДЫ НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ.

ИЗВЕСТНЫ ЕГО БАСНИ, ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ 

«СОРОК БАСЕН» И «МАСА».

ВЫПУСТИЛ КНИГИ «23 ПРИЧИТАНИЯ» (1926) И 

«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» (1926), ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ПО 

ИСТОРИИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.



МИРЖАКЫП 
ДУЛАТОВ
(1885-1935)

КАЗАХСКИЙ ПОЭТ, 

ПИСАТЕЛЬ, ОДИН ИЗ 

ЛИДЕРОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА «АЛАШ-

ОРДЫ» И НАЦИОНАЛЬНО-

ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ КАЗАХСТАНА



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. ДУЛАТОВА

РАНО ОСТАЛСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ. МИРЖАКЫП 

ОКОНЧИЛ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ В АУЛЕ. В 1901 ГОДУ ОН 

ПОСТУПАЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ РУССКО-КАЗАХСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС КОТОРОГО ОКОНЧИЛ 

В 1902 ГОДУ, СТАВ СЕЛЬСКИМ УЧИТЕЛЕМ. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В ЭТОМ УЧИЛИЩЕ 

БЫЛ А. БАЙТУРСЫНОВ, С КОТОРЫМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

БУДЕТ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА ЛИТЕРАТУРНАЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУЛАТОВА. В 1904 ГОДУ 

В КАРКАРАЛЫ МИРЖАКИП ПОЗНАКОМИЛСЯ С А. 

БУКЕЙХАНОВЫМ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. 
ДУЛАТОВА

В 1909 ВЫПУСТИЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК «ОЯН, 
КАЗАХ!» (ПРОСНИСЬ, КАЗАХ!)

В 1910 ДУЛАТОВ НАПИСАЛ КНИГУ «БАҚЫТСЫЗ 
ЖАМАЛ» (НЕСЧАСТНАЯ ЖАМАЛ), КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ 
РОМАНОМ, НАПИСАННЫМ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ, А ТАКЖЕ, 
ВЕРОЯТНО, ПЕРВЫМ НА МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, ПОСВЯЩЁННЫМ ПРОБЛЕМЕ 
НЕРАВНОПРАВНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ.

В 1913 ОН ПУБЛИКУЕТ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ПОЭМУ 
«АЗАМАТ» (ГРАЖДАНИН).

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПАРТИИ «АЛАШ». В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 
ДУЛАТОВ ВЕРНУЛСЯ К ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И С 1922 ПО 1928 ГОД ЖИЛ В ОРЕНБУРГЕ, ЗАТЕМ 
АРЕСТОВАН КАК «ВРАГ НАРОДА» И УМЕР В ТЮРЬМЕ, 
РЕАБИЛИТИРОВАН В 1988.



ТУРАР РЫСКУЛОВ
(1894-1938)

КАЗАХСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ, 

УЧАСТНИК НАЦИОНАЛЬН
О-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 

ВОССТАНИЯ 1916, 

ДИПЛОМАТ, БОРЕЦ ЗА 

ПРАВА ТЮРКСКИХ 

НАРОДОВ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Т. РЫСКУЛОВА

УЧИЛСЯ В РУССКО-КАЗАХСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ, ЗАТЕМ 
ОКОНЧИЛ ПИШКЕКСКУЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ШКОЛУ. В 
1916-1917 УЧИЛСЯ В ТАШКЕНТСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ. УЧАСТНИК ВОССТАНИЯ 1916, АКТИВНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР. РЫСКУЛОВ ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МОНГОЛИИ. 
ПО ИНИЦИАТИВЕ Т. РЫСКУЛОВА В КАЗАХСТАНЕ БЫЛА 
ПОСТРОЕНА ТУРКЕСТАНСКО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, 
ВОЗНИКЛИ МОЩНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ - 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
КАРАГАНДЫ, ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ВОСТОЧНОГО И 
ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА, НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА. В 1938 РАССТРЕЛЯН КАК «ВРАГ 
НАРОДА», РЕАБИЛИТИРОВАН В 1956.



ТРУДЫ Т. РЫСКУЛОВА

- РЫСКУЛОВ Т. РЕВОЛЮЦИЯ И КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

ТУРКЕСТАНА (СБОРНИК ГЛАВНЕЙШИХ СТАТЕЙ, ДОКЛАДОВ, 

РЕЧЕЙ И ТЕЗИСОВ). С ПРЕДИСЛОВИЕМ АВТОРА. ЧАСТЬ І. 
1917-1919. - ТАШКЕНТ, УЗГОСИЗДАТ, 1925.

- РЫСКУЛОВ Т. О ВОССТАНИИ КАЗАХОВ И 

КАРАКИРГИЗОВ В 1916 Г. (К 10-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ). 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПРИЧИНЫ ВОССТАНИЯ. — КУСТАНАЙ, 1926.

- РЫСКУЛОВ Т. КАЗАХСТАН. - М.-Л., ГОСИЗДАТ, 1927.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


