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м Ы ГОВОРИМ о в о з р о ж 
дении краеведения, и это 

не случайно: никогда еще во
просы нравственного воспита
ния не стояли так остро, как 
сегодня. А нравственность, как 
известно, прививается вместе 
с любовью к родному краю. 
Краеведение — явление не 
новое, своими корнями уходит 
в седую древность челове
ческой истории. На практике 
сложились историческое, ес
тествоведческое, географиче
ское, экономическое, литера
турное, библиотечное и дру
гие виды краеведения. 

в научных экспедициях, ак
тивно участвовали в работе 
местных отделов Русского ге
ографического общества. Ряды 
политических ссыльных в Ка
захстане пополнились участни
ками польского восстания 
1863 года. Одним из них был 
Адольф Янушкевич. 

История его ж и з н и драма
тична. Он родился и вырос 
в интеллигентной шляхетской 
семье, богатой вольнолюби
выми традициями. По оконча
нии гимназии поступил на фи
лологический факультет Ви-

ленского университета. Узнав 

который он несколько раз 
пересек в разных направле
ниях, в том числе дважды по
сетил старейший город Сары-
А р к и — Каркаралинск. Из Кар-
каралинска Валиханов вывез 
археологические сведения, на
родные предания. Во время 
поездки Чокана в Кашгар в 
1858—1859 годах его сопро
вождали семь казахов из Кар-
каралинского округа. 

Для казахстанского краеве
дения имя Г. Н. Потанина 
представляет особый интерес. 
Григорий Николаевич возгла
вил семь крупных экспедиций 

Одним из пионеров изуче
ния казахского края был б о 
ярский сын из города То
больска С. У. Ремезов, со
здавший в XVII веке «Описание 
о сибирских народах и гра
нях их земель» и карты, вклю
чавшие казахскую террито
р и ю . Изучение и освоение ка
захской степи усилилось по
сле добровольного присоеди
нения ее к России. Ценные 
сведения об экономике степи, 
социальных отношениях внут
ри казахских родов и ка
захско-русских взаимоотноше
ниях содержатся в трудах, за
писках и дневниках русских 
ученых-исследователей, путе
шественников и дипломатов 
И. К. Кириллова, В. Н. Тати
щева, П. И. Рычкова, А. И. 
Тевкелева и других, работав
ших в О р е н б у р г с к о м крае в 
первые годы после д о б р о 
вольного присоединения Млад
шего и Среднего жузов к 
России. Расскажем хотя бы о 
некоторых из них. 

Левшин Алексей Ираклие
вич, русский государственный 
деятель, в 1820—1822 гг. на
ходился на службе в Оренбур
ге и Уральске, часто бывал 
в казахских аулах, беседовал 
и вел подробные записи этих 
бесед, изучал историю, быт и 
обычаи казахского народа, 
дела Оренбургского архива. 
В 1822 году в Петербурге вы
шел в свет наиболее значи
тельный трехтомный труд Лев-
шина «Описание киргиз-казачь
их или киргиз-кайсацких орд 
и степей». В своей работе 
А. И. Левшин дал обоснован
ное для своего времени тол
кование термина «казах», по
ставил вопрос о неправомер
ности употребления и дальней
шего сохранения за степняка
ми названия «киргизы». 

Инициаторами краеведческо
го изучения Казахстана были 
политические ссыльные. Нахо
дясь в условиях политической 
ссылки или состоя на службе 
в колониальной администра
ции, они занимались просвети
тельством, принимали участие 

о начале восстания в Варша
ве, едет туда и вступает д о 
бровольцем в один из отря
дов. Тяжело раненый, он был 
взят в плен царскими войска
м и . Янушкевич был пригово
рен к смертной казни через 
повешение, но после конфир
мации сослан в Сибирь, где 
пробыл 25 лет. 

У ж е будучи ссыльнопоселен
цем, Янушкевич одно время 
служил в Омске в управлении 
сибирскими киргизами, подол
гу и не раз бывал в казахских 
степях. Его дневники и письма 
родным легли в основу книги 
«Дневники и письма из путе
шествия по казахским степям», 

Адольф Янушкевич с глубо
к о й симпатией пишет о бед
няках, стонущих под двойным 
игом — казахских баев и чи
новников-казнокрадов; описал 
обряды, обычаи, одежду, нра
вы и быт казахов, воспел пре
красную п р и р о д у — г о р ы , реки, 
озера, казахские бескрайние 
степи, записал имена скази
телей и их песни. Он пишет: 
«Придет время, когда к о ч у ю 
щий ныне номад займет свое 
почетное место среди наро
дов, которые сегодня смотрят 
на него сверху вниз». Впервые 
книга появилась на польском 
языке в Париже в 1861 году, 
куда после смерти Янушкеви
ча были вывезены его р у к о 
писи и письма. Книга не была 
переведена тогда на русский 
язык и пролежала в недрах 
библиотек много лет. Лишь в 
в конце 1966 г. она была изда
на на русском языке в Алма-
Ате и разошлась молниеносно. 

Чокан Валиханов — выдаю
щийся ученый и просветитель 
казахского народа — оставил 
большое творческое наследие. 
Труды Чокана по истории, гео
графии, экономике, записи ка
захского фольклора, рисунки 
этнографического плана вошли 
в его уже дважды издавав
шиеся собрания сочинений. 
Валиханов — первый казах, 
собравший научные материа
лы о Центральном Казахстане, 

по изучению Алтая, М о н г о 
лии, Китая и Тибета. Он со
брал обширные сведения по 
географии, экономике и гео
логии Центральной Азии, запи
сал произведения восточного 
эпоса. Весной 1913 г. он со
общил своим друзьям, что со
бирается в экспедицию за 
песнями, сказками и легенда
м и . Его путь лежал в Каркара-
линский уезд. В Каркаралин-
ске на здании, где останав
ливался Потанин, установлена 
мемориальная доска. А на од
ном из камней Каркаралин-
ских гор есть скромная над
пись: «Г. Потанин. 1913 г.». 

Расцвет краеведения в Ка
захстане приходится на 2 0 — 

30-е годы. Так, в 1930 году 
был открыт I Всеказахстан-
ский н а у ч н о - к р а е в е д ч е с к и й 
съезд, на котором отмечалась 
необходимость создания науч

но-исследовательского институ
та истории и культуры Казах
стана. В 30-е годы большую 
популярность обрели геологи
ческие походы. По всей стра
не краеведение было введе
но в учебные планы технику
мов и вузов. К 1932 году бы
ло оформлено краеведческое 
руководство в пяти област
ных центрах (Алма-Ата, Чим
кент, Семипалатинск, Уральск, 
Актюбинск) и организовано 42 
краеведческие ячейки. 

Библиотечная сеть республи
ки после революции была раз
вита слабо, не было изда
тельской базы, поэтому крае
ведческой библиографией за
нимались краеведческие орга
низации, учреждения и от
дельные лица. 

В 1931 году была организо
вана Государственная библи
отека Казахстана, на к о т о р у ю 
возлагались функции респуб
ликанского центра краеведче
ской библиографии. В 1933— 
1936 гг. организуются науч
ные и областные библиотеки. 
Все это сыграло положитель
ную роль в деле становления 
библиографии о Казахстане. В 
годы Великой Отечественной 
войны, не имея возможности 
издавать указатели типограф
ским путем, библиотеки вели 
активную работу по выявле
нию новых материалов, содер
жащих ценные сведения по ис
пользованию сырья, необходи
м о г о для производства боевой 

техники и снабжения страны 
продовольствием; библиоте
к а р и вели ш и р о к у ю пропаган
ду литературы о героическом 
прошлом казахского народа, 
собирали и пропагандировали 
материал о боевых и трудо
вых подвигах казахстанцев на 
фронте и в тылу. 

В настоящее время нет еди
ного, цельного краеведения, 

как это было в 20—30-е годы. 
Силы краеведов разобщены, 
контакт между краеведами и 
государственными научными 
учреждениями почти отсут
ствует. Обретение Казахста
н о м суверенитета и независи
мости, преобразование обще
ственного устройства на д е 
мократических началах дали 
мощный толчок развитию кра
еведения. 

Наша область имеет богатую 
историю, достойную культуру 
и интересное, самобытное ис
кусство. Это позволяет утверж
дать, что нынешнее и будущее 
поколения будут с интересом 
изучать и пропагандировать 
все, что связано с прошлым 
края. 

М н о г о теплых слов хочется 
сказать в адрес краеведа Л. Ф. 
Семенова, ныне покойного, ос
нователя краеведческого му
зея в Акмолинске. Несколько 
лет никто не хотел брать му
зей на баланс, и Семенову 
приходилось тратить собствен
ные деньги. Кроме материа
лов, отображающих историю 
края, Леонид Федорович со
брал богатую коллекцию ста
ринного о р у ж и я . 

Заметное место в его ж и з 
ни заняла Караганда. При его 
участии был создан Караган
динский областной историко-
краеведческий музей. Несмот
ря на преклонный возраст, он 
охотно встречался с шахтера
м и , ездил по селам, прихо
дил в студенческую аудито
рию. Дома у него был открыт 
домашний музей, где храни
лись папки с данными по ис
тории фабрик, заводов, учре
ж д е н и й культуры, большая 
картотека «Наши замечатель
ные земляки». Материалы, ос
тавленные Л. Ф. Семеновым, 
используются в работе сек
т о р о м краеведения областной 
библиотеки им. Н. В. Гоголя. 

М н о г о сил и энергии отдает 
изучению родного края Ю р и й 
Григорьевич Попов. Его знают 
как горного инженера и как 
автора к н и г о нашем крае: 
«Каркаралинские узоры», «Кар
каралинские находки», «Вело
сипедные маршруты по Казах
стану» (в соавторстве с А. Г. 
Онучиным), «Свидание с Са-
ры-Аркой», «Каркаралы», «Их 
помнит Сары-Арка» и др. Во 
многих случаях его материалы 
оказываются единственными 
источниками для разыскания 
сведений об историческом 
прошлом области, о причинах 
присвоения населенным пунк
там тех или иных названий. 

Сектор краеведения област
ной библиотеки им. Н. В. Го
голя был создан в 1980 году. 
Сегодня можно уже говорить 
о сложившихся тематических 
направлениях работы с лите
ратурой о родном крае: исто
рия, угольный бассейн, изве
стные земляки, писатели, сов
ременная общественная жизнь, 
экономические и экологиче
ские проблемы. Большую по
мощь читателям оказывает 
краеведческая картотека, кото
рая включает в себя книги, 
газетные и журнальные статьи 
о нашей области. На основе 
собранного материала осуще
ствляется издательская дея
тельность. Приглашаем в сек
тор всех, кто желает больше 
узнать о своем крае, ознако
миться с его историей и куль
турой. 
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