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АКАДЕМИК С.З. ЗИМАНОВ О ПРОБЛЕМАХ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

НУРМАГАМБЕТОВ Аманжол Магзумович 
доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского, трудового и экологического права 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева,  

Заслуженный деятель Республики Казахстан, Нур-Султан 

 

Аннотация. История  государственности казахов уходит вглубь веков и это научно подтверждается 

казахстанскими и зарубежными исследованиями. Выдающийся казахстанский правовед академик С.З.Зиманов 

является автором фундаментальных трудов, по общественному и политическому строю казахов в конце ХVIII 

– первой половине XIX в.в. и многих других работ. 

Проблемам возникновения и становления государственности казахов в Букеевском ханстве, была 

посвящена специальная монография С.З.Зиманова «Россия и Букеевское ханство», в которой, на основе анализа 

архивных материалов и других первоисточников, автор показал стройную, для своего времени, систему 

квазигосударственного образования казахов, каковым являлось Букеевское ханство. 

Аңдатпа. Қазақтардың мемлекеттілігінің тарихы ғасырлар қойнауынан бастау алады және мұны 

қазақстандық және шетелдік зерттеулер ғылыми тұрғыдан растап отыр. Көрнекті қазақстандық 

құқықтанушы академик С.З. Зиманов XVIII ғ. аяғы – XIX ғ. бірінші жартысындағы қазақтардың қоғамдық 

және саяси құрылысы бойынша іргелі еңбектердің және басқа да көптеген жұмыстардың авторы болып 

табылады. 

С.З.Зимановтың "Ресей және Бөкей хандығы" атты арнайы монографиясы Бөкей хандығындағы қазақ 

мемлекеттілігінің пайда болуы мен қалыптасу проблемаларына арналды, онда мұрағат материалдары мен 

басқа да бастапқы дереккөздерді талдау негізінде автор Бөкей хандығы болған қазақтардың өз уақыты үшін 

квазимемлекеттік білім беру жүйесінің үйлесімділігін көрсетті. 

 

Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев в статье  «Независимость превыше 

всего»  обоснованно подчеркивает, что «наши предки жили здесь во времена Казахского 

ханства, в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов, саков»[1]. Данное утверждение 

является ответом на заявления некоторых политиков о том, что на территории Казахстана до 

обретения независимости в 1991 г. никогда не было государственности, что в корне является 

недостоверным и ошибочным. 

На сегодняшний день вниманию мировой общественности доступно  множество 

фактов, подтверждающих принадлежность казахов, как и других тюркоязычных народов, к 

тысячелетней  тюркской цивилизации. Профессор Университета Висконсин в Медисоне 

(США), член Британской Академии А.М. Хазанов утверждает, что кочевыми государствами 

должны именоваться лишь такие независимые образования, которые достигли  

соответствующего эволюционного уровня и обладающие соответствующей политической 

организацией, где большинство населения составляют номады, разделенные на 

господствующие и подчиненные классы[2]. В современную эпоху из многих источников 

известно, что большинство государственных образований, существовавших на территории 

Казахстана с древнейших времен, бесспорно, соответствуют вышеназванным критериям 

американского исследователя. При этом, наши предки  не только входили в состав  

государственных формирований  на территории Казахстана, но и были активными 

фигурантами многих исторических  событий того времени. В частности, сравнительно 

недавно для широкой казахстанской общественности стало известно, что кипчак Бейбарс в 

средние века являлся мамлюкским султаном Египта и Сирии, а казахские сарбазы принимали 

непосредственное участие в сражениях российских войск против Наполеона в 1812-1814 

г.г.и др. 

Как известно, Казахстан в течение более двух с половиной столетий входил в состав 

Российской империи, затем Советского Союза. Как отмечал С.З.Зиманов, «История развития 

взаимоотношений Казахстана и России, с одной стороны, - история присоединения Края к 

Российской империи и превращения ее в колонию, а с другой – история складывания  и 

развития стабильных связей и межнационального общения»[3.С.3].  

Любая колониальная система,  в целях облегчения управляемости, как правило, 

прибегает к добровольному или принудительному приобщению колонизируемого народа к 
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языку и культуре метрополии, решая при этом, очень важную задачу стирания исторической 

памяти подвластного народа. Российская империя, в состав которой входили многие 

тюркоязычные народы, в том числе и наши предки – не исключение. В подданстве царской 

России находились представители более ста народов и народностей, поэтому  российские 

революционеры, возможно, не без основания, самое крупное в мире по территории 

государство,  называли  «тюрьмой народов».  

О важности самосознания народа, непосредственно исходящего из исторической 

памяти, высказал один из самых известных историографов  Российской империи 

Н.М.Карамзин, кстати, являвшийся представителем тюркского рода Кара-мурза. На вопрос, 

как же воспитать народное сознание, он отвечал: на исторических примерах, показывая 

судьбы конкретных русских людей в их патриотических деяниях, создавая галерею 

героических русских характеров[4]. Данную концепцию Н.М.Карамзин воплотил в жизнь, 

создав «Историю Российского государства» в 12-ти томах. Данный фундаментальный труд, 

начиная   с XIX века, оказывает исключительно благотворное воздействие на самосознание 

образованной части русского народа.  

При исследовании историографии многонационального Российского государства, 

очевидным является  преимущественное  изучение истории возникновения  и развития 

государственности славянского (русского) народа. Что же касается истории других народов, 

проживавших в пределах Российской империи, то сведения о них скудные, особенно в части 

государственности «инородцев», как называли в то время неславянское население империи. 

Тем не менее, познавательным является научный труд, созданный офицером И.Г.Андреевым 

в 1785 по 1790 г.г. «Описание Средней орды киргиз-кайсаков», изданный небольшим 

тиражом в конце XVIII века и переизданный  в 1998 г. в Республике Казахстан. В данном 

труде представлены материалы о древнем происхождении народа киргиз- кайсацкого, о 

пределах или границах киргиз-кайсаков и подчеркнуто, что «ныне киргизы, границы свои 

положили весьма обширны». Большое внимание уделено национальным обрядам, 

домашнему  быту и культуре казахского народа.[5]. Более известна работа А.И. Левшина 

«Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей». [6]. Вышеназванные труды 

являются незаурядными  научными достижениями в изучении историографии и этнографии 

Казахстана, но вместе с тем, они фактически не охватывают государственность казахов, что 

соответствовало колониальной политике самодержавной России. Однако, как отмечено в 

литературе, несмотря на определенное ослабление кочевых государственных образований, 

традиция кочевой государственности на территории Казахстана никогда не прерывалась[7]. 

Пришедшая к власти, в результате Октябрьской революции  1917 г. партия 

(большевиков), провозгласила не только  лозунг «земля крестьянам, заводы рабочим», но и 

право народов на самоопределение. Если вышеназванный лозунг о земле и заводах  

Советским государством  за семьдесят три года своего существования так и не был 

реализован, то с политикой самоопределения нации дело обстояло несколько по - иному. 

Справедливости ради следует отметить, что с первых лет строительства социалистического 

государства в Советском Союзе проводились автономизация, национально-территориальное 

размежевание, формировались союзные и автономные республики и автономные области. В 

советский период на конституционном уровне за союзной республикой закреплялось право 

свободного  выхода из СССР, а также возможность, в рамках закона, самостоятельно 

осуществлять на своей территории государственную власть. Более того, союзная республика 

имела право вступать в отношения с иностранными государствами, а территория союзной 

республики не могла быть изменена без ее согласия и др. Безусловно, многие 

предоставленные союзным республикам государственные полномочия носили формальный, 

декларативный характер, но соответствующие конституционные положения  сыграли 

исключительно важную роль при распаде СССР и образовании новых независимых 

государств, в число которых входит и Республика Казахстан. 

В советский период историография, в основном, посвящалась  истории русского 

народа, а история других народов преподносилась в чрезвычайно урезанном варианте. К 
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примеру, изучение истории государственности казахов ограничивалось присоединением 

Казахстана к России и упоминанием решающей роли в этом процессе Абулхаир хана. Между 

тем, движение хана Кенесары Касымова в первой половине XIX века, названное 

выдающимся ученым-историком Е.Бекмахановым «национально-освободительным 

движением казахского народа»,  в эпоху сталинизма стоило ему свободы. Изъятой из 

широкого пользования оказалась защищенная в 1948 г. диссертационная работа ученого-

правоведа С.Л. Фукса, посвященная анализу истории государства и права казахов в XVIII в. 

и первой половине XIX века и только благодаря усилиям С.З. Зиманова часть диссертации 

С.Л.Фукса опубликована в Казахстане в 1981 г., а в полном объеме фундаментальная работа 

С.Л. Фукса издана под общей редакцией С.Ф.Ударцева и Н.О. Дулатбекова в 2008 г. [8]. Как 

подчеркнул Глава государства К.- Ж. Токаев  «В период тоталитаризма мы едва не утратили 

свои традиции, язык и религию. Благодаря Независимости мы смогли возродить и укрепить 

свои ценности. Но если мы хотим сохраниться как нация и государство, нынешнее и 

будущие поколения должны быть готовы к новым вызовам»[1].  

Одним из выдающихся ученых советского периода, оставившего неизгладимый след в 

исследовании  государственности казахов, является яркий представитель юридической науки 

Казахстана, академик Академии наук Казахской ССР, в последующем Академии наук 

Республики Казахстан  -  Салык Зиманович Зиманов.  Его фундаментальные труды, 

посвященные общественному и политическому строю казахов юридической 

общественностью Казахстана в свое время были признаны классическим достижением 

политико-правовой мысли. Некоторые проблемы государственности казахов опубликованы в 

монографии  С.З.Зиманова «Россия и Букеевское ханство». В данной работе,  на основе 

изучения обширного  круга архивных и иных первоисточников, дается правовой анализ той 

ситуации, которая складывалась в Букеевском ханстве на различных этапах его 

функционирования. Особо ценным является то, что С.З.Зиманов четко выделил механизм 

государственного регулирования социально - экономических и общественно-политических  

отношений в Букеевском ханстве. 

Следует отметить, что Букеевское ханство было создано под полным протекторатом 

российской администрации. Оно занимало относительно пустующую степь, в междуречье 

Урала и Волги, территориально принадлежащей самой России. Исследователи Букеевского 

ханства называют ряд причин его возникновения. С.З.Зиманов высказал мнение, что нельзя 

искать основные причины   образования Букеевского ханства в колониальной политике 

царского правительства, тем более нельзя считать его непосредственным порождением этой 

политики. Решающим фактором его образования  была острая социально-политическая 

ситуация, которая создалась в то время в Младшем жузе.[3.С.19]. Далее он пишет, что 

Букеевское ханство занимает особое место в истории Казахстана. Сам факт перехода 

значительной группы кочевников-скотоводов в пределы России и образование там нового 

казахского ханства с 200-тысячным населением представляет собой исключительное 

явление[3.С.33]. Действительно, Российское самодержавие, являясь централизованным 

государством, формирование любых внутренних, квазигосударственных структур допускало 

крайне редко. Но историческим фактом является то, что под полным контролем российских 

пограничных властей было создано небольшое, достаточно организованное феодальное 

ханство, и в России ее называли Внутренней ордой. Главной целью данного вассального 

квазгосударственного образования было усмирение казахов и усиление реального влияния 

царизма на местное население, что, по мнению С.З.Зиманова, не противоречило 

направлениям колониальной политики царизма. Кроме того, новые экономические 

отношения, сложившиеся в Букеевском ханстве, способствовали отходу казахов от 

пережитков родового строя. Царская администрация во главе ханства утвердила Букея, сына 

Нурали хана, который правил до своей кончины в 1815 г. После восьмилетнего регентства 

брата Букея Шигая, в 1823 г. ханом Букеевской орды был назначен Джангир – старший сын 

Букея. Именно при нем создается  довольно результативная система власти в ханстве, что, в 

общем - то, не вписывалась, как отмечал С.З.Зиманов, в колониальную политику  царизма, 
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направленную на уничтожение казахской национальной государственности и на 

превращение края в обычную колониальную территорию[3. С.34]. Сам Джангир - хан 

получил соответствующее своему времени образование, владел несколькими иностранными 

языками и осуществлял политику перехода кочевников в полуоседлое и оседлое положение, 

предполагая, тем самым, иметь выгоду в управлении населением ханства. Он провел также 

земельную реформу, создав иерархию землевладельцев. В этой связи, С.З.Зиманов отмечает, 

что  земельные отношения в Букеевском ханстве не  представляли принципиально нового 

явления в истории Казахстана, но здесь они получили более глубокое и ускоренное развитие, 

к тому же определилось четкое властно-правовое оформление как системы феодальных и 

лично-крестьянских владений[3.C.65]. Будучи дальновидным политиком, Джангир -хан 

закреплял за своими подданными земельные наделы, тем  самым предполагая укрепить 

основу государственности. С другой стороны, он стремился  уберечь ханство от узурпации 

власти как со стороны царской администрации, так и от собственной влиятельной знати. В то 

же время, передача общинных земель в частное феодальное землевладение, стало одной из 

главных причин восстания казахов Букеевского ханства в 1836 - 1838 г.г, под руководством 

Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. 

С.З.Зиманов  обращает внимание на то, что Джангир - хан, опираясь на царское 

правительство, стремился к единовластию во внутренних делах. В его руках была 

сосредоточена высшая административная, судебная и законодательная власть в ханстве. Он 

сам разбирал судебные дела, считался судом второй инстанции, устанавливал новые налоги, 

ввел телесное наказание, новые виды штрафов за неуплату долгов и т. д. Такая 

нормотворческая функция не входила в деятельность прежних казахских ханов. Власть в 

ханстве была централизована, и прежняя самостоятельность султанско-бийских владений 

была ликвидирована. Административные и судебные полномочия были    выведены из 

ведения родовых предводителей и переданы, назначаемым ханом, наместникам. 

Одновременно в Букеевском ханстве создается ханский совет, становившийся при 

государственном управлении оплотом хана. Сформированный при хане,  аппарат управления 

состоял из ряда функциональных подразделений, перед каждым из которых ставились 

определенные управленческие  задачи. При этом наиболее влиятельной была группа ханских 

депутатов. Кроме того, Джангир - хан намеревался создать собственную гвардию, но царская 

администрация не дала на это согласие. 

Академик С.З. Зиманов обоснованно считал, что Джангир - хан понимал 

необходимость подготовки грамотных специалистов  в связи с введением письменного 

делопроизводства и управленческой деятельности в ханстве. Исходя из этого, уже в середине 

30-ых г.г.  XIX века Джангир - хан стал обдумывать возможность организации центральной 

школы в ханской ставке, которая должна была готовить казахскую молодежь к поступлению 

в российские специальные учебные заведения. В последующем, обучение казахских детей и 

юношей в учебных заведениях России получило общественное признание. 

Всесторонне исследовав социально- экономическую, административно –правовую и 

культурно-образовательную историю Букеевского ханства, С.З Зиманов пришел к 

заключению о специфическом построении в Букеевском ханстве государственности в 

условиях вассалитета. По его мнению, факторами  влияния на порождение той среды, 

которая сложилась в Букеевском ханстве, явились воздействие растущей экономики, 

культуры и просвещения, образа жизни и быта ее народа, с одной стороны, и колониальной 

политики царизма – с другой. Конечно, Салык Зиманович был человеком своего времени, 

осуществлявший свои научные изыскания в тисках господствовавшей в ту эпоху классовой 

теории коммунистической партии и национальной политики социалистического государства. 

Но вместе с тем, монография С.З.Зиманова «Россия и Букеевское ханство», как совершенно 

новое научно -  теоретическое исследование времен Советского Союза, позволяет прийти к 

заключению, что даже в сложнейших условиях казахский народ способен был воссоздать 

собственную государственность и отстаивать национальные интересы.  
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КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА 
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при Верховном Суде РК, Нур-Султан  

 

В соответствии с установлениями «Жетi Жарғы» хана Тауке - основоположника 

обычного права казахов, по наиболее тяжким преступлениям, караемым смертью 

(умерщвление женщиной от стыда младенца, незаконно прижитого; кровосмешение; 

богохульство и др.) функцию обвинителя выполняли лишь органы государственной власти в 

лице аульного старшины или бия. Преследование во всех этих случаях возбуждалось 

аульными властями не по иску, не по жалобе или обвинению потерпевшего, а по доносу 

сторонних лиц. Сообщение властям о подобного рода преступлениях рассматривалось как 

обязанность всех знающих о том лиц, и подобные сообщения являлись основанием для 

привлечения виновных к ответственности самими органами власти. Доносить нужно было, 

очевидно, и о краже. Лишь в виде исключения «жена и дети, знавшие о воровстве мужа или 

отца и недонесшие на него, не подвергаются ответственности, ибо на старшего в семействе 

не дозволено доносить» [1, 532]. 

Данное исключение имеет глубокое нравственно-этическое основание и позволяет 

выделить членов семьи, близких как очевидцев, по определению обладающих абсолютным, а 

не относительным свидетельским иммунитетом. Доносительство на близких, даже 

добровольное, не говоря уже под давлением авторитета бия, старшины либо ввиду опасения 

ответственности перед социумом сородичей, не поощрялось обычным правом казахов.   

Прочность и незыблемость семейных уз в иерархии духовных и иных ценностей 

ставились выше правовых отношений, что свидетельствует о философском понимании 

фундаментальных основ общественных устоев. 

Впоследствии Устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 года 

определял для ближайших родственников подсудимого лишь относительный свидетельский 

иммунитет:   

«705. Муж или жена подсудимого лица, родственники его по прямой линии, 

восходящей и нисходящей, а также родные его братья и сестры могут устранить себя от 

свидетельства, а если не пожелают воспользоваться сим правом, то допрашиваются без 

присяги» (выделено мною – А.А). 

714. Свидетели неправославного исповедания приводятся к присяге согласно с 

догматами и обрядами их веры духовным лицом их вероисповедания.  




