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БУКЕЙХАНОВЕД 
ИЗ КАРАГАНДЫ 

Удивительной была жизнь 
Алихана Букейханова. Его имя 
знал каждый казах. Он был на
родным героем и деже после 
гибели в 1937-м с титулом 
«врага народа» остался почи
таем. Реабилитация пришла три 
года назад. И сразу выхлест-
нулась, облеклась в торжест
венные строки давно скрывае
мая правда. Зазвучали публи
кации, где Алихан представал 
как общественный деятель, ли
тератор, журналист, агроном, 
географ, г е о о г , астроном... 

В такой обстановке браться 
за статью об Алихане Букей-
ханове мне, краеведу, было 
чрезвычайно трудно. Я катего
рически против повторов и 
переписываний. Нужен был 
свой путь, свой поиск, свои 
ориентиры. Так пришло реше
ние проследить корни Букей-
хаиоза на земле Сары-Арки. 
На помощь пришли труды 
Ч. Ч. Вапиханова, Н. Я. Конши-
на, Л. М. Ауэзовой, М. С. Му-
канова, А. Янушкевича и знаю
щие люди. 

Оказалось, что в Караганде 
живет крупнейший исследова
тель жизни и творчества А. Н. 
Букейханова Хабылсаят Азим
баевич Абишев. Он заведую
щий кафедрой основ права и 
методики правового воспита
ния КарГУ. Кандидат юридиче
ских наук, доцент, член ассо
циации востоковедов. 

Мы встретились и долго бе-
седовали. 

Хабылсаят Азимбаевич рас
сказал, что он земляк Букей
ханова, С детства был наслы
шан о его громкой славе. Н е 
мало исторических сведений 
сохранил и передал сыну 
Азимбай Абишев. 

— Сегодня, — считает Ха-
былсаят Азимбаевич, — жизнь 
Алихана обрастает всячески
ми домыслами. От них нуж
но уходить, опираться толь
ко на документы. Так, долгов 
время год рождения Букей
ханова проходил во всяких 
публикациях как 1870-й. Эту 
дату в свое время первым 
ввел в научный оборот семи
палатинский краевед Н. Я. 
Коншин. На самом же деле 
Букейханов родился в 1866 
году. Об этом он пишет в 
своей биографии, котооую мне 
довелось разыскать. Этот год 
указывает и мать Алихана в 
письме к Степному генерал-
губернатору О. Шмидту в 

был потомком Чингисхана уже 
в 23 колене. 

Среди чингизидов в числе 
первых из Туркестана на зем
ли Сары-Арки пришел Букей-
хан. Было это в 1748 году. 
Букейхан долгие годы разде
лял власть в Среднем жузе с 
ханом Вали. Букейхан про-
славился как осторожный и 
мудрый политик. Он принял 

Древность происхождения 
заставляли «торе» держаться 
обособленно, хранить свой 
аристократизм. Понимали они 
и важность государственной 
службы, куда попадали наи
более развитые из них. Тор
мозом становилось отсутствие 
образования. 

По словам члена-коррес
пондента Академии наук Рес
публики Казахстан Акжана 
Машанова, Алихан, завершив 
обучение в аульной школе, 
поступил в Каркаралинскую 
сельскохозяйственную шко
лу. Это учебное заведение 
было открыто в 1872 году и 
находилось в 20 километрах 
от города в урочище Акте
рек. Ныне здесь располагает
ся подсобное хозяйство Кара-
гайлинского горно-обогати
тельного комбината. Как ут
верждают местные знатоки, 

сического труда: «Россия. 
Полное географическое опи
сание нашего Отечества. На
стольная и дорожная книга 
под редакцией В. П. Семено
ва. Киргизский край». Это 
уникальная монография о 
Казахстане начала нашего 
века. Здесь описана приро
да, климат, растительный и 
животный мир, население, его 
этнографический состав, быт 
и культура, промыслы и за
нятия населения, пути сооб
щения, замечательные насе
ленные места и местности. 
Без лишней доли преувели
чения укажу, что в советское 
время подобной популярной 
энциклопедии о Казахстане 
создано не было. А появил
ся «Киргизский край» в 1903 
году в типографии всемионо 
известного издателя А . Ф . Дев-
риена. Лично А. Н. Букейха-

высказалось против допуска 
представителем от киргизов в 
Земский Собор. Подобное 
недальновидное решение объ
яснимо лишь незнакомством 
с характером развития и 
стремлением главной массы 
населения Степного края, на 
которую это устранение про
извело удручающее действие. 

Киргизы, населяющие ог
ромную территорию, при
лежащую к Китаю и Афга
нистану, связывают свою 
судьбу и интересы с судьба
ми всего государства, счи
тают себя равноправными с 
другими народами и знают 
решение Вашего Величества 
привлекать достойнейших, до
верием народа облеченных, 
избранных от населения лю
дей. В самом деле, какие же 
могут быть серьезные осно
вания, не греша против эле-

Петиция и телеграмма на 
высочайшее имя вызвали пе
реполох в стане местной ад
министрации. Стали искать 
зачинщиков. 21 августа 1905 
года Оссовский отбил в 
Омск телеграмму, где быги 
такие строки: «Приговор был 
отправлен в Омск на имя 
ученого лесовода Алихана 
Букейханова, который, можно 
думать, является главным ор
ганизатором и руководителем 
дела. По некоторым опреде
лениям можно думать, что 
первоначальный текст теле
граммы был значительно из
менен Акпаевым, ввиду чего 
Букейханов является только 
инициатором и руководите
лем этого дела, но не может 
считаться ответственным за 
редакцию телеграммы. 

Выясняется, что петиция 
была отправлена Букейхано-

девич, Желтан, Ибрай Акба-
ев, станичный атаман Резан
цев, городской староста Си-
вилов, Чанчиков — чиновник, 
Захаров, начальник местной 
команды Гомбинский, заве
дующий сельскохозяйственной 
школой Белдыцкий, Сатыбал-
дин — чиновник переселен
ческого управления, Митяшев 
— учитель, Павел Астреин — 
лесничий, Сергей Панфилов — 
податный инспектор, Влади
слав Рогалевич — крестьян
ский начальник, Мухамедша 
Галеев. 

Как только восстановится 
телеграфное сообщение с 
Москвой и Петербургом, я 
сообщу приведенную выше 
телеграмму в совет рабочих, 
комитет союза союзов и бю
ро труда земских и городских 
деятелей и опубликую в сто
личных газетах на суд борю-

ПАМЯТЬ 

деятельное участие в борь
бе с калмыками, многие из 
которых были взяты в плен. 
Скончался Букейхан в 1817 
году. Чтя имя своего велико
го предка, отец Алихана Нур-
мухамед, а затем сын Алихан 
и другие родственники при
няли фамилию — Букейхано-
вы. 

Самоутверждение потомков 
Букейхана в Сары-Арке прохо
дило довольно сложно. От 
Букея осталось девять сыно
вей. Создание в 1324 году 
Каркаралинского приказа и 
ряд других обстоятельств за
ставили деда Алихана Мурза-
тая в поисках вольницы отко
чевать в Ю Ж Н Ы Й Казахстан. 
Но, п р о ж и в там пару лет, 
Мурзатай с братом Рустемом 
и родом «кыргыз» вернулись 
на старое место—в горы Бох-
ты, но оно оказалось уже за
нятым. После ряда попыток 
закрепиться в горах Куу род 
«кыргыз» откочевал в горы 
Кызылрай, а султаны посе
лились рядом с ними на ре
ке Токрау. 

О многих каркаралинских 
султанах пишет в своей кни
ге «Дневники и письма из 
путешествия по казахским 
степям» А. Янушкевич. 4 сен
тября 1846 г. путешественник 
отметил: «Вечером мы были 
у Кушбека, которого кирги
зы величают ханом. Он су
дил целый день и рассудил 
с помощью баев, сидящих в 

одно из зданий старейшего 
учебного заведения области 
сохранилось до сих пор. 

Впрочем, у X. А. Абишева 
мнение несколько иное. Али
хан Букейханов учился в го
родском приходском училище. 
Как бы там ни было, Карка-
ралинск приобретает для 
своей летописи имя е щ е од
ного патриота Казахстана. 

ЗНАТОК САРЫ-АРКИ 

В конце прошлого века 
А. Н. Букейханов вошел в чис
ло самых именитых исследо
вателей народной жизни Ка
захстана. В течение ряда лет 
сотрудничал в «Экспедиции 
по исследованию степных об
ластей в статистико-экономи-
ческом отношении», руково
димой А. Ф. Щербиной. В 
1898 и 1899 годы вместе С 
Д. Сатыбалдиным, Е. Итбае-
вым, У. Абичевым, И. Ф. Гу
севым, М. Чумбаловым, И. Д. 
Трипольским и другими за
нимался обследованием Кар-
каралинского уезда. Была 
произведена перепись 67 про
центов хозяйств. Материалы 
опубликованы в 1905 году. 
Руководитель отряда Л. К. 
Чермак высоко оценил вклад 
А. Н. Букейханова: «Ему при
надлежит составление приме
чаний к общинно-аульным 
группам, разные схемы, ус
тановление естественно-исто
рических районов и описание 

нову вместе с А. Н. Сидель-
никовым и С. Д. Чадовым 
принадлежит глава «Историче
ские судьбы Киргизского 
края и культурные его успе
хи». 

Малоизвестным остается и 
некролог об Абае Кунанбае-
ве, написанный А. Букейхано-
вым после смерти великого 
просветителя и опубликован
ный в третьем выпуске «За
писок Семипалатинского под
отдела Западно-Сибирского 
отдела Императорского рус
ского географического обще
ства» зз 1907 год. Автор по
казывает блестящее знание 
жизни предков Абая—праде-
да Ыргыэбая, деда Ускенбая 
и отца Кунакбая. Мать Абая 
Улжан происходила из поко
ления знаменитого в роде 
Бошан-бия—Бертыса. Именно 
Бертыс привел казахов рода 
Каракесек в горы Куу, Эдрей, 
Мыржык, Кент и Каркаралы. 
Блестящее знание истории 
Сары-Арки позволило Алихану 
Нурмухамедовичу создать не
большой, но весьма интерес
ный рассказ об одной из са
мых ярких звезд казахского 
народа. 

Большое количество статей 
А. Н, Букейханова осталось 
в журнале «Сибирские воп
росы», газетах «Иртыш», 
«Омич», «Голос степи», «Се
мипалатинский листок», «Степ
ной край», «Казах». В 1910 
году в Санкт-Петербурге вы
шел обстоятельный (на 599 

ментарной справедливости и 
истины, выделять шестимилли-
оных киргизов в особо бес
правную и незаконную груп
пу. 

Правда, мы занимаемся 
скотоводством и интересы 
скотоводческого хозяйства за
ставляют нас кочевать, а не 
бродить, как думают, Э—4 
месяца, но следует-ли из-за 
этого лишать нас такого важ
ного, драгоценного политиче
ского права участвовать в 
Земском Соборе? Почему з а 
нятие скотоводческой культу
рой должно лишать киргизов 
избирательного права, когда 
такого права не лишают за-
нятия торговлей, земледели
ем, рыболовством и другими 
промыслами? Народы Россий
ской империи, действительно, 
весьма различны по образо
ванности, культуре и, следо
вательно, пониманию государ
ственных задач. М е ж д у ними 
киргизы занимают не первое, 
но и не последнее место. 

Не доказано, чтобы кирги
зы общественные и государ
ственные задачи понимали 
хуже русских крестьян, не 
говоря уже о других оседлых 
инородцах, п р и з ы в а е м ы х , 
предпочтительно перед к и р 
гизами к устройству государ
ственной жизни. Кто будет 
защищать интересы киргизов? 
Кто может правильно выяснить 
назревшие их нужды и спо
собы их устранения, если не 

вым в Петербург из Омска 
28 июля. Букейханов ведет 
длительную переписку с влия
тельным»! киргизами и, очевид
но, пользуется в стели авто
ритетом. Телеграмма из О м 
ска в Каркаралинск была 
привезена служащим в О м 
ской Судебной палате кан
дидатом на судебную долж
ность Жакыпом Акбаееым, ко
торый и выдает себя за сос
тавителя телеграммы. Но 
весьма возможно, что в со
ставлении телеграммы прини
мал участие Букейханов. Д о 
веренными лицами для уча
стия в народном предста
вительстве от Каркаралинского 
уезда намечены Алихан Бу
кейханов и Жакып Акбаев». 

Не успели еще высохнуть 
чернила на завязавшейся пе
реписке по поводу выявления 
личностей зачинщиков, как 
Каркаралинск потрясли но
вые события. 15 ноября здесь 
прошел митинг, связанный с 
обсуждением царского мани
феста от 17 октября. В 
процессе выступления жите
лей Каркаралинска намети
лась конфронтация с уезд
ным начальником Б. А. Оссов-
ским, который считал, что в 
городе возникла «чиновничья 
политическая партия или 
уездный комитет Семипала-
тинского отдела Социал-Де-
мократической партии». В кон
фликт вмешался А. Н. Букей
ханов, ставший на сторону 

щейся, обновляющейся моло
дой России. 

Киргизы пока не знают и 
не чтут великие имена бор
цов за свободу России, но 
они узнают и будут знать и 
обязаны чтить освободителей 
России, начиная от Пестеля, 
кончая настоящими узниками 
Шлиссельбурга. 

Не умножайте свои пре
ступления, могильщики при
казного строя. Ваши дни соч
тены. С вами мы рассчита
емся в русском представи
тельном собрании, Алихан 
Букейханов», 

ПОДРУБЛЕННЫЕ 
КОРНИ 

«...Букейханов А. Н. после 
победы Февральской демокра
тической революции 1917 г. 
входил в состав Туркестанско
го комитета временного гра-
вительства, был назначен Тур-
гайским областным комисса
ром. В июле 1917 г., выра
зив свое несогласие с про
граммными положениями ка
детской партии по земельно
му, государственному строи
тельству и религиозным во
просам, объявил о своем вы
ходе из партии и вместе с 
другими представителями ка
захской интеллигенции создал 
партию А л а ш . Избран пред
седателем правительства Алаш-
Орды, вступил в контакт с Си-

карилинским уездом после 
бесед со своим другом А. Н. 
Букейхановым (представите
лем древнего ханского роде), 
родина которого в долине 
Токрау— М о й выбор пал на 
этот уезд потому, что в нем 
кочует родственник моего дру-
га, на содействие которого я 
мог рассчитывать, в ч е м я и 
не ошибся. В 90 километрах 
южнее местечка Былкылдак 
живет брат Алихана—Смахан. 
Смахан, услышав о моем при
езде, сам приехал ко мне. Ко
гда А. Ермеков оставлял свой 
аул на десять дней, Смахан 
пристроил около меня своего 
двоюродного брата (Сартека 
— Ю . П . ) , который также-запи-
сывал тексты и переводил на 
русский язык. С особой бла-
годарностыо я должен отнес-
тись к Смахану Нурмухамедо-
вичу. Он доставил мне луч-
ших сказочников. Время моих 
работ совпало с бопьшой яр-
маркой в Куяндах. Смахан, 
как все домохозяева и ско
товладельцы, должен был 
ехать туда для устройства 
своих дел, но тем не менее 
не отнесся равнодушно к мо
им интересам и сумел уде
лить время, чтобы позаботить-
ся—обставить меня сказочни
ками и найти переводчика...». 

Смахан Букейханов был» во
влечен революционными собы
тиями 1917 года в обществен
ную жизнь Каркаралинского 
уезда. От Токраунской воло
сти он в марте 1917 г. вме
сте с Жусупбеком Асановым 
был выдвинут в комитет об-
щественных организаций и а р 
мии. 16 марта этого же года 
стал членом совета Киргиз
ского уездного комитета. В 
1918—1919 гг. был членом Кар-
каралинской земельной уездной 
управы. 

Смахан прожил долгую 
жизнь (1880—1964 г.), и всегда 
воспоминания о старшем бра
те наполняли болью его душу. 
В начале шестидесятых годов 
на родовом кладбище Тал-
дыбент он установил символи
ческий надгробный камень 
Алкхану. У областных властей 
этот поступок вызвал испуг. 
Надпись на плите, уничтожили 
с помощью цементного раст
вора, и только недавно она 
снова восстановлена. Настоя
щее же место захоронения 
Алихана Букейхенова остается 
неизвестным до сих пор. 

Несколько слов о прямых 
потомках Алихана Букейхано
ва. У сына его, Укитая, была 
русская жена. Укитай имел 
высшее горное образование. 
Его деятельность была связа
на с Джезказганом. 

Посмотрев свои стародав
ние записи, я обнаружил два 
свидетельства об Укитае Бу-
кейханове. Житель Каркаралин
ска Георгий Константинович Ря-
занцев вспоминал: «В 1923 го
ду я служил в Каркаралинском 
военкомате нарочным. Разво-



1906 году. 
Приходится сожалеть, что 

и в энциклопедии "Казахская 
ССР" допущена досадная оп
лошность. Букейханов поя
вился на свет в Каркаралин-
ском уезде, Токраунской во
лости, на зимовке Караунгир 
в горах Жильтау. По совре
менному территориальному 
делению Республики Казах-
стен: Джезказганская область, 
Актогайский район, совхоз 
«Каратальский», первое отде
ление. Зимовка, где он р о 
дился, была основана его де
дом Мурзатаем в 1850—1851 
годах. Впоследствии она бы
ла закреплена за младшим 
сыном Мурзатая Абдиханом. 
Отец Алихана Нурмухамед 
унаследовал зимовку Кара-
жал, где и поныне живут и 
работают люди из «Каратель
ого». 

Алихан-старший из пяти 
сыновей Нурмухамеда. Кроме 
него, были еще Эзихан, Ьазыл-
хан, Тэтихан и Смахан. Един
ственную дочь звали Нурбек. 
Похоронены Букейхеновы на 
родовом кладбище Талдыбент. 
Украшает его диковинное для 
этих мест дерево Кара-агаш. 
Откуда-то издалека его при
вез и высадил в начале века 
сам Алихан. Он же был ини
циатором установления сво
им родичам поминальных 
плит с надписью на араб
ском языке. Тексты даны так
же в редакции Букейханова. 

Как же получилось, что 
Хабылсаят Азимбаевич стал 
признанным букейхановедом 
в республике? Я у ж е отме
чал, что он земляк Алихана. 
А дальше получилось следую
щее. X. А. Абишев закончил 
юридический факультет КарГУ. 
Стал аспирантом Института 
философии и права. Его на
учный руководитель — ака
демик С. 3. Зиманов. Как ас
пирант Абишев много рабо
тал в архивах и библиотеках 
Алма-Аты, Ленинграда, О м 
ска, Москвы. Все, что каса
лось А. Н. Букейханова, тогда 
запрещенного деятеля Казах
стана, тщательно собирал. 

— На сегодняшний день,— 
говорит Хабылсаят Азимбае
вич, — публикаций и материа
лов А. Н. Букейханова набра
лось на пять солидных томов. 
С товарищами, почитателями 
Алихана А. Мектеповым и 
А. Анесовым из Института 
языкознания АН Республики 
Казахстан мечтаем, когда свет 
увидит полное собрание со
чинений замечательного уче
ного. Надеемся, что банк 
«Крамдс» выпустит в свет 
«Избранные труды» А. Н. Бу
кейханова, уже в конце это
го года. Такая договоренность 
у нас с ними существует. 

ПОТОМКИ 
БУКЕЙХАНА 

Алихан Букейханов принад
лежал к потомкам высшего 
слоя казахского общества, 
называемого до сих пор «ак-
суек» — «белая кость». Сюда 
входили ханы, султаны, кото
рые вели свое происхождение 
от чингизидов и относились 
к особому роду «торе». А. Н. 
Букейханов, как подсчитано, 

его юрте, сто пятьдесят дел. 
Мы застали тут множество 
пюдей... На первом месте 
как старший по возрасту, 
имеющий 68 лет, сидел сул
тан Газы, я сел между ним 
и победителем тигров Рус-
темом...». Таким образом, 
Янушкевич провел вечер в 
обществе сьмьи Букейхана Га
зы, его внуков Мурзатая Ба-
тырова и Кушпека Таукина, 
причем последний был стар
шим султаном Каркаралин
ского округа и имел звание 
майора. 

К. Таукин получил свою 
должность в некотором роде 
по наследству. До него на 
общественной стезе блистал 
Турсын Чингизов, первый стар
ший султан Каркаралинского 
округа, дослужившийся до 
звания подполковника русской 
армии. А вот другой двою
родный брат К. Таукина Ху-
дайменде Газин прославился 
как верный сподвижник мя
тежного Кенесары Касымова. 
Он был пойман и осужден, 
но 16 мая 1845 года бежал 
из Омского острога за Бал
хаш, где еще долгое время 
будоражил вольнолюбивый 

дух своих соотечественников. 
Непокорного султана в Семи
речье встретил в 1856 году 
Чокан Вапиханов. направляв
шийся на Иссык-Куль. 

В 1974 году вышла книга 
М. С. Муканова «Этнический 
состав и расселение казахов 
Среднего жуза». В ней он от
мечает, что «большое место 
в экономической жизни Кар-
каралинского уезда принадле
жало сословию тюленгутов 
(2564 хозяйства), подвласт
ному султанам Букейхановым 
и Абулфеизовым. Более мно
гочисленным оно было у пер
вых. В основном тюленгуты и 
султанские семьи проживали 
в южной части уезда». Для 
уточнения скажу, что потом
ки Букейханова в конце прош
лого века компактно жили на 
территории Кентской, Берка-
ринской и Токраунской воло
стей. Так, в административ-
ном ауле № 8 Токраунской 
волости здравствовали Ж а н -
гир и Шалахан Бабахановы, 
Хасен Ханхожин, Мухамедхан 
Даирханов, Жанторе и Ер-
кеш Худаймендины, Абжан 
Оспанов и другие. Их зимов
ки находились в ущельях рек 
Караменда и Токрау. А на 
том месте, где сейчас раски
нулся райцентр Актогай зи
мовали чингизиды Гали Сыз-
дыков и Нурыш Кашимов. 
Наиболее состоятельным счи
тался Мухамеджан Даирханов, 
имевший более тысячи голов 
разного скота. 

Отец Алихана — Нурмуха
мед жил в 135 верстах от 
Каркаралинска на зимовке Ка-
ражал, основанной в 1887 го
ду. Аул Нурмухамеда состо
ял из пяти хозяйств, состав 
населения — 24 человека. 
Жилые постройки — два де
ревянных доме, 4 землянки, 
6 кухонь и 5 юрт. Количество 
скота — 285 голое, в том 
числе 42 лошади. Сеяли не
много овса, накашивали на 
зиму до 50 копен сена. 

их, составление таблицы пе
рекочевок и составление ал
фавитного указателя киргиз
ских слов, вошедших в 
примечания. Им же совме
стно с И. Ф. Гусевым была 
составлена карта киргизского 
землепользования». 

Мне удалось найти редкий 
труд экспедиции и проследить 
все разделы, написанные А. Н. 
Букейхановым. Особенно впе
чатляет естественно-историче
ская харазктеристика пастбищ
ных районов. Их всего вы
делено двадцать два. Для 
каждого из них произведено 
описание рельефа местности, 
растительности, дается харак
теристика летним и зимним 
пастбищам. Вероятно, А. Н. 
Букейханов первым из казах
ских ученых ввел и понятие 
слова Сары-Арка. Так казахи 
называли ковыльно-типцовые 
степи по причине желтого 
цвета, принимаемого летом 
засохшими злаками. Его пе
ревод топонима — желтая 
спина, желтый свод. 

Рассматривая итоги обсле
дования хозяйственной жизни 
казахов, А. Н. Букейханов, от
мечает, что в Каркаралинском 
уезде население имеет раз
личные промыслы: 12 про
центов имеют посевы, 27 — 
разнообразные занятия, 4 — 
осели и стали жатаками. Глав
ным же источником сущест
вования остается скотоводст
во. Оно призвано удовлетво
рить все потребности семьи. 
В здешних условиях нормаль
ное хозяйство должно быть 
обязательно скотоводческим. 
Только в этом случае оно 
будет рентабельным и пол
ностью, через реализацию 
продуктов ж и в о т н о в о д с т в а , 
обеспечит себя всем необхо
димым в том числе и хлебом. 

Ленинградский ученый С. П. 
Швецов в 1928 г. так оха
рактеризовал исследования 
энтузиаста: «Работы, произ
веденные им в экспедиции, 
отличаются высокой доброка
чественностью, обнаруживая 
в авторе глубокое знание и 
понимание казахского хозяй
ства, большую объективность 
и способность к критической 
оценке самых сложных яв
лений казахского хозяйства; 
до того времени почти со
вершенно неизученного». 

Еще один штрих, характе
ризующий личность нашего 
героя. А. Н. Букейханов как 
лесовод, прекрасно ориенти
ровался и в горных породах, 
минералах. Им сделан ряд 
заявок на полезные ископае
мые Каркаралинского уезда. 
Я видел одну из них. Она 
датирована 8 марта 1908 го
да и закрепляет за подате
лем урочище Шет-Аркалык в 
Эдрейской волости, богатое 
асбестом. 

Уверен, что со временем 
появится и библиографиче
ский указатель трудов Алиха
на Нурмухамвдовича. Его 
вклад в изучение многих 
сторон жизни казахов был 
весьма продуктивным. Он яв
ляется одним из авторов 
редкой и удивительной книги. 
Имею в виду 18-й том клас-

страниц) труд нашего земля
ка: «Киргизы. Формы нацио
нального движения в совре
менных государствах». Харак
терная особенность всех пуб
ликаций (оцениваю их как 
краевед)— это связь с род
ными местами, с Каркаралин-
ским уездом. В этом мы е щ е 
убедимся, когда появятся из 
небытия труды А. Н. Букей
ханова. 

У ИСТОКОВ 
ПРОБУЖДЕНИЯ 

Мы до си« пор мало зна
ем об общественном движе
нии казахских масс в годы 
революции 1905—1907 годов. 
Не берусь быть летописцем 
этого сложного времени, но 
некоторые факты из жизни 
Каркаралинского уезда, свя
занные с именем А. Н. Букей
ханова, обязан привести. 

10 июля 1905 года Степно
му генерал-губернатору во
енный губернатор в секретной 
докладной сообщал: 

«Каркаралинский уездный 
начальник рапортом 30 июня 
сего года донес, что по соб
ранным им негласным сведе
ниям на Куяндинско-Ботов-
ской ярмарке киргизы Акмо
линской области и соседних 
уездов Семипалатинской при
гласили киргизов Каркаралин
ского уезда к участию в об
щей петиции на Высочайшее 
Имя. Главнейшие пункты этой 
петиции: уменьшение податей, 
упразднение Института крес
тьянских начальников, предо
ставление полной свободы 
вероисповедания, учреждение 
особой должности киргизско
го муфтия и участие выбор
ных киргизов в народном 
Представительстве. 

Порядок подачи петиции 
следующий: от Каркаралин
ского уезда предложено вы
брать двух доверенных, ко
торых отправить в Омск для 
участия в общем совещании 
доверенных от всех уездов 
Акмолинской, Семипалатин
ской и Тургайской областей. 
В Омске предполагают вы
брать из всего состава сове
щания двух уполномоченных 
для доставления петиции в 
Петербург...». 

Далее уездный начальник 
Оссовский информировал О м 
ские власти о поданной кир
гизами Каркаралинского уез
да телеграмме в Петербург, 
Текст ее был составлен в 
Омске, прислан в Каркара-
линск по почте и 22 июля за 
подписью 42 доверенных лиц 
через местную почтово-теле-
графную контору отправлен 
Императору и в редакции га
зет «Сын Отечества» и «Рус
ские ведомости». 

Ввиду чрезвычайного инте
реса к никогда не печатав
шемуся документу привожу 
его содержание, к составле
нию которого, как мы уви
дим ниже, А. Н. Букейханов 
имел самое непосредственное 
отношение. 

«В Омске совещание чинов
ников различных ведомств во 
главе с генералом Сухотиным 

будут участвовать в Земском 
Соборе избранные нашим 
народом на общественных 
теперь основаниях представи
тели? Просим верить, Госу
дарь, что мы, киргизы, не 
хуже других считаем себя 
подготовленными к этой ве
ликой работе. Нас не желают 
знать, считают чем-то низ
шим, бюрократия смотрит на 
нас свысока и пренебрежи
тельно; за это отношение нам 
приходится расплачиваться до
рогой ценой. Во всяком слу
чае мы неповинны в том, 
что нас не знают те, кому 
сие надлежит знать. 

Ввиду изложенного всепод
даннейше просим Ваше Импе
раторское Величество, пове
леть призвать на Земский Со
бор представителей от кир
гизского населения, так как 
правильное выяснение наших 
назревших нужд и способы 
их удовлетворения, а также 
правильное наше отношение 
к другим народам Империи 
могут быть установлены лишь 
при участии представителей 
от киргизского народа. 

Коллективную телеграмму 
подписали следующие дове
ренные лица: 

От Аксаринской волости — 
Балсеит Матаев и Мухамед-
ага Толгубаев; 

от Кентской — Кирбай М а 
таев и Токтарбай Жандибаев; 

от Кувской — Мусатай Тат-
симбетов и Магат Акаев; 

от Эдрейской — Омар Кан-
дыбаев и Какабай Алшинбаев; 

от Темиршинской — Серик-
бай Кангожин и Оспан Ж а н -
гобылов; 

от Беркаринской — Акпай 
Джандеркин, Суюнбай М и р о -
токов, Усембай Бугумбаев; 

от Нуринской — Арстам-
бек Давлетов и Халиулла Д ю -
сембаев; 

от Акботинской — Жунус 
Кулбатыров и Боктыбай Ба-
рабаев; 

от Дегеленской — Керемхан 
Толебаев и Ташканбай Коша-
пов; 

от Дагандельской — Д е м е -
син Меирманов и Ж о п ж а н 
Байкабин; 

от Балхашской — Нормам-
бет Орманбетов и Турусбек 
Жантокин; 

от Сарыбулакской — Арал-
бай Султанов и Жунус Наки-
пов; 

от Сартовской — Жусумга-
ли Аяганов и Жусупбек Жель-
дыозеков; 

от Катонбулакской — Ху-
дайберды Байсарин и Иглик 
Кангожин; 

от Кызылтавской — Токбай 
Токсанбаев; 

от Моинтинской — Ж у м а -
бек Куланов и Тасыбек Ба-
кин; 

от Акчетавской — Жусуп 
Бейсембин и Жуаспай Тасбу-
латов; 

от Бюрлинской — Талму-
хамед Алтынторин и Рахия 
Сатпаев; 

от Токраунской — Ахмет 
Бекбембетов и Шангарбай 
Сатенов; 

От Абралинской — Муса 
Колбаев и Сулейман Койса-
Масов», 

демонстрантов. Об этом еще 
один документ из архива. Его 
составил сам Б. А. Оссовский 
15 декабря 1905 г. на имя 
военного генерал-губернато
ра Семипалатинской области. 

«Как образец гласной аги
тации против уездного на
чальника представляю Ваше
му превосходительству ста
тью господина Букейханова, 
напечатанную в 256 номере 
«Степного края» под заго
ловком «Все тайное становит
ся явным». 

«Каркаралинский уездный 
начальник секретно донес Ге
нерал-губернатору о том, что 
во вверенном его благородию 
Оссовскому уезде — бунт, 
для устранения которого не
обходимы экстренные меры. 
В Каркаралинск командирова
ны товарищ прокурора О м 
ского суда Жданович и Пет
ропавловский жандармский 
ротмистр Прокопович. Как 
говорят, к ним в подмогу 
отправят отряд казаков. Ста
ло быть, уезду угрожают все 
ужасы беззакония и произ
вола. 

В чем же, однако, дело? 

Я, н и ж е п о д п и с а в ш и й с я , 
узнав о том, что так легко
мысленно замышляют преступ
ление люди, не знающие кир
гизский народ, его степь, к 
сожалению, превращенную в 
сатрапию, послал в Каркара
линск телеграмму- з а п р о с 

«К. Чингисову— 
А. Байтурсынову. 

20 ноября выехал в Карка
ралинск прокурор Жданович. 
Оссовский доносит Сухотину 
о бунте в уезде. Телеграфи
руйте правду. Я сообщу в 
Москву и Петербург. 2 де
кабря 1905 г. Букейханов». 

На эту телеграмму-запрос 
я получил 3 декабря ответ, 
подписанный десятками граж
дан города и уезда. 

«Донесение Оссовского о 
каком-то бунте в уезде лож
но. 15 ноября (день мусуль
манского праздника курбан-
айт) в городе была только 
манифестация. Участвовали го
родские киргизы, татары, рус
ские и интеллигенты толпою 
не более 400 человек. Гово
рились речи, безусловно, за
конные. Порядок был образ
цовый. Следующие дни не 
было ни одной манифестации 
в городе, а тем более в 
уезде: до сего времени не 
было решительно никакого 
безобразия, насилия, а тем 
более бунта. Все возмущены 
ложным донесением уездно
го начальника Оссовского. 

Подписали: А. Байтурсынов, 
К. Тюленгутов, Михалевич — 
следователь, Нигметжан Бек-
метьев, Абдулла Бекметьев, 
Чемоданов — волостной пи
сарь, А. Курманов, А. Аяга
нов — учитель, Бекметьев— 
кузнец, Сутюшев — купец, 
Мустафа Мамлеев — пере
водчик, Хасен Акаев — уп
равитель, Мамлеев — пись
моводитель, Якупов, Бекметь
ев, Урманов, Вайсер — миро
вой судья, Абдулгазиз Бек
метьев — переводчик, Най-

бирским правительством Кол
чака, создал вооруженные от
ряды, вел антибольшевист
скую пропаганду. После объ
явления амнистии ВЦИК быв
шим алашординцам перешел 
на издательскую работу. В 
1920 г. приглашен на съезд 
Советов КазССР в качестве 
почетного гостя. В 1922 и 
1926 гг. обвинялся в контррево
люционной деятепьности, од
нако из-за отсутствия дока
зательств был освобожден 
из-под ареста. В 1937 г. снова 
арестован «за контрреволюци
онную деятельность», и 27 сен
тября этого года Военная 
Коллегия Верховного Суда 
СССР приговорила Букейхано
ва к высшей мере наказания. 
Пленум Верховного Суда 
СССР от 16 мая 1989 г., рас
смотрев протест Генерально
го прокурора СССР по делу 
Букейханова, признал необо
снованными гредъявленные 
ему обвинения». 

Из энциклопедии «Казахская 
ССР», 1991, т. 4, стр. 625. 

Алихан Букейханов был в 
числе группы казахской мо
лодежи, которая в конце про
шлого века потянулась на 
студенческую скамью. У е з ж а 
ли в Томск, Казань, Москву, 
р е ж е в Петербург. Из степей 
Центрального Казахстана на 
берега Невы, кажется, первым 
шагнул Букейханов. Через та
ких людей, как он, образова
ние проникало в степь. Один 
из современников Букейханова 
отмечал: «Большинство кирги
зов, получивших образование 
в средних и высших учебных 
заведениях, прилагают все уси
лия, чтобы поднять общий уро
вень образования среди род
ного им народа и повести его 
по пути более совершенного 
хозяйства». 

Вслед за Алихоном в Петер
бурге оказался его двоюрод
ный брат Динмухамед Султан-
газин, затем Жакып Акбэев, 
блестяще закончивший курс 
обучения на юридическом 
факультете университета. Под 
кроной этих могучих деревьев 
поднялась молодая каркара-
линская поросль: Алихан Ер
меков, Мухамедья Оспанов, 
Жакай Баиров, Аманбай Чи-
гиров, Нигмет Нурмаков, М у 
стафа Шантин, Аубакир Кур-
манов, Имам Алибеков, Аб
жан Ногаев, Камал Кайсеков, 
Манат Турганбаев, Рахимбай 
Сапаков, Имамбек Терабаев 
и др. 

Родственники Алихана были 
весьма почитаемы и популяр
ны. Каркаралинский лесничий 
Л. С. Садовничий в своих воС-
поминаниях написал, что в 
1916 году ему потребовался 
свинец для дроби. Две бол
ванки свинца, каждая весом 
по полпуда, ему привез лес
ной объездчик из Кыэылрая 
Касымхан Букейханов. 

Особо надо сказать о Смв-
хане, младшем брате Алиха
на. Это был большой знаток 
своего края. Г. Н. Потанин пи
сал в 1913 году: «Я интересо
вался средней частью киргиз
ских степей, особенно Кар-

зил секретную почту и выпол
нял всякие поручения. Однаж
ды меня вызвал военком и 
сказал: «Пришла телеграмма. 
Необходимо отыскать в степи 
сыне Алихана Букейханова и 
его спутника, сына А. Д. Цурю-
пы. Они где-то в степи прохо
дят курс кумысолечения». Я 
стал расспрашивать знакомых 
казахов и узнал, что столичные 
гости были в Кызылрае, потом 
в Мийлыбулаке, а теперь жи-
вут у Хасена Акаева в Егин-
дыбулаке. Я отправился в аул 
Акаева и передал телеграмму 
молодым людям. Помню, что 
в ней шлаз речь о возобнов
лении или поступлении на уче
бу в институт...». 

Гидрогеолог Василий Алек
сеевич Курдюков рассказал. 

— Букейханов по профессии 
горный инженер. В Д ж е з к а з 
гане начал работать где-то с 
1929 года. Я его неоднократ
но встречал. Очень знающий 
специалист, со своей точкой 
зрения. Автор серьезного на
учного труда о перспективах 
Джезказгана. У него было ка
захское имя, но в среде гео
логов он был известен как 
Сергей Алиханович Букейха
нов... Он был примерно моим 
ровесником, т. е. имел год 
рождения 1904—1906-й... 

К. И. Сатпаев в своих мно-
гочисленных трудах по Д ж е з 
казгану указывает на своего 
соратника по геологоразве
дочному отделу Карсакпайско-
го комбината С. А. Букейха-
нова. В книге «Джезказганский 
меднорудный район и его 
минеральные ресурсы» (Цвет-
метиздат, 1932 г.) он сообща
ет, что буровые работы в 
1930—1931 пг. «проводились 
под руководством горного ин
женера С. А. Букейханова». 

Тот, кто читал увлекатель
ную документальную книгу 
Медеу Серсекеева «Сатпаев», 
обратил внимание на упоми
нание в ней имени Угедея 
(Сергея) Букейханова. Этот 
хорошо знавший свое дело 
геолог в течениз нескольких 
лет проводил разведочные ра
боты в Джезказгане». 

Чтобы завершить семейную 
пинию, скажу, что Алихан ж е 
нился в Омске. Его жена Еле
на Яковлевна Севостьянова— 
дочь ссыльного деятеля народ
ного движения. Свадьба со
стоялась в 1902 году.. Елена 
Букейханова никогда не была 
на родине мужа. А вот детей 
отпускала с охотой. Сам Али
хан последний раз поклонил
ся дорогим местам в 1920 го
ду. Здесь он был арестован. 

...Алихан Н у р м у х а м е д о в и ч 
Букейханов напоминает могу
чее дерево, над которым про
неслась жестокая буря. Ствол 
не выдержал непора дикой 
стихии и был, как казалось 
многим, сметан с лика, плане
ты. Прошло полвека, и свер
шилось чудо. Глубоко спря
танные в земле корни дали 
молодые побеги. Им жить и 
жить! 

Индустриальная Караганда.-1992.-2 окт.-С.3 


