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Аннотация. В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне Советского Союза и Институт истории и этнологии отмечает 75-летие со дня своего 
основания. В статье рассматривается участие ученых Института истории, археологии 
и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова в Великой Отечественной войне Советского Союза: 
академиков АН Казахской ССР Нусупбекова А.Н., Тулепбаева Б.А., член-корреспондента АН 
Казахской ССР Г.Ф. Дахшлейгера, докторов исторических наук, профессоров Аргынбаева 
Х.А. и Балакаева Т.Б. Приводятся данные их боевого пути на фронтах войны, заслуженные 
награды. Все ученые-фронтовики стояли у истоков становления и развития академической 
исторической науки. Они пришли в Институт после окончания Великой Отечественной 
войны  младшими научными сотрудниками и аспирантами и прошли путь до академиков 
и профессоров. Показан вклад ученых-фронтовиков в разработку разных приоритетных на 
тот момент направлений исторической науки. В статье приводятся основные монографии 
и статьи ученых. Ученые-историки, о которых говорится в статье представляют «золотой 
фонд» поколения организаторов академической исторической науки, внесших неоценимый 
вклад в ее развитие.

Ключевые слова: фронтовики, историки, война, исторические науки, юбилей, вклад в 
науку.

ҒТАХР 03.20 
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Түйіндеме. Биыл Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығы мерекесі мен Шоқан 
Уәлиханов атындағы Тарих институтының құрылғанына 75 жыл толуы қатар келіп отыр. 
Осы айтулы мерзімге орайластырылған мақалада Тарих институты ғалымдарының Ұлы 
Отан соғысына қатысуы жан-жақты зерделенген. Қазақ КСР ҒА-ның академиктері 
А.Н. Нүсіпбеков, Б.А. Төлепбаев, мүше-корреспондент Г.Ф. Дахшлейгер және тарих 
ғылымдардың докторы, профессорлар Х.А. Арғынбаев пен Т.Б. Балақаевтардың жауынгерлік 
жолы, майданда көрсеткен ерліктері нақты деректер негізінде ашып көрсетілген. Олардың 
Отан қорғаудағы қаһармандық істері мемлекет тарапынан жоғары бағаланып, алған 
әскери марапаттары жайлы да айтылған. Сұрапыл соғыстың өртінен аман қалған 
ғалымдардың еліміздің академиялық тарих ғылымына қосқан үлесі де терең сараланған. 
Олар Ұлы Отан соғысы женіспен аяқталысымен Институттағы еңбек жолын аспирант, 
кіші ғылыми қызметкерліктен бастап профессор, академик дәрежесіне дейінгі 
шығармашылық жолдан өтті. Мақалада ғалымдардың өз кезіндегі тарих ғылымының 
өзекті мәселелерін зерттеуге арналған еңбектеріне де аса зор мән берілген. Академиялық 
тарих ғылымын қалыптастырушы майдангер ғалымдар елімізде тарихи сананы 
жетілдіруге өлшеусіз еңбек сіңіріп, бүгінде «алтын қорымыз» саналатыны  анық. Осы 
тұрғыда Институт ғалымдарының тарих ғылымын дамытуға қосқан ұшан-теңіз ізденістері 
мақалада лайықты бағасын алған.

Кілт сөздер майдангерлер, тарихшылар, соғыс, тарих ғылымы, мерейтой, ғылымға 
қосылған үлес. 
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Abstract. 2020 marks the 75th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of the 
Soviet Union and the Institute of History and Ethnology celebrates the 75th anniversary of 
its foundation. The article discusses the participation of scientists from the Institute of History, 
Archeology and Ethnography named after Ch.Ch. Valikhanov in the Great Patriotic War of the 
Soviet Union: аcademicians of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR Nusupbekov 
A.N., Tulepbaev T.B., Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR 
G.F. Dakhshleiger, doctors of historical sciences, professors Argynbaev Kh.A. and Balakaev T.B.

 The data of their combat path on the war fronts, deserved awards are given. They came to the 
Institute after the end of the Great Patriotic War as junior researchers and postgraduate students 
and went the way to academicians and professors. All front-line scientists stood at the origins 
of the formation and development of academic historical science. The contribution of frontline 
scientists to the development of various priority areas of historical science at that time is shown. 
The article contains the main monographs and articles of scientists. The historians mentioned 
in the article represent the «golden fund» of historians of the generation of organizers of 
academic historical science, who have made an invaluable contribution to its development.

Key words: front-line soldiers, historians, war, historical sciences, anniversary, contribution to 
science.

Введение. Казахстан участвовал в Великой Отечественной войне как составная часть 
единой страны. 2020 г. юбилейный – исполнилось 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне, в которой участвовали все республики Советского Союза. От Казахстана было 
призвано в ряды армии 1 млн. 200 тыс человек. Казахстанцы героически сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза было присвоено 
520 казахстанцам, 4 человека имеют звание Дважды Героя Советского Союза. В рядах 
защитников страны были граждане Казахстана вне зависимости от национальности, 
возраста, образования, профессии. В те годы прошли суровую школу, наравне со всеми 
и научные кадры Казахстана, проявившие величайшую организованность, моральную 
стойкость, высокий патриотизм. На передовой воевали будущие ученые-историки 
Нусупбеков А.Н., Дахшлейгер Г.Ф., Балакаев Т.Б., Аргынбаев Х.А., Тулепбаев Б.А. и 
многие другие. После окончания войны они посвятили себя исторической науке и внесли 
огромный вклад в ее становление и развитие. Они были не только видными учеными, 
но и организаторами исторической науки Казахстана. Перед ними в тот период были 
поставлены важнейшие проблемы, обозначенные в концепции развития исторической 
науки в Казахстане, утвержденной в мае 1947 г. на первой научной сессии института и 
определившие на десятилетия развитие исторической науки: разработка историографии, 
издание важнейших архивных источников, определение периодизации истории 
Казахстана, исследование таких методологических проблем, как происхождение казахской 
народности и Казахского государства на основе выяснения уровня общественно-
экономического и политического развития государственных образований, предшествовавших 
сложению казахского государства; формирование и развитие феодальных отношений; 
причины и значение принятия казахами российского подданства; проникновение 
капиталистических отношений в Казахстан; революция 1905-1907 гг. и восстание 1916 г.; 
история советского периода.

Обсуждение. Истории Великой Отечественной войны посвящены монографии ученых, 
многочисленные произведения полководцев, дипломатов, видных деятелей литературы, 
ветеранов войны. В 1943 г. в Казахстане была создана Комиссия по сбору материалов по 
истории войны. По неполным данным, в республике за годы войны было опубликовано 
около 150 книг, брошюр и журнальных статей, посвященных данной тематике.

В послевоенные годы в изучение и освещение войны стали включаться 
демобилизовавшиеся солдаты и офицеры. Из них следует выделить имена А. Нусупбекова, 
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О. Малыбаева и Г. Абишева. А. Нусупбекову первому удалось привлечь документы 
архивов и на этой основе создать более содержательную картину жизни республики в 
военные годы. О. Малыбаев начал глубокое изучение дружбы народов как одного из 
важнейших слагаемых победы. Г. Абишев, продолжая эту линию, показал героические дела 
воинов-казахстанцев в боях за Родину (Нусупбеков, 1949; Малыбаев, 1955; Абишев, 1950). 

Вышли работы об отдельных героях - генерале И.В. Панфилове, М. Габдуллине, 
В. Клочкове и других, а также о тех, кто высшим отличием Родины был отмечен дважды - 
Т.Я. Бегельдинове, Л.И. Беде, С.Д. Луганском, И.Ф. Павлове (Скотников, 1953; Скосырев, 
1943; Морозов, 1948).

Первым комплексным произведением по истории республики в годы войны явилась 
монография Г. Абишева «Казахстан в Великой Отечественной войне 1941-1945» (Абишев, 
1958). 

Обобщающим трудом по проблеме стала монография Т.Б. Балакаева «Колхозное 
крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» изданная в 
1971 г.

К работам, которые не утратили своего значения и на сегодняшний день можно отметить 
монографии М.К. Козыбаева «Компартия Казахстана в период Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.)» и «Казахстан - арсенал фронта» (Козыбаев, 1964; 1970). 

На современном этапе исследованием малоизученных проблем истории Великой 
Отечественной войны занимается отдел Истории Казахстана ХХ в. Института истории 
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. Научный руководитель проектов по войне известный 
ученый, специалист по военной истории Алдажуманов Кайдар Сейсембаевич. Под его 
руководством отдел завершает большой проект «Национальные войсковые формирования 
Казахстана на фронтах войны (1941-1945 гг.)». История создания в Казахстане 
национальных бригад и кавалерийских дивизий до настоящего времени остается 
«белым пятном» в истории военного времени. В 2016 г. вышла в свет монография 
Алдажуманова К.С., написанная по итогам исследования «Казахстан в период Великой 
Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945 гг». 

Большую ценность представляют документы Архива Академии наук, расположенного 
в настоящее время в «Ғылым ордасы». В материалах архива отражены все этапы 
образования и деятельности всех академических институтов, в том числе Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК. Фонд 11 оп.1 представляет собой 
опись личных дел и личных карточек всех сотрудников, работавших в разное время в 
Институте. Большой интерес представляют личные дела видных ученых – организаторов 
академической исторической науки, в частности Нусупбекова А.Н., Дахшлейгера Г.Ф., 
Аргынбаева Х.А., Сулейменова Б.С., Басина В.Я. и многих других. В личных делах 
отражены все ступени работы ученых в Институте, официальные приказы, отчеты по 
научной работе, доклады выступлений на конференциях, а также стенограммы дискуссий 
по актуальным проблемам исторической науки периода становления и развития 
Института.

Об историках, участниках войны нет специальных работ. Но отдельные сведения 
можно почерпнуть из статей и выступлений последователей, учеников видных ученых о 
научном вкладе в развитие исторической науки. Это вступительная статья Ж. Абылхожина 
в книге, посвященной Г.Ф. Дахшлейгеру, статьи А. Калыша о замечательном ученом-
этнографе Х.А. Аргынбаеве (Абылхожин, 2015; Калыш, 2012). В 2018 г. КазНУ им. 
аль Фараби  в издательстве «Қазақ университеті», вышла в свет книга, посвященная 
Т. Балакаеву. Подробную библиографию научных трудов ученых содержат «Материалы 
к библиографии», выпускавшихся издательством «Наука». 

Результат. В этом юбилейном году, общественность отмечает 75-летие победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне. Свою лепту в общую победу внесли 
воины из Казахстана, на разных фронтах войны защищали страну от врага будущие 
профессора и академики историки Нусупбеков А.Н., Дахшлейгер Г.Ф., Балакаев Т.Б., 
Едыгенов Н.Е., Михайлов Ф К., Савосько В.К. , Аргынбаев Х.А., Тулепбаев Б.А., 
Басин В.Я., Востров В.В., Елеуов Т., Елагин А.С. Позже демобилизовавшись, они вносили 
огромный вклад в становление и развитие исторической науки в Казахстане, по разным ее 
направлениям. Всех выше перечисленных ученых объединяет то, что все они были 
фронтовиками и после войны посвятили свою жизнь исторической науке в стенах 
Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова Академии наук 
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Казахской ССР, ныне Институт истории и этнологии, который в этом 2020 году тоже 
отмечает 75-летний юбилей со дня своего создания. В 1932 г. была образована Казахстанская 
база Академии наук СССР. В составе КАЗФАН СССР в 1941г. был организован Институт 
языка, литературы и истории, у истоков которого стояли такие замечательные казахские 
ученые, как Н.Т. Сауранбаев (первый директор Института), А.Х. Маргулан, С. Аманжолов 
и др.

Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова создан на основании Постановления 
Совета Министров СССР, решения штатной комиссии при Совете Министров СССР от 
6 декабря 1944 г. № 689, Постановления Президиума Казфилиала АН СССР № 20 от 
14 августа 1945 г. «О выделении из состава Института языка, литературы и истории 
самостоятельных институтов: Института истории, археологии и этнографии и Института 
языка и литературы» (Архив НАН РК, 53:5-10). Быстрое развитие Института истории, 
археологии и этнографии началось с образования Академии наук Казахской ССР. 
Институт стал ведущим центром исторических исследований в республике, что позволило 
сконцентрировать и направить значительные научные силы на решение важных узловых 
проблем истории.

Первое поколение историков академической науки стояли у истоков становления и 
развития исторической науки, определили направления ее развития, внесли огромный 
вклад в исследование различных проблем. По предложению К.И. Сатпаева, в середине 
1946 г. Институт истории, археологии и этнографии АН КазССР возглавил Серафим 
Владимирович Юшков и был его первым директором до июля 1948 г. Для исторической 
науки первые годы работы Института были годами собирания и консолидации научных 
сил, становления профессиональных ученых-историков.

В 40-50-е гг. ХХ в. деятельность института была сконцентрирована на исследовании 
таких сложных проблем истории дореволюционного и советского Казахстана, как этногенез 
казахского народа, формирование казахской государственности, история общественной 
мысли, присоединение Казахстана к России, национально-освободительное движение в крае.

В эти годы пришли в Институт участники Великой Отечественной войны: 
А.Н. Нусупбеков, Т.Е. Елеуов, В.Ф. Шахматов, Г.Ф. Дахшлейгер, ставшие известными 
учеными, исследуя актуальные проблемы исторической науки Казахстана.

Более четверти века успешно руководили Институтом истории, археологии и 
этнографии Академии наук КазССР видные ученые и организаторы науки – фронтовики 
Нусупбеков Акай Нусупбекович и Дахшлейгер Григорий Федорович. Многие достижения 
коллектива середины 50-х – начала 80-х годов непосредственно связаны с их именами и 
деятельностью. В эти годы Институт стал ведущим центром исторических исследований в 
республике, что позволило сконцентрировать и направить значительные научные силы на 
решение важных узловых проблем истории.

А.Н. Нусупбеков родился 9 декабря 1909 г. в селе Джаланаш Кегенского района 
Алма-Атинской области в семье крестьянина-скотовода. Его детство было тяжелым, с малых 
лет он узнал нужду и начал трудом зарабатывать на жизнь. В 1916 г. его семья осталась 
без кормильца. Отец погиб от рук карателей во время подавления национально-
освободительного восстания в Семиречье. Мать и трое его старших братьев нанялись в 
батраки. С 1918 г. восьмилетний мальчик Акай начал пасти скот у местных баев и кулаков 
в селах Малыбай, Чилик, Джаланаш. В 1925 г. местные органы советской власти посылают 
А.Н. Нусупбекова на учебу в детскую коммуну им. Н.К. Крупской в г. Джаркенте (ныне 
г. Панфилов). В 1926 г. по направлению школы-коммуны он поступил в Алма-Атинский 
сельскохозяйственный техникум.

В 1939 г он назначается директором межобластной школы руководящих колхозных 
работников в г. Семипалатинске. Здесь застает его Великая Отечественная война. 
(Нусупбеков, 1989:23)

1 сентября 1941 г. Нусупбеков Акай Нусупбекович был призван в Красную Армию, 
работал секретарем партбюро эвакогоспиталя в г. Семипалатинске, а в мае 1942 г. направлен 
на Калининский фронт в состав прославленной 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. 
И.В. Панфилова. Был комиссаром минометной батареи, дивизиона, агитатором политотдела 
дивизии. Принимал участие в боях под Холмом, Резекнэ, Ригой, в Курляндии. Был 
дважды ранен, проявил себя бесстрашным воином и талантливым агитатором. В 1945 г. 
командование дивизии направило А.Н. Нусупбекова в качестве руководителя делегации 
8-й гвардейской стрелковой дивизии им. И. В. Панфилова с рапортом в Казахстан. 
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В 1943 г. награжден медалью «За боевые заслуги», в 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны II степени, в 1945 г. удостоен ордена Отечественной войны 1 степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гr.». 

В апреле 1946 г., демобилизовавшись из армии в звании майора, он поступает на работу 
в только что организованный Институт истории, археологии и этнографии АН КазССР, 
с которым будет связана вся его дальнейшая деятельность. В 1947-1953 гг. работал зав. 
отделом истории Казахстана периода Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 
Института истории, археологии и этнографии АН Каз ССР. В 1948 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему: «Воссоединение 
казахских земель в едином Казахском советском государстве». Становление и рост 
А.Н. Нусупбекова как ученого неразрывно связаны с развитием института, в котором 
он прошел путь от младшего научного сотрудника до директора (1956-1982 гг.) и 
вице-президента АН Каз ССР (1968-1976 гг.). Книга А.Н. Нусупбекова «Объединение 
казахских земель в Казахской Советской Социалистической Республике», является 
первым исследованием, в котором  отражен сложный территориальный вопрос, имеющий 
большое политическое значение. Он является автором более 200 научных работ по 
различным проблемам: национально-освободительное движение под руководством 
Сырыма Датова, участие казахов в восстании Е. Пугачева, история исторической науки 
и источниковедения. А. Нусупбеков является одним из зачинателей изучения истории 
Казахстана периода Великой Отечественной войны. В 1967 г. ученый был удостоен 
премии им. Ч.Ч. Валиханова за фундаментальную монографию «Формирование и развитие 
советского рабочего класса в Казахстане (1917-1940 гг.)» А. Нусупбеков представлял 
историческую науку Казахстана на международных, всесоюзных научных форумах.

Акай Нусупбекович стал первым историком, избранным действительным членом 
Академии наук Казахской ССР. Под его руководством Институт истории, археологии 
и этнографии АН Казахской ССР вошел в число ведущих научно-исследовательских 
учреждений Советского Союза, а труды его научного коллектива стали известны не только 
в ближнем, но и дальнем зарубежье.

Помимо научных трудов Нусупбеков А.Н. собирал интересные и неизвестные факты 
о происходивших на полях войны событиях, бойцах, их подвигах. Так, он написал заметку 
о командире танка Т-34 Агзаме Таюпове, сражавшемся подо Ржевом; о Хангали 
Суюншалиеве, воевавшием в составе 312-й стрелковой дивизии; об истории монумента 
Могила Неизвестного солдата в Москве и т.д. (Трегулов, 2018) 

Неизменным заместителем по науке А.Н. Нусупбекова на протяжении многих лет был 
известный ученый Г.Ф. Дахшлейгер – также участник Великой Отечественной войны.

Григорий Федорович Дахшлейгер родился 2 ноября 1919 г. в Одессе в семье рабочего. 
В 1937 году Григорий Федорович поступил на исторический факультет Одесского 
государственного университета имени И.И. Мечникова. В 1941 году он был эвакуирован в 
Ташкент, где получил диплом Среднеазиатского государственного университета (САГУ). 
До начала войны, некоторое время успел поработать учителем в Аягозе под 
Семипалатинском, но потом был призван в армию, закончил артиллерийское училище 
и был отправлен в действующую армию на фронт. Прошел всю войну, был ранен, за 
мужество и героизм, проявленные на фронте награжден правительственными наградами: 
орденом Красной Звезды, медалью – «За Отвагу». В одном из фронтовых писем семье после 
поездки в Вену писал: «Когда-то я мечтал побывать в Европе. Сейчас, несколько иначе, чем 
я думал, но все-таки посмотрел. Впечатлений хватит надолго». Вернувшись с фронта,  в 
1946 г. Григорий Дахшлейгер поступает в аспирантуру Института истории, археологии и 
этнографии Академии наук Казахской ССР  и с тех пор его жизнь всегда будет связана с 
этим институтом: аспирант, ученый секретарь, старший научный сотрудник, заведующий 
отделом, заместитель директора по научной части (1957-1983 гг.) (Архив НАН РК, 8:25).

В 1950 г. Г.Ф. Дахшлейгер защитил кандидатскую диссертацию на тему «История 
строительства Турксиба», а в 1966 г. на основании монографии «Социально-экономические 
преобразования в ауле и деревне Казахстана (1921-1929 гг.)» - докторскую диссертацию. 
В 1972 г. он был избран членом-корреспондентом АН КазССР. За цикл работ - 
«Социально-экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана (1921-
1929 гг.)», «Историография советского Казахстана», «В.И. Ленин и проблемы казахстанской 
историографии» Г.Ф. Дахшлейгер в 1979 г. был удостоен премии Президиума Академии 
наук Казахской ССР имени Ч.Ч. Валиханова первой степени. В том же году ему было 
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присвоено звание «Заслуженный деятель науки Казахской ССР», в 1982 г. за большой 
вклад в создание пятитомной «Истории Казахской ССР» он был удостоен звания лауреата 
Государственной премии Казахской ССР (История и историки, 1980:338). 

Григорий Федорович был талантливым организатором науки: он вместе с 
А.Н. Нусупбековым, Б.А. Тулепбаевым, С.Б. Баишевым и другим коллегами плодотворно 
руководил написанием и изданием многих обобщающих работ. Он стоял у истоков 
создания двухтомной, а затем пятитомной истории Казахской ССР, двухтомной истории 
крестьянства Советского Казахстана. Г.Ф. Дахшлейгер достойно представлял казахстанскую 
и советскую историческую науку на международных форумах: на исторических, 
этнографических, антропологических конгрессах, симпозиумах, конференциях в США, 
Франции, Румынии, Индии, ГДР и др. странах. Григорий Федорович свободно владел 
английским языком и представлял свои доклады, выступления на английском языке. 
Владение иностранными языками позволило Григорию Федоровичу напрямую налаживать 
международные контакты с историками и научными учреждениями многих стран 
и постоянно поддерживать и развивать эти связи.

Развитие казахстанской академической этнографии послевоенного периода во многом 
связано с деятельностью доктора исторических наук, профессора, талантливого ученого и 
педагога, основателя этнографической школы Халела Аргынбаевича Аргынбаева.

Родился Халел Аргынбаев 21 сентября 1924 г. В ауле № 17 (колхоз имени Джамбула) 
Баянаульского района Павлодарской области в семье крестьянина-середняка. Семья 
Аргынбаевых испытала на себе последствия советской тоталитарной системы. Лишившись 
скота в годы коллективизации, спасаясь от страшного голода, поразившего некогда 
кочевые и полукочевые регионы, вынуждены были в 1931 г. переехать в Кузбасс, где его 
отец работал шахтером. В следующем году нужда заставила его отца, равно как и его 
родных братьев завербоваться на Дальний Восток – на Камчатку в г. Петропавловск, где 
он работал сторожем магазина, а мать Карабаева Майра в швейной мастерской. Здесь же 
в г. Петропавловске Халел Аргынбаевич учился в начальной школе. В 1934 г. окончил 
2 класса. В том же году семья переехала в г. Новосибирск, где он закончил 3 класс. 
В 1935 г. Аргынбаевы переехали в Каратальский район, где отец вступил в члены колхоза, 
затем в 1938 г. – в Капальский район Талды-Корганской области, пока в 1952 г. Он не 
вышел на пенсию (Калыш, 2012:90).

Халел Аргынбаев был фронтовиком, который пришел в вуз, а затем и в науку после 
окончания войны и завершения службы в армии (1947 год). В 1938-1939 учебном году 
Халел Аргынбаевич окончил Конурскую начальную среднюю школу и поступил 
в Капальское педагогическое училище, которое окончил в 1942 г. Отсюда он, как и 
другие его сверстники в возрасте 18 лет был призван служить в рядах Советской Армии, 
воевавшей на фронтах Великой Отечественной войны. С 1 сентября 1942 г. по 13 января 
1943 г. он был курсантом краткосрочных радиотелеграфных курсов Среднеазиатского 
военного округа в г. Ташкенте. С 8 марта 1943 г. он был радистом штаба 10 артиллерийской 
дивизии Воронежского фронта, с 24 апреля 1943 г. до окончательного разгрома 
фашистской Германии в мае 1945 г. служил радистом 27-й артиллерийской бригады ІІ–ІІІ 
Украинского фронтов. В составе указанных фронтов принимал участие в военных действиях 
на территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и 
Австрии. Аргынбаев Х.А. участвовал в боях под г. Яссы, за г. Бузэу и Плоешти, проявляя 
образцы мужества и героизма. Так в бою под огнём противника Аргынбаев осуществлял 
связь между КП и огневой позицией. «В бою под огнём противника тов. Аргынбаев за г. 
Бузэу, не взирая угрожающую опасность ни на минуту не отходил от радиостанции и 
обеспечивал бесперебойную связь, благодаря чему батарея имела возможность вести 
огонь. Тов. Аргынбаев заслуживает правительственной награды. медаль «за отвагу». 
Командир 1/27 майор Трейсер.» 3 сентября 1944 г. До мая 1946 г. находился в составе 
Прикарпатского военного округа, а с мая 1946 г. – командир радистов 135-й артиллерийской 
бригады Прибалтийского военного округа (г. Чортков). 1 марта 1947 г. был демобилизован 
по указу Верховного Совета СССР от 4 февраля 1947 г. Ратные подвиги рядового бойца 
Халела Аргынбаевича были достойно оценены наградами страны: орденом «Отечественной 
войны», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Архив НАН РК, 498:223).
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23-летний фронтовик, за плечами которого уже был богатый жизненный опыт, 
поступает на исторический факультет КазПИ им. Абая. В 1954 г. Халел Аргынбаев 
поступает в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии АН КазССР по 
специальности «Этнография». С этого времени начинается становление талантливого 
ученого под влиянием его старших коллег - востоковедов Н. Сабитова, А.Х. Маргулана, 
под непосредственным руководством видного этнографа И.В. Захаровой, которая была его 
научным наставником.

Халел Аргынбаев одним из первых дал всеобъемлющий анализ структуры, формы 
и типов традиционной казахской семьи, специфики ее внутрисемейных отношений и 
обрядности. В 1975 г.  защитил труд многолетних исследований – докторскую диссертацию 
«Семья и брак у казахов», которую он с блеском защищает в 1975 году. Круг его 
профессиональных интересов широк: ученый одинаково скрупулезно исследует виды 
домашнего скота, связанные со скотоводством обычаи и поверья, традиционную культуру 
жизнеобеспечения казахов, генеалогию родоплеменных групп трех жузов (Калыш, 2012). 

Участник международных конгрессов антропологов и этнографов: VII-го в Москве 
(1964 г.), IX в Чикаго (1973 г.), симпозиумов по историко-этнографическому атласу в 
Ашхабаде (1967 г.), в Ташкенте (1969 г.), Всесоюзной конференции в Алма-Ате (1972), 
отчетных сессий по итогам полевых этнографических исследований в Москве (1974 г.), в 
Алма-Ате (1990 г.).

Большой вклад в изучение истории Великой Отечественной войны внес фронтовик 
Балакаев Тультай Балакаевич.

Балакаев Толтай родился 13 апреля 1923 года в Абыральском районе Семипалатинской 
области (ныне Абайский район Восточно-Казахстанской области).

Балакаев Т.Б. в 1942 г. закончил с отличием среднюю школу №1 в селе Кайнар 
Абралинского района Семипалатинской области. В мае 1942 г. в 19 лет он ушел 
добровольцем на фронт. Балакаев Т.Б. участвовал в составе 1049 полка 300-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта в сражениях под Сталинградом, Среднем Доне и Западном 
Ростове-на-Дону. В марте 1943 г. в Западном Ростове-на-Дону в районе «Матвеев 
Курган» на реке Миус он был тяжело ранен. Осенью 1943 г. по заключению военной 
комиссии он был освобожден от воинской обязанности. Балакаев Т.Б. награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 22 медалями, почетными грамотами (Балақаев, 2018:173).

В 1949 г. Балакаев Т.Б. закончил исторический факультет Казахского государственного 
университета им. С.М. Кирова. Все научные исследования Балакаева Т.Б. посвящены разным 
аспектам Великой Отечественной войны: рассматривал роль и место Казахстана в военной 
экономике страны, вклад трудящихся республики в победу в войне. Его труд «Колхозное 
крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) был 
удостоен премии им. Ч.Ч. Валиханова. Принимал участие в фундаментальных изданиях: 
5-ти томная «История Казахской ССР»; «Казахстан в Великой Отечественной войне» 
очерки в 2-х выпусках; «Великая победа советского народа» и т.д. Балакаев Т.Б. на 
протяжении нескольких лет заведовал отделом Истории ВОВ. в Институте истории и 
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова АН Каз.ССР.

В 1983-1984 гг. Институт истории, археологии и этнографии АН Каз ССР возглавлял 
академик Тулепбаев Байдабек Ахметович – участник Великой Отечественной войны, 
известный ученый, организатор науки.

Родился 10 октября 1921 г., в ауле Торткуль Бугунского района Чимкентской области.
Уроженец Южно-Казахстанской области, годы учебы провел в г. Ташкенте. 

В 1936 году он поступает на рабфак САГУ (Среднеазиатский государственный университет) 
в Ташкенте, а после его ликвидации, в 1939 году, заканчивает уже Казахское педагогическое 
училище. В ноябре 1939 года Байдабек Ахмедовича призывают на службу в ряды Советской 
армии. С первых и до последних дней Отечественной войны солдатом воевал на Юго-
Западном, Южном, Кавказском, Карельском фронтах. Он не раз проявлял бесстрашие, 
стойкость и мужество, был дважды ранен. Награжден двумя Орденами Отечественной 
войны I степени. В октябре 1945 года Б. А. Тулепбаев демобилизовался из рядов Советской 
Армии и вернулся в родной аул Турткуль.

В 1949 году он окончил Ташкентский государственный педагогический институт 
им. Низами и партийную школу при ЦК КП Узбекистана. 

Академик Б.А Тулепбаев является крупным организатором науки Казахстана. В мае 
1976 г. он был избран вице-президентом Академии наук Казахстана. В 1978 году по его 
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инициативе был создан отдел историографии Советского Казахстана в Институте истории, 
археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН Каз.ССР, который он возглавлял до 
1986 г. В 1983-1984 годах был директором этого Института.

Академик Тулепбаев Б.А. был членом Национального комитета историков СССР, 
научно-проблемных советов по истории исторической науки при Отделении истории АН 
СССР, председателем Научного Совета «История Советского Казахстана», член Главной 
редакционной коллегии «Истории крестьянства СССР». Участник многих конференций, 
съездов и симпозиумов, в том числе XV Международного конгресса исторических наук 
(Бухарест, 1980 г.), XVI Всемирного конгресса историков (Штутгарт, 1985 г.)

Круг научных интересов Б.А. Тулепбаева включает исследования в области 
государственного строительства, теория и практика некапиталистического строительства, 
теоретические проблемы аграрной истории, биографии государственных и политических 
деятелей Казахстана. Большой интерес представляет монография академика Б. Тулепбаева, 
написанная в соавторстве с кандидатом исторических наук Тулепбаевой Кенжекуль 
«Д.А. Кунаев выдающийся государственный и политический деятель». Авторы книги на 
базе всестороннего изучении трудов Д.А. Кунаева, архивных материалов и других 
источников показали вклад Кунаева Д.А. в развитие экономики, культуры Казахстана за 
более чем 50 летний период (Тулепбаев, 2011).

Тулепбаев Б.А. награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны 1 степени и орденом «Знак почета», 25 медалями СССР, 
Почетными грамотами.

Нусупбеков А.Н., Дахшлейгер Г.Ф., Балакаев Т.Б., Едыгенов Н.Е., Михайлов Ф К., 
Савосько В.К., Аргынбаев Х.А., Тулепбаев Б.А., Басин В.Я., Востров В.В., Елеуов Т., 
Елагин А.С. и др. принадлежали к поколению советских ученых, на долю которых еще в 
ранней молодости выпало тяжелое испытание - участие в боях с фашизмом. Несмотря на 
испытанные тяготы войны, полученные ранения, они не были сломлены и победителями 
вошли в мирную жизнь. Стали известными учеными, представляют «золотой фонд» 
ученых-историков поколения организаторов академической исторической науки, внесших 
неоценимый вклад в ее развитие. 

Заключение. Сотрудники Института истории, археологии и этнографии всегда 
с большой благодарностью и огромным уважением относились к участникам В.о.в. 
историкам. В Институте традиционно проходил расширенный Ученый Совет, посвященный 
Дню Победы, на который приглашались все ветераны войны Института. Сотрудники с 
большой благодарностью чествовали ветеранов и с огромным интересом слушали их 
рассказы о войне. С каждым годом участников ВОВ становилось все меньше и меньше. 
К 75-летнему юбилею ВОВ. в Институте истории и этнологии, к сожалению, не осталось 
ни одного фронтовика. Тем не менее память о них будет жить всегда. Подтверждением 
этому являются проводимые в Институте истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова 
конференции, «круглые столы», презентации, посвященные ветеранам Института. Так, 
13 ноября 2018 г. в РГП «Ғылым ордасы» прошел «круглый стол» на тему: «Институт 
ардагерлеріне тағзым». В 2018, 2019, 2020 гг. проведены конференции, посвященные 
научному наследию и вкладу в историческую науку ученых-фронтовиков Великой 
Отечественной войны: А.Н. Нусупбекова, Г.Ф. Дахшлейгера, Х. Аргынбаева, 
Б.А. Тулепбаева, Т. Балакаева. В институт пришло молодое поколение, родившееся в 
годы независимости страны. Они продолжают начатое нашими корифеями исторической 
науки дело исследования истории страны. Многое поменялось в идеологии, исторической 
памяти о Великой отечественной войне. Во всех постсоветских странах начали 
пересматривать значение и роль праздника Победы в новых реалиях становления и 
развития независимых государств. Особенно активно фальсификации усиливаются в связи 
с юбилейными датами Дня Победы. Нельзя допустить переформатирования значения 
Дня Победы, нельзя забывать, какими жертвами была завоевана Победа. Молодые 
историки должны внести свою лепту в исследование истории войны с новых 
методологических позиций, на основе архивных документов, ранее недоступных 
исследователям. Мы должны быть достойны их памяти, всегда помнить благодаря кому 
мы имеем возможность заниматься историей, обязаны изучать их научные труды по 
разным отраслям исторической науки, которые являются бесценным достоянием науки 
Казахстана. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА КАЗАХСТАНА 1940-Х ГГ. В ЭПИСТОЛЯРНОМ 
НАСЛЕДИИ А.М. ПАНКРАТОВОЙ

Жангуттин Бауржан Олжабаевич
доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории 

Казахстана им. академика Т.С. Садыкова КазНПУ. им. Абая, 
г. Алматы, Казахстан E-mail: bzhanguttin@gmail.com

Аннотация. В центре внимания статьи - эпистолии Академика АН СССР Анны 
Михайловны Панкратовой (1894–1980) к своим друзьям, в т.ч. из Казахстана. Письмо 
написано 15 июня 1944 г. и отражает острые дискуссии, детали закрытого совещания 
в ЦК ВКП (б) в мае-июле 1944 г, с участием ряда секретарей ЦК и наиболее видных 
историков. Послание воспроизводят аргументы участников вокруг обсуждавшегося 
учебника по истории Казахстана 1943 г. Эпистолярное наследие А.М. Панкратовой 
характеризуют условия подготовки и публикации столь уникального издания, возникавшие 
дискуссии, особенно при раскрытии национально-освободительного движения казахского 
народа. Наконец позволяет определить роль Академика в развитии исторической науки 
Казахстана. Исследование выполнено на основе источников личного происхождения, 
в том числе и ранее не вводившихся в научный оборот материалов личного фонда 
А.М. Панкратовой в Архиве Российской академии наук.

Ключевые слова: А.М. Панкратова, История Казахской ССР, Институт истории 
Академии наук ССCР, дискуссия, наука, идеология, политика

ҒТАХР 03.20 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХ ҒЫЛЫМЫ 1940 ЖЖ А.М. ПАНКРАТОВАНЫҢ 
ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ МҰРАСЫНДА

Жанғуттин Бауыржан Олжабайұлы
тарих ғылымдарының докторы, доцент, академик Т.С. Садықов атындағы 
Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі, Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Алматы, Қазақстан E-mail:bzhanguttin@gmail.com

Түйіндеме. Мақаланың өзегі - КСРО Ғылым академиясының академигі Анна 
Михайловна Панкратованың (1894-1980) өзінің достарына, соның ішінде Қазақстаннан 
жолдаған хаттары болып табылады. Хат 1944 жылы 15 маусымда жазылды және онда 
қызу пікірталастар, 1944 жылдың мамыр-шілдесінде Бүкілодақтық Большевиктік 
Коммунистік партияның Орталық Комитетіндегі жабық мәжілістің егжей-тегжейлері, 
бірқатар Орталық Комитет хатшыларының және ең көрнекті тарихшылардың қатысуымен 
көрсетілген. Хабарламада 1943 жылғы Қазақстан тарихы бойынша талқыланған оқулық 
төңірегіндегі қатысушылардың дәлелдері ой елегінен өткізілді. А.М. Панкратованың 
эпистолярлық мұрасы осындай ерекше басылымды дайындау және басып шығару 
шарттарымен, әсіресе қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысын ашқанда туындаған 
пікірталастарымен сипатталады. Сайып келгенде, бұл академиктің Қазақстанның тарих 
ғылымын дамытудағы рөлін анықтауға мүмкіндік береді. Зерттеу жеке ғылыми шығу 
көздері негізінде, оның ішінде ғылыми айналымға бұрын енгізілмеген Ресей Ғылым 
академиясының архивіндегі А.М. Панкратованың жеке қорынан алынған материалдар 
негізінде жүргізілді.

Кілт сөздер: А.М. Панкратова, Қазақ КСР тарихы, КСРО Ғылым академиясының Тарих 
институты, пікірталас, ғылым, идеология, саясат


