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В этой статье автор, опираясь на инициативы Главы государства Н.А. Назарбаева, 

изложенные в его Послании народу Казахстана 2014 года «Казахстанский путь-2050: 

единая цель, единые интересы, единое будущее», выдвигает свои размышления  об 

исторических  корнях национальной идеи «Мәңгілік ел», о роли наших предков в 

обеспечении преемственности государственности на территории нашей страны: «Мы, 

казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба - это наш «Мәңгілік ел», наш 

достойный и великий Казахстан!»  

Существует однозначная и никакому дальнейшему обсуждению не подлежащая 

аксиома: на территории Казахстана как минимум на протяжении трех последних 

тысячелетий существовала государственность на местной прототюркской, тюркской и 

кыпчако-казахской основах.  

В различные исторические эпохи эти государственные образования  называлась по-

разному: от сакских протогосударственных образований до современного независимого 

Казахстана. При этом местный этнический компонент с присущим ему языком, 

антропологической спецификой, особенной ментальностью, религиозными воззрениями, 

уникальными обычаями и обрядами и хозяйственно-культурным типом оставался в 

основном стабильным и неизменным, местным и не ввезенным откуда-нибудь. По-разному 

определялись и границы с соседними государствами: по горам и рекам, озерам и лесам, а 

сегодня по унифицированным по всему миру пограничным столбам. Удержать и защитить 

огромную территорию, вмещающую сегодня практически всю Западную Европу или пять 

Франций и занимающей по площади 9-ое место в мире, могли только сильные государства 

с населением, имеющим не только великий дух стремления к свободе, но и великолепные и 

непреходящие воинские качества: мужество и храбрость, отвагу и героизм, честь и 

достоинство, силу и волю. Рабы или крепостные крестьяне это сделать никак не могли. 

Здесь, в степи, каждый был не только батыром, но и оплотом государства. В противном 

случае, нас бы поглотили в сложном геополитическом водовороте военно-политических 

событий последних трех тысячелетий. 

Мы выжили и победили, пройдя через толщу тысячелетий, обеспечив 

преемственность государственности, языка, культуры, письменности, этнического ядра и, 

верим, что пронесем их на будущие века и тысячелетия, не дав исчезнуть великой идее 

«Мәнгілік ел», высеченной нашими непосредственными предками – средневековыми 

тюрками еще на величественных каменных стеллах. 

Для истинного понимания смысла этих слов нам хотелось бы углубиться в наше прошлое. 

Многовековая история казахского народа и их непосредственных предков: кыпчаков, тюрков, 

тюркоязычных гуннов и саков, убедительнейшим образом свидетельствует о том, что наши 

усилия были не напрасны и были однозначно направлены на защиту каждой пяди родной 

земли, своего государства. При этом мы практически не проявляли агрессии и не 

осуществляли экспансии по отношению к другим соседствующим народам, особенно близким 

по языку, религии и культуре...  

Видимо, в этом кроются наша сила и мужество, единство и братство, величие и гордость, 

гуманизм и горячее стремление к свободе и независимости. 



Наша молодежь должна знать основные вехи сложной отечественной истории, 

которую пережил наш народ, наше государство на долгом пути к укреплению страны и 

восстановлению национальной государственности. 

Ведь не секрет, что саки, гунны, тюрки, кыпчаки, а теперь уже  и казахи сыграли и 

продолжают играть самую заметную роль в развитии всемирной истории. Об этом 

наиболее ярко и беспристрастно написал великий французский мыслитель Ш. Монтескье: 

«Ни один народ в мире… не превзошел татар (тюрков) своей славой или величием... Этот 

народ поистине владыка вселенной; все остальные как будто для того созданы, чтобы ему 

служить, он также основатель и разрушитель империи; во все времена он проявлял на земле 

свое могущество… Этому победоносному народу недостает только историков для 

прославления его чудесных деяний. Сколько бессмертных подвигов погребено во мраке 

забвения! Сколько они основали империй, которых происхождения мы даже не знаем!».   

Еще в V веке до н.э. знаменитый древнегреческий ученый Геродот, автор «Истории греко-

персидских войн» восторженно писал о своих современниках, зачастую кровных врагах, 

воинственных и гордых наших тюркоязычных предках – саках, образ жизни, ментальные 

установки, хозяйственная жизнь которых почти один в один совпадают с позднейшей 

казахской: «Скифскому (сакскому – З.К.) войску не могут противостоять не только народы 

Европы, но даже в Азии, ни одно племя в одиночку не может бороться против 

объединенных скифов. Сражаются они верхом на лошадях и пешие – знают оба способа 

войны… сражаются луками и копьями… секирами»!  Он же объясняет, каким образом 

казахам и их далеким предкам удалось сохранить и передать современному поколению 

огромную территорию и государство: «Среди всех известных нам народов только скифы 

обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит 

в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну (! – З.К.), они не дают спастись; и 

никто не может их настичь… их жилища-кибитки».  

В этой связи нельзя не упомянуть его же слова о нашей величественной и 

могущественной царице саков-массагетов Томирис, наголову разгромившей персов: 

«Говорят, что в начале, находясь на расстоянии, они стреляли друг в друга из луков, а 

затем, когда стрелы у них вышли, они, бросившись друг на друга, бились в рукопашную 

копьями и кинжалами. Сражаясь, они стойко держались в течение долгого времени, и не 

те, ни другие не желали спасаться бегством, но в конце концов массагеты одержали верх. 

Большая часть персидского войска была уничтожена тут же на месте, и сам Кир погиб». 

Спустя три века другой великий грек Дионисий Периэгит не смог удержаться от 

заслуженной хвалы в наш с вами адрес: «За Согдианой, по течению Яксарта, обитают саки, 

стрелами бьющие, из всех стрелков в мире сами искусные, не пускающие стрелу на удачу». 

Это не ложное восхваление древних насельников степи, а объективная и восторженная 

оценка представителей других цивилизаций и эпох, зачастую выступавшими  нашим 

предкам нередко ярыми врагами.  

До сих пор слабо прописаны бесценные творения сакских ремесленников. Ведь не 

случайно один из выдающихся и талантливых евразийцев первой волны П. Савицкий 

ставил сакское искусство выше даже греческой и римской, до сих пор считающихся 

эталоном: «Более совершенных и более современных (сверхсовременных) вещей вообще 

нет в искусстве нашей планеты, кочевнический «звериный стиль» стоит выше всей греко-

римской культуры!». К сожалению, об этих восторженных и уважительных оценках 

говорится веками, но сознательно замалчивались в последние столетия в период 

ликвидации Великой Казахской государственности Российской империей.  

Заметный след в истории Казахстана оставили и гунны. Вот как описывает высокие 

боевые качества тюркоязычных гуннов римский ученый Аммиан Марцеллина (около 330 

– около 400 гг.): «Члена тел у них мускулисты и крепкие, шеи толстые… Они кочуют по 

горам и лесам, с колыбели приучаются переносить холод, голод и жажду…Они 

заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому что издали ведут 

бой стрелами…, а сблизившись  в рукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной 

отвагой мечами и, уклоняясь сами от удара, набрасывают на врага аркан, чтобы лишить 

его возможности усидеть на коне или уйти пешком…». 



С III века до н.э. наблюдается череда смены государственных образований, в основе 

которой лежал мощный прототюркский и тюркский этнический компонент: государство 

Кангюй, государство Усуней, Тюркский, Западно-Тюркский, Тюргешский, Карлукский 

каганаты, государства Караханидов, Кимаков и Кыпчаков, Золотая Орда, Ак Орда… 

Особняком в нашей славной истории стоит эпоха средневековых тюрков. Арабы высоко 

отзывались об их  военном искусстве, когда, к примеру, арабский ученый аль-Джахиз 

(775-868 гг.): «Тюрок стреляет по диким животным, птицам, мишеням, людям, 

неподвижным целям, установленным изображениям и хищным птицам. Он выпускает 

десять стрел прежде, чем хариджит (самые отважные воины – арабы – авт.) положит одну 

стрелу на тетиву». 

Давая высокую оценку места кочевников, в том числе и тюрков в мировой истории, 

знаменитый Вебер А. (1883-1964) восторженно писал: «Мировая история творилась под 

аккомпанемент топота  громадных масс стратегической конницы кочевников»… 

Мы до сих пор не совсем ясно и четко изучили кыпчакский период нашей истории, 

эпохи правления потомков Чингисхана, взаимоотношения с соседними государствами – с 

Китаем, Киевской Русью, Грузией, Арменией, Ираном, Османской империей, Индией, 

молодыми тогда европейскими государствами и арабским миром. Не случайно и не вдруг 

современные арабы с тех далеких времен без устали продолжают твердить и отправлять в 

наш адрес хвалебные оды: «арабы – народ пророков, персы – поэтов, кыпчаки – сардаров 

(лидеров, полководцев) (они до сих пор казахов и всех  казахстанцев называют именно 

кыпчаками). Так, о кыпчаках высоко отозвался знаменитый арабский летописец аль-

Омари: «Над татарами никто, кроме них (кыпчаков), не одерживал верха», а другой его 

земляк Ибн-Яхий существенно дополняет уникальные и непревзойденные качества 

непорседственных и прямых наших предков: «Тюрки Кыпчака отличаются от других 

тюрков своей религиозностью, храбростью, быстротой движения, красотой фигуры, 

правильностью черт и благородством. Они дали султанов и эмиров Египта и составляют 

самую большую часть армии этих империй». 

К великому сожалению, прежний марксистский подход в изучении нашей славной 

истории не оставил места достойному освещению роли выдающихся личностей в истории 

народов Казахстана и Евразии – выходцев из нашего региона. К примеру, долгое время 

личность знаменитого воина, полководца, нашего земляка султана Бейбарса оставалась 

вне поля зрения наших ученых. Выходец из Казахстана, благодаря своим великолепным и 

непревзойденным качествам воина и организатора, сумел подняться от положения раба до 

авторитетного султана могущественного Египта, одного из центров древнейшей в мире 

цивилизации. Достигнув вершины власти, он прекратил среди своих подданных 

междоусобицы, обеспечил железный порядок и дисциплину в огромном регионе. Воины, 

ставшие ветеранами и инвалидами, получали от правителя стабильную пожизненную 

пенсию и земельные участки. Ученые и поэты, мудрецы и философы, архитекторы и 

музыканты пользовались его покровительством и защитой. Он остался в памяти народа 

как активный строитель военного и торгового флота. Его биографы приписывают ему 

возведение более чем 150 мечетей, медресе и мавзолеев. Его указами повсеместно среди 

арабов (! – З.К.) строились общественные бани. На военном поприще Бейбарс сумел 

остановить продвижение монгольских полчищ через Ближний Восток на африканский 

континент, разгромив, кстати, другого нашего «земляка» Кетбугу, выходца их 

воинственного найманского улуса. Это памятное и судьбоносное сражение произошло 3 

сентября 1260 года при Айн-Джалуте недалеко от палестинского города Бейсана. Кстати, 

это было одно из первых крупных поражений монголо-татарских войск, не проигравших 

до этого практически ни одного сражения в период наивысшего расцвета Монгольской 

империи.  

Об этой победе восторженно писал один из византийских ученых Вильгельм 

Трипольский, живший в одно время с султаном, никак не сумевший воздержаться от 

хвалебных од в его адрес, несмотря на требуемую от него ненависти к нему: «Как 

полководец Бейбарс стоит в одном ряду с Юлием Цезарем». Султан сломил 

сопротивление европейских рыцарей у «Гроба господня», отобрав у них такие важные в 

стратегическом отношении города Ближнего Востока как Алеппо, Кесария, Арсур, Яффу, 



Антиохию и Дамаск. Позднее Бейбарсу удалось наголову разгромить и неприступные 

крепости ордена исмаилитов – ассасинов, перед фанатичными убийцами (фидаи) которых 

трепетали все правители Востока. Пропаганда и изучение таких личностей как Бейбарыс, 

естественно, вызовет небывалый всплеск патриотических чувств среди молодежи страны 

и вызовет уважение к нашему народу и стране в глазах всего окружающего мира. 

Наконец, покажет, что мы не только создавали государства у себя, но и помогали 

окружающему миру это делать великолепнейшим образом.  

В середине XV века начало свой отсчет государственное образование нового порядка – 

Казахское ханство, сыгравшее значительную роль в геополитике позднего средневековья и 

нового времени. Целая плеяда казахских ханов, биев и батыров прилагала усилия для того, 

чтобы укрепить территориальную целостность и единство народа. Золотыми буквами в 

анналы истории вписаны правители-«государственники»  казахов, такие как Керей и Жанибек, 

Касым и Хакназар, Есим и Жангир, Тауке и Абылай и, конечно же, могущественный хан 

Кенесары, не случайно и не вдруг прозванный российскими учеными и царскими сатрапами 

«Митридатом киргизской степи», «Всесокрущающим степным ураганом», «Бузатором», 

«храбрым батыром», «мятежным султаном», а также «храбрым донельзя»! Кстати, ружье 

последнего авторитетного казахского хана хранится в Омском историко-краеведческом музее 

и ждет своего возвращения на родину. 

О непревзойденных и высочайших военных качествах наших земляков, мужеством и 

отвагой которых зиждилось наше «вечное» государство, весьма восторженно писал один 

из известных английских ученых Джайлс Флэтчер (1549-1611 гг.), независимой оценке 

которого мир может доверять: «Смерть до того презирают, что охотнее соглашаются 

умереть, нежели уступить неприятелю, и будучи разбиты, грызут оружие, если уже не 

могут сражаться или помочь себе!». Какие еще нужны доказательства горячего 

стремления наших соплеменников защитить свое государство и народ?  

Одно из тяжелых испытаний выпало на долю многострадального народа в 1723 году, 

известное в истории как годы великого бедствия («Актабан шұбырынды, алқакөл сұлама»), 

унесшее жизни почти миллиона жителей степи. И тогда  батыр Богенбай, вдохновляя 

бесстрашных воинов, призывал к защите своего Отечества и свободы такими пламенными 

словами: «Не посрамим нашу честь! Защитим землю от врага, навсегда оставив о себе память у 

потомков! Робели ли когда-либо сыны кыпчакские?!» 

В сражении с джунгарами активно участвовали и женщины. Прославились Айтолкын – 

дочь султана Абылая, Есенбике – дочь Уйсун Каратай батыра, Айбике – дочь Буланбай батыра 

и многие другие. Гаухар батыр, жена Каракерея Кабанбай батыра, возглавляла 

разведывательный отряд, участвовала во многих крупных сражениях. Впоследствии, став 

матерью, отправила на майдан свою старшую дочь Назым. В народном фольклоре 

сохранились слова Гаухар батыр: «Атадан ұл болып тума, ер болып ту» («родись не сыном 

своего отца, а настоящим героем»). Какой еще народ в мире может похвастаться своими 

дочерями-воинами? Кто может сомневаться в наличии у нас государственности, если ее 

защищали и женщины, успевавшие в перерывах между сражениями рожать нескончаемое 

количество настоящих батыров?! 

Роль личности в истории настолько велика, что может стать и роковой в судьбах 

нации и государства. С единоличным и весьма ошибочным шагом  хана Младшего жуза 

Абулхаира подданства царской России в 1731 году начался трагический, в то же время 

противоречивый, полный драматизма процесс потери казахами своей свободы и 

независимости, постепенной ликвидации казахской государственности. Именно в это время 

из народной среды выдвинулась целая когорта выдающихся деятелей национально-

освободительного движения, пожертвовавших своими жизнями ради достижения свободы 

своего Отечества. Это Сырым Датулы и Жоламан Тленшиулы, Исатай Тайманулы и 

Махамбет Утемисулы, хан Кене, Есет Котибарулы и Жанкожа Нурмухамедулы, Амангельды 

Иманов и Афанасий Латута (Жакып Жоламанов) другие. 

Они были не только батырами, но и прекрасными ораторами, зажигавшими сердца 

других героев. Знаменитый батыр Есет Котибарулы в воззваниях к соплеменникам подняться 

на неистовую борьбу против царского правительства говорил: «У них есть лошади и оружие. 

А разве у нас нет того же? Разве мы не столь многочисленны, как песок океана? Куда ни 



обернись – на восток ли, на запад ли, на север или на юг – всюду наверняка найдешь киргизов 

(казахов – З.К.). Почему мы должны подчиняться горстке чужеземцев?» 

В 1810-1822 годах царизм аннексировал Новоилецкий район в 600 тысяч десятин. И 

на отстаивание своей земли поднялись казахи Младшего жуза во главе с батыром 

Жоламаном. По этому поводу в середине XIX века один из известных исследователей 

Оренбургского края И.Ф. Бларамберг отмечал: «Ценой крови купили казаки обладание 

плодоносными берегами Илека; старинные владетели его не раз под предводительством 

своих батырей собирались огромными толпами и дрались насмерть, желая лучше расстаться 

с жизнью, нежели с кочевьем предков». 

Одним из самых продолжительных было восстание под руководством хана Кенесары. С 

его мнением считался даже русский царь. 

В 1856 году жители Присырдарьинского региона поднялись на восстание против 

Российской империи во главе с батыром Жанкожой Нурмухамедулы. Царская администрация 

направила специальный карательный отряд для уничтожения повстанцев. В 1860 году 

недалеко от озера Жанкара (пустыня Кызылкум) отряд окружил аул Жанкожи батыра. В ходе 

схватки он был убит в возрасте... 80 лет. Когда его сразила пуля, он читал последнюю молитву, 

желая свободы казахскому народу и восстановления Казахского государства. 

Отвагу и мужество, храбрость и патриотизм коренных жителей отмечали большинство 

российских и зарубежных исследователей Казахстана. 

Не случайно, русский литератор XIX века В.С. Бурнашев писал: «Отважность блестит в 

их небольших черных глазах, крепость тела показывает силу, которой они одарены от 

привычки». 

В 1813 г. на территории Казахстана побывал русский путешественник Филипп Назаров, 

который свидетельствовал то же самое: «Жены их, будучи также хорошими наездницами, 

сражаются вооруженные кольями и бердышами и едва ли не превосходят в лютости мужчин». 

Какой народ в мире обладает такими качествами характера как казахи, от правдивой оценки 

которых не удержался знаменитый Васильев Александр Васильевич (1861-1943): «Любовь к 

свободе, радушие, приветливость, доверие, любознательность – все это такие свойства в киргизе, 

которые не позволяют ему застыть в невежестве, а напротив, свидетельствуют о способности его 

при неблагоприятных условиях к широкому развитию». 

В 1917 году казахская национально-демократическая интеллигенция положила начало 

мощнейшему алашскому движению. Наиболее образованная, патриотично настроенная, 

честнейшая часть общества во главе с Алиханом Бокейханом положила начало организации 

правительства Алаш Орды, партии «Алаш» и позднее казахской автономии. Суть алашской идеи 

сводилась к следующим постулатам. Первое – создание национального государства; второе – 

полнокровное функционирование казахского языка и культуры; третье – запрет свободной 

продажи земель; четвертое – принадлежность всего богатства под землей, на земле и над землей 

только народу; пятое – отказ от сырьевой направленности развития края… 

В начале 20-х годов минувшего века представителям алашской интеллигенции пришлось 

отстаивать границы Казахстана, его территориальную целостность. Особенно трудным было 

возвращение Акмолинской, Семипалатинской и Уральской областей. И только логика, сильная 

аргументация, опора на историю, горячая  любовь к родной земле и поддержка Владимира Ильича 

Ленина (Ульянова) позволили сохранить за республикой  значительную часть исконно казахских 

земель. 

В XX веке в условиях советской тоталитарной системы казахской земле пришлось пережить 

новые испытания. Голод начала 30-х г. уничтожил практически половину этноса. Некоторая его 

часть спаслась от неминуемой смерти откочевкой в сопредельные страны и республики, 

сформировав почти пятимиллионную на сегодняшний день зарубежную диаспору и ирреденту, 

ждущую своего возвращения во имя торжества исторической справедливости. 

Геноцид народа сопровождался и созданием в 1930 году крупнейшей в Советском Союзе 

лагерной системы Карлага с многочисленными подразделениями, где содержались лучшие 

сыны и дочери многих народов СССР. В 1937-1938 гг. весь цвет, лучшая часть интелли-

генции Казахстана в количестве более 100 тысяч человек была уничтожена сталинской то-

талитарной системой. С 1937 г. началась депортация целых народов в Казахстан. Общее 

количество депортированных доходило до двух миллионов человек… 



В годы Великой Отечественной войны казахи, представители диаспор республики показали 

чудеса массового героизма и храбрости. Москву, Ленинград, Сталинград отстояли казахские 

и сибирские дивизии. Великая Отечественная война (1941-1945) призвала около полутора 

миллиона казахстанцев. Четыре казахстанца – С. Луганский, Т. Бигельдинов, Л. Беда и И. 

Павлов – дважды удостоились высокого звания Героев Советского Союза. Судя по архивным 

материалам г. Подольска Московской области, на подступах к Ленинграду и Москве против 

отборных дивизий СС со штыками наперевес шли казахи, воспитанные на многовековых 

традициях храбрости и мужества, гордости и чести, и побеждали. 

Казахстанцы погибали не только на полях сражений, но и в плену, в партизанских 

отрядах, в рядах фашистского сопротивления в Европе. 

В 1949 году начались испытания ядерного оружия, от негативных последствий которых 

страдают более 1,5 млн. человек в районе Семипалатинского полигона. 

В июне 1979 года жители республики решительно выступили против попытки 

руководства СССР создать на территории нынешней Акмолинской области немецкую 

автономию с центром в городе Ерментау (ныне Ерейментау). 

А в декабре 1979 года началась афганская эпопея. Казахстан отправил в 

Демократическую Республику Афганистан около 22 тысяч своих лучших сыновей. Наши 

земляки также, как их отцы и деды в годы Великой Отечественной войны, проявили массовый 

героизм, выполняя интернациональный долг. 

В декабре 1986 года казахи одними из первых выступили против тоталитарного 

советского режима и приблизили распад СССР. После выступления молодежи начала трещать по 

швам вся социалистическая система в мире, также как в 1916 году было положено началу 

распаду Российской империи, созданной на основе силы и лжи, обмана и насилия. Мы до 

их пор открыто не заявили о том, что именно имеется и заслуга казахского народа в 

разрушении в XX веке сразу двух крупнейших империи и «формации» мира: Российской 

империи в ходе национально-освободительного движения 1916 года и всего 

социалистического лагеря и затем Советского Союза во время декабрьских событий 1986 

года. За 70 лет стать поводом для разрушения  двух крупнейших империи мира по силам 

только особым этносам, имеющим особый пассионарный заряд. 

После обретения независимости Казахстан во главе с общенациональным лидером 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым встал на путь укрепления независимости и именно 

ему достойному Президенту достойной страны принадлежат великие слова: «Моя мечта и 

мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предложил идею «Мәңгілік 

Ел» («Вечная страна»). Мы делаем все, чтобы стать таковой. Я верю, что нынешнее 

молодое поколение – это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана». 

 

  

З.Е. Кабульдинов,  

д.и.н., профессор, Ученый секретарь Национального конгресса историков  

 


