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Казахи и татары – издавна соседс-
твующие, сотрудничающие, общаю-
щиеся народы. Видимо, сама судьба 
распорядилась им жить так близко и 
дружно. Я не помню случая в истории, 
когда эти народы враждовали, воева-
ли друг с другом. Они только мирно 
общались, делились духовными и ма-
териальными ценностями, обмени-
вались жизненным опытом. Дай Бог, 
чтобы наши народы и в последующие 
века жили так дружно, благополучно.

Добрососедство казахов и татар 
обусловлено многими объективными 
факторами и предпосылками. Пре-
жде всего, нас объединяет общее эт-
ническое происхождение – тюркизм, 
близость языка, мифологии, словес-
ного искусства. Предки современных 
казахов и татар часто жили в составе 
одних и тех же государств: в гуннс-
кой империи и тюркских каганатах, в 
Улусе Джучи, Ногайском и Сибирс-
ком ханствах, в царской России и Со-
ветском Союзе. Единство религии и 
письма, многовековая ориентация на 
Мусульманский Восток, географичес-
кое взаимопроникновение, экономи-
ческое и духовно-культурное сотруд-
ничество, смешанные браки сыграли 
большую роль в объединении и сбли-
жении наших народов.

В период колониального и имперс-
кого гнета казахи и татары поддержи-
вали друг друга. Просторные степи, 
аулы и города Казахстана приютили 
множество татар, дали им возмож-
ность жить и работать. (За это мы бла-

годарны им!). Наши соплеменники 
продолжают жить в Яике (Уральск) и 
Актюбинске, Кызылъяре (Петропав-
ловск) и Кокчетаве, Семипалатинске 
и Караганде, Алматы и Акмолинске… 
Многие представители татарской 
интеллигенции, шакирды, будущие 
писатели, ученые учительствовали 
в казахских степях. Среди них были 
такие известные мастера пера, как 
Г.Ибрагимов, М.Гафури, Ш.Бабич, 
А.Тагиров и др. Значительная часть 
этих мугаллимов осталась там на всю 
жизнь.

(Когда речь идет о казахско-та-
тарских взаимосвязях, необходимо 
сделать одну оговорку. Некоторые ав-
торы при этом оперируют современ-
ными территориально-администра-
тивными единицами. Если нынешний 
Казахстан охватывает подавляющее 
большинство казахского населения, 
то в Татарстане проживает лишь одна 
четвертая часть татар, остальные, в 
первую очередь, астраханские, орен-
бургские, саратовские, пензенские, 
пермские, западносибирские, челя-
бинские и др. татары, которые яв-
ляются не диаспорой, а коренными 
жителями этих регионов, по тем или 
иным причинам, остались за предела-
ми Татарстана. Больше одного милли-
она татар проживает в Башкортоста-
не).

У казахов и татар есть различные 
варианты, версии одних и тех же дас-
танов, сказок, таких как «Алпамша», 
«Кузы-Курпяч и Баян-сылу», «Иде-
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гей», «Чура батыр» и др. Имеются 
у них и общие писатели, такие как 
Хасан Кайгы (ХV в.), Кадыр Алибек  
(2 пол. ХVI в. – первая четверть ХVII 
столетия), Акмулла (1831−1895) и др. 
Нам приятно, что наши соплеменники 
плодотворно трудились и трудятся в 
различных сферах жизни Казахстана. 
В энциклопедическом словаре «Тата-
ры в Казахстане» (2011) представлено 
около 400 известных татар Казахста-
на [1]. Среди них много и творческих 
деятелей: Латиф Хамиди (1906−1983) 
– один из основателей казахской 
профессиональной оперной музыки; 
близнецы Ришат (1916−1988) и Мус-
лим (1916−1996) Абдуллины – зна-
менитые оперные певцы Казахстана; 
художник Камиль Муллашев (1944), 
дирижер Государственных симфони-
ческих оркестров Казахстана, Татарс-
тана, а также Большого театра в Мос-
кве и др. Фуат Мансуров (1928−2010), 
Сабир Шарипов (1880, Агрызский 
район РТ − 1942) стал классиком ка-
захской литературы. Ответственный 
секретарь одного из казахских жур-
налов «Айкап» (1911−1916, Троицк) 
Акрам Галимов (1892−1913), Маджит 
Даулетбаев (Нуринский, 1900−1938) 
писали свои поэтические и драмати-
ческие произведения на татарском и 
казахском языках.

Земля Казахстана вырастила не-
сколько десятков известных деяте-
лей татарской литературы, культуры 
и науки. Это – поэты Нури Арсла-
нов (1912, Петропавловск (Кызылъ-
яр) − 1991), Ибрагим Салахов (1911, 
г. Кокчетав − 1998), Махмут Хусаин 
(1923, Петропавловск − 1993), компо-
зитор, народный артист СССР Назиб 
Жиганов (1911, г. Уральск − 1988), 
режиссер Ширияздан Сарымсаков 
(1911, г. Атбасар − 1999), академик 
(историк) Рафик Нафигов (1928, г. 
Уральск − 2001) и многие другие. Ве-
ликий сын татарского народа Г.Тукай 
в 1895−1907 гг. жил, учился и работал 

в Уральске, как поэт сформировался 
на казахстанской земле.

Как известно, в ХIХ – начале ХХ 
столетия в Поволжье и Приуралье 
функционировали многочисленные 
татарские медресе. В них, наряду с 
татарами, обучались и представители 
других тюркоязычных народов. По 
утверждению В.В. Радлова, в Стер-
либашевское медресе (на территории 
бывшей Оренбургской губернии) 
ежегодно принимали до 150 казахов 
[1:11]. В татарских медресе «Хуса-
иния» (Оренбург), «Галия» (Уфа), 
«Мухаммадия» (Казань), «Расулия» 
(Троицк) … учились многие буду-
щие мастера пера казахской литера-
туры. Среди них были Беимет Май-
лин (1896−1938), Магжан Жумабаев 
(1895−1938), Мухамеджан Сералин 
(мать – татарка, 1893−1920), Султан-
махмут Торайгыров (1893−1920) и др.

Творческими усилиями Г. Исхаки 
(1878−1954), Г. Тукая (1886−1913), 
Г. Ибрагимова (1887−1938), М. Га-
фури (1880−1934), Ф. Амирхана 
(1886−1926), Дэрдменда (1859−1921), 
С. Рамиева (1880−1926) и многих дру-
гих писателей татарское словесное ис-
кусство в первой четверти ХХ столе-
тия достигает высокого уровня своего 
развития, переживает настоящий 
«золотой век», сыграв значительную 
роль и в судьбе литератур тюркского 
мира, в том числе и казахов.

Имеются интересные высказыва-
ния известных казахских писателей 
и ученых о татарской словесности, 
особенно о Тукае. Сабит Муканов 
(1900−1973) в статье «Слово о Тукае» 
(1966) писал: «В начале ХХ века та-
тарская культура была самой передо-
вой среди тюркоязычных народов… 
В течение десяти предоктябрьских 
лет многие писатели и поэты тюрко-
язычных народов прошли литератур-
ную школу Тукая, учились у него ху-
дожественному мастерству, явились 
его учениками в буквальном смысле 
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этого слова. Башкирский (точнее, та-
тарско-башкирский. – Х.М.) писатель 
Сайфи Кудаш, казахские писатели 
Султанмахмут Торайгыров, Сабит 
Дунантаев и Беимбет Майлин, кир-
гизские писатели Имангали Арабаев и 
Касим Тиистанов, узбекские писатели 
Фитрат, Шулпан (Чулпан. – Х.М.) и 
Абдулла Кадири, таджикский писа-
тель Садриддин Айни и Рахимзаде, 
туркменский писатель Берды Кер-
бабаев и многие другие свои первые 
шаги на литературном поприще со-
вершили под благотворным влиянием 
Габдуллы Тукая...

В ту же пору, когда жил и творил 
этот великан поэзии Востока, каждый 
из народов, населявших Российскую 
империю, имел своего собственного 
Тукая. Можно назвать казаха Абая, 
киргиза Токтогула, узбека Фурката, 
таджика Айни и других. Однако в 
силу ряда обстоятельств никто из этих 
писателей не получил такой широкой 
межнациональной популярности, как 
Тукай. Уже при своей короткой жизни 
он снискал громкую славу среди всех 
тюркоязычных народов тогдашней 
России [2:28−29].

Как бы продолжая мысли 
С.Муканова, в статье «Габдулла Ту-
кай и казахская литература» (1966) 
профессор Тимергали Нуртазин пи-
шет о значительной роли татарской 
литературы, культуры, а также перио-
дической печати в развитии казахской 
духовной жизни; отмечает, что «идей-
но-художественное влияние Тукая на 
казахов, узбеков, киргизов, туркмен, 
каракалпаков, азербайджанцев, кара-
чаевцев, кумыков, алтайцев, башкир 
и других было огромно» [3:66–67]. «У 
казахов, пожалуй, нет ни одного писа-
теля предоктябрьского периода, кото-
рый в той или иной степени не испы-
тывал идейно-эстетического влияния 
Тукая» [3:67].

Необходимо подчеркнуть, что ка-
захские ученые очень много сделали 

на пути исследования взаимосвязей 
культур, в том числе по изучению 
казахско-татарских литературных 
взаимоотношений. В частности, в мо-
нографии Беркута Ыскакова «Казах-
ско-татарские литературные связи» 
(1976, на казахском языке) приведено 
очень много интересных, поучитель-
ных фактов, сведений, относящихся к 
данному вопросу, в широком истори-
ческом плане, комплексно освещают-
ся взаимосвязи казахов и татар [4]. По 
мнению автора этой книги, татарский 
просветитель, преподаватель Санкт-
Петербургского университета Хусаин 
Фаизханов (1828–1866) «был одним из 
самых близких друзей» Чокана Вали-
ханова (1835–1865). Когда он приезжал 
в столицу, останавливался в квартире 
Х.Фаизханова. Они и переписывались 
[4:58]. Выпускник Казанского уни-
верситета Салихжан Кукляшев (1811–
1864) в 1850–1856 гг. работал заведу-
ющим («надзирателем») «Киргизской 
(казахской) школы» в Оренбурге. Он 
был учителем казахского просветите-
ля Ибрая Алтынсарина (1841–1889) 
[4:208]. Между крупными писателями, 
общественными деятелями Галимд-
жаном Ибрагимовым и Сакеном Сай-
фуллиным в послеоктябрьские годы 
установились тесные дружественные 
и деловые связи. С. Сайфуллин осо-
бенно тесно общался с татарскими 
писателями и деятелями культуры в 
годы работы в Оренбурге в 20-е годы. 
Его первая книга стихотворений под 
названием «Минувшие дни» («Үткен 
көндер») увидела свет в Казани. Меж-
ду прочим, до Октября многие кни-
ги казахских авторов публиковались 
в издательствах Казани, Оренбур-
га, Уфы. Среди них есть сочинения 
Абая, М. Жумабаева, С. Торайгырова 
и др. На страницах татарской перио-
дической печати («Вакыт», «Шура», 
«Аң»...) часто встречаются материалы 
казахских авторов и публикации о ка-
захах.
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В истории и казахской, и татарской 
литератур много примеров «по обме-
ну» национальной тематикой. Казахс-
кий хан Жигангир Букеев (умер в 1845 
году) тесно общался с татарами, его 
жена Фатима ханум была татаркой. 
Его дети учились в татарском медре-
се Стерлибашево. За «услуги в про-
свещении между азиатами», за «пок-
ровительство науке» Жигангир хан 
«избран Почетным членом… Казан-
ского университета». Татарский поэт 
Абульманих Каргалый (1782 – после 
1833 г.) посвятил ему свое стихотворе-
ние одического жанра, где Жигангир 
хан представлен как «светоч ислама», 
«радость ученых мира» [6:135–137]. 
Широкой публике читателей хорошо 
известен роман Г. Ибрагимова «Дочь 
степи», в котором мастерски изоб-
ражены жизнь и обычаи казахского 
народа. Это сочинение неоднократно 
переводилось и на другие языки, в том 
числе и на казахский. В произведени-
ях «В струях потока» («Ташкын дәрья 
тармакларында»), «Когда мир в ис-
пуге» («Ил өреккәндә»), «Зимогоры» 
(«Әтрәкәләмнәр») Афзала Тагирова 
(1890–1937) ярко представлены пер-
сонажи и картины природы наших со-
седей. Тематика, в той или иной сте-
пени связанная с казахами, отражена 
в произведениях Шамиля Усманова 
(1898–1937), Ибрагима Салахова, Ас-
гата Айдара (1906−1959), Абдурахма-
на Абсалямова (1911–1979), Сибгата 
Хакима (1911–1986) и многих других 
татарских писателей. Аналогичная 
картина наблюдается и в казахском 
словесном искусстве. Многие стихот-
ворения Ж. Сыздыкова (1901−1977) 
посвящены Тукаю («Син Җаекта ка-
нат кактың»), Казани («Татарской де-
вушке – Рашиде») и т.д. В то же время 
он переводил множество поэтических 
и прозаических произведений на ка-
захский язык («Дочь степи», «Алма-
чуар» Г. Ибрагимова, стихотворения 
и поэмы Г. Тукая и М. Джалиля…). 

Популярна поэма Жубана Мулдага-
лиева (1920–1988) «Песня о песне» 
(1956), посвященная М. Джалилю. На 
создание великолепных стихов о люб-
ви М. Жумабаева вдохновляла татар-
ка Гульсум Камалова.

Раньше, особенно в период фун-
кционирования арабской графики, 
сочинения тюркских авторов чита-
лись у тюркских народов, в основ-
ном, на языке оригинала. Переводы, 
как правило, вошли в обиход лишь в 
советское время. На казахский язык 
переведены произведения Г. Тукая, 
Г. Ибрагимова, М. Джалиля, Г. Баши-
рова, Г. Кутуя, К. Наджми, С. Хакима, 
Н. Арсланова и многих других писа-
телей. Татарский читатель на своем 
языке уже с 1957 года читает знамени-
тую эпопею М. Ауэзова (1897−1961) 
«Абай» в переводе Сарвар Адгамовой 
(1901–1978) [7]. (Между прочим, этот 
аксакал казахской литературы хоро-
шо знал татарское словесное искусст-
во, имел дружественные отношения с 
А. Файзи, К. Наджми, Г. Башировым, 
С. Хакимом, художником Баки Ур-
манче… Вместе с узбекским поэтом 
Гафуром Гулямом сыграл большую 
роль в присвоении звания лауреата 
Ленинской премии Мусе Джалилю. 
За это мы им очень благодарны!). В 
сфере переводов и пропаганды произ-
ведений казахских авторов уже око-
ло полувека плодотворно трудится 
Лирон Хамидуллин (р. в 1932 г.). Им 
переведены на татарский язык неко-
торые произведения Абая («Хикмәтде 
сүз», 1981), Анвара Алимджано-
ва (1930–1993) («Күкшел таулар 
итәгендә»), «Отрар хатирәсе», 1974), 
Саина Муратбекова (1936–2007) 
(«Әрем исе», 1986), а также рассказы 
и повести других авторов. Имеются 
переводы стихотворений Абая (1845–
1904), Жамбула Жабаева (1946–1945), 
Мухаммеда Утямисова (1803−1846), 
Ибрая Алтынсарина (1841–1889), 
Ильяса Жансугурова (1894–1937), Та-



НАУЧНЫЙ ТАТАРСТАН • 3’2015

 110

хира Жарокова (1908–1965), Абдиль-
ды Тажибаева (1909−1998) и некото-
рых других поэтов, осуществленные 
такими мастерами пера, как Хасан Ту-
фан, Нури Арсланов, Заки Нури, Ах-
мед Исхак [8]. Нури Арслановым на 
татарский язык переведен поучитель-
ный рассказ Габита Мусрепова (1902–
1985) «Его следы» («Аның эзләре») 
[8:62–70]. В последние годы особен-
но возрос интерес к поэзии М. Жу-
мабаева. В частности, в 2013 году 
вышел сборник его стихотворений 
«Җан сүзе», где помещены переводы 
Нури Арсланова, Флеры Тархановой, 
Мударриса Агляма. Составителем и 
основным переводчиком этой книги 
является Народный поэт Татарстана 
Радиф Гаташ (р. в 1941 г.). Ведущий 
журнал татарских писателей «Казан 
утлары» часто знакомит своих чита-
телей с образцами казахской литера-
туры (Тулен Абдиколы «Акылның 
канлы яу кыры» (повесть), в переводе 
М. Галиева. – 2014. – № 8. С. 23–59; 
Рахимжан Отарбаев «Ак күбекләр» 
(рассказ), в переводе Ф. Тархановой. – 
2014. – №12. – С. 119–125 и т.д.).

Знаменитый Олжас Сулейменов (р. 
в 1936 г.) много раз бывал в Казани. 
Его стихотворения и поэмы, труды 
(особенно «Аз и Я») широко известны 
в татарском мире.

Между Казахстаном и Татарста-
ном, в тесной связи с живым литера-
турным процессом, установилось со-
трудничество и в области филологии, 
литературной науки. В частности, 
в трудах З.Ахметова, Е.Исмаилова, 
Т.Нуртазина, Б.Ыскакова, Р.Нурга- 
лиева, С.Каскабасова, Ш.Ибраева, 
М.Гайнуллина, Р.Ганиевой, Х.Мин- 
негулова, Ф.Урманче и других осве-
щены многие аспекты казахско-та-
тарских взаимосвязей. Долгие годы в 
Казани отсутствовал Совет по защите 
докторских диссертаций по татарской 
филологии. Ф.Хатипов, Т.Галиуллин, 
А.Ахмадуллин и некоторые другие 

татарские литературоведы, благодаря 
поддержке и помощи казахских кол-
лег, стали докторами наук.

В последние годы развивается 
плодотворное сотрудничество та-
тарстанских филологов с учеными 
Международного казахско-турец-
кого университета имени Х.Яссави 
(г. Туркестан), Институтом литерату-
ры и искусства им. Мухтара Ауэзова 
(г. Алматы), Международной Тюрк-
ской академией (г. Астана), Евразий-
ским Национальным университетом 
имени Л.Н.Гумилева (г. Астана) и др. 
Проводятся совместные научные кон-
ференции, симпозиумы, конгрессы, 
семинары, реализуются различные 
проекты, издаются научные труды, 
журналы.

Даже беглый обзор поставленной 
темы показывает многообразие, дли-
тельность, плодотворность казахско-
татарских литературных взаимосвя-
зей. Главное, накоплен большой опыт. 
Надеемся, что на основе этого истори-
ческого опыта и исходя из потребнос-
тей реальной жизни эти взаимосвязи 
окрепнут и продолжатся на более вы-
соком уровне. 

(О Рымгали Нургалиеве)
Словесное искусство, литера-

турная наука, культура Казахстана 
за последние десятилетия добились 
больших успехов. На этом поприще 
очень плодотворно работал Рымгали 
Нургалиев (17.06.1940–17.02.2010)… 
Он известный литературовед, кри-
тик, писатель, педагог, переводчик, 
организатор науки, общественный де-
ятель, обладатель различных премий, 
наград, титулов. Успешно работал 
журналистом, деканом, профессором, 
зав. кафедрой, главным редактором 
«Казахской энциклопедии» и др. Его 
повести («Зерно», «Горение», «Степ-
ные просторы»…), переведенные 
и на русский язык, характеризуют-
ся сочностью и образностью языка, 
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жизненностью изображенных собы-
тий [9]. Научные труды, монографии 
Р.Нургалиева, такие как «Поэтика 
драмы (Истоки и тенденции разви-
тия казахской литературы)» (Алма-
Ата, 1979) [10], «Древо обновления... 
(Традиции и современный литера-
турный процесс)» (Алма-Ата, 1989) 
[11], «Трагедии Мухтара Ауэзова» 
(Алма-Ата, 1983) и другие, хорошо 
известны не только в Казахстане, но и 
за его пределами, в том числе и в Та-
тарстане. Его докторская диссертация  
«Проблемы жанров казахской совет-
ской драматургии» (1982) была вос-
принята как значительное явление в 
тюркоязычной литературной науке. 
Научно-критическим исследовани-
ям Р. Нургалиева присущи масш-
табность, широкий охват историко-
литературного процесса, бережное 
отношение к национальным духов-
ным ценностям, успешное сочетание 
теоретических проблем с конкретным 
анализом произведений, авторов.

В наследии этого талантливого 
ученого существенное место занима-
ют и вопросы взаимосвязей литера-
тур, в том числе и между казахской и 
татарской. По-моему, он начал свою 
исследовательскую деятельность 
именно с изучения межлитературных 
взаимосвязей. Символично, что его 
первая книга, написанная и изданная в 
студенческие годы (1961) была посвя-
щена освещению жизни и творчества 
Сабира Шарипова (1880–1942), тата-
рина по происхождению, писавшего 
на татарском, русском и казахском 
языках, но ставшего классиком казах-
ской литературы.

Я знаю Рымгали с апреля 1962 
года, когда он, еще будучи студен-
том Казахского государственного 
университета, приехал в Казанский 
университет на межвузовскую на-
учно-студенческую конференцию, 
посвященную 75-летию со дня рож-
дения нашего классика Галимджана 

Ибрагимова (1887–1938). Я помню, 
как он сделал блестящий доклад о 
Г. Ибрагимове, о межлитературных 
связях. Публика очень внимательно и 
с интересом слушала его, были и воп-
росы, споры. Но он стойко держался, 
аргументированно отвечал на многие 
вопросы. Я, кажется, немного пре-
увеличивал роль русской литерату-
ры в становлении Г. Ибрагимова как 
писателя. Рымгали полемизировал со 
мной и напомнил о богатых традици-
ях восточной словесности. Наш гость 
живо интересовался татарской духов-
ной жизнью, Казанью, принял учас-
тие в традиционном празднике Тукая 
и возложил цветы к его памятнику 
и на могилу. На студенческой вече-
ринке, организованной в общежитии, 
Рымгали общался с нашими молоды-
ми авторами, читал стихи казахских 
поэтов, а также спел арию из оперы 
«Абай» «Әйттем сәлам, каләм каш»... 
Особенно он подружился с Радифом 
Гаташем, потом они неоднократно 
встречались. По словам Радифа – мое-
го сокурсника, – Рымгали открыл ему 
дорогу в богатый мир казахского сло-
весного искусства. 

При первой же встрече мы поня-
ли, что у этого талантливого казах-
ского джигита большое будущее. И, 
действительно, мы не ошиблись. Он 
печатал, особенно на стыке 60-70-х 
гг., одну книгу за другой. Хотя очень 
редко встречались (одна из них про-
изошла в 1997 году в Алма-Ате, на 
100-летии М. Ауэзова), мы следили за 
его ростом, радовались его успехам. 
Примечательно то, что Р. Нургалиев 
выбранную еще в молодости тему о 
Г. Ибрагимове, о межлитературных 
связях продолжил и в дальнейшем. В 
частности, в вышеупомянутой моно-
графии «Древо обновления…» (1989) 
говорится и о роли татарских медре-
се, печатного слова в судьбе казахс-
ких писателей первой половины ХХ 
века; с уважением пишет он о Г. Иб-
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рагимове, его творчестве. В частнос-
ти, Р. Нургалиев считает роман «Дочь 
степи» («Казахская девушка») «пер-
вым произведением тюркоязычной 
литературы, выполненным на евро-
пейском уровне» [с. 64].

Таким образом, Рымгали Нургали-
ев внес значительный вклад и в изуче-
ние казахско-татарских литературных 
взаимосвязей. 

Этого талантливого ученого, нас- 
тоящего патриота Казахстана вот уже 
более 5 лет нет среди нас. Но я его 
вижу через многие десятилетия (боль-
ше полувека!) приехавшим в 1962 
году в Казань худощавым, очень под-
вижным, спорящим, эрудированным 
студентом, продолжающим многолет-
ние, плодотворные связи между каза-
хами и татарами.
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Аннотация

В статье профессора Х.Ю. Миннегулова рассматриваются многовековые, разносто-
ронние взаимосвязи казахской и татарской литератур, приводятся конкретные факты 
и сведения о сотрудничестве этих народов, а также кратко освещается деятельность 
Р. Нургалиева в аспекте взаимосвязей.
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Summary

The article of Professor H.YU. Minnegulova is devoted to the multifaceted relationships 
of Kazakh and Tatar literature. The specific facts and information about the co-operation of 
these two nations is given in this article. Also summarizes the activities of R. Nurgaliyev in 
aspects of the relationship.
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