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Аннотация. Введение. Научная деятельность Х.А. Аргынбаева и ее значение для отечественной 
исторической науки вызывает все более устойчивый интерес. В связи со 100-летием со дня рождения 

ученого многие аспекты богатого наследия получили дополнительную актуальность. При этом              

тема казахско-русских историко-культурных связей, с которой он начинал свой путь в большую 
науку, до настоящего времени специально не рассматривалась. Цель статьи – показать основные 

вехи в разработке Х.А. Аргынбаевым данной проблематики и ее рецепцию в историографии. 

Материалы и методы. Материалами для настоящей статьи послужили труды Х.А. Аргынбаева,                     

а также работы современных авторов, в которых даются некоторые оценки результатов его работы. 
Историко-научные факты рассматриваются в контексте конкретных условий, общего состояния 

научного знания изучаемой эпохи и обстоятельств биографии ученого. Методика исследования 

основана на синтезе герменевтического, историко-генетического, проблемно-хронологического 
подходов. Обсуждение. В публикациях С.Е. Ажигали, А.Б. Калыша, А.Т. Абдулиной, Е.К. Рахимова 

и ряда других авторов представлены различные страницы биографии Х.А. Аргынбаева, его 

творческого пути, дан анализ отдельных исследовательских сюжетов. Результаты. Выбор данной 
темы был обусловлен субъективными и объективными факторами – событиями биографии, 

профессиональным окружением, потребностями исторической науки того времени. Результаты 

исследований отражены в кандидатской диссертации, статьях, разделах в тематических сборниках. 

Выводы. Значение научных трудов Х.А. Аргынбаева заключается, во-первых, в обосновании 
необходимости изучения проблем казахско-русского взаимодействия с точки зрения исторической 

ретроспективы; во-вторых, в введении в научный оборот уникальных этнографических источников; 

в-третьих, в актуальности их использования современными учеными для проведения сравнительного 
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анализа; в-четвертых, в перспективности продолжения подобных исследований для дальнейшего 
изучения многогранного этнокультурного ландшафта Казахстана.      

Ключевые слова: Восточный Казахстан, историко-культурное взаимодействие, казахи, культура, 

межэтнический диалог, переселенцы, русские, Халел Аргынбаев, этнография. 
Благодарность. Статья подготовлена в рамках реализации грантового проекта КН МНВО РК 
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Аңдатпа. Кіріспе. Х.А. Арғынбаевтың ғылыми қызметі және оның отандық тарихи ғылым үшін 

маңызы барған сайын тұрақты қызығушылық тудыруда. Ғалымның туғанына 100 жыл толуына орай 

оның бай мұрасының көптеген аспектілері қосымша өзектілікке ие болды. Сонымен қатар, ол үлкен 
ғылымға қадам басқан қазақ-орыс тарихи-мәдени байланыстары тақырыбы бүгінге дейін арнайы 

зерттелмеген. Мақаланың мақсаты – Х.А. Арғынбаевтың аталмыш мәселеге қатысты негізгі 

кезеңдерін және оның историографиядағы қабылдануын көрсету. Материалдар мен әдістер. Бұл 
мақаланың материалдарына Х.А. Арғынбаевтың еңбектері, сондай-ақ оның жұмыстарының 

нәтижелеріне берілген бағалар көрсетілген қазіргі авторлардың зерттеулері жатады. Тарихи-ғылыми 

деректер зерттелген дәуірдің нақты жағдайлары, жалпы ғылыми білімнің күйі мен ғалымның 

өмірбаянының мән-жайлары тұрғысынан қарастырылады. Зерттеу әдістемесі герменевтикалық, 
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жарияланымдарында Х.А. Арғынбаевтың өмірбаянының түрлі беттері, оның шығармашылық жолы, 
сондай-ақ жеке зерттеу сюжеттеріне талдау жасалған. Нәтижелер. Ғалымның осы тақырыпты 
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Abstract. Introduction. The scientific activity of Kh.A. Argynbayev and its significance for the national 

historical science arouses more and more steady interest. In connection with the 100th anniversary of the 

scientist's birth, many aspects of his rich heritage have received additional relevance. At the same time, the 
topic of Kazakh-Russian historical and cultural relations, with which he started his way into the great 

science, has not been specifically considered until now. The aim of the article is to show the main milestones 

in the development of this problem by Kh.A. Argynbayev and its reception by historiography. Materials and 

methods. The materials for this article were the works of Kh.A. Argynbayev, as well as the works of modern 
authors, in which some assessments of the results of his work are given. Historical and scientific facts are 

considered in the context of specific conditions, general state of scientific knowledge of the studied epoch 

and circumstances of the scientist's biography. The research methodology is based on the synthesis of 
hermeneutic, historical-genetic, problem-chronological approaches. Discussion. The publications by S.Ye. 

Azhigali, A. Kalysh, A.T. Abdulina, Ye.K. Rakhimov and a number of other authors present various pages 

of the biography of Kh.A. Argynbayev, his creative path, and analyse individual research subjects. Results. 
The choice of this topic was conditioned by subjective and objective factors – events of biography, 

professional environment, needs of historical science of that time. The results of the research are reflected in 

the candidate's thesis, articles, sections in thematic collections. Conclusions. The significance of the 

scientific works of Kh.A. Argynbayev lies, firstly, in the substantiation of the necessity of studying the 
problems of Kazakh-Russian interaction from the point of view of historical retrospective; secondly, in the 

introduction of unique ethnographic sources into scientific circulation; thirdly, in the relevance of their use 

by modern scientists for comparative analysis; fourthly, in the prospect of continuing such research for 
further study of the multifaceted ethno-cultural landscape of Kazakhstan.      

Keywords: East Kazakhstan, historical and cultural interaction, Kazakhs, culture, interethnic dialogue, 

settlers, Russians, Khalel Argynbayev, ethnography. 
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Введение. В 2024 г. казахстанская наука отметила 100 лет со дня рождения известного 
историка, этнолога, основоположника национальной школы этнографии Халела Аргынбаевича 

Аргынбаева (1924–1998). Большая юбилейная дата придала дополнительный импульс для внимания к 

его богатому научному наследию. Вместе с тем в историографии к настоящему времени многолетняя 
плодотворная деятельность ученого представлена еще не в полной мере. В середине 1950-х гг., когда 

Х.А. Аргынбаев пришел в науку, перед зарождавшейся казахстанской этнографией, объективно 

ощущавшей недостаток кадров, стоял целый комплекс первоочередных задач, среди которых важное 

место занимало определение наиболее актуальных тематических направлений. По замечанию 
Э.А. Масанова, охарактеризовавшего состояние этнографической науки того времени, будущие 

исследования следовало основывать на более широких по территориальному охвату данных, перейти 

к изучению культуры и быта населения районов и областей со смешанным национальным составом в 
целях выявления взаимовлияния народов, не забывая при этом изучение казахского народа (Масанов, 

1966: 320). С этой точки зрения Х.А. Аргынбаев стоял у истоков не только отечественной 

этнографии, но и перспективной, значимой в научном отношении проблематики. Особенно важно, 

что исследование было реализовано на материалах Восточного Казахстана – региона, социально-
экономическая история которого во второй половине ХІХ – начале ХХ в. отличалась особым 

динамизмом миграционных и демографических процессов, что обусловило активное этнокультурное 

взаимодействие. Такая постановка вопроса имеет большое значение и для современного 
независимого Казахстана, где успешно реализуется модель межэтнического согласия, сотрудничества 

и межкультурного диалога. 

Материалы и методы. Материалами для статьи послужили труды Х.А. Аргынбаева, прежде 
всего диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Историко-культурные 

связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов во второй 

половине ХІХ – начале ХХ веков» (1959), в которых отражены некоторые аспекты межэтнического 

этнокультурного взаимодействия. Источниками информации являются также публикации 
современных авторов, анализирующих содержание и научную ценность сочинений Х.А. Аргынбаева 

по указанной проблематике. 

Методологической основой является принцип историзма, в соответствии с которым 
историографические явления (в данном случае цикл публикаций по определенной теме, историко-

научные факты) рассматриваются в контексте и в связи с конкретными условиями, общим 

состоянием научного знания и обстоятельствами биографии ученого. Для реализации заявленного 
принципа используются следующие методы: герменевтический (понимание авторского замысла, 

отраженного в его текстах), историко-генетический (восприятие высказанных идей в их внутреннем 

логическом развитии и связи с другими научными проблемами), проблемно-хронологический 

(рассмотрение исследовательской концепции во временной последовательности).  
Обсуждение. Впервые историографическую оценку научного вклада Х.А. Аргынбаева дал 

Э.А. Масанов, который называл его среди тех ученых, кто во второй половине 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. способствовал оживлению этнографической работы в Казахстане, собирал 
большой и интересный материал в результате экспедиционных обследований в разных районах 

республики. В тот период в трудах Х.А. Аргынбаева нашли отражение важнейшие проблемы 

этнографии, в том числе историко-культурные связи казахского и русского народов и их влияние на 

материальную культуру казахов (Масанов, 1966: 316, 318). В последующем публикации, 
посвященные научной биографии Х.А. Аргынбаева, появились уже в постсоветский период в связи с 

70-летием ученого (Аджигалиев, 1994; Список, 1996). С.Е. Ажигали обращал внимание, что к 

выполнению достаточно сложной и неоднозначной темы кандидатской диссертации Х.А. Аргынбаев 
подошел неформально, вскрыв истинные причины и последствия инноваций, происходивших в 

казахском обществе во второй половине XIX – начале ХХ в. в условиях перехода к полукочевому-

полуоседлому образу жизни. Проблема казахско-русских этнокультурных взаимосвязей названа 
одним из стержневых направлений научной деятельности ученого (Ажигали, 2000: 170). Позднее в 

обобщающей статье по истории академической этнографии в Казахстане значение диссертации 

связывалось с выполненным впервые многоплановым анализом традиционного хозяйства и 

материальной культуры казахов в дореволюционный период (Ажигали, Муканов, 2005). А.Б. Калыш, 
А.И. Исаева отмечали особое место Х.А. Аргынбаева в ряду старшего поколения крупных 

отечественных этнологов и на основе архивных документов открыли некоторые малоизвестные 
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страницы его научной биографии, в том числе подготовку кандидатской диссертации (Калыш, 
Исаева, 2012).  

Новый этап историографического интереса был вызван 90-летием со дня рождения ученого, 

отмечавшимся в 2014 г. В сборнике по итогам II «Аргынбаевских чтений» в ряде статей показана 
актуальность изучения исторических предпосылок и результатов казахско-русского межкультурного 

взаимодействия, первенство Х.А. Аргынбаева в указанных вопросах (Материалы, 2014: 6, 11, 33, 

155). Важной вехой стала книга о жизни ученого, его разноплановой профессиональной 

деятельности, в которой также представлены оценки научной значимости подготовленной в конце 
1950-х гг. диссертации (Халел Арғынбаев, 2014: 11, 14, 193, 205). Новаторство Х.А. Аргынбаева в 

части разработки проблем казахско-русского взаимодействия в период, когда этнография Казахстана 

в научном отношении оставалась еще «terra incognita», подчеркнуто и в материалах последующих 
конференций (Материалы, 2018: 16–18; Рахимов, 2024: 31). Д.Р. Раисов отмечал богатый 

фактологический материал, колорит традиционной жизни казахов, простой и ясный язык 

повествований, где через строки читатель чувствует любовь автора к своему народу (Раисов, 2019: 

202).   
В юбилейном 2024 г. увидели свет несколько новых публикаций. А.Т. Абдулина представила 

вклад Х.А. Аргынбаева в изучение традиционной семейной обрядности казахов. Ученый получил 

оценку как маститый этнограф, который собрал в многочисленных полевых экспедициях по всей 
территории Казахстана уникальную устную информацию и вещественные артефакты по различным 

вопросам и обогатил казахскую историческую науку и, в частности, этнологию кладезем знаний по 

народной культуре и не потерявшими ценности и по сей дней фундаментальными трудами 
(Абдулина, 2024: 99, 105). А.Б. Калыш, Е.К. Рахимов показали роль Х.А. Аргынбаева в изучении 

традиционных поселений, жилища и хозяйственных комплексов казахов Северо-Восточного 

Казахстана, в том числе изменения, произошедшие под влиянием тесных контактов с русским и 

украинским населением региона (Калыш, Рахимов, 2024: 112–113). Г.М. Алиева обратила внимание 
на один из аспектов в исследованиях Х.А. Аргынбаева – влияние Столыпинской аграрной реформы 

на хозяйственный уклад и материальную культуру  казахского народа, и пришла к выводу, что 

ученый раскрыл последствия инноваций, произошедших в казахском обществе в тот исторический 
период (Алиева, 2024: 3, 7). С.Д. Салмурзин, Г. Темиртон обращались к переписке ученого по 

вопросам народно-прикладного искусства в Павлодарской области. Авторы отметили, что творческая 

жизнь ученого была связана с разнообразными аспектами жизнедеятельности и этнокультурного 
развития казахского народа на основе прямых контактов с населением. Многогранная научная 

деятельность Х.А. Аргынбаева оценивалась как яркое свидетельство развития в Казахстане 

этнологической науки (Салмурзин, Темиртон, 2024: 4, 8).  

В настоящее время исследовательское направление, ориентированное на всестороннее 
изучение творческой деятельности Х.А. Аргынбаева, представляет большой интерес и продолжает 

формироваться. Библиография ученого, включающая более 130 трудов в различных научных жанрах, 

является актуальным и до сих пор востребованным историографическим материалом. При этом тема 
казахско-русских этнокультурных связей в наследии Х.А. Аргынбаева до настоящего времени 

специально не рассматривалась.   

Результаты. Приход Халела Аргынбаева в науку и выбранная им сфера интересов в 

значительной степени оказались обусловлены событиями его биографии. Х.А. Аргынбаев родился 21 
сентября 1924 г. в Баянаульской волости Павлодарского уезда Семипалатинской области в семье 

казаха-шаруа. К этому времени в Восточном Казахстане под влиянием масштабных социально-

экономических процессов и активной переселенческой политики происходили существенные 
этнодемографические изменения. Так, если по переписи 1897 г. доля казахского населения в сельской 

местности Павлодарского уезда составляла 94,3%, а славянского – 5,5%, то материалы переписи 1926 

г. показали следующую картину: казахи – 57,3%, славянские народы – 39% (в том числе украинцы – 
24,5%, русские – 13,1%). Непосредственно в Баянаульской волости соотношение казахского и 

славянского населения составляло 73,2% и 25,9% (русские – 1,21%, украинцы – 1,19%) 

соответственно (Первая всеобщая перепись, 1905: 54–55; Всесоюзная перепись, 1928: 130–131). 

Постепенно формировалось многонациональное население края – на территории волости помимо 
указанных этносов проживали белорусы, татары, немцы, эстонцы, чуваши, а в Павлодарском уезде 

также болгары, узбеки, мордва, кыргызы, евреи, латыши, гагаузы. 
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Но в тяжелый период голода первой половины 1930-х гг. семья Аргынбаевых вынужденно 
покинула малую родину, проведя несколько лет в скитаниях и поиске работы на территории РСФСР 

– в Сибири и на Камчатке. В 1935 г. семья вернулась в Казахстан, но уже в другой регион – 

Семиречье, где требовались рабочие руки на сельскохозяйственные предприятия в окрестностях 
Талды-Кургана. Здесь Х.А. Аргынбаев в 1939 г. закончил Конырскую школу и в 1942 г. Капальское 

педагогическое училище. В предвоенное время эта часть Алма-Атинской области также 

формировалась как многонациональная: в Каратальском районе доля славянского населения 

составляла 38,9% (русские – 31,8%), казахского – 28,2%, в Талды-Курганском районе – 64,2% 
(русские – 55,8%) и 26,4% соответственно (Всесоюзная перепись, 1939). Проживали компактные 

группы корейцев, украинцев, немцев, татар, поляков, представители других этносов. Во время 

Великой Отечественной войны Х.А. Аргынбаев находился в рядах Красной армии вплоть до 
демобилизации в 1947 г. 

В 1947–1951 гг. учился на историческом факультете Казахского педагогического института 

имени Абая. Увлечение историей проявилось, вероятно, вследствие прекрасного знания родословной, 

уважения к семейным и народным традициям, особого отношения к прошлому своего народа, что 
позднее нашло отражение в воспоминаниях ученого (Аргынбаев, 2024). Формирование интереса к 

изучению культуры своего народа, ее этнической специфики в значительной мере было обусловлено 

погруженностью в бытовую повседневность сельской жизни, ее традиционный контекст (Калыш, 
Исаева, 2012). На выбор специальности могли также повлиять полиэтническое окружение во время 

учебы и последующей армейской службы, а также патриотический подъем в период войны. По 

окончании института с красным дипломом Х.А. Аргынбаев получил распределение в педагогическое 
училище в городе Панфилов (до 1942 г. – Джаркент, с 1991 г. – Жаркент), где работал завучем и 

преподавал историю. В послевоенное время русское население здесь также преобладало над 

казахским. Возможно, в тот период молодой специалист начал обращать больше внимания на 

особености казахской традиционной культуры и ее взаимовлияние с культурами соседних, прежде 
всего славянских народов (русских, украинцев), с которыми он так или иначе соприкасался с детства 

(Калыш, Исаева, 2012). 

Склонность к науке в итоге определили следующий шаг в биографии Х.А. Аргынбаева – 
поступление в 1954 г. в аспирантуру Института истории, археологии и этнографии (далее – ИИАЭ) 

имени Ч.Ч. Валиханова АН КазССР по специальности «Этнография». В то время зарождающаяся 

этнография Казахстана представляла собой «открытую книгу» – основные исследовательские 
направления только формировались, подбирались кадры. Научное руководство новым аспирантом 

закрепили за И.В. Захаровой (1923–2014), специалистом по истории материальной культуры народов 

Центральной Азии, пришедшей на работу в ИИАЭ в 1950 г. Почти ровестница по возрасту И.В. 

Захарова, тем не менее, уже имела за плечами солидный опыт – учебу в МГУ имени 
М.В. Ломоносова, аспирантуру в Институте этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая, участие в 

экспедициях, защиту диссертации по теме «Материальная культура уйгуров Советского Союза» 

(1952), в 1954–1957 гг. являлась заведующей отделом этнографии. В 3-м томе «Трудов ИИАЭ» за 
1956 г. ее авторству принадлежал большой раздел о материальной культуре казахов-колхозников 

Юго-Восточного Казахстана. Значительную роль в формировании и становлении научных взглядов 

младшего коллеги, в том числе и в выборе темы диссертации, безусловно, сыграли корифеи 

казахстанской науки – А.Х. Маргулан, А.Н. Нусупбеков, Б.С. Сулейменов, Г.Ф. Дахшлейгер и 
другие, представлявшие профессиональное окружение молодого ученого (Калыш, Раисов, 2014: 11). 

Вместе с тем, следует отметить, что, начиная со второй половины 1950-х гг., проблемы 

взаимодействия русского и коренных народов в различных сферах общественной и социально-
экономической жизни нередко разрабатывались в форме актуальных для того времени диссертаций и 

в других республиках СССР, что можно считать тенденцией в советской послевоенной науке. 

Вопросы межэтнического сотрудничества в Казахстане в период советской модернизации в 1950-е гг. 
освещали В.В. Востров, И.В. Захарова, А.Б. Турсунбаев, Ф.И. Колодин и др. (Орынбаева, 2022: 197). 

В период обучения в аспирантуре Х.А. Аргынбаев принимал участие в этнографических 

экспедициях для сбора материалов о культуре и быте казахов для историко-этнографического 

Аталаса народов Средней Азии и Казахстана. В 1955 г. обследованы юго-западная часть 
Семипалатинской области (Аягузский и Шубартауский районы) и юго-восточная часть 

Карагандинской области (Каркаралинский и Шетский районы) (Захарова, 1959: 3). В 1956 г. Х.А. 

Аргынбаев продолжил сбор полевых материалов для своей диссертации в Семипалатинской и 
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Восточно-Казахстанской областях. После окончания аспирантуры в 1957 г. для продолжения работы 
был оставлен в должности младшего научного сотрудника отдела этнографии ИИАЭ им. Ч.Ч. 

Валиханова. Утвержденная в институте тема диссертации в первоначальном варианте называлась 

«Историко-культурные связи русского и казахского народов и их влияние на материальную культуру 
казахов во второй половине ХІХ в. и до Октябрьской революции (по материалам Семипалатинской 

области)» (Калыш, Исаева, 2012).  

Подготовленная в 1959 г. рукопись имела 216 страниц основного текста и 22 страницы со 

списком литературы – всего 273 нумерованные библиографические единицы (а также вне общей 
нумерации труды Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина). Структура диссертации состояла из трех 

глав: 1) обзор истории заселения и характеристика этнического состава населения Восточного 

Казахстана; 2) изменения в хозяйстве казахов под влиянием русских (скотоводство, земледелие, 
промыслы и ремесла, торговля, транспорт); 3) изменения в материальной культуре (жилища и 

поселения, одежда, пища и утварь), также дан краткий очерк материальной культуры переселенцев из 

России. Автор обосновывал выбор Восточного Казахстана тем, что с XVIII в. местное казахское 

население подвергалось более длительному русскому влиянию, чем в других областях Казахстана. 
Основной задачей определялось изучение сложения этнической карты данной территории и 

произошедших в хозяйстве и материальной культуре казахов изменений (Аргынбаев, 1959а: 2). 

Историографической основной послужили труды российских ученых и краеведов преимущественно 
дореволюционного периода, в разное время обращавшихся к истории Восточного Казахстана –               

И.Г. Андреева, С.Б. Броневского, П.С. Палласа, И.Г. Георги, А.И. Левшина, Ч.Ч. Валиханова,             

Н.И. Красовского, Г.Н. Потанина, Н.Н. Харузина, Н.В. Коншина, А.А. Кауфмана, В.П. Никитина, 
И.В. Земляницына и многих других, советского периода – С.И. Руденко, А.С. Бежковича, среди 

казахстанских авторов привлечены работы А.Б. Турсунбаева, Е.Б. Бекмаханова, А.Х. Маргулана. 

Исследование было выполнено на обширном и разнообразном источниковом материале: 

статистические и отчетные сборники хозяйственно-экономического содержания («Материалы», 
«Обзоры», «Списки»), историко-географические описания Российской империи, периодическая 

печать, коллекции из фондов Музея археологии и этнографии АН СССР и Государственного музея 

этнографии народов СССР в Ленинграде, краеведческих музеев в Семипалатинске и Усть-
Каменогорске, документы из архивов Семипалатинской области, ЦГИА КазССР в Алма-Ате, ЦГИА и 

Архива РГО в Ленинграде, данные переписи населения 1926 г. Ключевое место в структуре 

источниковой базы занимали полевые материалы автора, собранные в ходе экспедиций. Из 
материалов 1955 г. привлечены сведения из Жанасемейского (п. Белокаменка, с. Балка, с. Свободное) 

и Аягузского (колхоз им. Хрущева, колхоз им. Калинина) районов Семипалатинской (ныне – 

Абайской) области. В 1956 г. обследования проводились в Тарбагатайском (колхоз 30-летия 

Казахстана, с. Покровка, с. Тополев-мыс) и Уланском (колхоз им. Амангельды, с. Ленинка) районах 
Восточно-Казахстанской области, Жарминском (с. Мариновка, с. Орта-Булак, с. Терентьевка, 

Октябрьский МТС) районе Семипалатинской области. Использовались как личные наблюдения Х.А. 

Аргынбаева, так и сведения, полученные от респондентов, а также некоторые материалы экспедиции 
Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 1950 г. в Абаевском районе Семипалатинской 

области. В тексте приведено 16 таблиц, статистические данные для которых рассчитаны самим 

автором. Таблицы наглядно показывали статистику по таким позициям, как этнический и племенной 

состав, численность и материальное положение переселенцев, обеспеченность населения орудиями 
труда, скотом, хозяйственным оборудованием, постройками, объемы посевов и урожаев, 

классификация крестьянских хозяйств. 

В результате Х.А. Аргынбаев пришел к выводу, что в рассмотренный период в хозяйстве и 
материальной культуре казахов произошли значительные изменения, явившиеся одним из 

последствий присоединения Казахстана к России. Методологическим фундаментом являлся 

господствовавший в советской науке классово-формационный подход, в соответствии с которым 
проникновение капиталистических элементов в «патриархально-феодальную» казахскую среду 

имело прогрессивное значение (Аргынбаев, 1959а: 212, 214). Вместе с тем, отмечалось, хотя и без 

негативно-оценочной коннотации, что социально-экономические сдвиги в казахском обществе 

привели к постепенному изменению образа жизни, что проявилось в процессе возникновения и 
распространения полукочевой и оседлой форм хозяйствования. Наиболее значительные изменения 

произошли в хозяйстве и жилище, а также ускорилось проникновение многих элементов городской 

культуры (Аргынбаев, 1959а: 213).  
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Как показывает сравнение предварительного и окончательного названия темы, в 1957–1959 гг. 
проводилась доработка текста, в том числе были уточнены формулировки хронологического  и 

территориального охвата в сторону их расширения. В 1959 г. исследование предварительно 

опубликовано в формате развернутой статьи в 6-м (этнографическом) томе «Трудов ИИАЭ». Между 
рукописью диссертации и опубликованным текстом имеются некоторые заметные отличия. Статья 

представляла собой сокращенный вариант диссертации, прежде всего, вводной и заключительной 

частей, очерк материальной культуры русских переселенцев заменен на небольшой раздел о влиянии 

местного казахского населения на хозяйство и культуру русских. Данное влияние в процессе 
длительного совместного проживания в регионе отразилось, главным образом, в восприятии 

элементов быта и образа жизни, а также в языковых заимствованиях, смешанных браках и, как 

следствие, физическом типе (Аргынбаев, 1959б: 88–89). Обращает на себя внимание и 
хронологическая корректива в названии – «вторая половина» XIX в. заменена на «середину» 

столетия. Количество таблиц сокращено с 16 до 8, но включены 25 иллюстраций – рисунки, план-

схемы, фотографии, в большинстве из архива МАЭ АН СССР, но также некоторые экспедиционные 

материалы автора, уточнена библиография. Важно отметить, что это первая научная публикация Х.А. 
Аргынбаева (в 1959 г. вышел ряд газетных статей просветительского характера). В результате 19 мая 

1960 г. в Институте этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР (Москва) состоялась успешная 

защита диссертации. 
В 1962 г. раздел, посвященный материальной культуре русских переселенцев, был опубликован 

отдельной статьей в 16 томе «Трудов ИИАЭ». В ней собственно фактологическому материалу 

предшествовал краткий обзор дореволюционной и советской литературы, имевшей прямое или 
косвенное отношение к русскому населению Восточного Казахстана. Х.А. Аргынбаев отмечал, что, 

несмотря на довольно значительное количество работ, в той ли иной мере отражавших быт и 

культуру русского населения, в историографии на тот период отсутствовали цельные 

этнографические исследования, которые охватывали бы различные сословные группы (казаки, 
крестьяне – старожилы и поздние переселенцы) русского населения Казахстана вообще и Восточного 

Казахстана в частности (Аргынбаев, 1962: 140). По сравнению с диссертацией в статье усилена часть 

по истории переселения, появились новые этнографические и статистические данные, сделаны 
дополнительные ссылки на литературу и источники. Кроме того, к трем таблицам добавлены 11 

рисунков, фотографий, чертежей из экспедиционных материалов автора, показывавших различные 

элементы русской культуры (предметы быта, планировка крестьянских усадеб, избы, одежда). В 
целом данная статья дает более структурированное и содержательное представление по этнографии 

русского населения региона. Х.А. Аргынбаев, с одной стороны, рассматривал культуру русского 

населения Восточного Казахстана с точки зрения ее внутренних характеристик, подчеркивая, что она 

была типично русская, но при этом имела значительные локальные особенности. Эти особенности 
связаны с историей отдельных групп, вышедших из различных губерний России и попавших на 

новом месте в разные естественно-географические, социально-экономические и культурно-бытовые 

условия. С другой стороны, он сделал вывод о том, что русское население Восточного Казахстана 
подверглось значительному влиянию казахов, которое сказывалось не только в хозяйстве и 

материальной культуре, но и в духовной, повседневной жизни, в том числе некоторых обрядах из 

семейного быта местного населения (Аргынбаев, 1962: 166–167). 

В дальнейшем свою научно-исследовательскую деятельность Х.А. Аргынбаев посвятил 
изучению различных аспектов казахской культуры. Тем не менее, в ряде работ он приводил 

отдельные факты казахско-русского взаимодействия и взаимовлияния, например, в земледелии 

(посевы наиболее подходящих зерновых культур в различных климатических зонах, опыт 
сенокошения) и животноводстве (использование в разведении и улучшении скота пород лошадей и 

коров, заимствованных у русских). В 1995 г. увидела свет книга «Казахи», содержавшая сведения  об 

этнических процессах, хозяйстве, народных ремеслах и промыслах, быте, верованиях, семейно-
брачных отношениях. В издании, где Х.А. Аргынбаев являлся одним из членов редколлегии, широко 

использовались материалы его публикации 1959 г. Отмечались такие проявления влияния русской 

культуры на хозяйство и быт казахов, как возделывание некоторых видов овощей, использование 

лодок в рыболовстве, корзин в ловле птиц, планировка поселений по «русскому типу», применение 
конструкций и технологий в строительстве домов, заимствования в одежде и др. (Казахи, 1995: 37, 

49, 56, 105, 125, 130–132, 146, 162, 170, 309). В 1998 г. Х.А. Аргынбаев выступил одним из соавторов 

книги «Традиционная культура жизнеобеспечения казахов», ставшей первым в казахстанской 
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этнологии опытом теоретического и конкретно-этнографического изучения традиционной системы 
жизнеобеспечения народа. Сведения о казахско-русском культурном взаимодействии со ссылками на 

диссертацию включены в разделы, посвященные особенностям поселений и жилищ (Алимбай, 

Муканов, Аргынбаев, 1998: 93, 125). 
В течение своей более чем 40-летней научной деятельности Х.А. Аргынбаев подготовил новые 

поколения специалистов – под его руководством защищено немало докторских и кандидатских 

диссертаций. Большинство учеников успешно продолжают развивать направления этнографии, 

заложенные учителем. Проблематика межкультурного и межэтнического взаимодействия в 
наибольшей мере нашла отражения в трудах А.Б. Калыша о культуре и быте сельского населения на 

примере Павлодарского Прииртышья. Впоследствии ведущей темой стало изучение институтов 

семьи и брака в Казахстане в советский и постсоветский периоды, в том числе особенности 
функционирования смешанных казахско-русских семей. А.Б. Калыш отмечал, что именно Х.А. 

Аргынбаев внес весомый вклад в разработку указанных проблем, обогатив их теоретическими и 

эмпирическими материалами (Калыш, 2013: 14). Результаты исследований Х.А. Аргынбаева по 

казахско-русскому взаимодействию были востребованы в историографии советского времени. 
Например, они учтены в академическом издании по истории и культуре народов Средней Азии и 

Казахстана в рамках серии «Народы мира. Этнографические очерки», где представлены 

этнографические описания казахов и восточнославянских народов республики. В 1970–1980-е гг. в 
этом же направлении работал Е.Д. Оразбеков, рассматривавший хозяйственные и этнокультурные 

связи казахов и переселенцев-славян (русских, украинцев) на рубеже XIX–XX вв. на примере другого 

региона – Южного Казахстана. В конце 1980-х гг. содержательный анализ влияния технологий 
строительства и организации быта славянских народов был выполнен в отношении казахского 

традиционного жилища (Востров, Захарова, 1989: 91, 122). 

В постсоветский период наследие Х.А. Аргынбаева остается востребованным в диссертациях 

историко-этнологического содержания казахстанских авторов – Р.М. Таштемхановой (1994), Г.А. 
Менилбаева (1995), Д.Р. Айтмагамбетова (2010), о взаимосвязях казахского аула с переселенческой 

деревней во второй половине ХІХ – начале ХХ в. на материалах соответственно Семиреченской, 

Сырдарьинской, Акмолинской областей. В обобщающей монографии О.И. Брусиной об 
этносоциальных процессах у славянских народов в Средней Азии Х.А. Аргынбаев назван среди 

ученых, внесших наибольший вклад в изучение вопросов культурного взаимовлияния переселенцев и 

коренных жителей (Брусина, 2001: 16). Особенно следует отметить, что в период независимости 
диссертация Х.А. Аргынбаева 1959 г. дважды публиковалась в несколько измененном виде (без 

иллюстраций) отдельной книгой «Историко-культурные связи русского и казахского народов» с 

сопроводительными историографическими материалами по инициативе Павлодарского 

государственного университета им. С. Торайгырова в рамках реализации государственной 
программы «Культурное наследие» в 10 томе серии «Библиотека казахской этнографии» (Аргынбаев, 

2005; Аргынбаев, 2007). 

Заключение. Таким образом, Х.А. Аргынбаев стал первым этнографом Казахстана, 
обратившимся во  второй половине 1950-х гг. к сложной и многоаспектной проблеме казахско-

русского взаимодействия. Данная тема, безусловно, только часть обширного научного наследия, и 

она гармонично перекликается с его вниманием к другим сторонам жизни казахского народа. 

Представленный многоплановый анализ традиционного хозяйства и материальной культуры казахов 
и русских переселенцев предвосхитил последующие исследования по указанным проблемам. 

Несмотря на формирование в дальнейшем значительного корпуса специальной литературы по 

вопросам межкультурного диалога в условиях полиэтнической среды, введенные в оборот 
исторические и этнографические материалы в настоящее время представляют не только 

историографический интерес, но и большую фактологическую ценность. Уникальность сохраненных 

в публикациях сведений и наглядных материалов обусловлена тем, что они были собраны автором в 
ходе экспедиций и непосредственного общения со своими информаторами. Востребованность трудов 

Х.А. Аргынбаева на протяжении десятилетий и в том числе в науке постсоветского периода 

подтверждает глубокое раскрытие темы и высокий уровень исследовательской культуры ученого. 

Проблематика, выявленная и обоснованная в середине ХХ в., сохраняет свою актуальность и 
перспективность и на современном этапе, в частности может быть использована для проведения 

сравнительного анализа. Многонациональный состав населения Казахстана, разнообразные формы 
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хозяйственно-культурного взаимодействия, накопленный опыт межэтнического сотрудничества 
остаются чрезвычайно важными исследовательскими объектами.      
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