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В статье рассматриваются вопросы, связанные с историей библиографирования источников по 

досоветской истории и культуры Казахстана. Отмечена роль российских ученых, тюркологов, 

востоковедов и библиографов в создании указателей по Казахстану. Дана характеристика некоторым из 

опубликованных в России указателей по истории и этнографии, природным ресурсам, археологии 

Казахстана. Приведен практически полный перечень библиографических указателей досоветского периода 

краеведного содержания. Аннотируется современная биобиблиография по изучению культуры нашей 

страны, которая входит в энциклопедическое издание. 
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Первые историко-географические сведения о Казахской степи, простирающейся от берегов 

Седого Каспия до верховьев Иртыша с Востока на Запад, предгорий Тянь-Шаня до Тобольска-

Тюмени - с Юга на Север, появились еще в раннем средневековье – это были труды китайских и 

арабских путешественников, ученых, дипломатов. Но наивысшего расцвета история изучения 

региона относится к периоду XV-XIX веков – и это заслуга европейцев. Полтысячелетия об этой 

неведомой и загадочной для европейцев земле публиковались различные сведения и материалы. 

Результатом разносторонних интересов стали тысячи научных книг и статей, очерков и 

дневников путешествий, опубликованных в период трех предыдущих столетий. Постепенно, с 

накоплением публикаций в России, стали появляться различные библиографические указатели, 

посвященные центрально-азиатскому региону и Казахстану в частности. 

Библиография о Казахстане появилась в России в первой половине XIX века (начало 

становления русской библиографии) в русских научных периодических изданиях. К числу 

первых попыток создания сводной за шесть веков библиографии литературы о крае относится 

труд И. Жуковского «Краткое обозрение достопамятных событий Оренбургского края, 

расположенных хронологически с 1246 по 1832 год». Работа была опубликована отдельной 

книгой в Оренбурге в 1832 году (76 с.); второе издание вышло в 1880 году объемом в 103 с. с 

приложениями и дополнениями Н.А. Гурвича, Р.Г. Игнатьева, М.В. Ласиевского и Н.И. Кудрина. 

В течение двух лет - 1853-1854 гг., на страницах Оренбургских губернских ведомостей 

публикуются библиографические материалы, собранные В. Завьяловым «Об источниках и 

пособиях для изучения Оренбургского края и соседственнных земель». В 4-м томе Трудов 

Восточного Отделения Русского Археологического общества (1859, 235 с.) печатается 

библиография литературы по археологии, собранная В.П. Васильевым «История и древности 

восточной части Средней Азии от 10 до 13 в.» с приложением перевода китайских известий о 

киданях, джурджитах и монголо-татарах. В Справочной книжке Оренбургского края на 1872 год 

(Оренбург, 1871) публикуется «Библиографический указатель сочинений и статей, помещенных 

в разных периодических изданиях и касающихся нынешней Оренбургской губернии». 

Оренбургский губернский статистический комитет печатает «Библиографический указатель 

сочинений и статей, касающихся нынешней Оренбургской губернии» в сериальном издании 

Материалы по статистике, географии, истории и этнографии Оренбургской губернии (Вып. 1. - 

Оренбург, 1877. - С.51-89). Специалистам известна библиография Пенкиной З.М. «Закаспийский 

край. 1865-1885. / Систематический сборник библиографических указаний книг и статей о 

Закаспийском крае и сопредельных странах. - СПб., 1888. IV+123 с. Отд. 2. - "Киргизы и 

киргизская степь".  

mailto:stkok-su@mail.ru


Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы № 1 (77), 2019 

 

177 
 

Наиболее значительные библиографические труды о Казахстане и Средней Азии 

принадлежат известному русскому библиографу Межову В.И. На протяжении десяти лет 

издается его многотомный «Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до 

Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности, составляемый по поручению К.П. 

Кауфмана В.И. Межовым» / Систематический и азбучный указатели сочинений и статей на 

русском и иностранных языках к "Туркестанскому сборнику". - Т. 1-3. - СПб., 1878-1888. 

Возобновление издания «Туркестанского сборника» было осуществлено в 1907 году, когда эту 

миссию взял на себя Н. В. Дмитровский, а после его смерти в 1910 году, - А. А. Семенов (до 

1916). Всего издание содержит 594 тома, вместе с тремя, дополнительно включѐнными в сборник 

[Е. К. Бетгером] в 1939 году. «Библиография Азии / Указатель книг и статей об Азии на русском 

языке и одних только книг на иностранных языках, касающихся отношений России к Азиатским 

государствам». - Т. 1-3. - СПб., 1891-1894; «Сибирская библиография / Указатель книг и статей о 

Сибири на русском языке и одних только книг на иностранных языках». - Т. 1-3. - СПб., 1891-

1894 гг. и другие. 

В начале ХХ века выходит широко известный библиографический труд А.Е. Алекторова 

«Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах» (Казань, 1900. - 

970+12+VI с.). Это, пожалуй, единстенное издание более или менее доступное современным 

исследователям, поскольку сохранилось в единичном экземляре в фондах ряда библиотек 

Казахстана. 

К числу тематических библиографических указателей относится работа Е.И. Якушкина 

«Обычное право русских инородцев. Материалы для библиографии обычного права», 

опубликованная самостоятельным томом в продолжающемся издании Чтения Общества Истории 

и древностей в 1899 г. Его аннотированная библиография составила 1197 названий на 366 

страницах, и автором были собраны исключительно публикации по обычному праву тюркских 

народов России. Из самостоятельных изданий следует отметить также «Библиографию 

Туркестана» В.Д. Городецкого (Ташкент, 1913). 

Внутрикнижная библиография по истории, этнографии и археологии Казахстана богато 

представлена в русской научной периодике. Дмитровский Н.В. составил «Библиографический 

указатель сочинений о Средней Азии, напечатанных в России на русском языке, с 1692 (по 1870 

г.)», который вышел в серии «Материалы для статистики Туркестанского края» (СПб., 1874). В 

указателе имеется раздел "Оренбургская и Сибирская киргизские степи и кочевые их жители". 

На страницах «Этнографического обозрения» этнограф и антрополог А.Н. Харузин печатает 

«Библиографический указатель книг и статей, касающихся этнографии киргиз и кара-киргизов с 

1734 по 1891 год» (1891. -Кн. 9. - № 2). Позднее указатель выходит отдельным оттиском. 

Дополнение к Указателю Харузина там же публикует востоковед Н.И. Веселовский «Дополнение 

к указателю литературы о киргизах» (1891). Работу продолжил Крахалев А.И., опубликовавший 

через год «Дополнение к указателю литературы о киргизах» (1892). Библиографический 

указатель книг и статей о Семиреченской области помещен в Памятной книжке Семиреченской 

области на 1898 год. В Записках Восточного Отделения РГО выходит «Библиография Золотой 

Орды» (1912). Седельников А.Н. опубликовал «Указатель главнейших источников и пособий по 

Киргизскому краю» в 18 томе (Киргизский край. СПб., 1903) многотомного издания «Россия. 

Полное географическое описание нашего Отечества», выходившего под редакцией 

П.П.Семенова-Тянь-Шанского (библиография по археологии и истории - 88 названий). В 19-м 

томе - «Туркестанский край» (СПб., 1913) этого же издания, В. Масальский опубликовал 

«Указатель главнейших источников и пособий по Туркестанскому краю под названием 

«Исторические судьбы Туркестана и культурные его успехи» (раздел археологии и истории - 119 

названий). 

В научной периодике досоветского и советского периода регулярно публиковались 

библиографические материалы по археологии и этнографии среднеазиатского региона общего и 

специального характера. Например, в Известиях Туркестанского отдела ИРГО А.В. Панков 

печатает двухгодичный «Библиографический указатель книг и статей по Туркестановедению. С 

1-го октября 1912 г. по 1-е января 1914 г. Продолжением библиографии Панковых А.В. и В.П. и 

Бетгера Е.К. стал «Библиографический перечень статей и книг по Туркестановедению с 1 января 

1914 г. до 1 января 1915 г.».  

Из наиболее значимых библиографических работ советского периода необходимо 

отметить последовательно по мере выхода изданий, следующие: Буров Н.А. и Гаррицкий А.А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Краткий библиографический указатель литературы по Туркестану (Ташкент, 1924. - 116 с.); 

Виткинд Н.Я. Библиография по Средней Азии. / Под ред. А.Б. Шестакова. (М., 1929. -165 с.); 

Дроздов Г.Н. Библиография Уральского округа (Указатель печатных работ за 1770-1929 гг. 

Библиография 1774 названия) (Уральск, 1930. - С.49-214). К числу тематических указателей, 

включающих свод литературы по антропологии и этнографии казахов, относится работа 

Е.А.Вознесенского и А.Б.Пиотровского «Материалы для библиографии по антропологии и 

этнографии Казакстана и среднеазиатских республик» (Л., 1927). Редкостью является 

библиографическое издание академика А.Н. Самойловича «Казахстан в изданиях Академии 

наук. 1734-1935». (М., 1936), охватывающий свод краеведческой литературы о Казахстане за два 

с половиной столетия.  

К новейшим библиографическим изданиям, посвященных этнографии казахов и других 

народов тюркской группы, относится капитальный труд Карской Л.Н., выпущенный РАН в 2000 

году: «Аннотированная библиография отечественных работ по арабистике, иранистике и 

тюркологии 1818-1917 гг.» (Научная периодика).  

В XX в. в СССР изучению историографии Казахстанского региона были посвящены 

многочисленные труды советских ученых, существуют также работы досоветского прошлого. 

Наибольшее признание получили труды известных русских ученых-востоковедов. Кроме того 

были изданы капитальные историографии востоковедного содержания: "Биобиблиографический 

словарь отечественных тюркологов /Дооктябрьский период». (1974; 1989) под редакцией 

А.Н.Кононова, "Биобиблиографический словарь советских востоковедов" (1975).  

Достоинством советской исторический науки являются издания собраний сочинений 

выдающихся востоковедов В.В.Радлова, В.В.Бартольда, Е.Э.Бертельса, В.А.Гордлевского, 

И.Ю.Крачковского и других. Большой научный интерес представляют научные биографии 

М.С.Андреева, В.В.Бартольда, Н.В.Ханыкова и ряда других исследователей, в которых имеется 

ценный источниковедческий материал, касающийся казахов и истории Казахстана. Издавались 

также библиографические указатели по востоковедению: "Востоковедение в изданиях Академии 

наук. 1726-1917. Библиография" (1966), "Аннотированная библиография трудов В.В.Бартольда" 

(1976), библиографии отдельных стран Востока. 

В странах Центральной Азии, в том числе Казахстане, были изданы работы по истории 

дореволюционного и советского востоковедения применительно к данному региону. Вышли из 

печати известные труды: "Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане" 

(1958), "Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность" (1962), "Средняя Азия 

в дореволюционном и советском востоковедении" (1965). Были изданы научные и научно-

популярные книги: "Очерки истории этнографического изучения казахского народа" 

Э.А.Масанова (1966), "Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. 1715-1886 

гг». О.В.Масловой (В 4 ч.; 1955-1971), "Атакты географтар" Н.Баяндина (1958); работы 

А.Бейсембаевой, К.Есмагамбетова и др. Очерки о многих востоковедах, чья научная и 

практическая деятельность тесно связана с Центральной Азией, содержатся в "Историографии 

общественных наук в Узбекистане /Биобиблиографические очерки" (1974). В 90-е гг. ХХ в. 

определенный вклад в дело изучения историографии страны внесли ученые Института истории и 

этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Национальной Академии наук, в том числе М.К.Козыбаев, 

И.В.Ерофеева и другие. Институт, совместно с Музеем книги Казахстана, подготовил полное 

научное издание сочинений А.И.Левшина «Описание киргиз-кайсакских, или киргиз-казачьих 

орд и степей», труды других российских ученых дооктябрьского периода. 

Относительно содержания и существа опубликованных работ историческо-политического 

характера о Казахстане следует отметить, что в советской востоковедной науке, наряду с 

объективным изложением исторических фактов и научным освещением событий досоветского 

периода, часто встречаются материалы субъективного характера, которые искажают, вуалируют 

многие вопросы истории Казахстана. Истинные цели и задачи русской дореволюционной 

востоковедной науки в отношении центральноазиатского региона нередко замалчивались. 

Советская историческая наука, в том числе и востоковедная, зачастую избегала давать оценку 

самодержавной политике России, использовавшей в своих экспансионистских интересах всю 

мощнейшую российскую науку того времени - труд огромной армии ученых и практиков, а 

также весь чиновно-административный аппарат. В этом прослеживается некая преемственность: 

советская власть, ее тоталитарный режим, в еще большей степени подчинил науку, диктуя ей и 

используя ее результаты в интересах обслуживания своих иделогических интересов. Наука была 
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загнана в так называемое «прокрустово ложе» и могла развиваться только при условии 

признания догматов и постулатов коммунистической партии и пропаганды идей марксизма-

ленинизма. В особенности это воздействие тлетворно отразилось в области гуманитарных наук, в 

частности, исторических. Исключением являются работы С.Асфендиярова, а также известный 

труд В.В.Бартольда "История изучения Востока в Европе и России /Лекции, читанные в 

университете и в Ленинградском институте живых восточных языков». (Л., 1925), в котором он 

прямо пишет: «С изучением Сибири было тесно связано изучение Средней Азии, особенно 

киргизских степей. Иртышская линия, наравне с Оренбургской, была исходным пунктом целого 

ряда посольств, научных экспедиций и военных походов для исследования степей и для 

подчинения их русской власти». 

Фридрих Энгельс в работе «Внешняя политика русского царизма» называет имперский 

дипломатический корпус «шайкой авантюристов» и «иезуитским орденом», комментируя 

имперскую экспансию в выражениях вроде: «Любой захват территории, любое насилие, любое 

угнетение царизм осуществлял не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, 

освобождения народов» и «Никогда ещѐ Россия не достигала такого могущественного 

положения. Но она сделала также ещѐ один шаг за пределы своих естественных границ. Если в 

отношении завоеваний Екатерины у русского шовинизма были ещѐ некоторые извиняющие - я 

не хочу сказать оправдывающие - предлоги, то относительно завоеваний Александра об этом не 

может быть и речи. Финляндия населена финнами и шведами, Бессарабия - румынами, 

Конгрессовая Польша - поляками. Здесь уж и говорить не приходится о воссоединении 

рассеянных родственных племен, носящих русское имя, тут мы имеем дело с неприкрытым 

насильственным завоеванием чужой территории, с простым грабежом» и «когда читаешь 

русские газеты, можно подумать, что вся Россия увлечена царской завоевательной политикой; 

повсюду - сплошной шовинизм и панславизм, призывы к освобождению христиан от турецкого 

ига, а славян — от немецко-мадьярского» [1 Энгельс Ф.] 

В 2015-2017 гг. по грантовому проекту «Казахская культура, литература и фольклор: 

персонифицированный взгляд (архивные, музейные и библиотечные источники РК, РФ и 

РУзб: Средневековье - XVIII – начало XX вв). Энциклопедия ученых» была 

подготовлена и издана объемная энциклопедия [2, титл.л.]. Энциклопедия включает в себя 
обширный персонифицированый материал об исследователях и путешественниках 

дореволюционного периода, оставивших в разное время многочисленные и разнообразные 

сведения о Казахстане. Выпущенные отдельными книгами, а также вошедшие во всевозможные 

сборники, монографии, труды, журналы, бюллетени и газеты, они и сегодня представляют 

огромный интерес для ученых и простых читателей. 

В книгу включено свыше 200 персоналий с биографическими данными, характеристикой 

научной деятельности и библиографией трудов каждого из них. Ряд библиографических 

описаний аннотированы. В работе предпринята попытка, насколько это было возможно, выявить 

и представить максимально полно все имеющиеся источники, вне зависимости от того, каким 

был вклад в дело изучения нашей страны кого-то из исследователей – будь то известные ученые 

и путешественники, или же чиновники, торговцы и т.д. В книге использованы многочисленные 

источники - архивные материалы, труды русских историографов и библиографов 

А.Е.Алекторова, С.А.Венгерова, Г.Н.Геннади, В.В.Бартольда, В.И.Липского и др.; энциклопедии, 

словари, монографии известных ученых РАН, а также труды различных научных обществ. Кроме 

того, использована обширная литература советского периода, в том числе энциклопедии, 

словари, сборники, монографии и другие издания, в которых отложились бесчисленные 

материалы по историографии Казахстана. Среди них - труды А.Н.Кононова, Б.В.Лунина, 

Э.А.Масанова, О.В.Масловой.  
Энциклопедия является первым сводным тематическим справочником по 

дореволюционному краеведению Казахстана. Материал справочника расположен в алфавите 
персоналий. Каждая персоналия сопровождается биографической справкой, библиографией 
сочинений и литературой об исследователе. Библиография сочинений отражает в основном 
труды, касающиеся Казахстана. Материал в библиографии каждой персоналии расположен в 
хронологическом порядке. Географические и топографические названия даны в том виде, в 
каком употреблены авторами сочинений. В библиографических описаниях сохранена стилистика 
и орфография подлинников. Также следует иметь в виду, что в руской и западноевропейской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%E0%FF_%E8%EC%EF%E5%F0%E8%FF#cite_note-80
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науке самоназвание "Казак" ("Казах") неправильно и преднамеренно заменялось этнонимами 
"киргиз", "киргиз-кайсак", "киргиз-казак" и т.п. 

 В конце библиографии сочинений автора, дана литература о нем, которая приводится в 
алфавитном порядке; приводятся также отрывки из наиболее интересных сочинений, 
касающиеся характеристики казахов и Казахстана. Справочный аппарат состоит из Указателя 
персоналий, Именного указателя, а также Списка сокращений, принятого в данном справочнике. 
В Библиографии сочинений, изданных на иностранных языках, описания в большинстве случаев 
даны на языке оригинала, в тех случаях, когда первоисточники были недоступны, даны переводы 
заглавий сочинений. В ряде случаев, в силу недоступности необходимых материалов или их 
отсутствия, даны скудные биографические сведения и характеристика творческой деятельности 
некоторых персоналий, однако в любом случае они имеют какое-либо отношение к истории 
изучения Казахстана. 
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дәуіріне арналған библиографиялық кӛрсеткіштер тізбесі келтірілген. Энциклопедиялық басылымға енетін 
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