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Аннотация. Статья посвящена памяти извест-
ного казахстанского историка профессора 
В. З. Галиева (25.02.1938–22.06.2017), автора 
многочисленных работ по различным аспектам 
истории Казахстана конца ХVII – начала ХХ в. 
Цель статьи – осветить вклад ученого в изуче-
ние проблем книжной и библиотечной куль-
туры Казахстана. Первоначальное ядро 
его  научных интересов составили исследова-
ния по российской политической ссылке 
в Казахстан в ХIХ в. Особое место в его 
 творчестве занимал исследовательский инте-
рес к библиографии, библиотековедению, 
книговедению, истории библиотечного дела 
Казахстана. Труды В. З. Галиева способствовали 
опровержению тезиса об отсутствии книжной 
и библиотечной культуры в Казахстане в доре-
волюционный период и имеют важное методо-
логическое значение для современных иссле-
дователей библиотечного дела. 
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стана, русская и тюрко- мусульманская книжная 
культура, ведомственные и общественные биб-
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Abstract. The article is dedicated to the memory 
of the famous Kazakh historian Professor 
V. Z. Galiev (25.02.1938–22.06.2017), the author 
of numerous works on various aspects of the 
history of Kazakhstan in the late XVII – early 
XX centuries. The purpose of the article is to eluci-
date the scientist’s contribution to the study 
of problems of book and library culture 
in Kazakhstan. The researches on Russian political 
exile in Kazakhstan in the 19th century formed 
the initial core of his scientific interests. The re-
search interest in bibliography, library science, 
book studies, and history of librarianship 
in Kazakhstan occupied the special place 
in his creative work. V. Z. Galiev’s works contribut-
ed to the refutation of the thesis about the 
absence of book and library culture in Kazakhstan 
in the pre-revolutionary period; they have impor-
tant methodological significance for modern 
librarianship researchers.
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Введение

Цель статьи – осветить вклад историка В. З. Галиева 
в изучение проблем книжной и библиотечной куль-
туры Казахстана ХVIII–ХХ вв. В ходе исследования 
мы ставили следующие задачи: систематизировать 
научно- педагогическую биографию и направле-
ния научного поиска ученого; определить место 
и удельный вес его работ о библиографии и библио-
течном деле Казахстана, казахской общественно- 
политической книге; подчеркнуть разнообразие 
материалов, введенных исследователем в историо-
графический оборот; показать взаимосвязанность 
и достоверность его выводов; обосновать тезис 
о методологическом значении его трудов.

Статья является продолжением работ, приурочен-
ных к 60- и 70-летнему юбилеям В. З. Галиева [1–4], 
автором предпринята попытка развить и дополнить 
представления о жизни и творческом наследии 
ученого. Сведения о последнем периоде жизни 
В. З. Галиева вводятся впервые. Новизну исследо-
ванию придают ранее неопубликованные факты 
биографического характера, которые автор статьи 
почерпнул в ходе многолетнего общения с ученым. 

Становление и развитие 
исследовательского кругозора 
историка В. З. Галиева 

Доктор исторических наук профессор Виль 
Зайнуллович Галиев известен в казахстанской 
исторической науке, прежде всего, как исследова-
тель российской политической ссылки и влияния 
российского освободительного движения ХIХ – 
начала ХХ в. на общественно- политическую жизнь 
Казахстана. Под освободительным движением 
в советской историографии понималось рево-
люционное движение и его этапы, развернув-
шиеся в России в ХIХ – начале ХХ в. Кандидатская 
и докторская диссертации В. З. Галиева, большое 
количество статей и ряд монографий посвящены 
изучению пребывания и деятельности российских 
политических ссыльных, декабристов, народ-
ников, революционных разночинцев, а также 
началу рабочего и социал- демократического 
движения в крае. Предварительный учет биб-
лиографии его работ, опубликованной в 1998 
и 2001 гг. составил свыше 150 публикаций по раз-
личным вопросам истории Казахстана ХVII–ХХ вв. 
[5–7]. О В. З. Галиеве опубликованы материалы 
биографического характера [8], в Центральном 
государственном архиве Республики Казахстан 
и Центральной научной библиотеке Расчетного 
государственного предприятия «Ғылым ордасы» 
Комитета науки – Министерства образования 
и науки Республики Казахстан находятся на хра-
нении личный фонд и каталог ученого.

В. З. Галиев родился 25 февраля 1938 г. в Алма- Ате. 
После окончания школы поступил на  исторический 

факультет Казахского государственного универси-
тета (КазГУ) им. С. М. Кирова, окончил его в 1960 г., 
с 1961 по 1964 г. обучался в аспирантуре на кафе-
дре истории Казахстана у известного историка 
Е. Б. Бекмаханова. Защита кандидатской и док-
торской диссертаций состоялись в 1965 и 1983 гг. 

В. З. Галиев преподавал в Туркестанском педаго-
гическом училище, на исторических факультетах 
педагогических институтов Чимкента и Караганды; 
в 1968–1990 гг. читал курсы лекций по истории 
и историографии СССР в Женском педагогическом 
институте в Алма- Ате. В 1990–1995 гг. заведовал 
отделом истории Казахстана Нового времени 
в Институте истории, археологии и этнологии 
им. Ч. Ч. Валиханова Академии наук Республики 
Казахстан, затем до 2017 г. работал главным науч-
ным сотрудником этого отдела. Из личных вос-
поминаний В. З. Галиева известно, что его отец 
Зайнулла Сибгатович Галиев в молодости служил 
в составе красных кавалерийских частей в Средней 
Азии, учился в Талгарском сельскохозяйственном 
техникуме, впоследствии занимал высокую долж-
ность в Наркомземе КазССР. В 1937 г. в условиях 
нарастания массовых репрессий в стране уволился 
и, уехав из Алма- Аты, работал в Пахта- Аральском 
районе Южно- Казахстанской области главным 
агрономом и директором виноградарского совхоза 
«Кировский». Во время Великой Отечественной 
вой ны принимал и размещал в совхозе депортиро-
ванные из Северного Кавказа семьи карачаевцев 
и балкарцев. Своему отцу В. З. Галиев посвятил 
книгу «Тюркская библиотека в Верном» [6]. 

Результатом многолетней работы В. З. Галиева 
в архивах и библиотеках Алма- Аты, Ташкента, 
Москвы, Ленинграда, Томска, Уфы, Тбилиси яви-
лось исследование направлений деятельности 
представителей российских оппозиционных 
движений ХIХ столетия в Казахстане. Работы 
историка посвящены медицинской деятельности 
декабристов 1, народников, изучению ими при-
родных ресурсов, географии, климата, культуры, 
экономики и быта народов края [5–7]. 

В. З. Галиев был исследователем- поисковиком, 
собирателем и знатоком персоналий, сотрудничал 
с энциклопедическими изданиями и журналами, где 
опубликовал архивные данные об ученых, писателях, 
педагогах, в разное время работавших в Казахстане. 
Весомую часть персоналий составили участники 
польских восстаний, сосланные в Казахстан, татар-
ские и башкирские проводники экспедиций, пред-
ставители казахской интеллигенции. Внимание 
Галиева привлекала также история казахской 
государственности, проблемы периодизации исто-
рии Казахстана, внешняя политика и дипломатия 
казахских ханов, казахско- джунгарские  отношения, 
 военно- политическая  история Казахстана, история 

1  Галиев В. З. Дозволить помощь кочующим станам: 
[декабристы- медики в Казахстане] // Ленинская смена. 
1964. 18 июня. 
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российской колонизации и протестные движения 
в Казахстане. В. З. Галиев развивал также исто-
рико- географическое направление исследований 
и был автором работ по искусствоведению, писал 
прозаические произведения и стихи 2 [5–7].

Фундамент исследовательских интересов 
В. З. Галиева был заложен в годы учебы в уни-
верситете, когда он участвовал в этнографиче-
ских экспедициях под руководством известного 
казахстанского этнографа В. В. Вострова на терри-
тории Кызыл- Ординской области и полуострова 
Мангышлак 3. К этому времени относятся его пуб-
ликации по этнографии казахов 4 [5–7]. Кругозор 
исследователя формировался под влиянием 
общения со старшим поколением казахстан-
ских историков, многолетнего педагогического 
опыта и работы в коллективе Института истории 
и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова Академии наук 
Республики Казахстан.

На архивных и библиографических материа-
лах Казахстана В. З. Галиев показал многосто-
роннюю деятельность политических ссыльных. 
Из его трудов стало известно, что в Казахстане, 
в частности, побывали все поколения народ-
ников, от участников «Земли и Воли» 1860-х гг. 
до «Группы народовольцев» 1890-х гг. Помимо 
тяготения к постановке острых социальных про-
блем, политические ссыльные вели просвети-
тельскую и педагогическую работу, участвовали 
в постановке школьного дела и развитии народ-
ного образования, принимали участие в создании 
отделов Русского географического общества, 
статистических комитетов, занимались медицин-
ской деятельностью – врачевали, публиковали 
медицинские работы, содействовали становлению 
периодической печати 5. Работы В. З. Галиева 
в этой области получили оценку как серьезные, 
глубоко аргументированные исследования дея-
тельности социальных групп, отражавших прогрес-
сивные тенденции в общественно- политической 
жизни России и Казахстана. Для трудов ученого 
характерен «широкий хронологический охват 
событий и глубокое проникновение в истори-
ческий материал», а основу его научного метода 
составили обширные и систематические «архив-
ные и библиографические разыскания» 6.

Опубликованные биографические материалы 
содержат указания о сотрудничестве В. З. Галиева 
с крупнейшими библиотеками Казахстана 

2  Галиев В. З. Четыре стороны света : стихи. Алматы : 
Мектеп, 2013. 132 с.
3  Галиев В. З. Этнографическая экспедиция АН респуб-
лики в нашей области // Ленинский путь. 1958. 7 сент. 
4  Галиев В. З. Новые экспедиции [по этнографии] // 
Ленинская смена. 1958. 12 окт.
5  Басин В. Я. Революционные разночинцы 
в Казахстане // Известия Академии наук Казахской ССР. 
Серия общественных наук. 1979. № 1. С. 74–75.
6  Алексеенко Н. В. Страницы революционной истории // 
Партийная жизнь Казахстана. 1979. С. 93–94.

с 1960-х гг. Будучи преподавателем библиотеч-
ного факультета Женского педагогического инсти-
тута в Алма- Ате, он внес большой вклад в под-
готовку специалистов библиотечного дела. С 1996 г. 
В. З. Галиев работал ведущим специалистом 
Национальной библиотеки Республики Казахстан, 
а затем заведующим научно- исследовательским 
отделом. Под руководством исследователя ве-
лись работы, посвященные изучению истории 
Национальной библиотеки и проблемам форми-
рования фонда «Казахстаника». При его содей-
ствии состоялось открытие аспирантуры при 
Национальной библиотеке, проходила защита 
кандидатских и докторских диссертаций [9]. 

Труды В. З. Галиева по библиографии 
истории Казахстана

Важной составляющей деятельности В. З. Галиева 
являлась работа над созданием библиографиче-
ских указателей. Этому способствовали его связи 
с ведущими библиографами Государственной 
публичной библиотеки КазССР им. А. С. Пушкина. 
О библиографах Г. П. Цареве и В. В. Андронникове, 
много лет проработавших в этой библиотеке, 
В. З. Галиев опубликовал статью, основанную 
на воспоминаниях о личном общении с ними 7. 
Важным этапом этого сотрудничества было редак-
тирование указателя «Библиография библиогра-
фии Казахстана» Г. П. Царева 8. 

Первой крупной авторской библиографической 
работой В. З. Галиева был аннотированный 
библиографический указатель «Влияние осво-
бодительного движения России на обществен-
но- политическую жизнь Казахстана в первой 
половине ХIХ века», вышедший в 1970 г. под редак-
цией библиографа В. В. Андронникова 9. Указатель 
снабжен историческим предисловием, освещаю-
щим коренные события социально- политической 
истории ХIХ в. Другой крупной работой стало двух-
томное аннотированное издание библиографии 
по истории, археологии, этнографии Казахстана, 
выполненное в 1988 г. В. З. Галиевым в соавторстве 
с археологом Т. В. Савельевой и библиографом 
К. Ш. Шалабаевым 10. Положительные рецензии 
на указатель были предоставлены доктором 
исторических наук археологом К. М. Байпаковым 
и кандидатом исторических наук историком 
Казахстана Нового времени И. В. Ерофеевой. 

7  Галиев В. З. Библиографы Г. П. Царев 
и В. В. Андронников // Библиотековедение. Библиография. 
Книговедение. Алматы, 2001. Вып. 2. С. 122–138.
8  Библиография библиографии Казахстана : указатель / 
сост. Г. П. Царев. Алма- Ата : Казахстан, 1982. 459 с. 
9  Галиев В. З. Влияние освободительного движения 
России на общественно- политическую жизнь Казахстана 
в первой половине ХIХ века : аннот. указ. лит. Алма- Ата, 
1970. 125 с.
10  История Казахстана. Дореволюционный период : 
библиогр. указ. Кн. 1 / сост. В. З. Галиев, Т. В. Савельева. 
Алма- Ата : Казахстан, 1988. 438 с.
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В  издании систематизирована литература, вышед-
шая в Казахстане в 1961–1980 гг., а также приве-
дены труды по истории Средней Азии и Западной 
Сибири, имеющие отношение к истории дорево-
люционного Казахстана. Здесь же представлен 
список исследователей, занимавшихся изучением 
различных сторон жизни дореволюционного 
Казахстана. В предисловии указано, что общее 
руководство составлением указателя, отбор источ-
ников и материалов, аннотирование и сверка 
фамилий проведены доцентом Женского педа-
гогического института в Алма- Ате В. З. Галиевым. 
Составители благодарили за консультации по ме-
тодике составления и структуре указателя библио-
графа Г. П. Царева. По оценке специалистов, это 
была фундаментальная историческая библио-
графия, снабженная справочными аннотациями, 
систематизацией обследованных источников 
и персоналий, которая явилась продолжением 
библиографического указателя «Библиография 
по истории Казахстана» 1964 г.11 

Другим крупным библиографическим трудом 
с участием В. З. Галиева был указатель по истории 
Казахстана на казахском языке, опубликованном 
в Алма- Ате в 1979 г.12

Отличительной чертой библиографических 
указателей, выполненных В. З. Галиевым, стало 
раскрытие библиографируемых тем, составле-
ние подробных справочных аннотаций, ком-
ментариев и выдержек из материалов. Такой 
работой является библиографический указатель 
«Казахстан на страницах дореволюционной 
печати: Сибирская газета, Тургайская газета» 13. 
Во вступительной статье к нему раскрывается 
тема становления печати в дореволюционном 
Казахстане. Весьма ценной работой, выполнен-
ной под руководством ученого, является двух-
томный аннотированный библиографический 
указатель казахских и русских книг и рукописей, 
хранящихся в фонде отдела казахской литературы, 
редких книг и рукописей Центральной научной 
библиотеки Академии наук Республики Казахстан 
(ЦНБ АН РК) 14. Работа проводилась группой 
библиографов, куда вошли заведующая отделом 
казахской литературы, редких книг и  рукописей 
ЦНБ АН РК Р. Т. Бримжарова и сотрудник этого 
отдела историк- востоковед Г. М. Абикова. В ис-
следование были вовлечены раритеты фонда 
редких книг и рукописей  библиотеки. Указатель 

11  Библиография по истории Казахстана : аннот. 
указ. В 2 вып. / сост.: Е. И. Агеева [и др.]. Алма- Ата : Каз. 
гос. изд-во, 1964. Вып. 1. 337 с. ; Вып. 2. 411 с.
12  Қазақстан тарихының библиографиясы (револю-
цияға дейінгі дәуір) : библиографиялық көрсеткіш / құраст.: 
Т. Багдашева [ж. б.]. Алматы : Қазақстан, 1979. 168 б.
13  Галиев В. З. Казахстан на страницах дореволюционной 
печати: Сибирская газета, Тургайская газета. Алматы, 2001. 186 с.
14  История Казахстана. Дореволюционный период : 
аннот. библиогр. указ. каз., рус. кн. и рукоп., хранящихся 
в фондах Центр. науч. б-ки. В 2 т. / сост.: В. З. Галиев [и др.]. 
Алматы : Комплекс, 2007. Т. 1. 452 с. ; Т. 2. 544 с.

 отличается разнообразием и разнохарактер-
ностью тем, в нем нашли место библиография 
исторических событий и деятелей, история гео-
графических названий и административных 
единиц, этнополитическая история и этногенез 
народов Казахстана. Иллюстративные мате-
риалы, материалы по исторической географии, 
картографии, иконографии были выделены 
в соответствующие разделы [3, с. 181]. К этому 
периоду относится публикация статьи, посвя-
щенной становлению ЦНБ АН РК, а также работы 
по истории создания отдела казахской лите-
ратуры, редких книг и рукописей ЦНБ АН РК 
и формирования его фонда, подготовленной 
в соавторстве с Р. Т. Бримжаровой 15.

В статьях В. З. Галиева рассматриваются осо-
бенности процесса становления библиографии 
о Казахстане 16. Отмечая, что для ранней стадии 
библиографии о Казахстане был характерен 
универсализм с преобладанием исторического 
подхода, ученый связывает развитие библио-
графии историко- этнологической литературы 
по Казахстану с развитием исторической на-
уки в Центральной России. Начальные этапы 
этого процесса: публикация трехтомной работы 
А. И. Левшина «Описание киргиз- казачьих или 
киргиз- кайсацких орд и степей» в начале 30-х гг. 
ХIХ в. и предпринятые до середины ХIХ в. попытки 
систематизации литературы о казахах в жур-
налах «Сын Отечества», «Библиографические 
листки», «Московский телеграф», «Современник», 
«Отечественные записки», «Журнал Министерства 
народного просвещения». Введение обязательной 
регистрации издаваемых книг (1837 г.), развер-
тывание деятельности учреждений образования, 
военного ведомства, Императорского русского 
географического общества, Императорского 
русского археологического общества, областных 
статистических комитетов, губернских ученых 
архивных комиссий и, конечно же, появление 
«образованных и преданных своему делу людей» 17 
создает возможности для библиографирования 
литературы, появления сводных указателей по 
отдельным регионам, библиографических ука-
зателей издающих организаций, оформления 
методов библиографической работы.

15  Галиев В. З. Становление Центральной научной 
библиотеки Академии наук (1946–1950) // Сирек кiтаптар 
мен қолжазбалардың ғылымдағы орны мен маңызы : 
ғылым кунiне арналған дөңгелек үстел материалдары 
(24 сәуір 2013 ж.). Алматы, 2013. С. 24–32 ; Бримжарова Р. Т., 
Галиев В. З. Раритеты, рукописи, первоисточники (станов-
ление отдела редких книг и рукописей Центральной науч-
ной библиотеки) // Библиотековедение. Библиография. 
Книговедение. Алматы, 2006. Вып. 15. С. 65–98.
16  См., напр., Галиев В. З. Становление библиографии 
историко- этнологической литературы Казахстана в дорево-
люционный период // Библиотековедение. Библиография. 
Книговедение. Алматы, 2002. Вып. 4. С. 52–85.
17  Галиев В. З. Становление библиографии историко- 
этнологической литературы Казахстана в дореволюци-
онный период // Библиотековедение. Библиография. 
Книговедение. Алматы, 2002. Вып. 4. С. 84.
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Во второй половине ХIХ в. начинают издаваться 
книги, газеты, журналы в отдельных областных 
центрах Казахстана, ведется библиографическая 
работа в Верном и Ташкенте. Разворачивается 
регулярная роспись журналов и серийных изда-
ний. Казахская тематика постоянно поддержи-
вается и расширяется в изданиях, выпущен-
ных в Оренбурге, Ташкенте, Омске, Петербурге, 
Казани. Но, как отмечает В. З. Галиев, в обзорах 
содержания газет, указателях газетных статей 
присутствовала лишь незначительная часть 
материалов по Казахстану, информация о них 
подавалась без углубленных аннотаций.

В этот период также появляется большое количе-
ство указателей, составной частью которых стал 
материал по истории и этнологии казахов. Однако 
недостатком этих указателей являлось то, что 
они «не составляли единой системы библиогра-
фической работы». Записи, имевшие отношение 
к Казахстану, в них присутствовали лишь частично. 
Понятно, что в библиографических пособиях этого 
периода задача проведения исчерпывающей 
росписи материалов по истории и этнологии 
Казахстана не ставилась. 

В числе недостатков библиографии дореволюци-
онного периода В. З. Галиев называет отсутствие 
углубленной характеристики различных перио-
дов истории и разделов этнографии казахов. 
Оформление регистрации трудов и исследований 
по Казахстану происходит во второй половине 
ХIХ – начале ХХ в.

В целом в досоветский период, по оценке 
В. З. Галиева, была создана обширная и разно-
образная библиографическая база историко- 
этнографической казахстаники: указатели, пе-
речни, списки, каталоги книг, статей, рукописей, 
карт, пристатейная и прикнижная, региональная 
библиография. Библиографические указатели 
своих работ издавали научные организации 
Центральной России и научные сообщества 
на местах, изучавшие казахскую тематику. 
Публиковались обзоры и указатели материалов 
газет и журналов, представлявших на своих стра-
ницах работы с данными по казахской истории 
и культуре. Печатались списки трудов наиболее 
крупных исследователей и литература о них. 
Разрабатывалась методика аннотирования, прин-
ципы и критерии отбора литературы. Большое 
значение придавалось библиографированию 
иностранной литературы и картографических 
материалов. Наиболее важные работы снабжа-
лись предметными, именными, географическими 
указателями. Крупнейшими библиографами 
дореволюционного периода были В. И. Межов 
и А. Е. Алекторов. Библиографические труды 
А. Е. Алекторова посвящены исключительно казах-
ской тематике. В числе недостатков библиогра-
фической работы о Казахстане в дореволюци-
онный период В. З. Галиев указывал «отсутствие 

 углубленной характеристики различных периодов 
истории и разделов этнографии казахов» в связи 
с тем, что в основном собственно казахстаника еще 
не находилась в центре внимания библиографов.

Сложность и трудность казахстанского библиогра-
фирования заключались в необычайно широком 
хронологическом и языковом охвате документов. 
При этом специальные задачи выявления материа-
лов о казахском народе, его стране, специфики его 
истории, были поставлены наукой сравнительно 
поздно. Практическое решение этих вопросов 
произошло лишь в ХХ в.

В. З. Галиев полагал, что настоятельной по-
требностью библиографирования материалов 
о Казахстане должна стать подготовка специали-
зированных указателей с углубленными аннота-
циями, освещением различных аргументов, точек 
зрения, малоизвестных вопросов. В заключении 
статьи В. З. Галиев пишет: «Последующей биб-
лиографической работе предстояло преодолеть 
недостатки, разработать новую методику, создать 
библиографические центры, отработать четкую 
организацию работы» 18. 

К теме структурного, организационного оформ-
ления и постановке проблематики библиогра-
фических работ по казахстанике в советский 
период В. З. Галиев обращается в специальном 
исследовании, выполненном на материалах 
Национальной библиотеки Республики Казахстан 19. 

Работы В. З. Галиева  
по библиотековедению 
и книговедению, персоналиям 
библиографов и библиотекарей

К 1970–1980-м гг. относятся первые исторические 
исследования В. З. Галиева о библиотеках, книгах 
и книжниках 20. С этого времени библиотечная 
тематика прочно входит в круг интересов ученого. 

В 1990–2000-х гг. разворачивается серия его пуб-
ликаций по истории библиотек в различных 
регионах дореволюционного Казахстана. В рабо-
тах показана связь распространения книжной 
культуры и чтения с развитием учреждений обра-
зования и школьного дела, книжной торговли, 
18  Галиев В. З. Становление библиографии историко- 
этнологической литературы Казахстана в дореволюци-
онный период // Библиотековедение. Библиография. 
Книговедение. Алматы, 2002. Вып. 4. С. 84.
19  Галиев В. З., Тлеубаева Г. А. Формирование фонда 
«Казахстаника» Национальной библиотеки Республики 
Казахстан в 1910–1940 годах // Библиотековедение. 
Библиография. Книговедение. Алматы, 2004. Вып. 9. С. 40–71.
20  Галиев В. З. Книжники Степного края // Кооператор 
Казахстана. 1972. № 6. С. 58 ; Галиев В. З. Новое о старых 
книгах // Кооператор Казахстана. 1973. № 3. С. 60–61 ; 
Галиев В. З. Из истории книжной торговли в Казахстане // 
Книжная торговля: исследования и материалы. Москва, 
1979. Сб. 6. С. 164–169. 
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издательского и типографского дела, деятель-
ностью исследовательских организаций, усилиями 
интеллигенции и прогрессивной общественности. 
Все это факторы и предпосылки, позволяющие 
судить о распространении библиотек в Казахстане. 
Книги и библиотеки в этих работах предстают 
в качестве граней культурного развития доре-
волюционного Казахстана 21. Деятельность обще-
ственных, сословных и ведомственных библиотек 
в уездах и городах дореволюционного Казахстана 
стала предметом исследования в его монографиях, 
где библиотеки представлены как важнейший 
институт общественной и культурной жизни 22. 
Авторы исследований показали, как удаленные 
от промышленных и культурных столиц регионы 
превращались в центры развитых культурных 
традиций. Автор подчеркивает, что с Западным 
Казахстаном были связаны жизнь и служба чи-
новников, стоявших у истоков исторической 
казахстаники, – А. И. Левшина, В. В. Завьялова, 
В. Н. Витевского. В Верном, административном 
центре наиболее удаленной центрально- азиатской 
окраины Семиречья (Жетысу), во второй половине 
ХIХ в. усилиями нескольких поколений интелли-
генции сложился очаг оригинальной ориента-
листской субкультуры. В этот период указанный 
регион посещает целая плеяда исследователей – 
П. П. Семенов- Тянь- Шанский, Н. М. Пржевальский, 
Г. Н. Потанин, Ч. Ч. Валиханов и др. Здесь труди-
лись востоковеды Н. Н. Пантусов, Ф. В. Поярков, 
Н. А. Аристов, В. Е. Недзвецкий – авторы печат-
ных трудов по истории и этнографии народов 
Центральной Азии.

Историко- библиотековедческие исследова-
ния В. З. Галиев закономерно связывал с не-
обходимостью учета различных показателей 
и проявлений исторического, политического, 
21  Галиев В. З. Уральские библиотеки: взгляд че-
рез век // Пульс. 1992. 29 нояб. ; Галиев В. З. Учебные 
библиотеки и книжная торговля в городе Верном // 
Библиотековедение. Библиография. Книговедение. 
Алматы, 2002. Вып. 5. С. 32–68 ; Галиев В. З. Библиотечное 
дело и книжная торговля в дореволюционном Джаркенте // 
Библиотековедение. Библиография. Книговедение. 
Алматы, 2002. Вып. 4. С. 102–133 ; Галиев В. З. Новые дан-
ные о библиотеке Семиреченского статистического коми-
тета // Библиотековедение. Библиография. Книговедение. 
Алматы, 2004. Вып. 9. С. 145–180 ; Галиев В. З. Верненские ти-
пографии, газеты и журналы // Библиотечные исследования 
в Казахстане. Астана, 2009. С. 37–53 ; Галиев В. З.  Уральская 
вой сковая публичная библиотека в 70–80-х годах ХІХ века // 
Библиотековедение. Библиография. Книговедение. Алматы, 
2005. Вып. 12. С. 137–153 ; Галиев В. З.  Школьное обра-
зование в Семиречье в начале XX века // Алматы қала-
сының мұрағат қызметі хабаршысы. 2013. № 2. С. 48–106 ; 
Галиев В. З. Культурно- просветительская деятельность 
Общества ревнителей просвещения в городе Верном // 
Библиотековедение. Библиография. Книговедение. Алматы, 
2014. Вып. 27. С. 72–204 ; др.
22  Галиев В. З. Библиотеки дореволюционного 
Семиречья. Алматы, 2003. 270 с. ; Галиев В. З. Библиотеки 
и система образования Северного Прикаспия (XIX – начало 
XX вв.). Алматы, 2007. 190 с. ; Галиев В. З. Библиотеки и куль-
турная жизнь Казахстана в XІX – начале XX веков / Нац. 
библиотека РК. Алматы, 2005. 156 с. 

 социально- экономического развития. В его рабо-
тах органически представлены сведения по демо-
графии, этническому, конфессиональному, соци-
альному составу населения, дана характеристика 
политической ситуации и политической культуры 
различных групп чиновничества и обусловленные 
и опосредованные этими факторами культурные 
потребности населения, условия для создания 
и деятельности библиотек. Работы В. З. Галиева, 
посвященные библиотекам Казахстана, представ-
ляют обширное и глубокое историко- культурное 
исследование, наполненное подробными фактами, 
биографиями и личностными характеристиками 
создателей и активистов библиотечного дела. 
История библиотечного дела Казахстана иссле-
дуется с учетом уникальных историко- культурных 
региональных традиций. Это и старообрядче-
ская книжная культура Уральского казачьего 
вой ска, и мусульманские раритеты Букеевской 
Орды, исследовательская деятельность интел-
лигенции в естественно- научных, хозяйственно- 
экономических, статистических организациях 
Оренбурга, Омска, Семипалатинска, и востоко-
ведческие традиции Ташкента и Верного. Автор 
постоянно подчеркивает полиэтничность, поли-
конфессиональность, поликультурность населения 
края. Поэтому предметом исследования становятся, 
наряду с русской интеллигенцией, и несколько 
поколений тюрко- мусульманских деятелей.

Проблемы развития книжного дела и библиотек 
в дореволюционном Казахстане В. З. Галиев рас-
сматривает в связи с культурной и общественной 
жизнью России во второй половине ХIХ – начале 
ХХ в. По мысли исследователя, необходимость 
создания и развития частных, учебных и обще-
ственных библиотек в крае была вызвана изме-
нением социально- экономических отношений, 
развитием образования, общего уровня куль-
туры. При этом особая важность придается двум 
вопросам: как возникали и работали библиотеки 
и чьими усилиями они создавались и действо-
вали. Оценка состояния школьного дела, уровня 
грамотности населения свидетельствовала о том, 
что в условиях, когда царизм с недоверием отно-
сился к идее активного просвещения широких 
масс и неимущих классов, а именно в этой обста-
новке появился циркуляр «о кухаркиных детях», 
на развитие школьного и библиотечного дела, 
распространение в народе грамотности большое 
влияние оказывало движение демократической 
интеллигенции как в Центральной России, так 
и на ее национальных окраинах. Представители 
демократической интеллигенции становились 
инициаторами изучения школьного дела, поста-
новки начального образования, создания просве-
тительных и благотворительных обществ, стояли 
у истоков демократической прессы, создавали 
общественные библиотеки в уездах и волостях 
края. В условиях нарастания общественного 
движения и революции 1905–1907 гг. демокра-
тическая интеллигенция участвовала в создании 
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нелегальных и полулегальных библиотек и рас-
пространении литературы. 

Рост населения, усложнение его этнического 
состава, строительство городов и сел, проведе-
ние железных дорог сказывалось на культурном 
облике края, определяло рост информацион-
ных потребностей, стимулировало потребность 
в печатной продукции, учебной, художественной 
литературе, газетах и журналах, приводило к куль-
турному обмену между различными группами 
населения и расширению состава интеллигенции. 
Эти процессы проходили в различных регионах 
дореволюционного Казахстана, в таких важ-
ных центрах русско- казахских отношений, как 
Оренбург, Уральск, Омск, Петропавловск, куль-
турно- религиозных центрах тюркского мира, 
политических центрах казахских ханств – городах 
Туркестан, Аулие- Ата, Акмечеть, Ташкент и др.

В. З. Галиев подчеркивает принадлежность вошед-
ших в состав Российской империи во второй 
половине ХIХ в. городов Туркестан и Аулие- Ата 
к ареалу мусульманских городов с развитой 
культурой рукописной книги. Здесь находились 
многочисленные и широко известные в мусуль-
манском мире культовые сооружения, медресе 
и книжные собрания. Постоянным явлением 
в стенах мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, центре 
суфизма, было наличие богословской литературы, 
рукописных книг и литографированных изданий. 
Полагая, что учебный процесс требует большого 
количества литературы, личных собраний книг 
преподавателей, библиотек учебных заведений, 
В. З. Галиев вводит архивные данные о количе-
стве соборных и приходских мечетей, медресе 
и мектебов в Туркестане и прилегающих волостях, 
о широкой практике частного обучения у мулл, 
списки преподавателей медресе, перечни под-
писчиков на мусульманские журналы и газеты, 
в том числе на прессу новометодного, джадид-
ского направления. 

По мнению исследователя, о темпах и масшта-
бах распространения исламской литературы 
свидетельствует и факт открытия в 70–80-х гг. 
ХIХ в. многочисленных мусульманских учебных 
заведений в городах Российской империи, в том 
числе Оренбурге, Уфе, Уральске. Широкое рас-
пространение литературы посредством книжной 
торговли и подписки на периодические издания 
привело к созданию в конце ХIХ – начале ХХ в. 
тюркских библиотек в Поволжье, Приуралье, 
Западной Сибири, Средней Азии. Этот процесс 
затронул и Казахстан, где была в ходу литера-
тура, изданная в мусульманских издательствах 
Санкт- Петербурга, Казани, Уфы, Томска, Багдада, 
Стамбула, Кашгара, Синь Цзяня. Крупные тюрк-
ские библиотеки возникают в Петропавловске, 
Верном и других городах Семиречья. Архивные 
материалы об этом процессе достаточно обширны, 
что позволяет В. З. Галиеву посвятить отдельное 

монографическое исследование тюркской библио-
теке в городе Верном, о чем мы уже упоминали [6].

На материалах различных регионов Казахстана 
автор делает вывод – дальнейшие поиски среди 
архивных документов и библиографические 
разыскания только подтвердят тезис о большом 
количестве книг, росте спроса не только на учеб-
ную, религиозную, но и специализированную 
литературу по различным аспектам жизни и быта 
в Казахстане во второй половине ХIХ – начале ХХ в.

Автор показывает, как постепенно набирали силу 
новые важные явления в общественной жизни 
Казахстана: открывались учебные заведения, 
вечерние курсы, русско- казахские училища, интер-
наты для иногородних детей, городских училищ, 
развивалось медицинское обслуживание. Шел 
процесс технического оснащения края – были 
построены железные дороги, в городах про-
ведено электрическое освещение, водопровод, 
функционировали почта, телеграф, открывались 
типографии и литографии, выходили газеты 23.

В. З. Галиев отмечает широкую тягу казахского 
населения к получению религиозного и светского 
образования в начале ХХ в. Этим объясняется факт 
активного участия казахов в открытии мектебов, 
медресе и библиотек. Связи казахской интелли-
генции начала ХХ в. с тюрко- мусульманскими 
библиотеками свидетельствуют о том, что они, 
как и казахские просветители ХIХ в., считали 
библиотечное дело частью просветительской, 
общественно- политической работы 24.

К теме исследования казахской общественно- 
политической книги В. З. Галиев обращается 
в ходе работы над составлением библиогра-
фического указателя по истории Казахстана 
на материалах ЦНБ АН РК. Исследователь, 
в частности, поднимает вопрос о неполноте 
библиографического учета казахской дорево-
люционной книги, несмотря на ряд указате-
лей, посвященных этой теме. Примером может 
служить книга Алиуллы Алимжанова «Исель 
юртым», вышедшая в Казани в 1912 г.25 Издание 
не было зафиксировано ни в одном библиогра-
фическом указателе. Внимание исследователя 
привлекло его содержание. В книге рассмотрены 
проблемы казахской государственности, поло-
жение казахского народа; исследователь дает 
оценку общественных отношений и обращается 
к историческому прошлому казахского народа. 
23  См., напр., Галиев В. З. Верненская типография и на-
чало издания «Семиреченских областных ведомостей» // 
Библиотековедение. Библиография. Книговедение. Алматы, 
2007. Вып. 18. C. 214–246. 
24  См., напр., Галиев В. З. Библиотеки и культурная жизнь 
Казахстана в XІX – начале XX веков. Алматы, 2005. С. 3–18, 
20–27, 48–49.
25  Галиев В. З. Алиулла Алимжанов и его книга «Исел юр-
тым» // Библиотековедение. Библиография. Книговедение. 
Алматы, 2004. Вып. 11. С. 126–139.
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В силу  поднимаемой тематики книга попадала 
в разряд запрещенных. После опубликования 
«Исель юртым» оказалась в поле зрения цен-
зурного комитета в Казани и Туркестанского 
охранного отделения в Ташкенте. Были заве-
дены соответствующие дела, материалы кото-
рых содержат информацию о личности автора 
(им оказался представитель молодого поколения 
казахского мусульманского духовенства джа-
дидского направления), материалах следствия, 
судебном приговоре, сравнительном анализе 
цензурных переводов книги, издателе книги 
Мухаммед- Фатихе Каримове, известном татар-
ском книгоиздателе, стороннике джадидизма 
и европейской культуры. Выход казахских книг 
в татарском издательстве указывает на тесные 
связи татарского издателя и идеологов казахской 
интеллигенции, а книга А. Алимжанова свиде-
тельствовала о чувстве историзма и «зрелости 
общественной мысли среди определенной части 
казахского духовенства» и являлась важным 
фактором настроений казахской интеллигенции.

Это был период идейного и организационного 
оформления казахской интеллигенции, выработки 
и систематизации своего понимания исторических 
событий и отношения к ним. Происходил рост 
самосознания, зрели идеи развития просвещения, 
подъема культурного уровня и критики застой-
ных явлений. Проявлением этого процесса было 
увеличение количества книг с ярко выраженной 
общественно- политической тематикой. 

Аналогичной по остроте поставленных вопросов 
была книга представителя казахской интеллиген-
ции Омска Абулкарима Мажитова «Наставление 
казахской молодежи», вышедшая в казанской 
типолитографии М.-Ф. Каримова в 1910 г. В статье, 
посвященной анализу этой книги, В. З. Галиев 
отмечает идейное родство взглядов А. Мажитова 
и выдающегося представителя казахской интел-
лигенции, поэта, автора одного из первых казах-
ских романов «Бахытсыз Жамал», публициста 
и общественного деятеля Мыржакыпа Дулатова. 
Книга А. Мажитова выходит в промежутке между 
изданиями книги стихов М. Дулатова «Оян, казак!» 
1909 и 1911 гг. и развивает взгляды казахской 
интеллигенции на социально- экономическое поло-
жение казахского общества и казахскую нацио-
нальную идентичность 26. В работах В. З. Галиева 
данные о М. Дулатове имелись и ранее, в частно-
сти, в связи с исследованием тюрко- мусульманской 
библиотеки в Петропавловске. Было установлено, 
что М. Дулатов являлся активистом этой библио-
теки в 1909 г.27

26  Галиев В. З. Книга Абулкарима Мажитова «Наставление 
казахской молодежи» // Библиотековедение. Библиография. 
Книговедение. Алматы, 2007. Вып. 18. С. 177–188.
27  Галиев В. З. Петропавловская мусульманская биб-
лиотека // Казахстан от прошлого к будущему: проблемы 
и уроки исторического развития : сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф. (16 нояб. 2009 г.). Алматы, 2010. С. 91.

В среде историков Казахстана интерес к личности 
М. Дулатова и его творческому наследию усилился 
в конце 1980-х гг., после постановления судебной 
коллегии Верховного суда Казахской ССР от 4 ноя-
бря 1988 г. о прекращении уголовного дела и по-
смертной реабилитации в отношении М. Дулатова, 
и заключения комиссии Центрального Комитета 
Коммунистической партии Казахстана (ЦК КПК) 
о творческом наследии М. Дулатова, опублико-
ванного в июле 1989 г. К началу 2000-х гг. уже 
сложилась историографическая традиция, берущая 
свое начало с позднеперестроечных публикаций 
о М. Дулатове. За это время были изданы его 
произведения, подготовлен библиографический 
указатель, состоялась защита диссертации о его 
жизни и творчестве. В этих условиях В. З. Галиев 
разворачивает работу по подготовке монографи-
ческого исследования, посвященного М. Дулатову 
и его книге «Оян, казак!». В 2011 г. монография 
была опубликована под названием «Книга, разбу-
дившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове 
и его сборнике «Проснись, казах!”» 28. В. З. Галиев 
обращается к слабоизученным аспектам био-
графии М. Дулатова. Наибольшее внимание 
уделено обстоятельствам, связанным с публика-
цией сборника стихов «Оян, казак!». В. З. Галиеву 
удается представить круг знакомств и общения 
М. Дулатова, маршруты его поездок, места учебы 
и работы, материально- бытовые условия жизни. 
Показано отношение М. Дулатова к знаковым фи-
гурам казахского просвещения – И. Алтынсарину, 
Ч. Валиханову, А. Кунанбаеву. Достоинством 
исследования является и введение в научный 
оборот перевода на русский язык фрагментов 
книги «Оян, казак!», выполненного известным 
российским дореволюционным востоковедом 
Н. Ф. Катановым. Исследование В. З. Галиева 
о М. Дулатове и его книге получило высокую 
оценку. Работа оказалась востребованной, о чем 
свидетельствует ее тираж и предпринятое в 2022 г. 
повторное издание. В. З. Галиев делился своими 
планами продолжить исследования о М. Дулатове, 
посвященные годам революции и гражданской 
вой ны. Но, к сожалению, этим планам не суждено 
было сбыться. Монография о книге М. Дулатова 
«Оян, казак!» оказалась последней крупной рабо-
той историка В. З. Галиева [10]. 

Заключение

Заслуга работ В. З. Галиева заключается в том, 
что они основательно расширили представления 
о культуре Казахстана в дореволюционный 
период. Исследователь ввел огромное 
количество фактов о деятельности конкретных 
персоналий, проиллюстрировал обезличенные, 
социокультурные и этнокультурные процессы. 
Его труды способствовали опровержению 
28  Галиев В. З. Книга, разбудившая народ. Разыскания 
о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике «Проснись, казах!». 
Алматы : Мектеп, 2011. 528 с. 
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тезиса о полном либо почти полном отсутствии 
книжной и библиотечной культуры в Казахстане 
в дореволюционный период [3, с. 181]. Труды 
В. З. Галиева представляют хорошее фактологическое 
подспорье и имеют важное методологическое 
значение для следующих поколений исследователей 
библиотечного дела. 

Автор прочитал и одобрил  
окончательный вариант рукописи.
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