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ВКЛАД АКАДЕМИКА НАН РК Б.Е. КУМЕКОВА  
В РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ АРАБИСТИКИ

Цель статьи провести исследование, посвященное изучению роли выдающегося казахского 
арабиста академика НАН РК Б.Е. Кумекова в разработке проблем казахстанской арабистики. 
Идея статьи состоит в том, что востоковед внес значительный вклад в развитие казахстанской 
арабистики. Научная значимость работы состоит в изучении истории отечественной арабистики. 
Практическая значимость связана с возможностью написания монографии посвященной 
ученому. Методологической основой исследования является положение о росте национального 
самосознания казахского этноса и его яркое выражение в советское время в научной деятельности, 
и Б.Е. Кумеков является одним из ярких представителей этого процесса. Основные результаты 
работы представлены рассмотрением биографии ученого в процессе изучения арабистики 
и формирования собственного научного пути в исторической науке. Было выявлено, что 
ученый принимал активное участие в реализации масштабных научных проектов по написанию 
фундаментальной истории Казахской ССР и издании собрания сочинений первого казахского 
ученого Ч.Ч. Валиханова. Область научных интересов исследователя в арабистике связана с 
источниковым анализом арабских письменных источников, содержащих уникальные сведения 
по истории, культуре и исторической географии Казахстана и соседних территорий. В работе 
было доказано, что академик Б.Е. Кумеков является первым профессиональным арабистом в 
исторической науке в Казахстане. Труды ученого открыли миру государство кимеков – Кимекский 
каганат, тем самым было доказано, что в Казахских степях в период раннего средневековья был 
центр государственности.

Ключевые слова: Б.Е. Кумеков, казахстанская арабистика, Кимекский каганат, арабские 
источники.
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Contribution of academician NAS RK B.E. Kumekov 
 to the development of kazakhstani arabistics

The purpose of the article is to conduct a research devoted to the study of the role of the outstanding 
Kazakh Arabist, academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan B.E. 
Kumekov in the development of the problems of Kazakh Arabistics. The idea of the article is that the ori-
entalist made a significant contribution to the development of Kazakh Arabistics. Scientific significance 
of the work consists in studying the history of domestic Arabistics. Practical significance is connected 
with the possibility of writing a monograph devoted to the scientist. The methodological basis of the 
research is the position about the growth of national self-consciousness of Kazakh ethnos and its bright 
expression in the Soviet time in scientific activity, and B.E. Kumekov is one of the bright representatives 
of this process. The main results of the work are presented by the consideration of the biography of the 
scientist in the process of studying Arabistics and the formation of his own scientific path in historical 
science. It was revealed that the scientist took an active part in the realization of large-scale scientific 
projects to write a fundamental history of the Kazakh SSR and the publication of the collection of works 
of the first Kazakh scientist Ch. Valikhanov. The field of scientific interests of the researcher in Arabistics 
is connected with source analysis of Arabic written sources containing unique information on history, 
culture and historical geography of Kazakhstan and neighboring territories. The work proved that Aca-
demician B.E. Kumekov is the first professional Arabist in historical science in Kazakhstan. The works of 
the scientist opened to the world the state of Kimek – Kimek Kaganate, thus it was proved that there was 
a center of statehood in the Kazakh steppes during the early Middle Ages.
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ҚР ҰҒА академигі Б.Е. Кумековтың  
қазақстандық арабистиканы дамытуға қосқан үлесі

Мақаланың мақсаты қазақ арабистикасындағы мәселелерді әзірлеудегі ҚР ҰҒА қазақ 
арабистикасының академигі Б.Е. Кумековтың рөлін зерттеу. Мақаланың идеясы шығыстанушы 
қазақстандық арабистиканың дамуына елеулі үлес қосқандығы. Жұмыстың ғылыми маңыздылығы-
отандық арабистиканың тарихтын зерттеу. Практикалық маңыздылығы жазу мүмкіндігімен 
байланысты ғалымға арналған монографиялар. Зерттеудің әдіснамалық негізі қазақ этносының 
ұлттық санасының өсуі туралы ереже болып табылады. Оның кеңес дәуіріндегі ғылыми қызметтегі 
жарқын көрінісі, Б. Е. Кумеков бұл процестің жарқын өкілдерінің бірі екендігін таныту. Жұмыстың 
негізгі нәтижелері зерттеу барысында ғалымның өмірбаяның қарастыру арқылы ұсынылған 
арабистика және тарих ғылымындағы өзіндік ғылыми жолды қалыптастыру.

Ғалымның Қазақ КСР-нің іргелі тарихын жазу және тұңғыш қазақ ғалымы Ш.Ш. Уәлихановтың 
шығармалар жинағын шығару бойынша ауқымды ғылыми жобаларды іске асыруға белсенді 
қатысқаны анықталды. Арабистикадағы зерттеушінің ғылыми қызығушылығы Қазақстан мен 
көршілес елдердің тарихи географиясының, мәдениетінің және тарихы бойынша ақпараттармен, 
араб жазба зерттеулерін талдаумен байланысты. Жұмыста академик Б. Е. Кумеков қазақ 
тарих ғылымындағы алғашқы кәсіби арабшы екендігі дәлелденді. Ғалымның еңбектері әлемге 
қимақтарды – Қимақ мемлекетін ашты. Сол арқылы орта ғасырларда қазақ даласында мемлекет 
орталығы болғандығы дәлелденді.

Түйін сөздер: Б.Е. Кумеков, қазақ арабистикасы, Қимақ қағанаты, араб дереккөздері.

Введение

История арабистики в востоковедной науке в 
Казахстане охватывает чуть более полувековой 
период. Арабские источники содержат целый 
пласт ценнейшей информации по историко-куль-
турному наследию Казахстана и сопредельных 
территорий. Изучение этой группы источников 
требует профессиональных знаний и навыков 
работы с источниками. Необходимость в про-
фессиональных арабистах ощущалась особенно 
остро, когда возникла потребность в написании 
средневекового периода в фундаментальной 
истории Казахской ССР. На этом историческом 
фоне возникает фигура выдающегося ученого-
арабиста Б.Е. Кумекова, которому предстояло 
стать первым профессиональным казахским ара-
бистом в исторической науке в республике.

Цель исследования – рассмотрение вклада 
Б.Е. Кумекова в становлении и развитии казах-
станской арабистики. 

Задачи исследования: 
- выявление событий из биографии востоко-

веда связанных с профессиональной подготов-
кой по направлению арабистика;

- выделение конкретного вклада ученого в 
изучении проблем мусульманского источнико-
ведения;

- определение вклада арабиста в разработку 
проблем средневековой истории Казахстана.

Гипотеза работы – научная деятельность ака-
демика Б.Е. Кумекова во многом способствовала 
становлению и развитию отечественной араби-
стики в исторической науке.

Значение настоящей научной работы опре-
деляется в возможности расширения горизонтов 
исследования до разработки проблемы истории 
казахстанской арабистики.

Материалы и методы

В процессе исследования нами были исполь-
зованы историографические источники и до-
кументы личного происхождения. Историогра-
фические источники представлены научными 
монографиями, сборниками переводов извле-
чений из мусульманских источников, статьями 
ученого в сборниках международных научных 
конференций, научных журналах и энцикло-
педиях. Документы личного происхождения 
представлены автобиографией ученого, храня-
щейся в архиве Казахского государственного 
юридического университета имени М.С. Нарик-
баева, сведения из которой впервые вводятся в 
научный оборот. В количественном отношении 
в целом наибольшее количество источников из 
обширной библиографии ученого представлено 
энциклопедическими статьями арабиста, напи-
санными им для тематических и региональных 
энциклопедий. В качественном отношении наи-
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больший интерес представляет автобиография, 
написанная им собственноручно, так как она об-
ладает неоспоримым качеством, а именно аутен-
тичностью представляемых сведений.

При написании работы были использованы 
методы: биографический метод и метод исто-
риографического анализа. Биографический 
метод применялся при выяснении получения 
профессионального образования арабиста и 
профессионального роста ученого в ходе его 
научной деятельности. Этот метод позволя-
ет сквозь призму исторической личности дать 
оценку его научной деятельности в историче-
ской науке Казахстана. При использовании 
биографического метода были взяты за основу 
факты из биографии ученого, события из жиз-
ни позволяющие определить личные качества, 
способствовавшие успехам ученого в истори-
ческой науке. Метод историографического ана-
лиза использовался при выявлении вклада ори-
енталиста в разработку проблем отечественной 
арабистики и средневековой истории и культу-
ры Казахстана. Этот метод дает возможность 
выявить направления в научно-исследователь-
ской деятельности ученого, выявить области 
научного знания, в которые внес существенный 
вклад востоковед и возможность определить 
в целом какие научные достижения были сде-
ланы исследователем. Использование исто-
риографического анализа было основано на 
анализе научных исследований академика Б.Е. 
Кумекова в области арабистики, наряду с этим 
были проанализированы совместные научные 
труды с учениками востоковеда, внесших весо-
мый вклад в развитие отечественной арабисти-
ки. Вкупе эти методы позволяют решить иссле-
довательские задачи нашей работы.

Этапы исследования:
Первый этап – составление предварительно-

го плана работы и предварительного сбора пер-
вичной информации об объекте исследования.

Второй этап – обработка собранных матери-
алов, их систематизация и написание введения 
работы.

Третий этап – написание материалов и ме-
тодов исследования, результатов работы и вы-
водов.

При рассмотрении обзора литературы по 
теме работы, следует заметить, что эта проблема 
не становилась предметом специального иссле-
дования. Нами ранее затрагивалась проблема на-
учного вклада в историю Казахстана выдающе-
гося ученого Б.Е. Кумекова. Это исследование 
носило общий характер и было призвано дать 

общую картину научно-организаторской дея-
тельности ученого (Кузембаев, 2020).

Результаты и обсуждение

При обращении к биографии выдающегося 
ученого следует заметить, что семья Б.Е. Куме-
кова была близка к мусульманству, его предки 
знали арабский язык и религиозную литерату-
ру на арабском языке (Кузембаев, 2020: 5-6). 
На наш взгляд это могло оказать существенное 
влияние на формирование будущего профессио-
нального арабиста. 

В 1957-1963 гг. молодой исследователь Б.Е. 
Кумеков получил профессиональное востоко-
ведное образование на восточном факультете 
арабского отделения в Ташкентском государ-
ственном университете. В 1961-1963 гг. стажи-
ровка в Багдадском университете, 1963-1965 гг. 
работа в качестве переводчика на строительстве 
Асуанской плотины в Объединенной Арабской 
республике Египет, 1965-1968 гг. аспирантура 
в Ленинградском институте востоковедения во 
многом подготовили «почву» для будущих на-
учных достижений молодого арабиста (Куме-
ков, 1996; Кузембаев, 2020: 7-8).

Следует обратить внимание, что Б.Е. Куме-
ков получил «классическое» филологическое 
образование в ведущем в СССР высшем учебном 
заведении по подготовке востоковедов. Однако 
интересы молодого исследователя были связаны 
с историей и культурой Казахстана. Здесь же об-
ращает на себя внимание стажировка в г. Багдад, 
где стажеру удалось ознакомиться с рукописны-
ми фондами арабской литературы. Работа пере-
водчиком в Египте усовершенствовала познания 
ученого в современном арабском языке. Эти на-
выки и знания оказали исследователю в после-
дующем большую поддержку и помогли заво-
евать авторитет среди именитых востоковедов в 
г. Ленинграде.

Во время прохождения аспирантуры в Ле-
нинграде молодой специалист избрал для себя 
сложную неразработанную в исторической 
науке тему диссертационного исследования 
«Арабские источники по истории Казахстана». 
В процессе работы эта обширная тема была им 
скорректирована и изменена на тему, посвящен-
ную истории кимекских племен по арабским 
письменным источникам. История и культу-
ра кимекских племен изучалась ученым сквозь 
призму средневековых арабских источников. 
Здесь необходимо подчеркнуть, что изучение 
самих источников не было самоцелью арабиста, 
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главным было разработать неизученную в исто-
рической науке проблему истории, культуры и 
географии кимеков, и арабские рукописи подхо-
дили для достижения этой цели в полной мере. 
В диссертации ученому удалось сделать научное 
достижение – доказать существование самостоя-
тельного государства кимеков.

Поражает с какой скоростью была выполне-
на титаническая по своим масштабам научная 
работа. Тщательная проверка рукописи диссер-
тации А.Б. Халидовым и И.Г. Большаковым по-
казала, что работа была основана на переводе 
оригинальных списков мусульманских сочине-
ний. Открытие нового государства в историче-
ской науке – это феномен, за которым кроются 
годы кропотливого труда и высшей профессио-
нальной подготовки исследователя. 

После успешной защиты кандидатской дис-
сертации в 1970 г. в г. Ленинграде и возвраще-
нии в Казахстан в Институт истории, археологии 
и этнографии имени Ч.Ч. Валиханова в г. Алма-
Ата ученому предстояла большая научная рабо-
та по реализации ряда фундаментальных про-
ектов республиканского значения: подготовки к 
изданию собраний сочинений казахского учено-
го Ч.Ч. Валиханова, написания и издания пяти-
томного труда «История Казахской ССР с древ-
нейших времен до наших дней» (Кумеков, 1984: 
5-7; Кумеков, 1977а: 363-375; Кузембаев, 2020: 
10; Kumekov, 2007; Kumekov, 2010; Kumekov, 
2011). Следует заметить, что при реализации 
этих проектов проявился талант Б.Е. Кумекова 
не только как арабиста-филолога, но в первую 
очередь как историка и организатора крупных 
научных исследований.

Материалы кандидатской диссертации были 
опубликованы в 1972 г. в форме монографии 
«Государство кимаков IX-XI вв. по арабским 
источникам» (Кумеков, 1972; Kumekov, 2013). 
Эта работа в скором времени стала библиогра-
фическим раритетом и по прошествии уже по-
лувекового периода пользуется заслуженным 
уважением у специалистов по всему миру. В ра-
боте было фактически доказано, что Казахстан 
в период раннего средневековья был одним из 
крупнейших центров государственности и вы-
сокой культуры кочевников. Это опровергало 
точку зрения апологетов европоцентристского 
подхода, утверждавших о безгосударственной 
природе кочевого общества.

Важное место в научной творчестве профес-
сора занимает сочинение «Нузхак аль-муштак» 
аль-Идриси, анализ сведений которого во мно-
гом позволил ученому доказать существование 

Кимекского государства. Сведения арабского 
географа давали уникальную информацию о 
степени оседлости кимеков, их городах и город-
ской культуре, доказывали комплексность хо-
зяйства основанного на симбиозе скотоводства 
и земледелия и многое другое (Кумеков, 1968: 
46-48; Кумеков, 2016: 5-9.). Ранее считалось, 
что кимеки были «чистыми» кочевниками и им 
были чужды оседлость и земледелие. В перспек-
тиве сведения аль-Идриси помогали в разработ-
ке проблемы кочевой цивилизации, убедительно 
демонстрировали наличие многочисленных го-
родов у кимеков как основного признака разви-
той цивилизации.

Наряду с этими материалами у аль-Идриси 
представлены сведения о расселении тюркоя-
зычных племен на территории Казахстана (Ку-
меков, 1976: 59-60; Кумеков, 1980). Эти данные 
позволили четко локализовать группы тюркских 
племен в географическом отношении, что позво-
лило «увидеть» границы тюркоязычных кочев-
ников на карте Казахстана. Сведения историче-
ского характера были обнаружены академиком 
в сочинениях арабских ученых ал-Хорезми, Ибн 
Халдуна, Йакута и ал-Балхи (Кумеков, 1987; 
Kumekov, 1988; Кумеков, 1991; Кумеков, 2007: 
29). В этих исследованиях упор делался на извле-
чении ценных сведений о истории, локализации 
и культуре кипчакских племен, приводились со-
общения о других крупных тюркоязычных пле-
менах – тюргешах, карлуках, огузах, азкишах. 

Значительный вклад ориенталист Б.Е. Ку-
меков внес в разработку проблемы введения в 
научный оборот новых и ревизии уже опубли-
кованных ранее источников. В соавторстве с 
казахстанским арабистом А.К. Муминовым уче-
ный осуществил критическое переиздание зна-
менитого труда барона В.Г. Тизенгаузена «Сбор-
ник материалов по истории Золотой Орды» 
подготовленного им на основе перевода извле-
чений из арабских рукописей (Сборник материа-
лов, 2005). Издание сопровождалось написанной 
соавторами источниковой статьей и обширными 
научными комментариями, а также факсимиле 
извлечений из арабских рукописей использован-
ных В.Г. Тизенгаузеном. Это издание позволило 
исправить неточности и выправить текст пере-
водов сделав его общедоступным для широкого 
круга специалистов.

Большая источниковая работа была продела-
на Б.Е. Кумековым и его дочерью Р.Б. Кумеко-
вой при подготовке издания второго тома серии 
«История Казахстана в арабских источниках» 
посвященного сочинениям арабских географов 
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и путешественников, содержащих уникаль-
ные сведения о территории Казахстана в пери-
од средневековья (Арабские географы, 2010). 
Эта работа позволила ввести в научный оборот 
сведения арабских письменных источников по 
исторической географии, материальной и ду-
ховной культуре, этнополитической истории 
Казахстана и сопредельных территорий. Уни-
кальность этого исследования состоит в том, что 
арабистам удалось собрать в рамках одного тру-
да сведения историко-географического характе-
ра географов и путешественников, которые либо 
лично посещали Казахские степи, либо получа-
ли информацию о ней из первых рук, как напри-
мер географ Ибн Хордадбех получил сведения 
от арабского путешественника и посла Саллама 
ат-Тарджумана, осуществившего путешествие в 
Волжскую Булгарию через территорию Казах-
стана.

Историческая география Казахстана по му-
сульманским картам стала отдельным объек-
том исследования ученых (Кумеков, Кумекова, 
2020). В этой работе представлены историко-
географические сведения всех известных му-
сульманских авторов, описывавших территорию 
Казахстана. Огромное научное значение имеют 
сведения мусульманских карт, которые ранее 
рассматривались исследователями отдельно с 
отрывом от письменных источников, что не по-
зволяло во многом понять ценность предостав-
ляемых картографических данных. Арабистам 
удалось показать, что рассмотрение этих сведе-
ний не должно быть по отдельности, так как это 
значительно усложняет работу с источниками. 
Вместе с тем удалось выяснить, что географи-
ческие карты существенно дополняют сведения 
письменных источников и позволяют «визуали-
зировать» пространство с конкретными истори-
ко-географическими объектами с присущими им 
границами и ареалами. 

Совместно с ученицей З.С. Ильясовой акаде-
мик Б.Е. Кумеков осуществил перевод сведений 
арабских и персидских письменных источников 
IX-XIV вв. по истории Казахстана (Көмеков, 
Ильясова, 2021). В хрестоматии в виде извле-
чений из источников мусульманского круга 
были представлены важные сведения об исто-
рическом прошлом Казахстана. Эти материалы 
дают возможность исследователям на прочной 
источниковой основе заниматься различными 
аспектами истории и культуры средневекового 
Казахстана. Сам жанр хрестоматии предполага-
ет нацеленность на обучающихся и это издание 
стало ценным источником знаний для студентов 

и магистрантов – будущих востоковедов, исто-
риков, археологов и этнологов.

Важное значение имеет работа по вводу в на-
учный оборот по истории Казахстана сведений 
источникового характера из словаря арабско-
го географа Йакута (Көмеков, Ильясова, 2011). 
Следует заметить, что ранее источниковые све-
дения из словаря Йакута не подвергались специ-
альному источниковому анализу в отечествен-
ной историографии, а использовались в научных 
работах фрагментарно. Здесь же были подробно 
изучены все материалы словаря, связанные с 
территорией Казахстана, в особенности связан-
ные с исторической географией, расселением 
отдельных тюркских племен и народностей, 
расположения отдельных городов и поселений, 
описания торговых и караванных путей. Это 
позволило провести сличение историко-геогра-
фических сведений Йакута с другими мусуль-
манскими географами, тем самым уточнить име-
ющиеся сведения.

Продолжая научные изыскания в области 
кипчакской проблематики, ученый пришел к на-
учному достижению – доказательства самостоя-
тельного этнического статуса куманов на основе 
анализа арабских источников кипчако-мамлюк-
ской историографии (Кумеков, 1993; Кумеков, 
2001а). Это научное достижение фактически 
опровергало теорию о куманах как об одном из 
самоназваний собственно кипчаков. Тем самым 
было доказано, что куманы входившие в кипчак-
ское племенное объединение были отдельным 
племенем с собственной этнической историей. 
Здесь же следует заметить, что сочинения мам-
люкской историографии ранее редко использо-
вались исследователями в качестве источника 
по истории кипчаков.

Многолетнее изучение арабских рукопи-
сей обнаруженных в рукописехранилищах Ка-
ира, Стамбула, Багдада, Санкт-Петербурга на 
предмет сведений источникового характера об 
истории, культуре и географии тюркоязычных 
племен и народов Центральной и Средней Азии 
позволило корифею востоковедения проводить 
источниковые обзоры и заниматься теоретиче-
скими разработками в области мусульманского 
источниковедения (Кумеков, 1987а; Кумеков, 
2001б; Кумеков, 2020). Арабские источники 
были представлены в работах востоковеда как 
ценнейший исторический источник по исто-
рии Казахстана, отличающийся высокой сте-
пенью достоверности сообщаемых сведений и 
информативностью. Наряду с классификаци-
ей источников по жанрам и хронологии были 
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представлены характеристики наиболее ценных 
источников, описаны пласты сведений, содер-
жащихся в арабских средневековых источниках. 
Эта большая работа дает возможность исследо-
вателям продолжить свои научные изыскания 
используя данные письменных источников му-
сульманского круга.

В 1994 г. произошло знаковое событие в ка-
захстанской исторической науке – Б.Е. Куме-
ков защитил докторскую диссертацию на тему 
«Арабские источники по истории кипчаков, 
куманов и кимаков VIII – нач. XIII вв.»1 на ос-
нове научного доклада зачитанного им в Санкт-
Петербургском филиале Института востокове-
дения Российской Академии наук в Российской 
Федерации (Кумеков, 1994: 6). Ранее такой че-
сти в казахстанской исторической науке удоста-
ивался только археолог К.А. Акишев в 1987 г. за 
открытие им всемирно известного «Золотого че-
ловека» в Иссыкском кургане в Алма-Атинской 
области Казахской ССР. 

Высокая честь, оказанная казахскому восто-
коведу Б.Е. Кумекову является ярким свидетель-
ством его реального вклада в востоковедную 
науку, как и оценки уровня развития казахстан-
ских востоковедных исследований. 

В докладе были обобщены результаты на-
учной деятельности по поиску и анализу му-
сульманских сочинений, содержащих сведения 
о кипчакских племенах. Было выяснено, что в 
более чем 120 арабских сочинениях содержат-
ся сведения или упоминания о кипчаках, в 70 
рукописях о кимеках и в 11 манускриптах о ку-
манах (Кумеков, 1994: 6). Источниковый охват 
сочинений свидетельствует в пользу большой 
системной многолетней работы, проделанной 
ориенталистом. Обращает на себя внимание 
факт – большинство из этих источников мусуль-
манского круга до сих пор полностью не переве-
дены с арабского языка и еще длительное время 
будут не доступны большинству исследователей 
в качестве основных источников. 

Наряду с решением научно-теоретических 
проблем мусульманского источниковедения 
востоковед занимался решением вопросов, име-
ющих непосредственное отношение к истории 
и культуре, исторической географии Казахста-
на. Использование познаний в области араб-

1 Предварительно сведения мусульманских письменных 
источников о кипчаках были классифицированы в другом 
исследовании «Арабские и персидские источники по истории 
кыпчаков VIII-XIV вв. Научно-аналитический обзор» 
(Кумеков, 1987а).

ской историко-географической литературы для 
решения задач по изучению этнополитической 
истории, исторической географии, духовной и 
материальной культуры насельников Казахских 
степей снискало славу Б.Е. Кумекову как круп-
нейшему в мире специалисту в этой области на-
учных исследований.

Историк написал ряд разделов по истории 
тюркских племен и государственных образова-
ний, ранее не изученных в истории Казахстана, 
например параграф о карлуках и Карлукском 
каганате (Кумеков, 1977б). История карлуков 
тесно связана с историей Казахстана и Кыргыз-
стана. Поэтому это исследование убедительно 
доказало прочную историко-культурную связь 
между нашими братскими государствами в Цен-
тральной Азии идущую своими корнями в древ-
ность и средневековье. Параллельно с этим были 
изучены исторические сюжеты связанные с 
историей образования государства Караханидов.

Познания в области арабских источников по-
зволило ученому вплотную подойти к изучению 
проблемы кипчакского родоплеменного состава 
(Kumekov, 2009; Кумеков, 2013). Арабские ав-
торы оставили ряд ценных сведений о родопле-
менном составе кипчакского объединения Вос-
точного и Западного Дешт-и Кыпчака. Ученый 
обратил внимание на строгую иерархию внутри 
этих объединений и наличие ряда этнических 
компонентов, сыгравших важное значение в 
формировании Кыпчакского ханства. 

Совместно с учениками Р.Б. Кумековой и 
Н.Е. Кузембаевым ученый поставил вопрос о 
влиянии кипчакского фактора на историю и 
культуру Арабского Востока, заострив внимание 
на проблеме создания прочной источниковой ос-
новы уже известных источников и вовлечение в 
научный оборот новых письменных материалов, 
хранящихся в Стамбуле, Каире, Тегеране, Лон-
доне, Париже и Санкт-Петербурге (Кумеков, 
Кузембаев, Кумекова, 2019: 172-173). Вместе с 
тем были правильно расставлены акценты в из-
учении кипчакской проблематики в масштабах 
казахстанского и зарубежного кипчаковедения, 
показаны место и роль Казахстана как ведущего 
научного центра в разработке кипчакской про-
блематики в мире.

Кипчакский фактор как основа для налажи-
вания международных связей между Мамлюк-
ским султанатом и Золотой Ордой, оказавший 
большое влияние на государственность, вну-
треннюю политику золотоордынских ханов, 
усиление «кыпчакизации» монгольских завоева-
телей через культуру и демографию были рас-
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смотрены в совместной работе исследователей 
(Кумеков, Кузембаев, 2022: 45-46). Были выде-
лены и охарактеризованы три этапа кипчакиза-
ции в Золотой Орде. Исследователи пришли к 
заключению, что кипчакские государственный 
традиции возродились при создании Ак Орды 
и после этого стали фундаментом при образо-
вании Казахского ханства (Кумеков, Кузембаев, 
2022: 48-49). На фоне актуализации интереса на-
учной общественности в республике к проблеме 
государственных традиций Казахского ханства 
этот вывод опровергает теорию о монгольской 
системе государственности казахских ханов. 

Не осталась без внимания историческая лич-
ность Байбарс-султана, рассмотренная сквозь 
призму его прямого отношения к кипчакской 
среде в совместном труде с учеником К. Саки 
(Кумеков, Саки, 2010). Было убедительно про-
демонстрировано, что успехи султана на воен-
ном и политическом поприще во многом были 
связаны с сохранением кочевнических кипчак-
ских традиций в Египте и Сирии. Деятельность 
мусульманского правителя из кипчаков способ-
ствовала формированию кипчакской диаспоры 
на Ближнем Востоке и стала грозной силой для 
отражения агрессии монголов и крестоносцев. 

Архитектура Мамлюкского султаната была 
изучена в совместной работе с учеником Б. Ба-
тырша-улы (Мысырдағы мәмлүк сәулет өнерінің 
тарихы, 2011). Эта тема фактически осталась 
без внимания казахстанских исследователей, ее 
разработка помогает выйти на проблему вклада 
кипчаков-мамлюков в развитие мусульманства 
на Ближнем Востоке. Большой интерес пред-
ставляют образцы «қошқар мүйіз» на стенах 
общественных и религиозных архитектурных 
сооружений, выполненных в кочевническом 
стиле, что говорит о культурном влиянии кип-
чакской материальной культуры на мусульман-
скую культуру в государстве мамлюков. 

Особое место в научном творчестве 
Б.Е.Кумекова занимают статьи по арабским ис-
точникам и их авторам написанные им для эн-
циклопедий. Арабистом были подготовлены 
энциклопедические статьи по мусульманским 
авторам, таким как ал-Джахиз, Ибн Арабшах, 
Ибн ал-Асир, Ибн ал-Варди, Ибн Баттута, Ибн 
Биби, Ибн Исхак, Ибн Ийяс, Ибн Мискавайх, 
Ибн Руста, Ибн Саид, Ибн Фадлан, Ибн Хайян, 
Ибн Халдун, Ибн Хаукал, Ибн Хишам, Ибн Хор-
дадбех, аль-Идриси, Имад ад-дин Исфахани, Ис-
тахри, Исхак ибн ал-Хусейн, Казвини и многим 
другим (Көмеков, 1973б: 552; Көмеков, 1974в: 
621). Значение этих статей состоит в том, что 

арабист, описывая биографию авторов выделял 
сведения, которые они предоставляли о истории, 
культуре и расселении тюркских насельников 
Казахстана. Впоследствии это помогло иссле-
дователям продолжить свои научные изыскания 
обратив внимание на арабские рукописи этих 
авторов.

Особое внимание ориенталист уделил сочи-
нениям отдельных авторов, содержащих ценные 
сведения по истории и культуре Казахстана «Ки-
таб ахбар ал-булдан», «Китаб ал-ансаб», «Китаб 
ал-масалик ва ал-мамалик», «Нузхат ал-муштак 
фи-ихтирак ал-афак», «Китаб ал-хараж ва санъ-
ат ал-китаб» и других произведений (Көмеков, 
1974г: 452; Көмеков, 1974д: 452-453; Көмеков, 
1974ж: 453). Среди этих сочинений особняком 
стоит фундаментальный историко-географиче-
ский труд принадлежавший аль-Идриси «Нузхат 
ал-муштак фи-ихтирак ал-афак». Уникальность 
этого труда как отмечает Б.Е. Кумеков состо-
ит в том, что арабский географ использовал не 
дошедшее до наших дней рукопись кимекско-
го принца Джанаха аль-Кимаки. Благодаря со-
общаемым принцем сведений стало известно о 
шестнадцати городах кимеков, их столицах и 
описание хозяйственно-культурного облика го-
сударства кимеков – Кимекского каганата. 

Не остались без внимания исторические тер-
мины и понятия, связанные с арабским влиянием 
в Казахстане (Көмеков, 1974а: 447-448; Көмеков, 
1974б: 595). На наш взгляд проблема арабского 
влияния на цивилизацию Южного и Юго-Вос-
точного Казахстана еще далека от своего реше-
ния и требует дополнительных изысканий. Вос-
токовед обратил на эту тему серьезное внимание 
и дал конкретные основания исследователям для 
дальнейшей разработки проблематики на основе 
источниковых сведений арабских письменных 
источников.

Значимы статьи из энциклопедий, посвя-
щенные отдельным городам и историческим 
областям, при описании которых были исполь-
зованы сведения из арабских дорожников, за-
меток путешественников, географических карт 
и других произведений средневековой араб-
ской литературы (Көмеков, 1973: 547-549). 
Историко-географические сведения о террито-
рии Южного и Юго-Восточного Казахстана со-
держащиеся в мусульманских источниках по-
зволили археологам и историкам локализовать 
и идентифицировать места археологических 
памятников городской культуры с конкретны-
ми географическими пунктами – городами и 
поселениями. 
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Знание арабских источников помогло уче-
ному при написании энциклопедических статей, 
посвященных кимеко-кипчакской проблематике 
(Kumekov, 2002а; Kumekov, 2002б; Kumekov, 
2002в).

Охват областей знания связанных с арабски-
ми источниками в формате энциклопедических 
статей дает ясное представление о широте по-
знаний самого арабиста. Это позволило распро-
странить знания об арабской письменной лите-
ратуре в широкой среде читателей выходящей 
за рамки научной общественности. Этот жанр 
научного творчества требует больших научных 
познаний и должен быть сопряжен с великолеп-
ным знанием языка для емкого воспроизведения 
информации в виде кратких энциклопедических 
статей. 

Заключение

Арабист Б.Е. Кумеков фактически был пер-
вым профессиональным арабистом в историче-
ской науке Казахстана, который занимался про-
блемами средневековой истории республики. 
Научные достижения ученого сегодня состав-
ляют золотой фонд казахстанского востокове-
дения и подтверждают статус страны в мировой 
востоковедной науке.

Академик Б.Е. Кумеков внес и продолжает 
вносить большой вклад в развитии казахстан-
ской арабистики, его источниковые исследо-
вания являются образцом классических восто-
коведческих исследований в стиле знаменитой 
Ленинградской школы востоковедения. Ис-
следования профессора позволили существен-
но обогатить источниковый фонд сведений об 

истории и культуре средневекового Казахстана, 
его исторической географии, этнополитических 
процессах, духовной жизни кочевников. Знание 
арабских источников позволило востоковеду 
доказать на прочной источниковой основе су-
ществование самостоятельного государства ки-
мекских племен – Кимекского каганата, а также 
аргументировать самостоятельный этнический 
статус куманов как отдельного этноса в кип-
чакском союзе. Вместе с тем удалось в целом 
«охватить» корпус источниковых сведений о 
кипчакских племенах по арабским письменным 
источникам.

Отдельно следует подчеркнуть вклад ис-
следователя во введении в научный оборот вы-
веренных сведений по историко-культурному 
наследию тюркских насельников Центральной 
и Средней Азии из арабских сочинений. Это 
позволило заполнить лакуны в средневековой 
истории, культуре и исторической географии Ка-
захстана. Энциклопедические статьи позволили 
получить общественности достоверную инфор-
мацию о мусульманских сочинениях и авторах, 
писавших на арабском языке в средневековье. 

В перспективе полученные научные резуль-
таты исследования возможно использовать при 
написании работы по истории казахстанской 
арабистики в Казахстане.
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