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Мақаланың мақсаты академик Рымғали Нұрғали шығармаларындағы Алашорда 

жазушыларының шығармашылығын талдауға бағытталған ұлттық идеяны зерттеу. 

Талдау барысында ұлттық идеяға байланысты негізгі ұғымдарды анықтау мақсатында 

сыни талдау, мазмұндық талдау және салыстырмалы тарихи әдіс қолданылды. Академик 

Рымғали Нұрғалидың еңбектеріне жасалған талдау Алаш қайраткерлерінің 

шығармаларында ұлттық бірегейлікті нығайту, ұлттық құндылықтар мен патриотизмді 

насихаттау идеясының басты орын алатынын көрсетті. Академик зерттеулерінде 

халықтың мәдени ерекшелігін, тілі мен салт-дәстүрін сақтаудың маңыздылығына ерекше 

мән берілген. Шығармалардың қазақ әдебиетіндегі ұлттық болмысты, эстетикалық 

аспектілерді зерттеуге қосқан үлесі зор. 

Тірек сөздер: Рымғали Нұрғали, ұлттық идея, Алаш Орда 

 

NATIONAL IDEA IN THE WORKS OF ACADEMICIAN RYMGALI NURGALI 

Abstract. The purpose of this article is to study the national idea in the works of 

academician Rymgali Nurgali aimed at analysing the works of Alashorda writers. The methods of 

critical analysis, content analysis and comparative-historical method were used in the analysis in 

order to identify the main concepts related to the national idea. The analysis of the works of 

academician Rymgali Nurgali has shown that the central place in the works of Alash authors is 

occupied by the idea of strengthening national identity and promoting national values and 

patriotism. The academician's research emphasises the importance of preserving the cultural 

uniqueness, language and traditions of the people. The work make a contribution to the study of 

national identity and aesthetic aspects in Kazakh literature. 

Keywords: Rymgali Nurgali, national idea, Alash horde. 

 

МОТИВ СВОБОДЫ В РОМАНЕ-ТРИЛОГИИ 

И. ЕСЕНБЕРЛИНА “КОЧЕВНИКИ” 
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Казахстанский читатель ждал книгу, которая могла бы поведать ему, 

как жила Великая степь от границы Китая до седого Каспия, — та самая 

страна, которую безжалостно растоптали жестокие завоеватели, и где 

потом они черпали резервы для своей дальнейшей экспансии. Перед нами 

именно такая книга — исторический роман «Кочевники» — хроника 

событий, которые происходили в казахской степи в период зарождения 

государственности после монгольского нашествия [1]. 

Любой писатель, когда создаёт свой собственный художественный мир, 

вкладывает в него своё видение судьбы, осознанно или нет. Это видение может 

зависеть от взглядов автора на философию, религию, мироздание в целом и 
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опираться на какую-то уже созданную модель, но может быть и авторским. 

Прежде, чем перейти к непосредственной проблеме данной статьи, следует 

оговорить один момент, касающийся проблемы анализа мотивов в целом. 

Мотив (фр. motif, нем. motiv от лат. moveo — двигаю) — термин, 

перешедший в литературоведение из музыковедения. Это наименьшая 

самостоятельная единица формы музыкальной. Развитие осуществляется 

посредством многообразных повторений мотива, а также его преобразований, 

введения контрастных мотивов. Мотивная струк-тура воплощает логическую 

связь в структуре произведения. Впервые термин зафиксирован в 

«Музыкальном словаре» С. де Броссара (1703 г.). Аналогии с музыкой, где 

данный термин — ключевой при анализе композиции произведения, помогают 

уяснить свойства мотива в лите-ратурном произведении: его вычленяемость 

из целого и повторяемость с многообразием вариаций. В литературоведении 

понятие «мотив» использовалось для характеристики составных частей 

сюжета ещё Гёте и Шиллером. В статье «Об эпической и драматической 

поэзии» выделены мотивы пяти видов: «устремляющиеся вперёд, которые 

ускоряют действие»; «отступающие, такие, которые отдаляют действие от его 

цели»; «замедляющие, которые задерживают ход действия»; «обращённые к 

прошлому»; «обращённые к будущему, предвосхищающие то, что произойдет 

в последующие эпохи»[2]. 

Исследование мотива, как известно, не самоцель. Он помогает 

проникновению в смысл, что является конечной целью филологического 

анализа и интерпретации любого художественного текста. Именно анализ 

мотивной структуры текста, как справедливо считают исследователи, 

«раскрывает возможности читательского проникновения в смысл текста, его 

толкования и трактовки, позволяет увидеть всю его неисчерпаемость и 

глубину. И этот процесс бесконечен, как и возможности познания самой 

жизни, ее смысла» [3]. 

В трилогии “Кочевники” Ильяса Есенберлина мы можем выделить 

множество мотивов, которые пронизывают это произведение. 

Одним из значимых мотивов является мотив свободы, который передан 

через образ степи. Великим достижением народа и богатством любого 

государства является независимость. Исторически для казахского народа 

обретение независимости и свободы– целая эпоха радостей и трудностей, 

кризисов и перемен, долгая и тернистая дорога к возрождению национальных 

ценностей, языка и культуры. Это путь к свободе и самостоятельности, о 

которой мечтали наши предки. Демократические традиции были присущи 

казахскому обществу с давних времен. Кочевой быт предполагал большую 

независимость, и поэтому правители зависели от авторитета и политического 

багажа, которым обладали, и влияния, которое могли оказать. Отмечается, что 

в деспотических государствах при тоталитарном режиме можно было обмануть, 

подавить, убить и репрессировать народ, а в кочевом традиционном обществе 

заставить нельзя. Если правитель не нравился, от него просто откочевывали. 
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Для кочевников жизнь в Степи – это сознательный выбор. Номадам помогло 

выжить в непростых климатических условиях не только знание пространства, 

но и умение точно рассчитывать и использовать время. Связь с природой, 

гармоничное существование с ней продиктовало образ жизни кочевника, 

который был полностью подчинен ее временным циклам. Степь позволяла 

использовать разные части ее пространства в строго определенное время. 

Именно это легло в основу традиции народа кочевать, летом и зимой, весной 

и осенью меняя место пребывания в зависимости от того, где самой природой 

были созданы оптимальные условия для выживания человека и прокорма 

скота [4]. В трилогии Есенберлин через описание природы, а именно 

казахской степи попытался показать независимую свободную душу 

кочевника. “Обычай требовал, чтобы поминки справлялись в степи, на 

просторе, где вольно и радостно было бы успокоившейся душе степняка...” 

Центральное место в романе занимает проблема войны и мира, 

независимости и свободы. Перед народом встает вопрос: идти за ханом 

Абулхаиром на новые завоевания или отмежеваться и строить свое 

государство. Это, пожалуй, самые прекрасные и глубокие по содержанию 

страницы романа. 

В трилогии мудрые певцы-жырау пели о степи, восхваляя и воспевая 

родину. “Тысячи людей уселись вокруг ханской Орды.... Древний Асан-Кайгы 

долгим, проникновенным взглядом осмотрел их всех, медленно обвел глазами 

родную степь до самого горизонта и запел:  

Истинные богатства и драгоценности 

Хранятся на дне самых глубоких морей. 

Истинные благородства и мудрость 

Хранятся в глубинах человеческой души...” [5]. 

Трилогия “Кочевники” — это энциклопедия казахского народа, 

рассказывающая читателю о том, как кочевники боролись за свою свободу и 

независимость. Казахские ханы Керей и Жанибек, отделившись от Абулхаир 

хана повели за собой большие аулы кочевников. “Авторитет султана 

Джаныбека был очень велик среди местных казахов, и все они негласно 

признавали его своим вождем. Это было хорошее начало, и складывающееся 

казахское государство занимало, по существу, огромную территорию- от 

озера Теликоль до Тарбагатая” [6]. 

В трилогии описан случай, когда Абулхаир хан, переодевшись в 

простого нукера пошел к кострам, где грелись его воины. Вот, что он 

подслушал: ...Нет, правильно решили эти роды, что ушли с Джаныбеком и 

Кереем. Пусть уж свои обдирают...А нашему повелителю-хану давно уже 

мачехой стала степь. Журчание арыков и намазы в городских мечетях 

заглушили ему память о родине. Что ни говори, а в степи вольнее дышится. 

И уж если сильно прижал тебя какой-нибудь султан, то степь большая, и ты 

не привязан к построенному из глины дому и к полю. Вечером нагрузил все на 

верблюда, а к утру только ищи тебя” [7]. Для кочевника степь -это залог его 
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свободы, воля. Яркий образный язык Есенберлина позволяет нам, читателям, 

увидеть что, степь и человек здесь едины, равноправны, не трогают и не боятся 

друг друга. Тут царит гармония природы и человека. Степь — это жизнь, и 

человек никогда не сетует на природу. Он в ней, а она в нем. Увидеть степь 

такой может только казах, чуткий и внимательный, сыновний взор которого 

уловит на светлом или печальном лике матери-природы, все их общие радости 

и горести, пожелания и предостережения. 

Еще один пример, в котором писатель представляет нам каков был путь 

кочевников к свободе. Курултай являлся высшим органом в Казахском ханстве. 

Ниже были промежуточные госорганы: ханский совет, совет старейшин на 

местном уровне и так далее. Принятые на нижестоящих собраниях решения 

утверждались и закреплялись на курултае и вступали в законную силу, 

обязательные к исполнению. Вот какой увидел степь Асан-Кайгы, приехав на 

курултай в Белую Орду: “Вся необозримая пойма реки Каракенгир, заросшая 

сочной луговой травой и перемежающаяся камышом, дымилась. Сотни аулов 

расположились здесь, и скопища юрт издали казались игрушечными. А вокруг, 

по обе стороны от реки, медленные пыльные смерчи поднимались к спокойному 

небу...” [8].  

О том, что неспокойной была жизнь Казахского ханство и настроение 

кочевников в трилогии передано через описание степи: “Единственная 

дорога, поросшая жесткой колючкой и сухим тростником, ведет в урочище. 

По обе стороны от нее- твердая, как камень, солончаковая равнина. Все здесь 

казалось каким-то мрачным и таинственным. Черный столб, увешанный 

белыми лоскутами, человеческие черепа, прокаленные многовековым солнцем, 

напоминали о том, что в древние времена эти места считались священными, 

здесь производились жертвоприношения суровым степным богам” [9]. 

Степь в трилогии становится не просто фоном, на котором 

разворачиваются основные исторические события, представляет собой образ 

через который писатель передает мотив свободы. Описания степи отличаются 

богатством ярких красок. Текст оказывается крайне визуализированным, то 

есть описываемая картинка тут же предстаёт в воображении читателя. 

Благодаря детальным описаниям и мелодичному художественному языку 

Есенберлин создаёт живой образ степи, пронизанный свободой, красотой и 

силой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая категория литературного 

произведения, как «мотив». В трилогии Ильяса Есенберлина ”Кочевники” одним из 

значимых мотивов является мотив свободы, который передан через образ степи. 

Есенберлин через описание природы, а именно казахской степи попытался показать 

независимую свободную душу кочевника. 
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Произведения выдающегося казахского писателя Сатимжана Санбаева 

повествуют читателю о национальной самобытности казахского народа, о 

сложившихся веками национальных традициях, его художественные тексты 

являются ярким отражением этнической картины мира. Этническая картина 

мира запечатлевает особенности этнического менталитета, который 

соответствует социальным и историческим реалиям жизнедеятельности и 

жизнеобеспечения этноса [1].  

Необходимо отметить, что этническая картина мира включает в себя 

целостные представления о мире, которые находят свое выражение во всех 
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