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НАУЧНАЯ ШКОЛА АРАБИСТИКИ  
АКАДЕМИКА Б.Е. КУМЕКОВА В КАЗАХСТАНЕ

Цель исследования рассмотреть феномен научной школы арабистики, созданной акаде-
миком Б.Е. Кумековым в Казахстане. Основные направления в работе заключаются в изучении 
вклада учеников арабиста в развитии отечественного востоковедения. Научная новизна работы 
состоит в том, что это первое специальное исследование в исторической науке, посвященное 
рассмотрению первой научной школы в казахстанской арабистике, созданной профессором 
Б.Е.Кумековым. Методология исследования основывается на историографическом подходе с ис-
пользованием методов историографического исследования: метода выявления научных направ-
лений и метода выделения научных школ. Основные научные результаты заключаются в следую-
щем: мамлюко-кипчакская проблематика с легкой руки наставника Б.Е. Кумекова стала основной 
темой научных изысканий арабистов К. Саки и Б. Батырша-улы. Ученикам академика удалось 
выяснить, что правители кипчаков-мамлюков в лице султана Байбарса и его преемников смогли 
сохранить кипчакскую культуру в государстве. Работы З.С. Ильясовой и Р.Б. Кумековой позволи-
ли ввести в научный оборот ценнейшие сведения по историко-культурному наследию Казахской 
степи, изучить историческую географию территории Казахстана в средневековую эпоху. Пер-
вая научная школа профессиональных арабистов в исторической науке вносит важный вклад в 
развитие отечественной арабистики, продолжая научные исследования руководителя. Важной 
особенностью научной школы арабистов является использование арабских источников не как 
самоцели, а как средства для изучения историко-культурного наследия Казахстана. 

Ключевые слова: Б.Е. Кумеков, история арабистики, востоковедение, историография, исто-
риографический обзор, кипчаки-мамлюки, султан Байбарс, арабские источники.
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Academician B.E. Kumekov’s scientific school  
of Arabic studies in Kazakhstan

The purpose of the study is to consider the phenomenon of the scientific school of Arabic studies 
created by Academician B.E. Kumekov in Kazakhstan. The main directions of the work are to study the 
contribution of the Arabist’s students to the development of domestic oriental studies. The scientific 
novelty of the work is that this is the first special study in historical science devoted to the consideration 
of the first scientific school in Kazakh Arabic studies, created by Professor B.E. Kumekov. The research 
methodology is based on the historiographical approach using the methods of historiographical research: 
the method of identifying scientific trends and the method of identifying scientific schools. The main 
scientific results are as follows: the Mamluk-Kipchak issues, thanks to the mentor B.E. Kumekov, became 
the main topic of scientific research by Arabists K. Saki and B. Batyrsha-uly. The academician’s students 
managed to find out that the rulers of the Kipchak-Mamluks in the person of Sultan Baibars and his 
successors were able to preserve the Kipchak culture in the state. The works of Z.S. Ilyasova and R.B. 
Kumekova made it possible to introduce into scientific circulation the most valuable information on the 
historical and cultural heritage of the Kazakh steppe, to study the historical geography of the territory 
of Kazakhstan in the medieval era. The first scientific school of professional Arabists in historical sci-
ence makes an important contribution to the development of domestic Arabic studies, continuing the 
scientific research of the leader. An important feature of the scientific school of Arabists is the use of 
Arabic sources not as an end in itself, but as a means for studying the historical and cultural heritage of 
Kazakhstan.

Key words: B.E. Kumekov, history of Arabic studies, oriental studies, historiography, historiographic 
review, Kipchaks-Mamluks, Sultan Baibars, Arabic sources.
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Қазақстандағы академик Б.Е. Көмеков атындағы  
арабтану ғылыми мектебі

Зерттеудің мақсаты академик Б.Е. құрған арабтану ғылыми мектебінің құбылысын қарастыру 
Көмеков Қазақстанда. Жұмыстың негізгі бағыттары – арабтанушы шәкірттердің отандық шы-
ғыстану ғылымының дамуына қосқан үлесін зерттеу. Жұмыстың ғылыми жаңалығы – бұл қазақ 
арабтануындағы тұңғыш ғылыми мектепті қарастыруға арналған тарих ғылымындағы тұңғыш ар-
найы зерттеу, профессор Б.Е. Көмеков. Зерттеу әдістемесі тарихнамалық зерттеу әдістерін қол-
данатын тарихнамалық көзқарасқа негізделген: ғылыми бағыттарды анықтау әдісі және ғылыми 
мектептерді анықтау әдісі. Негізгі ғылыми нәтижелер мыналар: мәмлүк-қыпшақ мәселелері, тә-
лімгер Б.Е. Көмеков, арабтанушы Қ.Сәки мен Б.Батыршаұлының ғылыми зерттеулерінің негізгі 
тақырыбына айналды. Академик шәкірттері Байбарыс сұлтан тұлғасындағы қыпшақ-мәмлүктер-
дің билеушілері мен оның ізбасарлары мемлекеттегі қыпшақ мәдениетін сақтай алғанын анықтай 
алды. З.С. Ілиясова мен Р.Б.Көмекова қазақ даласының тарихи-мәдени мұрасы туралы аса құнды 
мәліметтерді ғылыми айналымға енгізуге, ортағасырлық дәуірдегі Қазақстан территориясының 
тарихи географиясын зерттеуге мүмкіндік берді. Тарих ғылымындағы кәсіби арабтанушылардың 
алғашқы ғылыми мектебі басшының ғылыми ізденістерін жалғастыра отырып, отандық арабта-
ну ғылымының дамуына маңызды үлес қосуда. Арабтанушылардың ғылыми мектебінің маңызды 
ерекшелігі – араб деректерін өз алдына мақсат ретінде емес, Қазақстанның тарихи-мәдени мұ-
расын зерттеу құралы ретінде пайдалану.

Түйін сөздер: Б.Е. Көмеков, арабтану тарихы, шығыстану, тарихнама, тарихнамалық шолу, 
қыпшақтар-мәмлүктер, сұлтан Байбарыс, араб деректері.

Введение

Посвящается 85-летнему юбилею со дня рождения 
академика НАН РК Б.Е. Кумекова

Академик НАН РК, д.и.н., профессор 
Б.Е.Кумеков – первый профессиональный ара-
бист в исторической науке Казахстана. Парал-
лельно с собственной научной деятельностью на 
ниве арабистики и тюркологии, ученый создал 
научную школу арабистов, которые продолжа-
ют намеченные востоковедом исследования и 
преумножают славу отечественного востокове-
дения. Изучение малоизученной истории араби-
стики в Казахстане позволяет заполнить эту ла-
куну в историографии. Важность этой проблемы 
для изучения истории казахстанской арабистики 
определяется вкладом академика и его учеников 
в развитие востоковедных исследований в Ка-
захстане.

Целью исследования является рассмотре-
ние вклада в науку представителей первой на-
учной школы арабистики в исторической науке 
в Казахстане, созданной казахским арабистом 
Б.Е.Кумековым.

Задачи исследования:
- определение основных научных направле-

ний работы учеников ориенталиста;
- рассмотрение важных и наиболее значимых 

научных исследований учеников академика;

- выявление вклада представителей научной 
школы в развитие исторической науки.

Материалы и методы 

Исследование носит историографический 
характер поэтому при его проведении были ис-
пользованы методы историографического ис-
следования, в частности историографический 
анализ. Этот метод позволил выявить наиболее 
ценные научные исследования и впоследствии 
определить в общем вклад отдельных исследо-
вателей и группы ученых в развитие востоко-
ведной науки в республике, тем самым поможет 
реализовать задачи работы. Из частно-историо-
графических методов были использованы метод 
выделения научных направлений и метод выде-
ления научных школ, как наиболее подходящие 
для проводимого исследования.

При проведении исследования нами были 
использованы историографические источники: 
научные монографии, публикации переводов 
извлечений из арабских источников, хресто-
матия, иллюстрированный альбом и научные 
статьи. Эти материалы представляют большую 
ценность при изучении проблемы и помогают в 
изучении отдельных аспектов темы. В большин-
стве своем материалы представлены работами, 
посвященными кипчакскому фактору в истории 
и культуре Мамлюкского султаната в Египте и 
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Сирии, в международных связях мамлюкских 
султанов и золотоордынских ханов. Наряду с 
этим значительные материалы представлены пе-
реводами извлечений из нарративных арабских 
источников, в том числе историко-географиче-
ских сочинений, содержащих ценные материалы 
по исторической географии, истории и культуре 
Казахстана в эпоху средневековья.

Обсуждение

Ранее исследователями фактически не под-
нимался вопрос о существовании научной шко-
лы арабистики Б.Е. Кумекова, в исследовании 
Н.Е. Кузембаева в общем рассматривается во-
прос о существовании научной школы академи-
ка в целом без деления ее на кипчаковедение, 
казаховедение и арабистику (Кузембаев, 2018). 
Тогда как в настоящем исследовании предпри-
нимается серьезная попытка рассмотреть имен-
но научную школу в казахстанской арабистике 
именитого востоковеда. 

Научные работы учеников академика являют-
ся логическим продолжением его собственных 
научных разработок, их научные направления 
был определены наставником в ходе написания 
ими кандидатских диссертаций и дальнейшей 
научной деятельности. Научные результаты в 
целом показывают, что работы учеников про-
фессора помогают связать историю Казахстана с 
историей Египта и Сирии, получить ценнейшие 
источниковые сведения по средневековой исто-
рии и культуре населения Казахской степи из 
материалов мамлюкской историографии. Вместе 
с тем работа со средневековыми нарративными 
источниками мусульманского круга позволяет 
получить уникальные сведения об историко-
культурном наследии Казахстана, его историче-
ской географии, расселении племенных союзов, 
нахождении городов и поселений, определении 
международных торговых маршрутов, рекон-
струкции этногенеза кипчакского союза племен, 
выявлении государственных традиций и центров 
развития государственности в Великой степи.

Изучение мамлюко-кипчакского наследия 
помогает нам глубже понять собственные наци-
ональные истоки и как следствие осознать поис-
тине евразийский масштаб кипчакской пробле-
матики.

Результаты

Научная школа академика Б.Е. Кумекова 
представлена арабистами и тюркологами. Под 

научным руководством ученого осуществляют 
научную деятельность ученики-арабисты Б. Ба-
тыршаулы, К. Саки, З.С. Ильясова и Р.Б. Куме-
кова. 

Важное место в научных изысканиях учени-
ков академика занимает Мамлюкский султанат в 
Египте и Сирии. Находясь по долгу дипломати-
ческой службы на Арабском Востоке, диплома-
ты К. Саки и Б. Батыршаулы имели прекрасную 
возможность убедиться в обширности мамлюк-
ского историко-культурного наследия, оставлен-
ного кипчаками-мамлюками в годы правления 
султана Байбарса и его наследников. Прежде 
всего, это архитектурные здания – медресе, ме-
чети, общественные сооружения, погребальные 
памятники, поражающие своим великолепием. 
Не меньшее культурное и научное значение 
имеют средневековые рукописи, относящиеся 
к мамлюкской историографии, во многом напи-
санные при поддержке мамлюкских правителей 
выходцев из кипчакской среды.

Интерес к мамлюко-кипчакской проблема-
тике у учеников востоковеда не носит случай-
ный характер. Выходцы из кипчакской среды, 
занимавшие первые посты в государстве на 
Ближнем Востоке, внесли значительный вклад 
в развитие мусульманской цивилизации. Вме-
сте с тем на чужбине кипчаки прилагали усилия 
для сохранения собственного этногенетического 
кода и культурных традиций степной цивилиза-
ции Дешт-и Кыпчака. Это и стало центральным 
объектом исследований учеников академика.

Арабист К. Саки написал ряд книг, в том 
числе и в соавторстве с наставником Б.Е. Ку-
мековым, посвященных неутомимой деятель-
ности султана Байбарса (1260-1277), его пред-
шественников и преемников (Сәки, 2006; 
Кумеков, Саки, 2010). После прочтения книг 
учеников академика К. Саки и Б. Батыршаулы 
вырисовывается образ не только бесстрашного 
полководца, остановившего монголов в битве 
при Айн-Джалуте, противостоявшего кресто-
носцам Западной Европы, но и тонкого дипло-
мата сумевшего извлечь выгоды из дипломати-
ческих связей с Золотой Ордой, выкупившего 
тысячи своих соплеменников из монгольского 
плена. Немногие знают о меценатской и благо-
творительной деятельности султана Байбарса 
по строительству мусульманских религиозных 
и общественных сооружений, покровитель-
ству людям науки и искусства, реформатор-
ской деятельности по внедрению в жизнь му-
сульманского населения традиций кочевников 
(Батыршаұлы, 2000; Көмеков, Сәки 2020). 
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Масштаб влияния исторической личности 
султана Байбарса выходит далеко за территори-
альные границы возглавленного им государства 
в Сирии и Египте. В Республике Казахстан в 2023 
г. праздновался юбилей, посвященный 800-ле-
тию выдающегося уроженца казахских степей. 
Ряд исследований арабист и дипломат К. Саки 
посвятил изучению этой исторической лично-
сти (Сәки, 2006; Кумеков, Саки, 2010; Көмеков, 
Сәки 2020). В одной из работ исследователь за-
дается вопросом о подлинном имени султана 
Байбарса, в виду того, что в исторических источ-
никах и позже в исследовательской литературе 
имя султана пишут по-разному. Анализируя на-
писание имени правителя в арабских средневе-
ковых источниках с учетом фонетических осо-
бенностей арабского языка того времени, позже 
в зарубежной и казахстанской историографии, 
востоковед приходит к выводу, что правильное 
написание имени мамлюкского султана – «Бай-
барыс» (Сәки, 2010: 224).

 В книге «Қыпшақ мәмлүктер» ориенталисту 
удалось показать султана Байбарса как умелого 
политика, наладившего внешнеполитические 
связи с Золотой Ордой, имевшего политические 
интересы в Европе, Армении, Хиджазе, Йемене, 
Нубии и Кипре (Сәки, 2006: 168-199). Во мно-
гом это было полезно государству мамлюков для 
борьбы с агрессией монголов и крестоносцев.

Султан Байбарс показан как наследник степ-
ных кипчакских традиций и просвещенный му-
сульманский правитель, заботившийся о распро-
странении исламской веры не только в султанате, 
но также за пределами государства, например в 
Золотой Орде. Совпадение политических интере-
сов ханов Золотой Орды и султана Байбарса свя-
занных с ослаблением мощи государства Ильха-
нидов в Иране, создало благоприятную основу для 
налаживания дипломатических связей и принятии 
ислама как официальной религии в Золотоордын-
ском государстве при Узбек хане и его сыне Джа-
нибеке (Сәки, 2006: 171-178). Вместе с тем султан 
Байбарс придерживался чисто кочевых традиций, 
которые отражались в его повседневной жизни: 
облавная охота, жизнь в юртах, традиционная 
кочевая кухня, воинские традиции и кипчакские 
обычаи, обеспечивали сплоченность кипчакской 
диаспоры на чужбине и поддерживали боевой по-
тенциал армии мамлюков (Сәки, 2006: 45-56). 

Востоковедом были изложены биографи-
ческие сведения о других правителях по араб-
ским рукописям, в частности, о султанах Айбеке 
(1250-1257), Кутузе (1259-1260), двух сыновьях 
Байбарса – Беркехане (1277-1279) и Саламыше 

(1279); правителях Калауне (1279-1290), Халил 
беке (1290-1293), Кетбуке (1294-1296) и Лашыне 
(1296-1299) (Сәки, 2006). Это позволяет изучить 
эпоху правления кипчакских мамлюков в Египте 
и Сирии, выявить основные тенденции и тради-
ции преемственности в правлении султанов. 

К. Саки уделил большое внимание изучению 
материальной и духовной культуры кипчакских 
мамлюков, в особенности его интересовало во-
енное дело – своеобразное переплетение кипчак-
ских воинских традиций с местной спецификой 
(Сәки, 2006: 49-54). В работе, посвященной во-
енному делу кипчаков-мамлюков, исследова-
тель отвечает на вопрос «Как кипчакские мам-
люки смогли остановить монгольскую агрессию 
на Ближнем Востоке?» Ответом на этот вопрос 
служит высокий уровень вооружения и военной 
тактики кипчаков, которые они использовали 
против монголов. Здесь же рассматривают-
ся аспекты военной тактики степняков (Сәки, 
2015). Кипчаки-мамлюки, не утратив боевого 
духа и мастерского владения холодным оружи-
ем, использовали тактические приемы степной 
войны против монгольских завоевателей. Поэто-
му в битве при Айн-Джалуте им удалось одер-
жать победу над монгольским корпусом Кетбу-
ки-нойона. 

Ценными являются сведения арабских пись-
менных источников об отношении мамлюкских 
султанов к христианам. Несмотря на войны с 
крестоносцами, христиане вполне свободно 
ощущали себя в стране Миср, в отношении их 
были введены только некоторые запреты. На-
пример, им было запрещено помогать странам 
и народам, с которыми вели войны мамлюки, а 
также вступать в брачные отношения с мусуль-
манками (Сәки, 2015: 67-69; Саки, 2020: 89).

Интересны сведения об особенностях вну-
триполитического правления султана Байбарса. 
Он одним из первых начал открытую борьбу с 
пьянством и наркоманией. В государстве осо-
бое внимание правитель уделял развитию нау-
ки и образования (Саки, 2020: 90). Султан вос-
становил мечеть аль-Азхар – первое высшее 
мусульманское заведение в мире, считающееся 
наиболее авторитетным среди богословов по се-
годняшний день (Сәки, 2006: 217). Строитель-
ство многочисленных медресе сопровождалось 
материальной поддержкой ученых богословов, 
географов, историков, поэтов. Следует заметить, 
что благодаря этому из кипчакской среды вы-
шло немало известных ученых – Байбарс Дауа-
дар, Ибн Айбек, Ибн Тангриберди, Ибн Ийас и 
Ибн Докмак (Саки, 2020: 91).
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На искреннее уважительное отношение к 
исламу султана Байбарса указывают два исто-
рических факта. Когда беки предложили место 
для строительства новой мечети в честь султа-
на, Байбарс поинтересовался, что ранее было на 
этом месте. Узнав о том, что там прежде нахо-
дилось верблюжье стойло, он отказался и пере-
нес строительство здания на чистое место (Сәки, 
2006: 212). После пожара мавзолея пророка Му-
хаммеда в г. Медина султан Байбарс на личные 
средства восстановил могилу пророка и снабдил 
лекарствами лечебницу при усыпальнице (Сәки, 
2006: 217).

Арабист Б. Батыршаулы написал научное ис-
следование по дипломатическим связям между 
мамлюкскими султанами и золотоордынскими 
ханами, изучил нюансы дипломатической прак-
тики как арабист и дипломат (Батырша-ұлы, 
2005). Благодаря этому исследованию стало оче-
видно, что мамлюки смогли противостоять про-
никновению Хулагуидов на Арабский Восток во 
многом благодаря именно дипломатическим от-
ношениям с Золотой Ордой. 

Не менее важным представляется совмест-
ная работа учителя и ученика по изучению 
мамлюкской архитектуры в форме иллюстри-
рованного альбома (Мысырдағы мамлүк, 2011). 
В работе дано ясное представление о кочевни-
ческих мотивах в архитектуре Сирии и Египта 
кипчако-мамлюкского периода. Роговой орна-
мент «қошқармүйіз» как символ кочевой циви-
лизации был привнесен султаном Байбарсом в 
мусульманскую архитектуру Египта и Сирии. 
Здесь можно говорить о влиянии кочевой циви-
лизации Дешт-и Кыпчака на мусульманскую ци-
вилизацию Ближнего Востока.

Ценность этого исследования существенно 
возрастает в связи с военными действиями в Си-
рии и разрушении полном или частичном ряда 
архитектурных объектов. Поэтому книга-альбом 
позволяет сохранить художественный облик ар-
хитектурных памятников для человечества.

На наш взгляд, академик Б.Е. Кумеков как 
научный руководитель дал основные научные 
направления К. Саки и Б. Батыршаулы. Совме-
щение дипломатической практики с научной 
деятельностью положительно сказалось на глу-
бине научных изысканий и обширности инфор-
мационных фондов привлекаемых в исследова-
ниях арабских рукописей.

Фундаментальный источник в мировой ара-
бистике – географический словарь Йакута «Муд-
жам ал-булдан» (XIII в.) стал объектом источни-
коведческого анализа арабиста З.С. Ильясовой 

(Көмеков, Ильясова, 2011). Проведенный источ-
никоведческий и текстологический анализ араб-
ского источника позволил выявить информацион-
ный фонд по средневековой истории Казахстана, 
проливающий свет на вопросы этногеографии и 
исторической географии. Вопреки сложившему-
ся стереотипу в востоковедении о негативном 
отношении к компиляциям в восточных рукопи-
сях, ученица под руководством маститого восто-
коведа убедительно показала, что благодаря из-
учению компиляций возможно выявление более 
ранних пластов ценной историко-географической 
информации и выявление первоначальных источ-
ников (рукописей) содержащихся в компилятив-
ном произведении сведений. 

В другой совместной работе, составленной 
в жанре хрестоматии, были собраны извлече-
ния из арабских и персидских источников, про-
ливающих свет на средневековую историю и 
культуру Казахстана. Хрестоматия представляет 
большую ценность для подготовки квалифици-
рованных кадров арабистов, позволяя углублен-
но изучать лучшие образцы арабской средне-
вековой литературы в рамках одного издания 
(Көмеков, Ильясова, 2021).

Кипчакская этнонимия в арабской средневе-
ковой литературе была изучена в совместной ра-
боте с Ж.М. Сабитовым, посвященной переводу 
и комментированию извлечений из «Нухбат ад-
дахр фи аджаиб ал-барр ва-л-бахр» ад-Димашки 
(Ильясова, Сабитов, 2016). Исследователи при-
ходят к выводу, что сведения ад-Димашки вос-
ходят не к Ахмеду ат-Тини, как считалось ранее, 
а носят оригинальный характер (Ильясова, Са-
битов, 2016: 479-480).

Дочь академика Б.Е. Кумекова – Р.Б. Куме-
кова пошла по стопам отца в арабистику. Восто-
коведы доказали на основе источниковедческо-
го анализа, что произведение «Зикр ал-масафат 
ва сувар ал-акалим» является не редакцией со-
чинения ал-Истахри, а оригинальное сочинение 
ал-Балхи (Кумеков, Кумекова, 2017; Кумекова, 
2013). 

Материалы по арабской исторической гео-
графии в сочинениях и картах изучались ара-
бистом Р.Б. Кумековой как источник сведений 
историко-географического характера о терри-
тории Казахстана (Кумекова, 2009; Кумекова, 
2013). Была доказана эффективность методики 
совместного «рассмотрения географических 
карт в сравнительном плане с контекстом самого 
сочинения» (Кумеков, Кумекова, 2020: 84). Это 
позволяет лучше «прочитать» как карты, так и 
текст самих произведений арабских авторов. 
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Особую ценность арабская картография, изуча-
емая Р.Б. Кумековой, представляет по истории и 
культуре Казахстана X – XII веков (Кумеков, Ку-
мекова, 2020: 90). Эти материалы позволяют ло-
кализовать племена, этносы и государства тюр-
коязычных насельников Центральной и Средней 
Азии, пролить свет на их этнополитическую 
историю и историческую топонимию, локализо-
вать географические области и пункты (города, 
поселения) с определенной очевидностью. Это 
исследование представляет большую ценность 
для археологов, занимающихся раскопками на 
территории Южного и Юго-Восточного Казах-
стана, оно поможет им в идентификации средне-
вековых городищ с реальными географическими 
объектами городами и поселениями, узнать их 
топонимы. Вкупе это позволит написать полно-
ценную и объективную историю регионов на 
прочной источниковой основе.

Крупное научное значение имеют перево-
ды Р.Б. Кумековой, осуществленные совместно 
с Б.Е. Кумековым, арабских средневековых ис-
точников – сочинений арабских географов и пу-
тешественников IX – XII вв. описывавших или 
непосредственно бывавших на территории Ка-
захстана и Средней Азии (Арабские географы, 
2010). В этом исследовании содержатся пласты 
уникальных источниковых сведений об истории, 
географии и культуре Казахстана. Арабские гео-
графы, дипломаты и путешественники с разны-
ми целями посещали территорию Казахстана 
и оставляли после себя ценное письменное на-
следие, изучение которого помогает реконстру-
ировать национальную историю. Р.Б. Кумекова 
совместно с Б.Е. Кумековым работает в несколь-
ких научных направлениях в арабистике: 1) Ис-
точниковедческие исследования по сличению 
рукописей и выявлению авторства сочинений; 2) 
Извлечение материалов по исторической геогра-
фии Казахстана из мусульманских источников; 
3) Географические карты арабской географиче-
ской науки изучаются как особый исторический 
источник содержащий уникальные историко-
географические сведения по этногеографии Ка-
захстана и Средней Азии; 4) Переводы сочине-
ний арабских географов и путешественников IX 
– XII вв., имевших непосредственное отношение 
к Казахстану и Средней Азии.

Полученные результаты достоверны, так как 
сделаны на основе историографического анализа 
научных работ исследователей. Использование 
методов выявления научных школ и научных 
направлений помогло в определении концепту-
альных моментов настоящего исследования.

Заключение

Востоковед Б.Е. Кумеков приложил много 
усилий для создания первой научной школы ара-
бистики в Казахстане. Ученики академика нача-
ли претворять в жизнь свои оригинальные идеи 
в виде научных трудов. Научная школа араби-
стики академика Б.Е. Кумекова объектом своих 
исследований избрала средневековые арабские 
письменные источники. С одной стороны, эти 
источники представляют наибольший интерес 
для изучения истории и культуры Казахстана. С 
другой стороны, являются классическими источ-
никами в востоковедении, и их дальнейшая разра-
ботка помогает в преумножении наших познаний 
об арабской литературе средневековой эпохи.

Крупный вклад внесли ученики академика – 
дипломаты и арабисты К.У. Саки и Б. Батырша-
улы в разработку кипчако-мамлюкской пробле-
матики. Благодаря их исследованиям удалось 
выявить вклад правителей кипчаков-мамлюков 
во всемирное историко-культурное наследие. 
Их труды позволили определить роль кипча-
ков-мамлюков в сдерживании монголов и кре-
стоносцев на границах мусульманского мира, и 
в сохранении мусульманской цивилизации на 
Ближнем Востоке. Велико культурное влияние 
мамлюкских султанов из кипчакской среды на 
развитие письменной литературы, науки и об-
разования, архитектуры и градостроительства 
в Египте и Сирии. Эти аспекты внутренней и 
внешней деятельности кипчаков-мамлюков из-
учены на основе анализа арабских средневеко-
вых сочинений.

Работа востоковеда З.С. Ильясовой, посвя-
щенная переводу, комментированию и анализу 
сведений сочинения – словаря Йакута «Муджам 
ал-булдан» (XIII в.), позволила ввести в научный 
оборот казахстанских ученых сведения по сред-
невековой истории и исторической географии 
Казахстана. 

Отличительной особенностью научной шко-
лы академика следует считать то, что средневе-
ковые арабские сочинения использовались его 
учениками как средство для изучения вклада 
тюркских насельников Дешт-и Кыпчака в миро-
вое историко-культурное наследие.

Оценивая научные достижения учеников-
арабистов академика Б.Е. Кумекова, следует 
заметить, что их исследования наряду с труда-
ми научного руководителя составляют сегодня 
фундамент казахстанской арабистики.

Созданная ученым научная школа является 
первой в Казахстане научной школой араби-
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стики в исторической науке. Благодаря уси-
лиям востоковеда казахстанская арабистика 
во многом состоялась как самостоятельное на-
учное направление в мировой востоковедной 
науке.

Научная ценность полученных результатов, 
на наш взгляд, состоит в общем понимании того 
факта, что академику НАН РК Б.Е. Кумекову 

удалось впервые в истории Казахстана создать 
первую профессиональную научную школу ара-
бистики.

Полученные результаты могут быть прак-
тически использованы при написании общей 
историографии востоковедческой науки, в част-
ности, или истории исторической науки в Казах-
стане, в общем.
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