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ДЕРЕКТАНУ ЖӘНЕ ТАРИХНАМА
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

SOURCE STUDING AND HISTORIOGRAPHY

МРНТИ 03.20

УЧЕНЫЙ ЕВРАЗИЙСКОГО МАСШТАБА: К 80-ЛЕТИЮ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
КАЗАХСТАНСКОГО ВОСТОКОВЕДА Б.Е. КУМЕКОВА 

Кузембаев Нуркен Ерболович
Кандидат исторических наук, доцент Павлодарского 

государственного педагогического университета 
г. Павлодар, Казахстан. E-mail: nkuzembaev@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматриваются биография и вклад выдающегося 
казахстанского ученого Б.Е. Кумекова в развитие казахстанской исторической науки. 
Научные достижения ученого – открытие Кимекского государства и самостоятельного 
статуса куманов, являются важнейшими в востоковедении. Ученый много сделал 
для создания Истории Казахской ССР, собрания трудов Ч.Ч. Валиханова, ряда 
фундаментальных энциклопедий. Совместно с К.М. Байпаковым и К.А. Пищулиной 
был написан учебник по средневековой истории Казахстана. Особо отмечается 
деятельность  ученого  по подготовке  научной школы кипчаковедов и арабистов, 
его талант как педагога и научного руководителя. Благодаря многолетней научно-
исследовательской и научно-педагогической деятельности ученого Казахстан стал 
ведущим научным центром кипчаковедения.

Ключевые слова: Научная школа, академик Б.Е. Кумеков, кипчаковедение, 
тюркология, арабистика, кипчакские племена, Дешт-и Кипчак.

ҒТАХР 03.20

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ҒАЛЫМ: КӨРНЕКТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ШЫҒЫСТАНУШЫ Б.Е. КӨМЕКОВТЫҢ 80 ЖЫЛДЫҒЫНА

Күзембаев Нұркен Ерболұлы
Тарих ғылымдарының кандидаты, 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің доценті, 
Павлодар, Қазақстан. E-mail: nkuzembaev@yandex.ru

Түйіндеме. Мақалада көрнекті қазақстандық ғалым Б.Е. Көмековтың 
Қазақстанның тарих ғылымының дамуына қосқан үлесі мен өмірбаяны 
қарастырылған. Қимақ мемлекетінің ашылуы және құмандардың дербес мәртебесі 
ғалымның ғылыми шығыстанудағы аса маңызды жетістігі. Ғалым Қазақ КСР тарихын, 
Ш.Ш. Уәлихановтың еңбектерін, бірқатар іргелі энциклопедияларды құру үшін 
көп еңбек етті. Ғалым К.М. Байпақов пен К.А. Пищулинмен бірге Қазақстанның 
ортағасырлық тарихы бойынша оқулық жазды. Әсіресе, қыпшақтанушылар мен 
арабистердің ғылыми мектебінде ғалымдарды дайындау, ғаламның мұғалім және 
ғылыми кеңесші ретіндегі таланты ерекше атап өтілді. Ғалымның көпжылдық 
ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметінің арқасында Қазақстан 
қыпшақтанудың жетекші ғылыми орталығына айналды.

Кілт сөздер: Ғылыми мектеп, академик Б.Е. Көмеков, қыпшақтану, түркітану, 
арабтану, қыпшақ тайпалары, Дешті-Қыпшақ.
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SCIENTIST OF THE EURASIAN SCALE: TO THE 80th ANNIVERSARY 
OF THE OUTSTANDING KAZAKHSTAN EASTERN BE. KUMEKOVA

Kuzembayev Nurken Yerbolovich
Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor of the Pavlodar State Pedagogical University, 
Pavlodar, Kazakhstan. E-mail: nkuzembaev@yandex.ru

Abstract. The article discusses the biography of outstanding Kazakhstani scientist B.E. 
Kumekov who was able to make his contributions and the development of Kazakhstan’s 
historical science. His scientific achievements and works were - the discovery of the Kimek 
state and the independent status of the Cumans, which were the most important in oriental 
studies. The scientist did a lot to create the History of the Kazakh SSR, the collection of works 
of CH. CH. Valikhanov, a number of fundamental encyclopedias. Working with scientists 
K.M. Baypakov and K.A. Pishchulina, the scientist wrote a textbook on the medieval history 
of Kazakhstan. Particulary, it has already been noted in the work on the preparation of the 
scientific school of Kipchakologists and Arabists to scientists, his talent as a teacher and a 
scientific adviser. Thanks to many years of research and scientific-pedagogical activity of the 
scientist, Kazakhstan has become a leading scientific center of Kipchak studies.

Key words: Scientific school, academician B.E. Kumekov, Kipchak studies, Turkology, 
arabistics, Kipchak tribes, Desht-i Kipchak.

Введение. В 2020 г. исполняется 80 лет замечательному казахстанскому 
востоковеду Б.Е. Кумекову. Ученому, чье имя широко известно специалистам по 
истории и культуре тюркских народов и арабистике ближнего и дальнего зарубежья. 
Биография выдающегося ученого тесно связана с историей развития казахстанского 
востоковедения и исторической науки в Казахстане. Успехи и достижения академика 
Б.Е. Кумекова это гордость научного мира Казахстана и показатель высокого 
потенциала казахстанской науки.

В настоящей публикации будет рассмотрена биография и научные достижения, 
область научных интересов и основные научные труды ученого. Название работы 
в целом отражает масштаб научно-исследовательской деятельности маститого 
востоковеда, а он поистине евразийский. В современной исторической науке уже 
давно наметилась устойчивая тенденция к искусственному сужению области 
научных исследований и как следствие «узости» в мышлении в разработке над 
масштабными научными проектами и проблемами. На этом общем фоне ученые с 
энциклопедическими познаниями классической школы востоковедения смотрятся 
вершинами посреди равнины, ориентирами в мире научных изысканий. Одной из 
таких «вершин» в исторической науке является наш знаменитый земляк, выдающийся 
ориенталист Болат Ешмухамбетович Кумеков.

Материалы и методы. Теоретическая и методологическая  база статьи
основывается на биографическом методе. Биографический метод предполагает 
изучение важнейших обстоятельств жизни человека посредством интервью 
и материалов, связанных с биографией ученого.При написании работы были 
использованы материалы полученные в ходе общения с академиком НАН РК 
Б.Е. Кумековым и членами его семьи, особая благодарность за информацию супруге 
ученого Марьям Абдыкуловне. Часть информации была почерпнута нами из разговоров 
с коллегами выдающегося востоковеда и изучения научного творчества ученого.

 Результаты. Болат Ешмухамбетович родился 5 августа 1940 г. в г. Джамбуле, 
ныне г. Тараз. Семья будущего востоковеда была близка к мусульманству. Все детство 
Булат провел в солнечном г. Джамбуле, богатым на красивые достопримечательности 
и прекрасную природу. Мелкие речушки и арыки, обилие зелени, скрывающее 
современное архитектурное многообразие и оттеняя старинные памятники древности, 
остались в памяти будущего академика. Учеба в школе давалась легко. С одинаковым 
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успехом мальчик преуспевал в гуманитарных и точных науках. В 10 классе на уроках 
черчения одаренный ученик нарисовал на двух больших листах ватмана чертеж 
мясорубки в трех проекциях, чем удивил педагогов. Чертеж был отправлен на конкурс, 
и это обеспечило поступление на инженерную специальность.

После успешного окончания средней школы им. В.И. Ленина, юноша 
уже окончательно определился с выбором будущей профессии – инженера 
машиностроения. На выбор ВУЗа повлияло близкое расположение Ташкента 
и родственные связи с г. Чимкентом, родители были родом оттуда. В 1957 г. 
Б.Е. Кумеков подал свои документы на машиностроительный факультет Узбекского 
политехнического института.

Отдыхая перед отправкой на уборку хлопковых полей, тогда это было 
обязательным для школьников и студентов, юноша, прогуливаясь по городу, встретил 
своего земляка Кошкына Куздекова, работавшего преподавателем экономики в 
Среднеазиатском государственном университете (САГУ). Земляк поделился новостью, 
что в университете на восточном факультете открывается арабское отделение, где 
будут готовить, судя по слухам, дипломатов. Однако сразу предупредил, поступить 
туда невозможно по причине большого конкурса и местной специфики. Впрочем, это 
не остановило, наоборот, настроило абитуриента поступить именно на это отделение. 
Знание арабского языка открывало радужные перспективы перед молодыми 
специалистами, возможность увидеть страны Востока, работы в дипломатических 
посольствах и карьерный рост. После недолгих раздумий Б.Е. Кумеков подал свои 
документы на восточный факультет САГУ.

Абитуриент был зачислен в качестве «резервиста» без стипендии и места в 
общежитии. Его не спрашивали на занятиях и не давали заданий. Но в случае 
отчисления кого-либо из студентов, он мог быть зачислен на его место при условии 
отличных знаний и прилежного поведения. Усердные занятия с успешной сдачей 
двух сессий, дали основание декану просить о выделении дополнительного места для 
«резервиста».

САГУ был в 1960 г. переименован в Ташкентский государственный университет. 
В Ташкенте были сосредоточены крупные фонды восточных рукописей и книг, 
с которыми студенты имели возможность работать и набираться знаний.

В 1961 г. после окончания четвертого курса, в составе первой группы студентов 
СССР Б.Е. Кумеков был направлен на стажировку в Багдадский университет. 
В Багдаде стажер имел прекрасную возможность для совершенствования знаний по 
арабскому языку, общаясь с его носителями. Благо при университете была хорошая 
библиотека с уникальным фондом арабских рукописей, где студент мог в оригинале 
читать мусульманские источники и специальную литературу на иностранных языках. 
Стажировка прошла успешно, студенты вернулись в Ташкент, уже имея за плечами 
небольшой, но полезный опыт работы.

В 1963 г. состоялся первый выпуск арабского отделения ТашГУ. Перед 
молодыми выпускниками открывались блестящие перспективы. Молодой специалист 
с декабря 1963 г. по февраль 1965 г. работает главным переводчиком арабского 
языка на строительстве высотной Асуанской плотины в Объединенной Арабской 
республике Египет. В подчинении у Б.Е. Кумекова был штат из 10 переводчиков-
арабистов. Трудно себе представить сложность и одновременно ответственность 
работы возложенной на вчерашнего студента. Своевременный перевод технической 
документации и корреспонденции, налаживание контактов с местным населением, 
стали ежедневными обязанностями главного специалиста. Жаркий климат, специфика 
бытовых условий и тоска по Родине, в немалой степени повлияли на возвращение 
Б.Е. Кумекова в Казахстан. Ответственность, работоспособность и самостоятельность 
молодого переводчика привлекли внимание высшего руководства строительства, 
которое не хотело отпускать хорошего специалиста и предложило продлить трудовой 
контракт. Взяв отпуск, приехав на Родину, Булат Кумеков окончательно решил 
совершенствовать свое образование, отправил телеграмму в Египет, что не может 
в дальнейшем исполнять обязанности главного переводчика, и вынужден по семейным 
обстоятельствам остаться в Казахстане. Так закончился сложный и напряженный 
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период жизни за границей у молодого человека.
С апреля 1965 г. по апрель 1968 г. Б.Е. Кумеков аспирант Института истории, 

археологии и этнологии АН КазССР. Основная проблема, стоявшая перед аспирантом, 
был поиск научного руководителя, в Казахстане ученых-арабистов не было. Поэтому 
Б.Е. Кумеков подумывает выехать за рубеж. Руководство института предложило 
поискать руководителя для диссертации в Москве и Ленинграде, всемирно известных 
центрах востоковедения. Месячная командировка должна была способствовать этому 
процессу.

В Москве молодому специалисту посоветовали поехать в Ленинград - классический 
центр, где традиционно проводились изыскания по истории и культуре древнего и 
средневекового Востока. Московские востоковеды преимущественно занимались 
проблемами новой и новейшей истории. Перед поездкой в Ленинград Булат 
Ешмухамбетович осмотрел достопримечательности Москвы. Позже он ежегодно 
посещал Москву и Ленинград, всерьез интересовался историей и культурой этих 
замечательных русских городов.

В Ленинградском институте востоковедения имеется Арабский кабинет, где 
формировались известные арабисты, воспитанники выдающегося русского арабиста 
И.Ю. Крачковского – О.Г. Большаков и А.Б. Халидов. Научные интересы ученых 
концентрировались в сфере исламоведения, истории и культуры Арабских стран. 
Единственным специалистом по истории тюркских народов был ведущий тюрколог 
С.Г. Кляшторный, с 1964 г. заведующий Тюрко-монгольским кабинетом, сменивший 
на этом посту выдающегося тюрколога А.Н. Кононова, заведовавшего кабинетом с 
1956 г. по 1964 год.

Интересна предыстория знакомства будущего научного руководителя и 
аспиранта. Не так давно С.Г. Кляшторный на одном из заседаний официально 
заявил, что не намерен больше заниматься с аспирантами и стажерами из Средней 
Азии и Кавказа (шестеро из них так и не смогли использовать толком свое время). 
Появление в институте аспиранта из Казахстана не вызвало восторга у тюрколога. 
Он со скептицизмом отнесся к новому аспиранту. Памятуя свой негативный опыт 
работы с кавказскими и среднеазиатскими диссертантами, Сергей Григорьевич 
предупредительно сказал, что библиотека находится на втором этаже, а его кабинет на 
первом, где в случае необходимости аспирант может получить у него консультацию. 

Двадцать пять дней своего пребывания в Ленинграде Б.Е. Кумеков провел 
в библиотеке восточных рукописей и сформулировал тему диссертационного 
исследования «Арабские источники по истории Казахстана». Получив одобрение 
научного руководителя, он принялся за работу.

С ноября 1966 г. по ноябрь 1969 г. Булат Кумеков был прикомандирован в 
Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР. Этот период был 
чрезвычайно насыщен кропотливой и невероятно интересной работой, многое из того, 
что писал аспирант, делалось впервые в исторической науке. В процессе работы он 
познакомился с сочинением ал-Идриси (XII в.), в котором содержались оригинальные 
сведения о кипчакских племенах, в особенности, его заинтересовали кимеки. Они 
и стали объектом диссертационного исследования, впоследствии принесшим 
всемирную славу востоковеду. 

Насколько напряженно трудился диссертант С.Г. Кляшторного можно судить по 
одному примеру, рассказанном самим Булатом Ешмухамбетовичем. Когда он пришел 
показать очередную проделанную работу по диссертации, с красными и опухшими 
от бессонных ночей глазами, уставшим видом, руководитель отказался смотреть 
диссертацию и сказал: «Идите, выспитесь, поработаем послезавтра». Здесь ощущается 
та невидимая нить, связывающая учителя и ученика, ощущение заботы о подопечном. 
Обращает внимание педагогический такт и принцип научного руководителя, 
поощрение полной самостоятельности и инициативности диссертанта. Этого же 
принципа придерживается Б.Е. Кумеков  в работе со своими учениками. 

Только востоковеду ведомо, насколько сложна работа над арабскими рукописями: 
трудности в обнаружении фактического материала, чтении и переводе текста, поиске и 
сличении разных списков сочинений, проведении источниковедческих исследований. 
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Вот неполный перечень встречающихся сложностей. Все они сполна встретились на 
пути казахстанского востоковеда.

В рекордно быстрые сроки, через 2 года и 11 месяцев рукопись диссертации была 
готова и представлена на обсуждение. Та быстрота, с которой была подготовлена 
работа, вызвала удивление и подозрение в недобросовестности аспиранта при работе 
над источниками. Написать диссертацию на основе арабских источников по тюркской 
тематике с привлечением обширного круга литературы по истории, археологии, 
этнографии и географии кипчакских племен, было неординарным случаем в институте 
востоковедения. Более того, написать диссертацию по источниковедению в течение 
трех лет удавалось единицам, все они по преимуществу были выпускниками факультета 
восточных языков Ленинградского государственного университета или сотрудниками 
института, многие из них имели опыт научной деятельности.

Рецензировать диссертацию взялись настоящие профессионалы – арабисты 
О.Г. Большаков и А.Б. Халидов. По воспоминаниям Булата Ешмухамбетовича, Анас 
Бакиевич первые тридцать страниц просматривал постранично, проверяя все ссылки 
на источники, последующие страницы диссертации были просмотрены через одну. 
Не менее тщательно диссертация была просмотрена Олегом Георгиевичем. Выступая 
на обсуждении диссертации, рецензенты дали высокую оценку проделанной работы. 
Мнение рецензентов было поддержано ведущим иранистом О.Ф. Акимушкиным 
и другими востоковедами института. Было отмечено, что научные результаты 
диссертации выходят за рамки кандидатской диссертации, поэтому при условии 
дальнейшего годичного прикомандирования на эту же тему можно защитить 
докторскую диссертацию.

В 1970 г. Б.Е. Кумеков блистательно защитил кандидатскую диссертацию. Успех 
востоковеда был закономерным результатом ежедневного изнуряющего труда и 
оказался его «звездным часом». В общественно-гуманитарных науках, в отличие 
от естественных, крайне редко делаются подлинно научные открытия. Булату 
Ешмухамбетовичу принадлежит открытие могущественного государства кочевого 
общества кимеков, получившее всемирное признание. Преемником Кимекского 
государства, как показал в дальнейшем ученый, стали кипчаки. 

В науке скорее закономерно, чем случайно, со временем достигнутые результаты 
частично или полностью подвергаются пересмотру в результате введения в научный 
оборот новых письменных источников или приводятся доказательства ошибочности 
суждений предшественников. Судьба этого научного достижения иная. До настоящего 
времени не было введено новых сведений из арабоязычных источников о кимеках, 
востоковеду удалось объять весь пласт источникового материала о кимеках в 
семидесяти источниках на арабском и персидском языках. Ему удалось, как никому 
другому, заставить заговорить письменные источники в полный голос.

Диссертация была издана в 1972 г. в виде монографии «Государство кимаков 
IX-XI вв. по арабским источникам» и получила благоприятные отзывы многих 
маститых востоковедов, как в нашей стране, так и за ее пределами. По сей день, эта 
монография остается классической работой, написанной в соответствие с духом и 
лучшими традициями ленинградской,   и  мировой востоковедной школы (Кумеков, 
1972).

Признание крупными специалистами вклада в историческую науку молодого 
ученого, обширные познания в истории и источниковедении, предвещали дальнейшее 
успешное развитие идей и роста исследователя. С 1968 до 1974 г. арабист работал 
младшим, затем старшим научным сотрудником в Институте истории, археологии 
и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. В разные годы плечо к плечу, в одном 
коллективе, трудились лучшие востоковеды республики Ю.А. Зуев, К.А. Пищулина, 
Н.Н. Мингулов, В.П. Юдин, Т.И. Султанов, К.Ш. Хафизова, В.К. Шуховцов, 
В.Н. Настич, А.Ш. Кадырбаев, М.Х. Абусеитова, С.К. Утениязов. В 1974 г. 
талантливый ученый был назначен заведующим отделом древней и средневековой 
истории Казахстана. Все это время востоковед активно применял полученные знания 
на практике, осуществлял переводы извлечений из арабских источников, готовил 
обзоры источников и участвовал в написании ряда публикаций научного характера. 
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Это были знаковые проекты для истории Казахстана. Подготовка к изданию 
фундаментальной «Истории Казахской ССР с древнейших времен до наших дней» 
в пяти томах (1977-1981), пятитомного собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова (1984-
1985), написание оригинальных статей для Краткой энциклопедии и «Қазақ Совет 
Энциклопедиясы» (12 том) (Кумеков 1977; Валиханов 1985; Казахская ССР 1985). 
Во всех этих научных проектах были задействованы ведущие ученые республики. 
Энциклопедизм востоковеда ярко проявился при подготовке к изданию ряда 
энциклопедий принимал активное участие в подготовке, «Халықаралық Түркістан 
Энциклопедиясы», «Павлодарское Прииртышье», «Тараз», «Отрар», «Қазақстан 
тарихы», Международной энциклопедии «Turkler» (в 20 томах, Анкара, 2002) (Turkler 
2002:767-775, 776-784; Павлодарское Прииртышье, 2003:335-336; Тараз, 2003; 
Қазақстан, 2004; Қазақ, 2005; Отрар, 2005:52-53 и другие; Қазақстан, 2019:39, 161-162 
и другие).

1970-80-е годы были «золотыми» годами в развитии казахстанского 
востоковедения, многие ученые-востоковеды проходили подготовку в Москве и 
Ленинграде, создаются научные школы и направления, формируются собственные 
кадры, готовятся к публикации монографии и сборники статей, материалы 
письменных источников. В течение двадцати двух лет Б.Е. Кумеков заведовал отделом, 
параллельно исполняя обязанности ученого секретаря диссертационного совета по 
историческим наукам.

Знаменательным в жизни востоковеда и казахстанской исторической науки был 
1994 год. В этот год ученый первым из историков в республике получил степень 
доктора исторических наук по совокупности научных трудов. До него такой чести был 
удостоен археолог К.А. Акишев за археологические раскопки всемирно известного 
«золотого» человека из кургана Иссык и вклад в разработку истории и культуры саков 
и усуней.

В докладе на защите докторской диссертации востоковед подвел итоги 
многолетних исследований по арабским источникам о кипчаках. Тема доклада 
«Арабские источники по истории кипчаков, куманов и кимеков VIII – XIII вв.» 
была заслушана в диссертационном совете Института востоковедения РАН 
в г. Санкт-Петербурге (Кумеков, 1994). В докладе было показано становление 
нового концептуального научного направления кипчаковедения в рамках триады 
этнополитических объединений, на основе анализа арабских источников также 
доказывался самостоятельный этнический статус куманов. Тем самым опровергалась 
устоявшаяся точка зрения, что куманы это название кипчаков в западноевропейских 
источниках. Это было последующее научное достижение Б.Е. Кумекова в исторической 
науке. Вслед за этим достижением последовало избрание выдающегося ученого 
в 1995 г. член-корреспондентом НАН РК, а с 2003 г. – академиком НАН РК.

Научные достижения, признание вклада в науку мировым научным 
сообществом, опыт научной организации, подготовили почву для решения о 
создании международного научно-исследовательского центра кипчаковедения. Такая 
возможность представилась в 1996 г. в Казахском государственном юридическом 
университете. С 1996 г. по 2007 г. Булат Ешмухамбетович заведовал кафедрой и 
был директором Центра кипчаковедения, позже переименованного в Международный 
институт кипчаковедения. В институте развивались историко-филологические 
исследования по кипчакской проблематике. После прекращения работы Алматинского 
филиала КазГЮА ученому было предложено переехать в г. Астану, где находится 
головной центр КазГЮА и продолжить свои научные изыскания. Отсутствие 
необходимой научной среды, сложности в обеспечении квалифицированными 
кадрами, а также проблема с жильем привели к мысли о целесообразности остаться 
в г. Алматы.

С января 2008 г. по июль 2009 г. востоковед возобновляет свою научную 
деятельность в Институте истории, археологии и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 
в должности главного научного сотрудника в отделе древней и средневековой 
истории Казахстана, которым он заведовал добрые два десятилетия. С августа 
2009 г. по настоящее время академик возглавляет созданный им Международный 
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институт кипчаковедения в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. 
Кипчаковедение, как инновационное научное направление, связано во времени 
и пространстве с евразийским историко-культурным наследием. Разработка 
проблематики предусматривает выход на Тюркский мир, Арабские страны и народы 
Восточной Европы. Исследовательская устремленность Института кипчаковедения 
корреспондирует с евразийской идеей Президента Н.А. Назарбаева, направленной 
на осознание общих корней взаимосвязи с зарубежными странами и народами, на 
воссоздание преемственности между прошлым и современностью с целью развития 
интеграционных процессов и достижения стабильности. С сентября 2012 г. по 
настоящее время Б.Е. Кумеков профессор Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева. 

Успехи в научной деятельности сопровождались общественным признанием 
заслуг ученого на республиканском и международном уровне – награждение орденом 
«Парасат», медалью и нагрудным знаком за особые заслуги в деле развития науки 
РК, Почетной Грамотой Республики Кыргызстан. Признание научных заслуг со 
стороны дружественного Кыргызстана не случайно, академик Б.Е. Кумеков давно 
сотрудничает с научной общественностью республики, помогает в подготовке 
высококвалифицированных кадров. Научные достижения востоковеда помогают 
разрабатывать научные проблемы, связанные с этногенезов кыргызского народа, 
культурного наследия населения страны в эпоху древности и средневековья. 

Крупный научный вклад исследователя в развитие востоковедения в Казахстане 
не исчерпывается научными трудами, много сил ученый отдает делу формирования 
собственной научной школы, подготовке научных кадров. Автор этих строк 
осуществил свои первые серьезные шаги в науке под научным руководством 
Булата Ешмухамбетовича. Воспитанники ученого 20 докторов и кандидатов 
исторических наук трудятся во всех уголках нашей Родины, приносят пользу стране 
и народу, воспитывают подрастающее поколение и пропагандируют идеи корифея 
отечественного востоковедения.

В научном мире Б.Е. Кумеков известен как ученый-востоковед. Однако есть еще 
одна грань творчества этого замечательного человека – педагогическая деятельность. 
В соавторстве с выдающимися учеными К.М. Байпаковым и К.А. Пищулиной академик 
пишет учебник по средневековой истории Казахстана для учащихся 7-8 классов, этот 
учебник был издан на казахском, русском и уйгурском языках (Байпақов, 1995). 
В этом учебнике были рассмотрены ключевые вопросы истории и культуры 
Казахстана, в простой и понятной для юного читателя форме изложены научные 
достижения мировой и отечественной исторической науки по средневековой истории 
Казахстана. Надо ли говорить о необходимости написания подобных изданий для 
школьников? В современной казахстанской учебно-справочной литературе встречается 
много различных трактовок исторических процессов, приводятся разные даты, 
акцентируется внимание на фактах второстепенных в ущерб фактам первостепенной 
важности. Поэтому выход учебника был восторженно встречен школьными 
учителями и учениками, получивших в руки серьезное, выверенное временем, 
написанное доступным и лаконичным языком, содержащим все необходимые факты 
с учетом последних научных разработок издание. В 2017 г. были подготовлены и 
изданы учебники по истории Казахстана для 5 класса общеобразовательной школы 
в соавторстве с учеником Т.С. Жумаганбетовым и К.С. Игиликовой (Көмеков, 2017; 
Кумеков, 2017). 

Осознавая значение для формирования исторического сознания молодого 
поколения объективных знаний по истории свободных от идей мифотворчества, 
Б.Е. Кумеков совместно с учениками и коллегами пишет ряд книг научно-популярного 
характера. Это биографии кагана Модэ и Чингис-хана совместно с А. Галиевым, 
жизнеописание Мухаммеда Хайдара Дулати вместе с Б. Карибаевым, историю деяний 
султана Бейбарса в соавторстве с К. Саки, жизнь и деятельность Ч.Ч. Валиханова 
совместно с С. Утениязовым (Көмеков 2003а; Көмеков, 2003б; Көмеков, 2004; 
Кумеков, 2004; Кумеков, 2006). В соавторстве с учеником Н.Е. Кузембаевым было 
подготовлено издание «Кимекский каганат: источники, историография и социум» 
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на казахском и русском языках (Кумеков 2014а; Кумеков 2014б). Всего академиком 
было опубликовано 700 работ и публикаций, в том числе 50 книг, монографий и 
учебников. Сложно переоценить значение этих работ. С обретением независимости 
Республика Казахстан переживала сложный период кризиса экономики и социальных 
потрясений, наука и культура оказались невостребованными, начался неизбежный 
распад научных школ, сворачивались работы над целым научными направлениями, 
наблюдался процесс текучести научных профессиональных кадров. Однако интерес 
к отечественной истории в обществе нарастал с каждым годом, народ желал знать 
свою историю. Этим пользовались и продолжают пользоваться любители истории, 
публикующие свои опусы и пассажи тысячными тиражами. Поэтому издание 
научно-популярных и популярных работ по истории выполненных настоящими 
профессионалами способствует разрушению мифов по истории Казахстана и 
формированию правильного представления об историческом прошлом казахского 
народа.

Крупное научное значение имеют исследования ученого в рамках государственной 
программы «Культурное наследие». Это исследования и переводы арабских 
письменных источников по средневековой истории Дешт-и Кипчака, изданные в 
серии книг «История Казахстана в арабских источниках». Б.Е. Кумеков совместно 
с А.К. Муминовым подготовили новое издание фундаментального труда 
В.Г. Тизенгаузена «Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды», 
в котором собраны, переведены и прокомментированы основные арабоязычные 
источники по истории Золотой Орды (Сборник 2005). Казахстанские востоковеды 
проделали значительную работу по сверке и сличению новых списков рукописей 
недоступных В.Г. Тизенгаузену, по исправлению ошибок и неточностей в переводе 
и комментированию источников. В советское время видный тюрколог А.Н. Кононов, 
по словам Б.Е. Кумекова, говорил о необходимости критического переиздания трудов 
востоковеда В.Г. Тизенгаузена. Это было важное мероприятие с успехом было 
осуществлено представителями казахстанской школы востоковедения. Критическое 
издание позволило по новому взглянуть на многие проблемы исторической науки и 
помочь исследователям получить в руки издание уже давно ставшее библиографическим 
раритетом.

Второй том серии посвящен изучению и переводу извлечений из сочинений 
арабских географов и путешественников IX-XII веков (Муминов, 2010). Были 
осуществлены переводы мусульманских источников записок путешественников 
Тамима ибн-Бахра и Саллама ат-Тарджумана, извлечений из сочинений ал-Джахиза, 
Ибн ал-Факиха, Абу Дулафа, ал-Балхи, Ибн Хаукаля и ал-Идриси. В этих источниках 
содержится ценнейший пласт исторической информации об исторической географии, 
этнической истории и культуре тюркских племен на территории Казахстана и 
Средней Азии. В подготовке этого издания приняли участие Б.Е. Кумеков и его дочь 
Р.Б. Кумекова, которая пошла по стопам отца и стала арабистом. В настоящее время 
она готовится к защите кандидатской диссертации, написанной на основе анализа 
сочинения арабского автора аль-Омари.

Совместно со своей ученицей З.С. Ильясовой выдающийся ученый анализирует и 
переводит на казахский язык сведения из знаменитого словаря арабского автора Йакута 
представляющие уникальную информацию о средневековой истории Казахстана 
(Көмеков, 2011). В сочинении представлены интересные сведения по исторической 
географии, истории, фольклору, материальной и духовной культуре Евразии.

Сложно переоценить значение этих источниковых исследований для 
исторической науки. Этот источниковый фундамент позволит на качественно 
новом уровне продолжить разработку проблем этнополитической истории, 
исторической географии, исторической топонимии, устной литературы, материальной 
и духовной культуры Тюркского мира. 

Продолжая активную научно-исследовательскую деятельность, академик 
Б.Е. Кумеков работает над реализацией научных проектов. Это дает возможность 
ориенталисту осуществлять археографические экспедиции в книгохранилища Египта, 
Сирии и Турции, вводить в научный оборот ценнейшие сведения исторических 
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источников мусульманского круга ранее не известных в исторической науке. При 
реализации проектов академику помогают его ученики и коллеги, претворяются в 
жизнь уникальные идеи и замыслы на благо казахстанского востоковедения. Одним 
из таких замыслов является энциклопедия кипчаковедения, работа над которой идет 
уже почти десять лет. Поиски необходимой информации в научной литературе и 
письменных источниках, запросы ценных сведений у зарубежных ученых, работа с 
разноязычными печатными и электронными ресурсами, вся эта громадная научная 
работа движется к своему логическому завершению – подготовке печатного издания 
энциклопедии – венца многовековой работы десятков отечественных и зарубежных 
специалистов кипчаковедов.

Другой не менее важный и интересный проект связан с картами мусульманских 
средневековых географов. Мусульманские авторы издревле собирали, анализировали 
и обобщали сведения историко-географического характера на географических 
картах, дорожниках и путеводителях. В связи с активными археологическими 
и краеведческими исследованиями в Казахстане обнаруживаются новые ранее 
неизвестные в науке памятники древности. Отсутствие точных сведений о названиях 
этих памятников не дает возможности реконструировать полотно исторического 
прошлого. Однако эти сведения часто содержатся в мусульманских географических 
источниках. Поэтому реализация этого проекта позволяет ученым получить надежную 
основу для локализации археологических памятников, связать воедино историю и 
археологию.

Многое делается ученым для поддержания международного статуса казахстанского 
востоковедения за рубежом, это участие в различных международных изданиях 
и мероприятиях. Многочисленные публикации в СМИ и интервью телевидению 
позволяют рассказать общественности о тенденциях в казахстанской исторической 
науке, судьбах ученых, этнополитических процессах в средневековой истории 
Казахстана и многом другом.

Заключение. Многолетняя плодотворная научно-исследовательская деятельность 
ученого ознаменовалась крупнейшими научными достижениями: открытие 
Кимекского государства и доказательство самостоятельного этнического статуса 
куманов. Благодаря деятельности востоковеда во многом была реконструирована 
средневековая история и культура Казахстана, тысячи школьников, студентов и 
исследователей узнали подлинную историю своего Отечества. Энциклопедизм 
ориенталиста ярко проявил себя при создании масштабных казахстанских и зарубежных 
энциклопедий. Педагогический талант корифея востоковедения позволил воспитать 
научную школу кипчаковедов и арабистов, продолжающих развивать творческие 
идеи и замыслы ученого в своих исследованиях, готовя следующее поколение 
молодых исследователей. Создание Международного института кипчаковедения 
позволило окончательно закрепить за Казахстаном пальму первенства в разработке 
кипчаковедческих исследований. Академик Б.Е. Кумеков создал фундаментальную 
источниковую основу для разработки проблем истории Казахстана. Исследователи 
получили высококачественные переводы уникальных мусульманских исторических 
источников. Работа над изданием научно-популярных изданий помогает сформировать 
правильные исторические представления о прошлом у общественности, препятствует 
появлению ложных аберраций и мифов, негативно влияющих на формирование 
государственной идеологии, национальной идеи и исторического сознания 
казахстанцев.

Булат Ешмухамбетович человек уникальной судьбы, редких дарований, огромного 
таланта и высоких человеческих качеств, пройдя все ступени научного роста и 
достигнув вершины в научной карьере, продолжает плодотворно трудиться на ниве 
востоковедения, с каждым днем преумножая сокровищницу научных достижений и 
разработок в казахстанской исторической науке. Оценивая в целом, на сегодняшний 
день, вклад Б.Е. Кумекова в историческую науку можно признать, что его творческое 
наследие живет не только на страницах изданий, но, пожалуй, важнее, в умах и сердцах 
людей беззаветно любящих свою Родину и сопереживающих ее исторической судьбе 
во всемирной истории человечества. 
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Аннотация. В статье на основе изучения трудов Г.Ф. Дахшлейгера рассматривается  
вклад ученого в  изучении истории и  историографии  Казахстана. Им были 
определены этапы становления и развития исторической науки Казахстана и выделены 
малоизученные, дискуссионные проблемы отечественной истории, не потерявшие 
свою актуальность и сегодня. Ученый исследовал историю строительства Турксиба, 
Иртышского моста, показав их значение не только в мирное время, но и в годы 
Великой Отечественной войны. В его трудах раскрыты сложные вопросы социально-
экономической истории аула и деревни Казахстана в доколхозный период и научно 
обоснованы выделенные им три хронологических среза: конец 1920 года, период 
1925-1926 гг., 1927-1928 гг. Исследователь приводит факты, когда разверстка в конце 
1920 г. – начале 1921 г. нередко превышала возможности крестьянского хозяйства края. 
НЭП, по его мнению, была не случайной и временной мерой, а продуманной политикой 
государства, рассчитанной на весь переходный к социализму период. Изученные им 
социальные  структура казахского общества до коллективизации, на основе  анализа 
количества скота и размера посевов, материального положения населения являются 
его заметным вкладом в историческую науку Казахстана.
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