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Медицина одна из древнейших отраслей человеческого познания. Не представляется 

возможным установить, когда впервые она появилась. Надо полагать, что она ровесница 
человека. На всех стадиях развития человека любознательность его простиралась, прежде 
всего, на явления, имеющие для него жизненный интерес. Еще первобытным человеком при 
добывании пищи были открыты целебные свойства многих растений. С развитием охоты 
появились средства животного происхождения (жир, кровь, печень и т.д.), стала оказываться 
примитивная помощь при травмах. Использование огня, а позже посуды открыло путь к 
изготовлению лекарств, в виде настоев, отваров и т.д. Развитие социально-экономических 
отношений, расширение связей между племенами способствовали распространению средств 
и приемов народной медицины, накопленных в результате многовекового практического 
опыта. Земледелие и скотоводство дали возможность человеку иметь более постоянный 
источник питания, тканей, одежды и различных предметов быта. Освоение металлов привело 
к дальнейшему повышению уровня врачевания и гигиены. Как видится, древняя народная 
медицина возникла на основе практического опыта многих поколений. Религиозные 
наслоения появились значительно позже [1, с.20]. 

Во всех периодах развития человечества в любой нации  были свои особенные  
народные описания болезней и способов лечения. Народное целительство возникло на 
ранних стадиях образования человеческой жизни. Оно не руководствовалось никакими 
научными правилами. Определить истоки истории народного целительства не так трудно. 
Условно, к одному направлению, относится восточное целительство, а ко второму, берущая 
начало из ранних времен,  традиционная медицина. 

Искусство народного целительства казахского народа с древних времен на протяжении 
многих веков передается из поколения в поколение и сохраняет свои народные целебные 
качества. В результате отдельного целительского познания лекарства началось заложение 
основы учения о целительстве. Такие понятия как «целительское познание» и 
«целительство» только недавно по-новому начали вноситься в научный мир. Однако 
полноценное  содержание данных понятий еще не конкретизировано. Так изначально 
считалось, что целительство - это необычная жизнь, незабываемое искусство, передаваемое 
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наставление, общение с телом, борьба с болезнью, путь освобождения от тяжелых и 
навязчивых мыслей, способ усовершенствования души, украшения внешности, метод 
постоянства личности к милосердию. Один из великих предков казахов Отейбойдак 
Тлеукабылулы данное понимание излагал следующим образом: 

Целительство - умение точно определять и ставить диагноз; 
• благодаря различному обобщению безупречно использовать свою силу; 
• гармоничное сочетание природной силы и телодвижений; 
• своевременное и конкретное определение диагноза болезни [2, c.28]. 
В истории медицины влияние лекарей, целителей, знахарей и народных врачей - 

которые в силу своих знаний и возможностей лечили людей, поднимая их дух и способствуя 
порой к  возвращению к нормальной жизни, великое множество.  Народные целители 
несмотря ни на что брались за исцеление человека. В зависимости от перемены времени, 
народу было известно о простых способах народного целительства, которые как открыто, так 
и тайно передавались из поколения в поколение на протяжении многих веков. Чем больше в 
казахском целительстве познавали причины болезни человека, тем дальше развивались пути  
лечения.  

Кочевой образ жизни с натуральным хозяйством ставил в зависимость быт, духовную 
жизнь людей от природных условий. В психологии народа это трансформировалось в 
различные суеверия и мистические представления. У коренных жителей Казахстана 
встречаются в основном два вида мистических представлений – «защитные» и «вредоносные 
- злые духи». Защитные - это тотемизм - духи предков (аруахи), амулеты - святые и 
магические предметы (фитишизм). Анимистические поверья в казахском народе 
представлены в виде добрых (аруахи) и злых духов (джины, шайтаны, албасты, т. е. демоны). 

Аруахи - это духи усопших предков, пророков, святых и других знаменитых личностей, 
которые защищают от всякого рода несчастий своих живых потомков, покровительствуют 
им. 

Джины - это злые духи, которые оказывают роковое влияние на участь всякого живого 
существа, они могут вселяться в тело человека и вызывать заболевания.  

Мистико-магическое мировоззрение определяли представления о болезнях, причинах 
их возникновения и лечения, а также о защите от них. К добрым духам нужно относиться с 
уважением, почитанием, в известный период года приносить жертву и т.д. От злых духов 
нужно защищаться, остерегаться, носить с собой обереги, т. е. различного рода амулеты. Ле-
чебная практика народных лекарей состояла из причудливых смесей ритуально-магических и 
эмпирических способов, вытекающих из конкретного понимания болезней.  

Целители казахского народа обладали рациональным сознанием и выдвигали мнение о 
том, что различные погодные явления очень сильно влияли на стабильность здоровья 
человека, а так же на мир животных и растений, поскольку  воздух, вода, земля и солнечные 
лучи считались основными жизненными истоками. В ранние периоды народные целители 
наружные и внутренние признаки болезни человека определяли с помощью прислушивания, 
определения пульса, внешнего вида человека, его слов, общего состояния и легкого 
массирования. После определения болезни, целитель давал приготовленные им лекарства, а 
затем лечил с помощью очищения крови, массажа, пропуска холода и тепла сквозь тело, 
принятия минеральных и солнечных ванн, ингаляции (сосновыми, полынью, березовыми 
ветками, мятой и др.). Кроме того применялись и такие способы лечения как окутывания 
бараньей шерстью и кожей, употребление большого количества мяса, молока, творога, курта, 
кефира, свежего кумыса. К примеру, шерстью свежезабитого коня или барана плотно 
окутывали людей с больными поясницами, укрывали их, используя способ обильного 
пропотения. 

 Народные целители по-разному выполняли способ взятия  крови с больного. Великий 
целитель Отейбойдак Тлеукабылулы еще пять  веков назад поделил человеческую кровь на 
четыре группы - «чистая кровь», «нечистая кровь», «кровь бешенства» и «гнойная кровь» [3, 
с.160]. Согласно своим выводам по мере смены сезонов, целитель предложил определение о 
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процессе бесполезных изменении в крови человека в весенний период и смог доказать свою 
идею. Так же, он смог доказать, что кровь является основным средством жизни человека и 
как бы осуществляет функцию «смазывателя» внутренних органов. На собственной практике 
убедился в том, что кровь является спутником либо основной составляющей души человека. 
Он  был одним из первых, кто сблизил народное целительство и научную медицину. 

Профессор, доктор медицинских наук Е. Оразаков, который всю свою жизнь посвятил 
исследованию и написанию трудов о простых народных способах лечения касающиеся 
крови, делится своим мнением по данному поводу: «Для выпуска из тела человека «нечистой 
крови», «очищения крови» и «кровяного давления» использовались инструменты под 
названием «шертпек» (медицинский инструмент древних времен), «кандауыр (скальпель)», 
«біз» (игла, шило), «карыктык» (банки). Кровь в основном брали из сосудов в области лба и 
висков. Для чего на шею вешали полотенце и очень осторожно  поворачивали, в результате 
вышеуказанные кровяные сосуды  отчетливо выделялись. После, с помощью нагретого 
скальпеля делали небольшой разрез, в тот момент текла густая и темная кровь, по истечению 
небольшого отрезка времени кровь снова приобретала бледноватый оттенок, затем убирали 
полотенце приступали к процессу остановки крови...» [4, с.25].  -  дополняет мысли великого 
целителя, прозвучавшие еще пять веков назад. В соответствии с региональным распо-
ложением населения, у народных целителей были идентичные или свои особенные, 
секретные способы лечения. В разные времена народное целительство встречалось с 
различными преградами, что ограничивало возможности его расширения.  

Народные  целители разделили лекарства на основные и дополнительные, в своей 
системе лечения использовали так же собственные рецепты. Такие препараты как, отварная 
настойка, порошковые, сахаристо-сладкие, сгущенные, массажные и другие лекарства 
изготавливались из составов растений (стебель, корень, цветок, листья, кора, плод, камедь, 
семена),  из органов животных и насекомых (кости, мясо, молоко, кожа, жир, шерсть и др.).  
Особо распространенными были  мясо медведя, рога оленя, кости тигра, пупок кабарги, мясо 
и яйца птиц, кумыс, коровье молоко, шубат (верблюжье молоко), раки, пиявки и другие.  
Применялись так же и минералы (медь, ртуть, сера, квасцы, медный купорос, соль, алмаз и 
т.д.). Сладкие лекарства изготавливались методом отвара одного или нескольких видов 
смеси, затем все процеживали, добавляли сахар, мед или фруктовые соки. Массажные 
препараты готовили из медвежьего, барсучьего, лошадиного или гусиного жира. Капельные 
лекарства в отдельных пропорциях готовили из различных примесей для употребления 
вовнутрь и для того, чтобы капать в глаза и уши. Целители использовали лекарства, 
приготовленные собственноручно, для профилактики гриппа, против головных болей и 
укусов ядовитых насекомых.  

Огромный вклад в  народное целительство и его сближения с научной медициной 
внесли труды в области медицины знаменитых на весь мир великих ученых казахской земли 
и Центральной Азии Аль-Бируни, Аль-Разани, Абу Насыр аль-Фараби, Жусупа Баласагуни, 
Абу-Али ибн-Сина и других. Ввиду того, что трактаты великих ученых написаны из 
отборного материала богатого наследия народного целительства, его составляющие идейные 
выводы быстро распространялись среди народа. Теоретические и практические достижения 
народного целительства очень сильно повлияли на развитие и расширение кругозора 
целительства казахов и народов Центральной Азии. Народное целительство казахского 
народа очень похоже на традиции целительства соседних народов Китая, Тибета, Монголии, 
Индии, Средней Азии, Арабских Эмиратов и других но, в то же время, целительское 
искусство нашего народа неповторимо. Умелое использование казахскими целителями 
способов лечения соседних стран и достижение мастерства обогащения и соединения 
собственных методов исцеления стали основой этнической медицины казахов. 

Очевидно, новые мысли, научные выводы и положительные достижения в теории и 
практике народной медицины были сделаны для защиты и сохранения здоровья народа.  По 
мысли исследователя народного целительства Бекена Турсына: «Из-за отсутствия 
рукописных материалов периоды развития народного целительства все еще не исследованы 
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полностью. Народное целительство казахского народа является народным наследием, 
которое с древних времен на протяжении многих веков передается из поколения в 
поколение. Кто сможет опровергнуть, что основой современной медицины является 
народное целительство?» [4, с.41]. История народного целительства писалась на основе 
устной и отчасти письменной литературы,  рукописей и дневников этнографов, 
путешественников и купцов, на материалах археологов, и других фактах. 

А. Левшин, А. Ягмин, Ш. Уалиханов, Н. Зеленд и другие  исследователи в свою 
очередь тоже изучали тонкости  народного целительства казахского народа и оставили руко-
писи со своими личными мнениями. К примеру, Г. Колосов  (1903 г.) и А. Ягмин (1845 г.) 
писали о том, что в казахской степи метод взятия крови является основным путем лечения 
болезней.  По мнению доктора Шустова (1985 г.), казахские целители лечили сильную 
головную боль способом укалывания шилом (иглой) в определенной области головы, а затем 
место укола засыпали пеплом. Здесь можно заметить, что данный метод лечения очень схож 
с китайским способом иглоукалывания. В связи с тем, что у казахского народа не было своей 
собственной письменности, отсутствовала возможность сохранить на бумаге  огромное 
количество методов и приемов целительского лечения. Например, при болях в желудке 
давали ревень, опий. При поносах больному давали пить крепкий настой в чае мускатного 
ореха, настой черной смородины. При сильном кашле применялся настой стручкового перца 
в чае или супе. Казахские народные лекари кумыс применяли главным образом для лечения 
туберкулеза цинги, хлороза, малокровия, при заболеваниях сердечнососудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта. Для лечения инфекционных заболеваний народная медицина 
имела свои средства и методы, заболевшему давали пить отвар степной травы сона. Из 
потогонных применялся чай. С целью профилактики прокаженных изолировали от здоро-
вых; за больными оспой ухаживали только те, кто перенес оспу. В ауле где находился, хотя 
бы один больной оспой, гостей не принимали. 

А.Я.Соколов, работавший в конце XIX века в Казахстане, указывает, что хотя баксы не 
знали анатомию человека, некоторые из них решались на сложные хирургические операции. 
Они удаляли камни из мочевого пузыря, вскрывали фурункулы, флегмоны, умели делать 
экстракции катаракты, лечить переломы, вывихи; широко было распространено 
кровопускание из-под кожных вен локтевого изгиба. К месту прореза прикладывали листья 
подорожника, золу из пережженной кошмы или ваты. При сибирской язве кожную рану 
заливали горячим сургучом, посыпали язву, а иногда прижигали её раскаленным железом. 
При укусах змей яд из ранки высасывали ртом, затем прикладывали лекарство, 
приготовленное из головы змей, для чего её голову высушивали и размазывали, затем 
смешивали с молоком и прикладывали к ране. Зубные боли лечили смесью белены и сала, 
иногда накладывали сухую белену.  

Архивные материалы свидетельствуют о том, что народной медициной республики 
было накоплено немало опытов врачевания. Народными лекарями использовалось лечение 
кумысом, шубатом, настоями трав, тепло и водо - грязелечение. Целители, лекари 
костоправы широко использовали в своей практике корни различных растений, рога сай-
гаков и другие средства. Использовались достижения народной медицины соседних 
республик, народов Востока и его мыслителей. 

 В основном, все увиденное и услышанное целители запоминали и использовали в 
дальнейшей практике.  Казахские целители основной причиной возникновения болезней 
называли наружный холод и внутренний жар. Предполагая простуду и считая, что основным 
путем его лечения является обильное пропотение, целители для данной цели давали 
травяные лекарства как опиумный мак, солодковый корень, мяту. При заболеваниях легких и 
сильном кашле кормили калорийной едой, давали кумыс, барсучий и лошадиный жир. 

Волшебное влияние и простые способы народного лечения шаманов и знахарей на 
первых стадиях народного целительства внесли свою лепту в излечение болезни человека,  
на основе религиозной веры и обрядах. Народных целителей называли костоправами, 
травниками, кровяными лекарями, массажистами, баксы (шаманы) - лекари религиозными 
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обычаями и обрядами и др.  
По их мнению, искусство шаманства (баксы) это подарок Всевышнего, его тайна. 

Баксы  был целителем,  лечившим посредством убеждения людей своими способностями 
предсказателя. Способы лечения различных болезней основаны преимущественно на 
мистико-магических представлениях. Это -  прямое внушение, заклинание, лечение огнем, 
духами предков.  

Внутренние болезни целители в основном лечили сливанием крови, массажем тела, 
окутыванием плотным одеялом, искусственной рвотой, голоданием. Для обильного потения 
давали настойку отварных лекарств, а с помощью природной минеральной воды и грязи 
лечили болезни рук, ног и кожи. Народные целители так же умели лечить наружные раны, 
порезы, переломы, вывихи, ожоги, опухоли, растяжение и разрыв сухожилия, удаление 
фурункула. 

Согласно некоторым данным, в Х1Х-ХХ веках в народном целительстве казахского 
народа было очень хорошо развито костоправство и оно не сильно отличалось от его 
научного - инструментального вида. При различных заболеваниях костоправы оказывали 
следующие виды помощи: остановка кровотечения, взятие проб крови, лечение 
обмороженных частей тела, удаление желваков с тела человека, образовавшейся пленки на 
глазах,  вытаскивали стержни опухолей. Так,  для того чтобы остановить кровотечение, с 
начала собирали в посуду уже истекшую кровь, поджигали и полученный пепел из крови 
прикладывали к ране. Стержни опухолей находили с помощью прикладывания к опухшему 
месту отвара из муравейника. Наружные раны иногда лечили приготовленным обычным 
способом маслом «Кимай» [4, с.24]. 

Костоправов так же называли «сыныкшы», которые без всяких лекарственных 
препаратов и гипса возвращали на прежнее место переломанные кости, забинтовывали 
простым способом,  оказывали дополнительное временное лечение и вели наблюдение до 
полного выздоровления. Опытные целители казахского народа умели аккуратно удалять 
раздробленную часть черепа только родившегося младенца, заменить его панцирем молодой 
черепахи, обвязать кишкой свежезабитого коня и вернуть к жизни маленького человечка, что 
доказывает высокий уровень культуры лечения народных целителей. 

Народные целители казахского народа хорошо знали о том, что такие заразные болезни 
как чума, оспа, проказа, тиф, сибирская язва и краснуха являются очень опасными, знали 
пути защиты и сохранения от них, а некоторые даже умели лечить. Например, человека 
подвергшегося чуме держали в отдельном доме, запрещали с ним контактировать, кормили с 
помощью длинной палки (еду привязывали к палке), ну а если было очень опасно, то этого 
человека со всем имуществом сжигали, вся родня переезжала с этого места и никогда не 
возвращались туда. Эти способы очень схожи с современными требованиями гигиенической 
защиты научной медицины.  

Одним из богатств нации являются духовные достижения. Нация, у которой высокая 
духовность, воспитывает здоровое поколение, и эти явления напрямую зависят от 
образованности и статуса искусства народного целительства. В Российском справочнике 
народной медицины есть определение: «Народная медицина во все времена была тесно 
связана с историей и традициями того или иного народа»,  что показывает вечность традиции 
народного целительства нации с высокой духовностью [5, с.11]. Очень рано поняв глубокую 
философию традиции народного целительства в XV веке, великий целитель Отейбойдак 
Тлеукабылулы поделил целителей на две группы (Дарымдылык и Болжамалы), а их состав 
на 24 вида. Из этих целителей по сей день не забываются лекари, баксы (шаман), балгер и 
болжаушы (предсказатели), жауырыншы (гадатель, на бараньей лопатке), жулдызшы 
(астролог), телепаты-предсказатели, костоправы, тамыршы (лечение с помощью определения 
пульса), узушы, травники.  Все эти названия влияют на многогранность этого явления и как 
бы открывают дорогу  искусству народного целительства [2, с.37]. 

Наука и культура, в том числе медицинские знания, не были, по-видимому, достоянием 
только одних народов. Происходило взаимовлияние и взаимообогащение. 
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Современная научная медицина берет из тысячелетнего опыта все ценное и 
рациональное, и отбрасывает. все то, что может принести вред здоровью человека. 

Итак, народное целительство казахов имеет очень богатую историю, ее корни лежат в  
глубокой древности и существуют на протяжении развития всего человечества, являясь 
национальной целительской силой. Народное целительство казахского народа  развивалось 
на основе примеров искусства целительства Востока.   

Казахские целительные практики привлекают богатым и разнообразным наследием, 
несущей  в себе как спиритуализм (духовное) так и эмпиризм (практика).  Тесно связанная с 
народной религиозной верой,  казахская медицина отражает как доисламские  традиции 
шаманизма, так и исламские практики. Шаманы и муллы служили как медицинские 
практики, которые  боролись со злыми духами, считавшимися основной причиной болезни. 
Вместе с тем, эмпирические тенденции были также сильны в казахской медицине. Народные 
доктора лечили болезни, используя местные пригодные и доступные растения и продукты 
животных. Переходя от поколения к поколению знания, накопленные более сотни лет, 
пополнялись информацией о средствах лечения из Китая, Тибета, Индии и Ближнего 
Востока по Великому шелковому пути.  
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Большевиктер партиясы билікке империядағы ұлт-азаттық қозғалыстың өрлеу сәті 
келді. Ал қазақ қоғамындағы бұл қозғалыстың негізінде жер үшін күрес, яғни орыс 
шаруаларын қоныстандыру арқылы қазақтарды құнарлы жерлерінен ығыстыруды тоқтату 
және ұлтқа өзін – өзі басқару мүмкіндігін беру сияқты іргелі талап-тілектер жатты. 
Анығырақ айтқанда, мұндағы азаттық қозғалыс таптық мазмұн емес, ұлттық сипат алды. 

Темірбек Жүргеновтің саяси қызметінің бастау алуы 1918 жылдағы Жер өлшеушілер 
училищесінен кейінгі уақытпен тұспа-тұс келеді. Бұл мәліметті ол өзінің өмірбаянында 
келтіреді. Осы жылдың қазан айында Ырғыз бойындағы Кеңес үкіметінің қайта қалпына 
келтіру жұмыстары кезінде Бәймен Алманов, Иван Кисилевпен қатар Темірбек Жүргенов та 
белсенді жұмыстар атқарды. 1918 жылы Темірбек Жүргеновтің ұйымдастыруымен қазіргі 
Қызылорда облыстық баспаханасының үйінде коммунистік жастар үйірмесі ашылды.   

1919 жылы Ырғыз уезіндегі Кенжеғара болысының ревкомы төрағасының орынбасары 
біраздан соң, төрағасы болып қызмет атқарады. Осы кезде жастар ұйымын құруға ат 
салысады. Алғашқы жиналысы 1920 жылдың 26-қазанында өтеді де, онда комсомол 
ұйымының нақты мақсаттары анықталады: «алдымызда үлкен міндеттер тұр, сол 
міндеттердің бірі – Қарабұтақ ауданын да осы ұйымға қоса қамту керек» - деп көрсетеді [1]. 
Жиналыстың келесі мәжілісінде бюро мүшелерінің құрамы сайланып, олардың атқаратын 
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