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К 80-летнему юбилею академика НАН РК, доктора исторических наук, 
профессора Булата Ешмухамбетовича Кумекова

                            

С Булатом Ешмухамбетовичем Кумековым я лично знаком давно, еще со времен уче-
бы в аспирантуре при Ленинградском отделении института востоковедения АН СССР (ЛО 
ИВ АН) и по совместной затем работе в Институте истории, археологии и этнографии АН 
КазССР в Алма-Ате, и в течение всех этих лет имею приятную возможность близко знако-
миться с его работами в области средневековой истории Центральной Евразии. Сразу же 
хочу отметить, что его вклад в историографию народов, которые ныне населяют центр Ев-
разии, и прежде всего казахского народа, столь заметен, что он заслужил среди сообщества 
востоковедов общее признание. Но начну сначала.

Начало пути в науке доктора исторических наук, академика Б.Е. Кумекова самым 
тесным образом связано с начальным периодом становления в Казахстане востоковедной 
науки. В 50-60-х годах прошлого столетия в системе Академии наук КазССР работали не-
сколько востоковедов разных специальностей, оказавшиеся в Алма- Ате по случаю. Ими 
были В.П. Юдин, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина. В середине 60-х в эту группу влились 
китаисты Ю.А. Зуев, В.С. Кузнецов и арабист Б.Е. Кумеков. Однако в организационной 
структуре Института истории КазССР отсутствовало востоковедное звено, объединявшее 
востоковедов. К концу 60-х годов руководством института – директором А.Н. Нусупбеко-
вым, зам. директором – Г.Ф. Дахшлейгером – это упущение было осознано и признано. И в 
самом начале 70-х годов в Институте истории был официально учрежден Отдел древней и 
средневековой истории Казахстана (в сущности, отдел востоковедения, где успешно рабо-
тали арабисты, иранисты, тюркологи и китаисты). Его возглавил выпускник Ташкентского 
государственного университета и воспитанник ленинградской востоковедной классиче-
ской школы, ученик видного тюрколога Сергея Григорьевича Кляшторного, арабист Б.Е. 
Кумеков. Тогда же новообразованный научный коллектив пополнили несколько выпускни-
ков Восточного факультета Ленинградского государственного университета – арабист В. 
Настич, иранист В. Шуховцов и тюрколог Т. Султанов – автор настоящих строк, а также 
выпускник Дальневосточного государственного университета китаист А. Кадырбаев.
Вместе с созданием востоковедной структуры в Казахстане родилась подлинно научная ка-
захстанская медиевистика. Ее рождение ознаменовано появлением исследований, основан-
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ных на мусульманских и китайских источниках, первых исторических монографий, напи-
санных самими казахстанскими востоковедами. Ныне казахстанское востоковедение, уже 
давно вышедшее из-под крыла Института истории, имеет свою организационную структу-
ру – Институт востоковедения – свои уже определившиеся цели и задачи, свой сложивший-
ся коллектив исследователей. Но не следует забывать того, что сделали первопроходцы,  
С.К. Ибрагимов, В.П. Юдин, Н.Н. Мингулов, Ю.А. Зуев, К.А. Пищулина, Б.Е. Кумеков, 
стоявшие у истока становления в Казахстане востоковедной науки.

Вспоминается случай, происшедший в годы аспирантуры. Сижу я за письменным 
столом в Кабинете тюркологии и монголистики ЛО ИВ АН и работаю над рукописью; тут 
заходит статного телосложения молодой мужчина, здоровается и говорит: «Ходит слух, 
что у вас тут аспирант из Казахстана по фамилии Кумеков кумекает о кимаках. Я хотел 
бы встретиться с ним». Скоро подоспел и сам аспирант из Казахстана Булат Кумеков. Так 
впервые мы познакомились с Дмитрием Глебовичем Савиновым, видным специалистом в 
области материальной культуры центральноазиатских кочевников, впоследствии знамени-
тым профессором, заведующим кафедрой археологии ЛГУ (СпбГУ).

Штудии аспиранта Б. Кумекова, столь глубоко заинтересовавшие археолога Д.Г. Са-
винова, скоро были защищены на Ученом совете как кандидатская диссертация, а затем 
появилась и монография под названием «Государство кимаков IX-XI вв. по арабским источ-
никам» (Издательство «Наука», Алма-Ата, 1972). Это было нечто, скажу я вам. В научной 
литературе до появления названного труда не существовало сочетания слов «государство 
кимаков». На основе тщательного анализа письменных известий арабоязычных авторов 
средневековья Б.Е. Кумеков со смелостью, свойственной представителям молодых ученых, 
впервые сформулировал и поставил вопрос о существовании государства и городской 
культуры у кимаков Центральной Азии. В монографии по новому поставлен и вопрос о со-
циально-экономической структуре кимакского общества: на основе сопоставления много-
численных источников автор приходит к выводу о существовании не одного, а нескольких 
хозяйственно-культурных типов на востоке Казахстана IX-XI вв. В этом регионе, как дока-
зывает автор, помимо кочевого уклада, который составлял основу хозяйства кимаков, име-
лись обрабатываемые земли, а отдельные этнические группы занимались также ремеслом 
и рыболовством.

Не меньший научный интерес представляет глава монографии «География страны 
кимаков», где автор приводит материал, позволяющий впервые представить сравнительно 
полную картину расселения кимаков с первого по времени упоминания этнонима «кимак» 
до XI века. Необходимо отметить также обстоятельный анализ труднейшего для расшиф-
ровки текста и карты известного географического труда ал- Идриси (XII в.), картографиче-
ский материал которого имеет важнейшее значение для выяснения и уточнения этнополи-
тической истории тюркоязычных племен Центральной Азии. Не говоря даже о результатах 
анализа и дешифровки, замечательна сама попытка реконструкции этих сведений на гео-
графическом и археологическом фоне Восточного Казахстана и северо-востока Семиречья.

Б.Е. Кумеков продолжает успешно заниматься историей кипчакско-кимакской кон-
федерации племен и по настоящее время. Отмечу здесь лишь некоторые из его научных 
достижений. Общий контур этнической карты Дешт-и Кипчака начала XIII века, основан-
ный на материалах средневековых западных авторов и принятый многими современными 
учеными разных стран, представляет собой следующее:
 На степных просторах от Иртыша и дальше на запад располагались кочевья тюрко-
язычных кочевых племен, известных на Востоке под общим названием кипчаков, на Руси 
– половцев, в Центральной Европе – команов;
 Всю великую Степь от Иртыша на востоке до Днестра на западе стали называть, 
начиная с XI века, Дешт-и Кипчаком (букв. «Кипчакская степь»; перс.), Полем Половецким 
(на Руси), Команией (в Европе).
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Однако, как показали источниковедческие исследования последних десятилетий 
Б.Е. Кумекова, отождествление кипчаков с команами и половцами, предпринятое средне-
вековыми западными авторами и русскими летописцами, весьма спорно. В действительно-
сти, как доказывает Б.Е. Кумеков, этнонимы кипчаки, половцы и команы вовсе не одно и то 
же. На надежной основе комплексного и системного изучения всего репертуара мусульман-
ских источников средневекового периода по истории кипчакско- кимакской конфедерации 
племен признанный кипчаковед приходит к следующим выводам:

•	 Команы (куманы) вовсе не тождественны самим кипчакам, а отдельные племена 
или даже самостоятельная этническая общность.

•	 Кимакский каганат IX – начала XI вв. в пределах от Иртыша до Итиля (Волги) со-
стоял из трех этнополитических объединений – кимаков, кипчаков и команов.

•	 Кимакские племена наиболее компактно обитали на Иртыше в Восточном Казах-
стане и Западном Алтае.

•	 Основным доменом кипчаков был Центральный Казахстан.
•	 Команы составляли западную ветвь кимако-кипчакского объединения и расселя-

лись на территории между северными Приаральскими степями и предгорьями Юж-
ного Урала. Их стольный град – Куманийа – располагался в Мугоджарских горах.

•	 В середине XI столетия началось движение кочевых тюркоязычных племен от Ити-
ля в западном направлении. В авангарде движения находилась основная группи-
ровка команов; этим обстоятельством и объясняется факт отождествления европей-
цами разных в самом деле понятий команы и кипчаки.

•	 Тогда же (с XI в.) Великая степь от Иртыша на востоке и до Днестра на западе стала 
называться Дешт-и Кипчак.

•	 Дешт-и Кипчак делился на две части: Западный Дешт-и Кипчак и Восточный Деш-
т-и Кипчак. В XII-начале XIII в. В состав Восточного Дешт-и Кипчака входили 
шестнадцать племен; племенной состав кочевников западной конфедерации состо-
ял из одиннадцати племен.

•	 Термин половцы следует толковать в двух значениях: конкретном, обозначавшем 
собственно команов, и расширительном, распространявшемся на все объединения 
кипчакских племен.

•	  Передвижение значительной части кочевников Дешт-и Кипчака в бассейн Днестра 
и Дуная состоялось под натиском монголов с востока в первой половине XIII сто-
летия. 
Приятно отметить, что многие из предложенных положений Б.Е. Кумекова получи-
ли поддержку и свое дальнейшее развитие в работах ряда ведущих современных 
исследователей Евразийских степей.

Наряду с аналитической оценкой научного вклада выскажу несколько своих сообра-
жений о самом Булате Ешмухамбетовиче Кумекове. Подготовить к научной деятельности 
можно только того, кто сам этого желает, лишь того, кто всецело отдает науке, как суженой, 
сердце свое и свой ум и не щадит себя для ее процветания. Других путей в настоящую 
науку нет! Много-много лет назад создатель эпохи в науке Карл Маркс написал слова, зна-
чение которых трудно переоценить, слова точные и справедливые: «В науке нет широкой 
столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась 
усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

К категории именно таких ученых принадлежит и востоковед Б. Е. Кумеков. Он всег-
да работал, не щадя сил, денно и нощно. В дни аспирантуры, мы, его друзья и коллеги, даже 
тревожились за его здоровье: от напряженной и продолжительной работы над восточными 
рукописями и научной литературой на разных языках глаза Булата частенько становились 
багрово-красными; да и сам он выглядел утомленным. Впрочем, все обошлось без непри-
ятных последствий. Это теперь, спустя вереницу лет, когда у меня седина убелила виски, 



ISSN 2664-5157. Turkic Studies Journal, Number 3, Volume 2, 2020

86

я знаю наверняка, что Булат Ешмухамбетович Кумеков просто по своей природе – трудо-
голик, человек упорный в достижении своей цели, ну прямо как тот настырный муравей в 
известном рассказе об эмире Тимуре и муравье. Как, вы не знаете эту красочную легенду?! 
Тогда, давайте, я вкратце изложу суть притчи для любознательных умов. Это будет, пожа-
луй, к месту и ко времени.

Летом 1363 года Тимур ( правил в Средней Азии в 1370-1405 гг. ) возглавил отряд в 
тысячу человек и отправился в Сеистан ( область на северо-востоке Ирана). Туда его при-
звал за определенную плату местный владетель – ему требовалась помощь, чтобы дать 
достойный отпор врагу. Тимур за несколько дней обезвредил врага. Но в те же дни, там, в 
Сеистане, как рассказывается в источниках, произошел такой эпизод.

«Однажды ночью (Тимур) напал на стадо баранов, а в это время пришли люди Се-
истана, бросились на него и его сообщников, убили многих, а его сбили с лошади и ранили 
в ногу, после чего он остался хромым, также и в правую руку, после чего он не досчитался 
двух маленьких пальцев; и бросили его, посчитав мертвым».
Тимур однако выжил. Его спасли местные кочевники.

Тянулись долгие месяцы ожидания выздоровления. Тимур стал роптать на судьбу. 
Рассказывается, что в один из жарких дней он сидел в тени, прислонившись к стене, весь 
погруженный в тревожные размышления. И с такими мыслями он вдруг заметил муравья, 
который полз по стене. С интересом наблюдая, как тот, много раз падая на половине пути, 
наконец все же добрался до верха, Тимур понял, что это само Провидение демонстрирует 
ему, чего требует жизнь, как ему следует поступать.

Это случайное наблюдение потрясло и одновременно воодушевило Тимура. Он по-
нял, что, вопреки всем неудачам и невезению, он не имеет права отказываться от надежды, 
а должен исполнить во что бы то ни стало свое земное предназначение.

Приведенный иносказательный рассказ о настойчивом муравье, конечно, весьма по-
учителен. Но это пример из классической дидактической литературы. Не менее поучителен 
и конкретный пример с востоковедом Б.Е. Кумековым. Именно благодаря своему природ-
ному уму и таланту, трудолюбию и целеустремленности он быстро выдвинулся, будучи 
еще молодым ученым: стал первым руководителем первого в Казахстане востоковедного 
учреждения (Отдела древней и средневековой истории Казахстана) Академии наук Казах-
ской ССР, достиг самых высоких научных степеней и ученых званий. Академик-юбиляр 
Булат Ешмухамбетович Кумеков и ныне полон энергии и теперь внутренне готов к поискам 
и свершениям.

Я, Турсун Икрамұлы Султанов, обнимаю и желаю моему близкому и верному другу, 
коллеге и земляку до-о-олгого и успешного пути в жизни и науке, красивых дел и ярких 
побед. Алла жар болсын!
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