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ҒЫЛЫМИ ӨМІР
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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МРНТИ 03.01.09                                                                                         DOI 10.51943/1814-6961_2021_3_189

МЕЖДУ ТЮРКОЛОГИЕЙ И КИТАЕВЕДЕНИЕМ: 
ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКОГО НАУК А.К. КАМАЛОВА 

(К 60-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО)

Кумеков Булат Ешмухамбетович1 , Каримова Рисалат-Биби Усмановна2*

1Института кипчаковедения, Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Казахстан, 
г. Алматы

2Центра уйгуроведения Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова. Казахстан, г. Алматы

*Автор-корреспондент 
E-mail:bkumek@mail.ru (Кумеков), risalat.karimova@mail.ru (Каримова)

Аннотация. В данной статье рассматриваются научное творчество казахстанского востоковеда, 
уйгуроведа, историка А.К. Камалова, его достижения и вклад в разработку актуальных проблем истории 
и культуры древних тюрков, тюрко-китайских взаимоотношений, уйгуров Центральной Азии и Китая. 
Большим вкладом в науку являются монографии А.К. Камалова, посвященные военно-политической 
истории Уйгурского каганата (744-840 гг.), а также истории тюрков и иранцев танского Китая 
(618-907 гг.). На основе анализа китайских источников и их сопоставления с древнетюркскими 
руническими текстами А.К. Камалову удалось воссоздать и охарактеризовать основные вехи истории 
кочевых уйгуров, установивших свое господство на обширной территории Внутренней Азии в 
VIII – IX вв., а также выявить роль и место древнетюркских племен и ираноязычных народов 
(согдийцев и др.) в истории Танской империи. В статье также характеризуется вклад ученого в изучение 
вопросов истории уйгуров и дунган Казахстана, а также международных отношений в китайской 
провинции Синьцзян в 1940-е годы, которые можно обозначить как последний этап в «большой 
игре», соперничестве великих держав за господство в Центральной Азии. В статье раскрывается
педагогическая деятельность А.К. Камалова, внесшего значимый вклад в повышение теоретико-
методологического уровня молодых преподавателей вузов и ученых не только Казахстана, но и всей 
Центральной Азии. 

Ключевые слова: А. Камалов, Уйгурский каганат, танский Китай, источниковедение, историография, 
казахстанское уйгуроведение 

ҒТАМР 03.01.09

ТΥРКОЛОГИЯ МЕН ҚЫТАЙТАНУ АРАСЫНДА: 
ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ А.К. КАМАЛОВТЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БИОГРАФИЯСЫ (ҒАЛЫМНЫҢ 60 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ)

Кумеков Болат Ешмұхамбетұлы1 , Кәрімова Рисалат-Биби Осман қызы2*

1Халықаралық қыпшақтану институты, әл-Фараби ат. ҚазҰУ, Қазақстан, Алматы қ.
2Ұйғыртану орталығы, Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты. Қазақстан, Алматы қ.

*Автор-корреспондент
E-mail: bkumek@mail.ru (Көмеков), risalat.karimova@mail.ru (Кәрімова)

Аңдатпа. Бұл мақалада қазақстандық шығыстанушы, тарихшы А.К. Камаловтың ғылыми 
шығармашылығы, оның жетістіктері мен ежелгі түркілердің тарихы мен мәдениетінің, түркі-Қытай 
қарым-қатынастарының, Орталық Азия мен Қытай ұйғырлары тарихының өзекті мәселелерін 
әзірлеуге қосқан үлесі қарастырылады. А.К. Камаловтың Ұйғыр қағанатының әскери-саяси тарихына 
(744-840 жж.) арналған, сондай-ақ Қытайдың Тан кезіндегі түріктері мен ирандықтарының тарихына 
(618-907 жж.) арналған  монографиялары ғылымға қосқан зор үлесі болып табылады. Қытай 
дереккөздерін талдау және оларды ежелгі түрік руникалық мәтіндерімен салыстыру негізінде 
А.К. Камалов 8-9 ғасырларда Ішкі Азияның кең аумағында өзінің үстемдігін орнатқан көшпелі ұйғырлар 
тарихының негізгі кезеңдерін қайта құрып, сипаттай алды, сондай-ақ Тан империясы тарихындағы 
ежелгі түрік тайпалары мен иран тілді халықтардың (соғдылар және т. б.) рөлі мен орнын анықтай 
алды. Мақалада ғалымның Қазақстан ұйғырлары мен дүнгендер тарихы, сондай-ақ Қытайдың Шыңжаң 
провинциясындағы 1940 жылдардағы халықаралық қатынастар тарихы мәселелерін зерттеуге қосқан 
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үлесі сипатталады, олар “үлкен ойынның” соңғы кезеңі, ұлы державалардың Орталық Азиядағы 
үстемдік үшін бәсекелестігі ретінде сипатталуы мүмкін. Мақалада сонымен қатар Қазақстанның ғана 
емес, бүкіл Орталық Азияның жоғары оқу орындарының жас оқытушылары мен ғалымдарының 
теориялық-әдіснамалық деңгейін арттыруға үлкен үлес қосқан А.К. Камаловтың педагогикалық қызметі 
ашылады.

Кілт сөздер: А. Камалов, ұйғыр қағанаты, Тан кезіндегі Қытай, Деректану, тарихнама, қазақстандық 
ұйғыртану 
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Abstract. The article discusses scientific works of Ablet K. Kamalov who is one of the leading historians 
of Kazakhstan, an outstanding expert in Oriental Studies. It dwells on his achievements and contribution 
to the study of important problems of history and culture of the ancient Turks, Turkic-Chinese relations, 
history of Uyghurs of Central Asia and China. Of great significant for social sciences are books written by 
A.K. Kamalov, including those devoted to the military and political history of the Uyghur Kaghanate (744-840 
AD) and to the history of the Turks and Iranians of Tang China (618-907 AD). Based on the analysis of the 
Chinese sources and their comparison with the ancient Turkic runic inscriptions, A.K. Kamalov could 
reconstruct and characterize the main stages of the nomadic Uyghurs who dominated on the vast territory of 
Inner Asia in the VIII-IX cc. and highlight the role and place of the ancient Turkic and Iranian peoples 
(Sogdians etc.) in the history of the Tang Empire. The article also emphasizes the contribution of the scholar 
to the study of various aspects of the history and culture of contemporary Uyghurs and Dungans of Kazakhstan, 
as well as international relations in the Chinese province Xinjiang in the 1940s describing them as the last 
stage in ‘great game’, a competition between great powers for domination in Central Asia. The article also 
reveals pedagogical activity of A.K. Kamalov, who made a significant contribution to training young university 
teachers and scholars working in humanities across Kazakhstan and Central Asia. 

Key words: А.К. Kamalov, Uyghur Kaghanate, Tang China, sources studies, historiography, Uyghur studies. 

В 2021 году исполняется 60 лет со дня рождения и 36 лет научной и общественной деятельности 
доктора исторических наук, видного историка-востоковеда и уйгуроведа Камалова Аблета Каюмовича. 
А.К. Камалов родился 27 октября 1961 г. в городе Кульдже КНР, с 1963 года живет в Казахстане, 
получил образование в Алма-Ате, Ташкенте и Ленинграде. В 1979 г. он окончил с золотой медалью 
алматинскую среднюю школу № 90, где обучался в классе с углубленным изучением литературы 
(класс Л.П. Седовой). В школьные годы А.К. Камалов посещал кружок юных корреспондентов при 
Дворце пионеров, которым руководил известный казахстанский детский поэт В.Г. Краснер, и 
опубликовал около десяти статей в республиканских газетах «Дружные ребята» и «Ленинская смена». 

В 1979-1984 гг. А.К. Камалов обучался на китайском отделении Восточного факультета Ташкентского 
государственного университета, бывшем в СССР одним из центров по подготовке специалистов по 
китайскому языку, истории и культуре Китая. Китайское отделение на этом факультете было создано 
на базе Восточно-туркестанского отделения, открытого еще в 1944 году. Преподавание велось такими 
востоковедами, как О.А. Вагин, Н.Е. Хохлов, М.Х. Махмутходжаев, О. Маматахунов, Г.Ч. Молдакулова 
и др. Изучение иностранных языков давалось А.К. Камалову легко и он, кроме китайского и английского 
языков, овладел основами арабского языка на курсах, функционировавших при Восточном факультете 
университета (класс У.З. Кариева). 

Профессиональную деятельность А.К. Камалов начал в 1984 г. в Отделе уйгуроведения при 
Институте языкознания Академии наук Казахской ССР. В 1985-1989 гг. он прошел очную аспирантуру 
в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР (ЛО ИВ АН), где подготовил 
кандидатскую диссертацию в Секторе тюркологии и монголистики под научным руководством 
известного тюрколога Сергея Григорьевича Кляшторного (1927-2014 гг.). Кандидатская диссертация 
молодого исследователя на тему «Уйгурский каганат в Монголии (744-840 гг.)» ставила целью на основе 
сопоставительного изучения текстов эпиграфических памятников уйгурской эпохи со сведениями 
китайских историко-географических сочинений реконструировать историю одного из древнетюркских 
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государств, сыгравших значительную роль в истории Центральной Азии – Уйгурского каганата. 
Достижение этой цели требовало знания двух групп письменных источников – тюркских рунических 
памятников и китайских сочинений, иными словами исследователь должен был быть одновременно 
тюркологом и китаеведом. Если учителем А.К. Камалова по тюркологии был С.Г. Кляшторный, которому 
принадлежит заслуга в дешифровке и интерпретации вновь открытых эпиграфических памятников 
Уйгурского каганата (Терхинская, Тэсинская и Сэврэйская надписи) (Кляшторный 2010; Olmez 2018), 
то в китаеведении его учителем стал известный специалист танской эпохи профессор Лев Николаевич 
Меньшиков (1926-2005 гг.). Он имел возможность обучаться древнекитайскому языку не только 
у Л.Н. Меньшикова, но и другого крупного специалиста по древнекитайскому языку Сергея Евгеньевича 
Яхонтова (1926-2018 гг.). Высокие требования к профессиональной подготовке ученого, богатые 
библиотечные ресурсы, особая творческая атмосфера были свойственны ленинградским научным 
учреждениям. Не было исключением и Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР, 
основным направлением деятельности которого было изучение древней и средневековой истории и 
культуры народов Востока (в то время как головной московский Институт востоковедения занимался 
вопросами нового и новейшего времени). Здесь было принято, что исследователь кроме восточного 
языка должен знать по крайней мере три основных европейских языка (английский, немецкий, 
французский), чтобы читать научную литературу. Владея английским языком, А.К. Камалов приступил 
к изучению немецкого языка (французский язык он стал изучать по возвращении в Алма-Ату). 

Кандидатскую диссертацию А.К. Камалов успешно защитил 4 мая 1990 г. на заседании 
Специализированного Ученого Совета по защите диссертаций ЛО ИВ АН СССР. Диссертационное 
исследование легло в основу изданной в 2001 г. монографии «Древние уйгуры. VIII – IX вв.» 
(Камалов 2001). Как известно, изучение истории и культуры древнетюркского общества требует не 
только знания тюркских рунических надписей и других текстов, созданных тюрками на разных 
алфавитах, но и письменных источников на китайском языке. Китайские источники о древних 
тюрках стали вводиться в научный оборот европейскими учеными еще с XVIII в., изучались в XIX в. 
французскими и русскими учеными (Ж. де Гинь, К. Висделу, Гобиль, С. Жюльен, Н. Бичурин, 
Э. Шаванн, П. Пельо, Д. Позднеев и др.). В ХХ в. они были пересмотрены и заново переведены в 
соответствии с уровнем развития тюркологии и китаеведения (Н. Кюнер, В. Таскин, В. Вяткин, 
Лю Мао-цай, А. Малявкин, К. Маккерас и др.). Заслуга А. К. Камалова заключалась в том, что он 
заново прочитал китайские тексты о древних уйгурах и на основе сопоставления их с древнетюркскими 
руническими текстами смог реконструировать военно-политическую историю Уйгурского каганата, 
его взаимоотношения с Танской империей, охарактеризовать западную политику каганата, 
направленную на установление контроля над основными трассами Шелкового пути и обосновать 
важный тезис о том, что с самых первых десятилетий существования Уйгурский каганат установил 
контроль над восточными оазисами Восточного Туркестана (Бешбалык–Куча–Карашар), а переселение 
сюда уйгурских племен после 840 г. было перенесением центра государства из Отюкена на западную 
периферию каганата. «Западная» политика каганата определила изменения в религиозной ситуации в 
стране: стремление контролировать ключевые участки Великого Шелкового пути побудило уйгуров 
принять и объявить государственной религией каганата манихеизм, основную религию жителей оазисов, 
расположенных на торговых магистралях. 

Книга А.К. Камалова по сей день остается самым полным монографическим изучением истории 
Уйгурского каганата. За время, прошедшее после ее издания, ученый продолжил исследование 
малоизученных вопросов истории каганата. Многие эпизоды и важные вопросы военно-политической, 
этнической, социальной истории телеских (огузских) племен и Уйгурского каганата получили освещение 
в многочисленных статьях, опубликованных А.К. Камаловым в таких авторитетных изданиях, как 
«Тюркологический сборник» (Москва), «Central Asiatic Journal» (Висбаден), «Известиях Национальной 
Академии наук РК», многотомном издании «Тюрки» (Анкара) (Kamalov, 2002). Последние из его работ 
посвящены источниковедческому анализу найденных в Монголии и Китае эпитафий на китайском 
языке (Камалов 2018).

В 2003-2005 гг. А.К. Камалов обучался в докторантуре Института востоковедения им. 
Р.Б. Сулейменова КН МОН РК. 28 ноября 2008 г. он защитил докторскую диссертацию на тему 
«Тюрки и иранцы в Танской империи (618-907 гг.)» (Камалов 2017). Это исследование, проведенное 
вновь на стыке тюркологии и китаеведения, впервые подняло вопрос о роли и месте выходцев 
из Центральной Азии, преимущественно тюрков и согдийцев, которые населяли приграничные 
области танского Китая и занимали высокое положение в военно-политической системе Срединного 
государства. На основе анализа сведений источников А.К. Камалову удалось определить и 
охарактеризовать основные этапы истории тюрков и ираноязычных народов, оказавшихся на территории 
«собственно» Китая с центром в междуречье Хуанхэ и Янцзы в результате миграции или завоевания 
их земель китайцами. Главными источниками для изучения данной темы стали биографии знатных 
людей иноземного происхождения, содержащиеся в танских династийных историях «Цзю Тан шу» 
(Старая история династии Тан) и «Синь Тан шу» (Новая история династии Тан). Обсуждение роли 
тюрков в танском Китае ставило, прежде всего, вопрос о происхождении правящей династии Тан 
(семье Ли), основатели которой имели тюркские корни, восходящие по материнской линии к знатным 
семьям китаизированных тюрков Северного Китая (Камалов 2008). Именно это обстоятельство помогло 
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семье Ли привлечь на помощь тюркские подразделения во время военных столкновений за верховную 
власть. Наличие тюркской крови у основателей династии имело большое значение для первых танских 
правителей, которые успешно привлекали на службу в правительственную армию тюрков-кочевников, 
населявших приграничные области Китая. Тюркские племена участвовали в завоевательных походах 
танских императоров и в защите приграничных областей от нападения извне. Вместе с тем, А.К. Камалов 
считает, что наличие среди предков танского правящего дома знатных тюрков не сыграло сколько-
либо существенной роли в политике танского Китая в отношении тюрков, которая основывалась на 
традиционной конфуцианской идеологии и представлениях о мироустроительных функциях «сына 
Неба» (Камалов 2016). Согласно этим представлениям, тюрки и другие выходцы из Центральной 
Азии, жившие в пределах Китая, рассматривались как «внутренние варвары», которые стояли на более 
низкой ступени развития в сравнении с ханьцами. Единственным правителем, который вынашивал 
идею создания государства, основанного на симбиозе ханьцев и тюрков, был император Тай-цзун 
(627-650 гг.): будучи «сыном Неба» (императором Китая), он принял титул «Небесного кагана» (тенгри-
каган), чтобы легитимизовать свою власть в глазах кочевников. 

А.К. Камалов выделил три периода в трехсотлетней истории танской империи, в течение которых 
роль выходцев Центральной Азии в танской империи проявилась по-разному: 1) с момента прихода 
к власти Танской династии (семьи Ли) в 618 г. до начала восстания Ань Лушаня в 755 г., 2) период 
восстания Ань Лушаня и его преемников (755-763 гг.), и 3) позднетанский период, начинающийся с 
окончания восстания Ань Лушаня до времени падения Танской династии в 907 году. В первый период 
вожди неханьских народов, населявших приграничные области, были допущены к высоким военно-
административным постам, стали назначаться военными губернаторами приграничных областей. 
Политика привлечения на службу высокопоставленных представителей «иноземцев» укрепила их 
роль в приграничье и усилила центробежные тенденции в стране. Итогом этой политики стало 
восстание, которое в 755 г. поднял могущественный генерал согдийско-тюркского происхождения 
Ань Лушань. Во второй – в ходе внутренних войн в Китае, произошло размежевания тюрков и 
огузов: если тюрки поддержали повстанцев, то основная часть огузов воевала на стороне танского 
правительства. Восстание Ань Лушань поставило танскую династию на грань гибели и только благодаря 
военной помощи, оказанной уйгурскими каганами, династия смогла сохранить власть в стране 
(Kamalov 2001). Однако восстание Ань Лушаня стало «началом конца» танской династии. Третий этап 
характеризуется ростом ксенофобии в Китае, когда танский двор отказался от привлечения на службу 
иноземцев, однако центробежные тенденции уже нельзя было остановить. Танская власть не могла 
вмешиваться в управление приграничными областями, должность правителей в которых стала де-факто 
наследственной. Местные династии вождей тюркского и огузского происхождения сыграли свою роль 
в междоусобных войнах на последнем этапе существования танской династии. Одна из них – династия 
тюрков-шато, способствовала окончательному распаду Танской империи. В результате, на месте 
могущественной империи были созданы мелкие государства и в нескольких из них власть принадлежала 
династиям тюркского происхождения. Через все исследование А.К. Камалова проходит мысль о том, 
что Танская империя представляла собой конгломерат ханьцев и иноземцев, в том числе выходцев из 
Центральной Азии, а тюрки и иранцы играли важную роль в политической, экономической и культурной 
жизни империи на всем протяжении ее существования. Давая оценку исследованию своего ученика, 
С.Г. Кляшторный отмечал, что оно выполнено на самом высоком уровне, отвечающем требованиям 
мировой науки (Кляшторный 2010: 22, 70-76). 

Большую часть своей профессиональной жизни А.К. Камалов посвятил работе в научно-
исследовательских институтах Академии наук Казахстана – в Институте языкознания, Институте 
уйгуроведения и Институте востоковедения, пройдя путь от лаборанта до заведующего Отделом 
истории и источниковедения. С 1984 г. он принимает участие в научно-исследовательских проектах 
этих учреждений. Он является руководителем многих республиканских и международных научных 
проектов. Так, в 2015 г. он возглавил казахстанскую научную экспедицию в Республику Тыва с целью 
изучения археологических памятников уйгурской эпохи. С 2018 г. по настоящее время является
руководителем научного проекта Британской Академии «К альтернативной модели наследия как 
устойчивого развития: машрапы в Казахстане», проводимого Университетом «Туран» совместно со 
Школой востоковедения и африканистики Лондонского университета (проф. Рейчел Харрис) (Harris, 
Kamalov 2020). 

Участвуя в научных проектах Центра уйгуроведения Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 
КН МОН РК, А.К. Камалов расширил круг своих научных интересов, обратившись к вопросам новой 
и новейшей истории Восточного Туркестана (Синьцзяна), истории уйгуров Казахстана и республик 
Средней Азии, современным социальным и этническим процессам в тюркоязычных общинах 
независимого Казахстана. Его участие в проекте по истории этносов Казахстана Академии 
государственного управления при Президенте РК завершилось двумя монографиями «Уйгуры 
Казахстана» и «Дунгане Казахстана» (обе: Астана, 2016; последняя совместно с З.С. Имяровой), а 
результатом научно-исследовательского проекта по мужским собраниям, проводившемся в Университете 
«Туран» – коллективной монографией «Социальный институт отуз-огул: история и современность» 
(Алматы, 2018; совместно с Р.У. Каримовой и Н.И. Карими). Многие годы А.К. Камалов занимается также 
историей английской и американской дипломатии в Синьцзяне в 1940-е гг. и участия западных держав 
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в «большой игре» за господство в китайской Центральной Азии.  
Результаты исследований А.К. Камалова получили отражение в более 300 научных трудах, включая 

семь монографий и большое число разделов в коллективных монографиях. Труды А.К. Камалова 
опубликованы в странах СНГ, Великобритании, Японии, Канаде, Германии, Венгрии, Польше, Турции, 
Индии и Китае. Более сорока его статей и рецензий изданы на английском, турецком, китайском 
языках в ведущих изданиях мира. А.К. Камалов является одним из наиболее цитируемых историков 
Казахстана (индекс Хирша по Google scholar – 8). 

А.К. Камалов прошел научные стажировки в ведущих научных центрах мира. Он являлся 
слушателем летних школ Центрально-Европейского Университета (Будапешт) и Университета Новой 
Школы (Нью-Йорк – Краков) в 2002-2005 гг., был приглашенным исследователем Университета 
Вашингтона (Сиэтл, 1998-1999 гг.), Оксфордского университета (Великобритания, 2001-2002 гг.), 
Библиотеки Конгресса США (Вашингтон, 2003-2004 гг.), Дома науки о человеке (Париж, 2001 г.), 
Джорджтаунского университета (США, 2003 г.). Он вел исследования по грантам программы Фулбрайт, 
Чивнинг, фонда Герды Хенкель, программы «Центрально-Азиатская исследовательская инициатива» 
Института Открытого общества.

А.К. Камалов является участником многих международных конференций, симпозиумов, круглых 
столов в странах СНГ, в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Японии, Турции, Германии, 
Франции, Индии (Камалов 2021; Bibliography 2017: 2004-2005; Востоковеды Узбекистана, 2005: 286-287; 
Узбекистан шаркшунослари 1996: 286-287). 

А.К. Камалов является членом редакционной коллегии многих научных журналов, включая 
«Central Asian Survey» (Лондон), «Вестник Карагандинского университета», «Мир Большого Алтая» 
(Усть-Каменогорск), «Journal of East Asian Studies in Turkey» (Анкара), «Известия Центра археографии 
и источниковедения» (Астана), «Вестник Университета Туран», «Иран-наме». В 2009-2010 гг. являлся 
членом Диссертационного Совета по защите докторских диссертаций при Институте востоковедения 
КН МОН РК. В настоящее время является членом Координационного Совета по разработке концепции 
истории Казахстана, созданном КН МОН РК. 

А.К. Камалов принимает активное участие в деятельности международных профессиональных 
организаций, объединяющих исследователей Центральной Азии. Он был членом Правления 
Общества по изучению Центральной Евразии (Eurasian Studies Society/CESS, США). В 2020 г. избран 
Президентом Европейского Общества по изучению Центральной Азии (European Society for Central Asian 
Studies/ESCAS, Лейден). 

Международные организации, работающие в области науки и образования, неоднократно приглашали 
А.К. Камалова в качестве эксперта для оценки своих программ. Он был экспертом Европейской 
Комиссии по оценке проектов ТЕМПУС (Бельгия), Фонда «Сорос-Казахстан», Радио «Свободная Азия» 
(Вашингтон), Фонда Фольксваген (Ганновер), Института Открытого Общества (Нью-Йорк-Будапешт), 
ОБСЕ. 

Говоря о профессиональной деятельности юбиляра, следует отметить его большую работу в области 
высшего образования в Центральной Азии. В 2004-2005 гг. им были организованы летние школы по 
истории Центральной Азии в Центрально-европейском университете в Будапеште (Венгрия). Он стал 
первым и единственным представителем Центральной Азии, разработавшим на английском языке 
свои курсы для молодых преподавателей ВУЗов и исследователей. В 2004 г. А.К. Камаловым была 
организована летняя школа на тему «Переписывание истории: возникающие идентичности и национализм 
в Центральной Азии», а в 2005 г. школа на тему «История и национализм в Центральной Азии». 
На этих курсах преподавали ведущие специалисты по истории и культуре Центральной Азии из разных 
стран мира, включая проф. Т. Атабаки, В. Фурньо, К. Пужоль, Д. Глэдни, Х. Паксой, М. Добрович, 
А. Бирталан, А. Галиев, К. Макеррас. 

Работу по разработке и проведению методологических семинаров Камалов А.К. продолжил в 
2005 г. в должности Академического лидера по истории в Центрально-Азиатском ресурсном центре 
(ЦАРЦ) при Образовательном центре «Билим – Центральная Азия» (Алматы), а в 2008 г. – в должности 
директора этого центра. Основной целью ЦАРЦ было повышение квалификации для преподавателей 
социальных наук высших учебных заведений стран постсоветской Центральной Азии. Как координатор 
по истории, А.К. Камалов провел серию методологических семинаров, летних школ и публичных 
лекций в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. 

А.К. Камалов являлся директором долгосрочных международных проектов по улучшению качества 
преподавания в рамках программы «Региональные семинары по повышению преподавательского 
мастерства» (Regional Seminar for Excellence in Teaching/ReSET) Института Открытого Общества. 
В проекте «Национальные историографии в постсоветской Центральной Азии» (2007-2010 гг.) была 
проведена серия летних школ и зимних семинаров по теоретическим и методологическим вопросам, 
связанным с историей и историописанием в Центральной Азии. К чтению лекций и проведению 
семинаров были приглашены такие ученые, как Тураж Атабаки, Дэвид Ладден, Зифа Ауэзова, Сергей 
Кляшторный, Майкл Броузи, Марианна Кэмп и др. В 2007-2010 гг. аналогичный проект проводился на 
тему «Написание истории «снизу»: новая социальная история Центральной Азии», на сессиях которого 
преподавали Роберт и Барбара Андая, Александр Моррисон, Беатриче Пенати, Паула Майклз, Антонио 
Мендота, Ирина Морозова и др. Большое число молодых преподавателей и ученых, прошедших 
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обучения в этих школах, в настоящее время являются ведущими экспертами в своих областях, достигли 
больших успехов на научной и педагогической стезе. 

А.К. Камалов вносит большой вклад в подготовку казахстанских научных кадров. Он является 
научным руководителем нескольких докторантов, одна из которых защитила диссертацию PhD по 
обрядовой культуре казахов и японцев (Ш.Т. Сауданбекова, КазНУ им. аль-Фараби), им подготовлено 
большое число магистров в Университете «Туран». 

А.К. Камалов сочетает исследовательскую работу с преподавательской деятельностью. 
Он преподавал курсы по китайскому языку, истории и культуре Центральной Азии, истории 
Казахстана, по теории и истории международных отношений в Казахском Национальном университете 
им. аль-Фараби, Казахско-Британском техническом университете, Университете Демиреля, Казахской 
Академии труда и социальных отношений (КазАТИСО). В настоящее время А.К. Камалов является 
профессором Университета «Туран», где также руководит Кафедрой Ассамблеи народа Казахстана.  

За научные и педагогические заслуги А.К. Камалов награжден нагрудным знаком МОН РК 
«За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2011 г.), званием «Лучший преподаватель ВУЗа» 
МОН РК (2016 г.), грамотами МОН РК и Ассамблеи народа Казахстана, медалью «Сахават» 
Республиканского этно-культурного центра уйгуров Казахстан, Премией «Ильхам» Клуба меценатов. 

В октябре 2020 г. Комитет науки Министерства образования и науки РК поддержал научно-
исследовательский проект А.К. Камалова «Устная история миграции 1950-1970-х гг. из Китая 
в Казахстан» (ИРН АР08856732). Этот проект с международной коллаборацией осуществляется 
в настоящее время под руководством А.К. Камалова на базе Университета «Туран». Уникальностью 
проекта является то, что изучение миграции населения Синьцзяна в советский Казахстан впервые 
исследуется на основе устных историй переселенцев разных этнических групп (казахов, уйгуров, 
татар, дунган), которые сопоставляются с архивными материалами и другими источниками (периодика, 
мемуары и др.). Методология устной истории, применяемая в проекте, позволит взглянуть на процесс 
миграции глазами самих очевидцев, которых остается все меньше и меньше. Реализация проекта станет 
значимым вкладом в развитие исторической науки Казахстана. 

Юбилей – это время подведения итогов и постановки новых творческих задач. Свой 60-летний 
юбилей казахстанский китаевед, тюрколог-уйгуровед Аблет Каюмович Камалов встречает большими 
профессиональными достижениями. Хочется пожелать, чтобы новые задачи, которые стоят перед 
ним, вели его к еще большим творческим успехам во благо казахстанской науки и образования. 
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