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Аннотация: В статье рассматривается историко-культурное наследие Ибрая 
Алтынсарина как источник в изучении культуры Казахстана. Ибрай Алтынса-
рин был одним из основоположников казахской литературы и литературного 
языка, что играет важную роль в его историко-этнографическом наследии. 
Он активно переводил русскую классику на казахский язык, черпая вдохно-
вение у педагогов-писателей К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. Многие из его 
работ носили социальный характер. Ибрай осуждал коррупцию и произвол. 
Его работы являются ценным источником для изучения истории, этнографии 
и культуры казахского народа.
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Summary: The article examines the historical and cultural heritage of 
Ibrai Altynsarin as a source in the study of the culture of Kazakhstan. 
Ibrai Altynsarin was one of the founders of Kazakh literature and literary 
language, which plays an important role in his historical and ethnographic 
heritage. He actively translated Russian classics into Kazakh, drawing 
inspiration from the teachers and writers K. D. Ushinsky and L. N. Tolstoy. 
Many of his works were of a social nature. Ibrai condemned corruption 
and tyranny. His works are a valuable source for studying the history, 
ethnography and culture of the Kazakh people.
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В современных исторических исследованиях всё 
большее внимание уделяется роли отдельных лич-
ностей, что является абсолютно оправданным. 

Вклад отдельного человека зачастую оказывается бо-
лее значимым, чем деятельность всей системы в целом. 
Переосмысленный вклад индивидуумов всегда расши-
ряет историографические горизонты, предоставляя воз-
можность глубже и целостнее подходить к исследуемым 
вопросам, а также способствует возникновению новых, 
иногда даже противоречивых точек зрения, что, в свою 
очередь, обогащает объективность исторического нар-
ратива.

Одним из заметных казахских деятелей, внесшим 
значительный вклад в становление и развитие совре-
менного Казахстана, является Ибрай Алтынсарин. О его 
жизненном пути и деятельности написано множество 
исследований как в стране, так и за её пределами. Исто-
рики-исследователи предоставили беспристрастную 
оценку его работы в качестве новаторского педагога, 
просветителя и организатора массового обучения среди 
казахского населения. Однако его влияние затрагивало 
не только образование, но и этнографию, культуру, а так-
же общественную жизнь региона [2, 3, 6]. Все эти аспек-
ты в исторических трудах представлены в большинстве 
своем опосредованно, что подчеркивает необходи-
мость переосмыслить историко-этнографическую дея-

тельность Ибрая Алтынсарина во второй половине XIX 
века, опираясь на выявленные источники и литературу 
для более полного определения его вклада в изучение 
региона.

Абай, знаменитый казахский просветитель и мысли-
тель, оставил своим потомкам небольшую, но чрезвы-
чайно содержательную литературу. «От влияния этого 
наследия на развитие человеческого духа зависит не 
количество строк его поэзии и прозы, но вся мощь той 
огненной стихии, которая горит в сердце каждого слова 
поэта» [1]. Абай оказал значительное влияние на Ибрая 
Алтынсарина, его взгляды, оценки, а также восприятие 
отношений между казахским народом и русским.

XIX век можно считать подлинной эпохой Просвеще-
ния в культурной жизни Казахстана. Под воздействием 
глобальных цивилизаций возник новый интерес к вос-
точным землям, присоединённым Россией. На террито-
рии Казахстана начали проводить свои исследования 
ученые-географы и востоковеды. Историки также актив-
но занимались изучением региона. Благодаря своей де-
ятельности значительный вклад внесли такие личности, 
как П.П. Семенов-Тян-шанский, В.В. Радлов и другие. Рас-
свет образования и культуры был обеспечен прогрес-
сивной российской интеллигенцией [2].
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Казахстан стал объектом внимания Русского геогра-
фического общества, где открывались культурные уч-
реждения и краеведческие музеи. Общественно-полити-
ческая деятельность просветителя и демократа Чокана 
Валиханова в середине XIX века происходила в контек-
сте тех исторических событий, которые происходили в 
жизни России и Казахстана [3]. Чокан Валиханов своими 
научными и просветительскими усилиями открыл до-
рогу передовым идеям о значении знаний и необходи-
мости образования для народа [4]. В своих взглядах он 
пересекался с Ибраем Алтынсарином, который разви-
вал подобные идеи, придавая им научную основу. Эти 
процессы во многом предопределялись социально-по-
литическими изменениями, связанными с интеграцией 
жузов в состав Российской империи. Тесные связи Ал-
тынсарина с коллегами из Западно-Сибирского и Орен-
бургского отделов Русского Географического Общества 
открыли перед ним возможности научной деятельности, 
выражающей «желание просвещать народ, обсуждать 
историю и политику, разъяснять колониальную по-
литику царизма» [5]. В качестве патриота и гуманиста, 
Алтынсарин стремился воспитать в казахах чувство па-
триотизма, проявляя это через свою образовательную 
и просветительскую деятельность. Он был горд тем, что 
представителями казахского народа остаётся «всё самое 
лучшее, что дано нам природой и воспето в народе» [6]. 
Это позже отразилось в его научно-популярных сочине-
ниях и в национальном фольклоре.

Ибрай Алтынсарин стал одним из основоположников 
казахской литературы и литературного языка, что также 
играет важную роль в его историко-этнографическом 
наследии. Он активно переводил русскую классику на 
казахский язык, черпая вдохновение у педагогов-писа-
телей К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. Его глубокие зна-
ния в области истории и состояния русской педагогики 
стали основой для его просветительской деятельности. 
Основной заслугой Алтынсарина является открытие 
ремесленной школы, разработка дидактических прин-
ципов образования и воспитания, создание учебных и 
методических пособий, а также акцент на важности об-
учения кочевому населению [3].

Многие из его работ носили социальный характер, в 
которых он критиковал «русских колониальных админи-
страторов, казахских баев за их жадность и невежство, 
а также судей и чиновников за порядок произвола и на-
силия» [7]. Ибрай, будучи сыном зажиточного человека 
и внуком бая, тем не менее, осуждал коррупцию и про-
извол.

Не менее интересна его позиция по вопросам госу-
дарственного развития и социальной сферы. Ибрай ут-
верждал, что разрушение социального и политического 
строя, основанного на неравенстве, не требует насилия, 
хотя и подчеркивал, что никогда не одобрял насиль-

ственные перевороты [8]. Содержанием и высокопар-
ностью своих произведений он свидетельствовал о го-
товности бороться со всеми формами угнетения народа. 
Кроме того, он выступал против суеверий и заблужде-
ний, характерных для кочевой жизни, критикуя «служи-
телей культа», которые использовали местные религии в 
целях оправдания колониального распорядка, называе-
мого «добровольным присоединением» [9].

Влияние политического подъема и передовых идей 
приверженцев народничества и либерально-демокра-
тических течений 60-х годов XIX века сказалось на борь-
бе И. Алтынсарина за расширение прав на национальное 
просвещение и развитие педагогического движения. Он 
формировал новую концепцию, направленную на раз-
витие казахского общества, образование как детей, так и 
взрослых, а также на мирное сосуществование народов. 

Алтынсарин был не только педагогом, но и ученым-
исследователем, занимавшимся изучением истории и 
традиций своего народа, обрабатывая и систематизируя 
полученные данные. Результатом его научной работы 
стали такие работы, как «Очерки обычаев при сватов-
стве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства» и 
«Очерк обычаев при похоронах и поминках у киргизов 
Оренбургского ведомства» [10]. Эти исследовательские 
труды получили признание в научных кругах, а обще-
ственная организация Оренбургского отдела Русского 
географического общества отметила: «Живая и непо-
средственная манера изложения, правдивость, с кото-
рой описаны брачные обычаи киргизских кочевников, 
делают его материал особенно увлекательным». Очерки 
были опубликованы в периодических изданиях Русского 
географического общества.

Творчество Ибрая Алтынсарина действительно зани-
мает значительное место в истории казахской и, шире, 
тюркской общественной мысли. Его работы обладали не 
только этнографическим, но и социально-политическим 
подтекстом, что выделяло их на фоне современников. 
Алтынсарин, как просветитель, рассматривает важные 
вопросы женской emancipation и социальной справед-
ливости, что в контексте того времени действительно 
является революционным [11]. 

Система сватовства и сословные различия, описан-
ные им, дают представление о сложной социальной 
структуре казахского общества, а его критические за-
метки касательно положения женщин и угнетения со 
стороны баев потенциально формировали обществен-
ное мнение и способствовали обсуждению этих вопро-
сов. Алтынсарин не только документирует традиции и 
обычаи, но и анализирует их с точки зрения справедли-
вости и культурного прогресса.

Взаимодействие Алтынсарина с «Оренбургским лист-
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ком» и другими изданиями того времени помогло ему 
донести свои идеи широкой аудитории. Эти публикации 
не только обогащали местную хронику, но и служили 
платформой для обсуждения актуальных социальных, 
экономических и образовательных проблем. Его труды, 
такие как «Киргизская хрестоматика», сыграли ключе-
вую роль в формировании образовательной системы и 
методологии обучения казахского населения, что обе-
спечивает его наследию вечную актуальность.

Таким образом, Ибрай Алтынсарины не только отра-
жает дух своего времени, но и становится предшествен-
ником дальнейших изменений в обществе Казахстана, 
поддерживая идеи просвещения и социальной ответ-
ственности. Его работы по-прежнему служат ценным 
источником для исследований и понимания казахской 
культуры и истории, тем самым придавая значимость его 
вкладу в систему образования и общественную мысль.

Ибрай Алтынсарин был одним из самых значимых 
просветителей Казахстана и активно способствовал раз-
витию образования и культуры среди казахского наро-
да. Его «Киргизская хрестоматия» стала важным инстру-
ментом для формирования образованного общества, 
способного к самосознанию и прогрессу. 

В четырех разделах «Киргизской хрестоматии» он 
внедрил разнообразные темы, начиная с детской лите-
ратуры и заканчивая сборниками пословиц, что позво-
ляло охватить разные аспекты жизни и культуры народа. 
Такой подход подчеркивал важность образования не 
только как средства накопления знаний, но и как инстру-
мента воспитания нравственности и социальных ценно-
стей. 

Алтынсарин также был свидетелем тяжелых событий 
своего времени, таких как голод 1880 года. Его письма, 
запечатлевшие страдания и бедствия казахского народа, 
показывали глубину его сопереживания и активное уча-
стие в жизни своей страны. Он не оставлял без внимания 
необходимость социальной солидарности, пропаганди-
руя идеи братства между народами, что особого значе-
ния набирало в контексте казахско-русских отношений.

Кроме того, Алтынсарин старался использовать опыт 
и достижения русской цивилизации для блага казахско-
го народа, стремясь наладить взаимопонимание и со-

трудничество между различными этносами, что способ-
ствовало унификации культурных и образовательных 
стандартов в регионе. Его высказывания о значении рус-
ского поселения и города в казахских степях выразили 
надежду на нестандартный путь развития, основанный 
на передовых формах образования и цивилизации. Та-
ким образом, Ибрай Алтынсарин не только занимался 
вопросами просвещения, но и олицетворял идею инте-
грации и единения различных культур, выдвигая на пер-
вый план гуманистические ценности и необходимость 
развития общества в целом.

Ибрай Алтынсарин действительно сыграл значитель-
ную роль в развитии казахского образования и культуры 
в XIX веке. Его активная публицистическая деятельность, 
направленная на защиту интересов казахского народа, 
толкала его к созданию множества документов и статей, 
которые отражали реальное положение дел в обществе. 
Докладная записка о состоянии народного образования 
в Тургайском уезде демонстрирует его глубокую заботу 
о развитии образования среди казахов и желание пока-
зать их достижения и культурные особенности [12].

Алтынсарин не только акцентировал внимание на со-
циальных и экономических трудностях своего народа, 
но и старался предложить пути для их преодоления. Его 
критический взгляд на ситуацию, в которой оказались 
казахи, остается актуальным и в наше время. Он подчер-
кивал значимость административной и материальной 
помощи со стороны властей, а также солидарности вну-
три самого казахского сообщества [9]. Благодаря своим 
усилиям в распространении образования и культурного 
наследия, Алтынсарин способствовал созданию обра-
зовательных учреждений и разработке учебных мате-
риалов на родном языке. Он понимал, что его знание 
способствовать интеграции казахов в более широкие со-
циальные и культурные контексты, а также сформирует у 
них национальное самосознание.

Таким образом, Ибрай Алтынсарин оставил после 
себя важное историко-культурное наследие, которое 
сыграло ключевую роль в укреплении казахской иден-
тичности и поддержке культурного и образовательного 
прогресса. Его работы остаются ценным источником для 
изучения истории, этнографии и культуры казахского 
народа, и его вклад в сохранение языка и традиций бу-
дет вспоминаться еще долго.
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