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Кокшетау (Кокчетав) – город в Северном Казахстане, расположенный вдоль южной 

окраины Есильской (Ишимской) степи. 

Кокшетау переводится с казахского как «Голубая гора», и название само по себе 

считается подходящим. Голубая гора (Кокше-Тау) – самая высокая вершина в горах Кокше, 

достигающая 947 метров. Многие песни, стихи и легенды о красоте этой местности 

передавались из поколения в поколение. Местные жители дали этому месту множество 

названий: Район Голубых озер, Казахская Жемчужина и Район Голубых гор. 

Впрочем, городом Кокчетав стал за длительное время до хрущевского освоения 

целинных территорий – это случилось уже в 1862 году. Совместно с Акмолой, сегодняшним 

Нур-Султаном – Кокчетав стал шестым мегаполисом на земли современного Казахстана; 

впоследствии окончательного вхождения Среднего жуза в состав Русской империи на земли 

Казахстана в большом количестве стали появляться отечественные города на пространстве 

станиц и казачьих станиц. Более того, важная доля новых населенных пунктов Русской 

империи 1860-х годов появилась как раз в юго-восточном пограничье – на Южном Урале, в 

Северном, Западном и Центральном Казахстане. Уже в 1870-х годах Величавая Степь стала 

всецело мирной, и Кокчетав потерял остатки военногозначения. Он оставался маленьким (5 

тыс. человек) районным мегаполисом до 1950-х годов, когда стартовало освоение целинных 

территорий. Находящаяся вокруг степь была распахана, и Кокчетав стал центром 

перераспределения и переработки сельскохозяйственной продукции [1]. 

И.Я. Словцов в 60-70-е годы выделяет совершенную характеристику финансовой, 

общественной и культурной жизни Кокшетау. Ауельбеков Е.Н. – был назначен руководителем 

в Кокшетауский район в 1960 году, во время правления которого наблюдался быстрый подъем 

и становление городской инфраструктуры. В эти годы Кокшетау покупает вид передового 

мегаполиса. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) стала жестоким испытанием для 

жителей мегаполиса. В мегаполисе с августа 1941 г. располагался эвакуированный госпиталь, 

который смог возвратить в строй множества бойцов. В Кокшетау был эвакуирован завод 

швейных машин из г. Подольска Столичной области. Не обращая внимания на нелегкое время 

и нехватку рабочей силы, за 3 месяца эвакуированный завод перестроили на боевой лад. 

Освоение целинных и залежных территорий содействовало буйному подъему всей 

экономики мегаполиса, предстоящему развитию индустрии, автотранспорта, связи и сферы 

обстановки. Будущий подъем и становление городской инфраструктуры Кокшетау 

приходится на 60-70 гг. ХХ в., когда Кокчетавскую область возглавлял Еркин Нуржанович 

Ауельбеков. В первой половине XIX года [2], особенное внимание уделялось военно-

стратегическому месторасположению наружных боевых ведомств и системе оборонительных 

закреплений. На базе документальных источников она характеризует политику царской 

администрации по расширению собственного воздействия в казахской степи методом 

сотворения боевых управлений в наиглавнейших политических и боевых наружных 

окрестностях Кокшетау и Акмолинской области. В Кокшетауском областном военном 

управлении при выборе пространства постройки основоположники грядущей прочности 

уделили внимание оборонительному аспекту. С начало их выбор пал на горы Кокшетау, но по 

причине сопротивления районного населения и некомфортного месторасположения 

территории с военнослужащей точки зрения им довелось два раза переносить крепость. Они 

избрали подножие холма Букпа, откуда с высоты возможно было следить за всякой 

неожиданной атакой; с иной стороны, участок был защищен озером Копа. Таким образом, 
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естественные условия находящейся вокруг среды обеспечивали защиту с северной и южной 

стороны, и оставалось лишь только гарантировать искусственную защиту двух остальных 

сторон. Не обращая внимания на надежную оборону, им не довелось встретиться с 

противником лицом к лицу. 

Акмолинское областное военное управление было основано в том же пространстве, 

где политические мнения имели ценность больше, чем военно-стратегическое 

месторасположение избранного объекта. Во время восстания Кенесары Касымова 

Акмолинская крепость подвергалось атаке за независимость. Позднее Кокшетау и 

Акмолинские укрепленные поселения стали городками и центрами социально-

экономического и культурного становления Акмолинской области. За 31 лет государственной 

независимости Казахстана регион все проблемы становления. На данный период экономика 

стабилизируется, и обстановка во всех сферах жизни непреклонно улучшается. Благополучно 

проводится работа в промышленном секторе, начата работа по улучшению сельской 

экономики, размеренно развивается маленький бизнес. Многообещающей задачей управления 

региона считается достижение высочайшего значения строительного становления, 

соответственного областному центру Астаны, при сохранении исторического фонда 

Кокшетау. На территории мегаполиса расположено большое количество объектов, имеющих 

архитектурное и градостроительное значение. 

Природа Кокшетау богата и ярка, собственно, что всякий раз завлекало внимание 

исследователей. Он связан с именами таких исторических и культурных деятелей Казахстана 

и России, как: Ш.Ш. Уалиханов, Г.Н. Потанин, С.Б. Броневский, Ф.Н. Усов, И.Я. Словцов, 

В.В. Куйбышев, С. Сейфуллин, М. Жумабаев, М. Сердалин, Акан Сери, Биржан Сал, Науан 

Хазрет, М. Габдуллин, Е.Н. Ауельбеков и другие. Каждый из их внес личный вклад в 

исследование Кокшетауской области. К примеру, А. Броневский – руководитель Омской 

области (XIX в.) дал первую информацию о местоположении и застройке Кокшетау, его 

жителях, И.Я. Словцов дал доскональное описание финансовой, общественной и культурной 

жизни Кокшетау в 60-70-е годы XIX века. На современном этапе становления огромный смысл 

имеют научные исследования в области истории Кокшетауской области. Огромный вклад в 

данную работу внес доктор исторических наук, философ, заведующий кафедрой истории 

Казахстана КГУ. Ш.Ш. Уалиханова – Абуев Кадыржан Кабиденович. В 1997 году он 

опубликовал собственную книгу «Кокшетау. Исторические очерки». Предоставленная 

научная работа приурочена к ситуации мегаполиса Кокшетау и бывшей Кокшетауской 

области с древних лет до наших дней. В книге представлены политические портреты 

множества исторических деятелей Казахстана, главные этапы и важные событияистории 

нашей страны, оставившие значительный отпечаток в ситуации не только Кокшетауской 

области, но и всего Казахстана. 

Перед началом постройки военных закреплений в казахской степи в 1816 году 

подразделение во главе подполковника Федора Набокова был сформирован отряд разведки и 

комфортной селекции пространства для новых крепостей. Отряд исследовал горы Зеренда, 

Сандыктау, Жамантау, Улытау в течение пяти месяцев. Так, 8 марта 1824 года отряд под 

командованием подполковника А. Григоровского направились из Петропавловска в сторону 

горы Кокшетау для исследования территории и для основанияновой окрестности. В конце 

концов, было выбрано комфортное с военной точки зрения пространство: бугры, с одной 

стороны, с коих видать важное место с высоты, а с иной – пространное озеро, делающее 

построенную крепость труднодоступной. Также было предусмотрено, что окрестные бугры 

покрыты военным и дровяным лесом, собственно, что разрешает возводить и развивать в 

последующем большое поселение [3]. 

Поселенцам в Кокшетау выдавалось по 100 рублей золота за каждого офицера и по 3 

рубля 50 копеек серебра за строевого и запасного казака. Здесь должно было разместиться 100 

казаков, а штаб полка в начале размещался в Атбасаре. Вслед за тем казакам, перебравшимся 

в Кокшетау, были даны участки для сенокошения. Сотник Плаомов был ориентирован в г. 

Кокшетау для способа переселенцев. Переселенцы на момент выгоды из Челябинского уезда, 
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Оренбургской, Саратовской губерний, каждому из оставшихся в Кокчетаве дали по 40 рублей. 

Переселенцы, служившие казакам, были обязаны накрепко отстаивать восточные грани 

Российской империи [4]. В скором времени в мегаполисе Кокшетау был развернут 

подразделение казачьего караула, сотворена Казачья станица. В деревне жили в ведущем 

домашние казаки. Роскошная, процветающая доля села состояла из казачьей элиты-атамана, 

офицеров и т.д. Верхушка имела гигантские земляные наделы с лугами. Казаки вырубили 

прилегающий к озеру сосновый лес и возвели для себя домашние древесные домики. В 

Кокчетаве в начале ХХ в. учебных заведений насчитывалось единицы. В Кокчетаве, в 

частности, вплоть до 1914 г. функционировали только 3-х городское и 2 приходских (мужское 

и смешанное) училища. Кое-какие сдвиги в образовательной сфере Кокчетава наметились 

только в 1914 г. В феврале сего года директор этнических училищ Акмолинской и 

Семипалатинской областей обратился с пожеланием к Акмолинскому губернатору 

рассмотреть ремесленные филиалы и классы ручного труда при общеобразовательных школах 

Кокчетава. Он внес предложение обнаружить ремесленное филиал при 3-х потрясающем 

городском училище и направление по обучению девушек кройке, шитью и рукоделию при 

смешанном приходском училище. В июле 1914 г. директор этнических училищ Акмолинской 

и Семипалатинской областей отослал еще ходатайство Акмолинскому губернатору об 

открытии в Кокчетаве нового учебного заведения – гимназии и училища. Впоследствии 

рассмотрения ходатайства директора этнических училищ Акмолинский губернатор 

разрешилоткрыть в Кокчетаве высочайшее женское начальное училище, в 1-ый класс которого 

в 1914 г. было зачислено 77 учениц. Сплошное же численность студентов в учебных 

заведениях Кокчетава в 1914 г. составляло, по нашим подсчетам, в пределах, 590 человек. 

Очень показателен в данном проекте отчет члена Западно-Сибирского отдела Российского 

географического общества В.А. Остафьева, в котором он устроил выводы по итогам 

обследования мегаполиса Кокчетава и его окружностей: «Тяжелое, удручающее впечатление, 

– заявил он, – производит вся эта, чудная, живописная и богатейшая местность, еще недавно, 

сравнительно, занятая человеком, но уже варварски обезображенная, уже превратившаяся 

местами в пустыню». Около Кокчетава горы оголены, всякая растительность уничтожена [5]. 

Около Зеренды прекрасный бор вырублен наполовину: «Роща – наша кормилица», – говорит 

хищник-казак; «нет лишних денег – нарубил лесу и продал; на наш век хватит». Лес губят 

нещадно, масса стволов гниет, валяясь, огромные участки обуглены пожарами. Вместе с лесом 

гибнет и травяная растительность, и кустарники, дававшие массу ягод. С почвой богатой, но 

быстро истощаемой, население обращается так же, как с лесом, рыбой и другими богатствами 

края; все виды хозяйства в упадке, на всем – печать заброшенности, небрежения. В селениях 

– множество заколоченных, брошенных домов». 

В 30-е годы подъем индустриализации увеличил степень жизни людей. В Кокшетау, 

как и во всей стране, жизнь стала налаживаться, люд безустанно работали, дабы существовать. 

Кокчетав стал крупным узловым авиационным и железнодорожным центром. В 

летние месяцы это было особенно заметно. Планируя свои поездки, о покупке билетов нужно 

было задумываться за 30 дней. Чтобы стать обладателем билета приходилось занимать 

очередь в кассы с вечера, предшествующего дню начала продажи билетов. В городе работают 

несколько высших учебных заведений и филиалов научно-исследовательских институтов. В 

1977 году численность населения Кокчетав перевалила за стотысячную отметку [6]. 

Итак, подводя итоги, можно отметить, что в 80-х годах развитие города стало 

особенно заметным. Кардинально меняла свой облик центральная часть города. Появились 

новые здания многоэтажных гостиниц, универмага, преобразилась улица М. Горького. 

Именно в эти годы был построены микрорайоны «Центральный», «Васильковка». Начал 

работать радиозавод, которому в перспективе отводилась роль крупнейшего завода не только 

в масштабах города, но и имеющего большое значение в масштабах Советского Союза. 

После распада СССР в 1991 году и в годы становления и укрепления независимости 

Казахстана и в процессе реформирования экономики Кокчетаву, как и многим другим городам 
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пришлось пережить некоторые утраты. Перестал существовать один из флагманов 

промышленности – Кокчетавский приборостроительный завод. 
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Тәуелсіздік алған уақыттан бастап, күні бүгінге дейінгі отыз жылда төл тарихымызды 

қайта жаңғырту жолында көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Дей тұрғанмен, әлі де болса 

зерттеуді талап ететін тақырыптар, зерделеуге зәру дүниелер, ұлт үмітін сөндірмей өткен 

тарихи тұлғаларымыздың өмір жолы туралы мәселелер жетерлік.  

ХХ ғасырдың басында «қайтсек ел боламыз, жеке мемлекет болып, еңсеміз қайтсе 

көтеріледі» деген мазасыз ойларымен халқының келешегі жолында жарғақ құлақтары 

жастыққа тимей ел ертеңі үшін өлшеусіз үлес қосқан тарихи тұлғалардың есімін ескерусіз 

қалдырмай, қайта жаңғырту бүгінгі күні өзекті. Жас ұрпақты отаншылдық рухта тәрбиелеу – 

ел алдындағы абыройлы міндет. Өйткені, ата-бабаларымыздың өнегелі өмір жолы мен ғылыми 

мұрасының ұрпақтан ұрпаққа жоғалмай жетіп отыруы ұлтымызға тән қасиет.  

«Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру сипатына ие 

болатыны белгілі. Көптеген халықтар өз елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының 

есімдерін мақтан тұтады. Мысалы, өткен дәуірлердегі Тутанхамон, Конфуций, Ескендір 

Зұлқарнайын, Шекспир, Гете, Пушкин және Джордж Вашингтон сияқты дүние жүзіне белгілі 

тұлғалар бүгінде «өз мемлекеттерінің» баға жетпес символдық капиталы саналады әрі сол 

елдердің халықаралық аренада тиімді ілгерілеуіне септігін тигізіп отыр. Ұлы дала әл-Фараби 

мен Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да 

көптеген ұлы тұлғалар шоғырын дүниеге әкелді» [1] - деп жазады ҚР Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында. Тарихымыздан белгілі әр 

ғасырда қазақ халқының келешегі үшін туған ұлы тұлғалар, дана би-шешендер, ел бастаған 

көсемдер мен қол бастаған батырлар жетерлік. Сонау түрік қағанаты заманының даналары 

Күлтегін, Тоныкөк, Ұлы хандар Керей мен Жәнібек, Қасым хан, Тәуке хан, Абылай хан, 

ғұлама ғалым Шоқан Уәлиханов, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы, Алаш зиялылары 

Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мұстафа Шоқай сынды 

тұлғаларымызды атауға болады. Тарихымызды таразыласақ, ұшы-қиыры шексіз жерімізді 

сақтап, қазақ екенімізді танытқан – Қазақ Хандығы десек, кейінгі өмірімізде дербес мемлекет 
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