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КРАТКИЙ ОЧЕРК 

О НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА 

КАФЕДРЫ ИСТОРИИ УПИ, ПРОФЕССОРА  

КУШАЕВА ГИЯЗА АБДУВАЛИЕВИЧА  
 
 

Среди исследователей древней истории Приуралья особое 

место занимает Гаяз Абдувалиевич Кушаев, которого по праву 

называют основателем археологической школы Западного 

Казахстана. 

Он родился в 1925 году в поселке Жанаказан Жангалинского 

района Западно-Казахстанской области. Самой судьбой ему было 

угодно стать археологом. Вблизи его родного поселка в конце XIX 

века были проведены первые археологические раскопки 

профессором Московского университета А.Н.Харузиным. 

Гаяз Абдувалиевич относился к поколению, чью юность 

опалила война. В 1943 году, в возрасте 18 лет он был призван в 

ряды советской армии. Участвовал в войне в составе Первого 

Украинского фронта. В апреле 1945 г. при форсировании реки 

Нейса был тяжело ранен, после лечения получил инвалидность 

второй группы. За ратный подвиг был награжден орденом 

«Красная звезда» и многими медалями. 

После демобилизации капитан Кушаев Г.А. работает в 

Институте истории, археологии и этнографии АН КазССР на 

должности младшего научного сотрудника. В 1948-1953 гг. он 

учится на историческом факультете КазГУ им. С.М.Кирова. 

После окончания ВУЗа он возвращается в Институт истории, 

археологии и этнографии АН КазССР, где активно участвует в 

изучении археологических памятников Республики. Гаяз 

Абдувалиевич активно проводит археологические исследования в 

Южном Казахстане, результатом которых становится монография 

«Культура саков и усуней долины реки Или», написанная в 

соавторстве с К. А. Акишевым. В составе творческого коллектива, 

объединившего ведущих археологов Казахстана, он участвует в 

написании «Археологической карты Казахстана». Это первое 

подобное издание в СССР, которое носит фундаментальный 

характер и подводит итоги многолетних исследований. 

https://netref.ru/programma-po-obshej-cerkovnoj-istorii-dlya-uchashihsya-2-go-ku.html
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В 1967 году Г. А. Кушаев возвращается на родину для работы 

в Уральском педагогическом институте им. А.С.Пушкина. Именно 

с его приездом археологические исследования Приуралья стали 

носить систематический и целенаправленный характер. За 25 лет 

им были исследованы десятки комплексов самых различных эпох, 

начиная от бронзового века и заканчивая временем поздних 

кочевников, таких как Барбастау, Алебастрово, Лебедевка, 

Мокринский, Шалкар и др. Исследования проводились силами 

студентов-историков. Каждый год под палящим солнцем, обычно 

на берегу небольшой степной речки разбивался лагерь, состоящий 

из десятков палаток. И только близкие люди знали, сколько сил 

ему требовалось, чтобы организовать каждую такую экспедицию. 

Под научным руководством Кушаева Г.А. в Уральске 

удалось провести две Урало-Поволжские археологические 

студенческие конференции, которые стали настоящей школой для 

будущих археологов. 

В стенах родного института им были организованы научная 

лаборатория и музей. Ежегодно проводились археологические 

отчётные конференции, рассказывавшие об итогах полевой 

работы. 

Кроме систематической работы постоянно приходилось 

вести работу по спасению памятников культурного наследия, 

попадавших в зону строительства дорог, оросительных систем и. 

т.д. Очень сильно подорвала здоровье Гаяза Абдувалиевича 

борьба за спасение уникального археологического памятника 

бронзового века на территории Западного Казахстана - комплекса 

Кресты. Он вёл здесь исследования в 1987-1992 годы. Несмотря на 

усилия комплекс фактически был уничтожен при строительстве 

нового моста через реку Урал в районе Меловых гор. Он 

скоропостижно скончался после возвращения с этого комплекса в 

августе 1992 года. 

Главной заслугой Кушаева Г.А. стало создание уральской 

археологической школы. Он пользовался большим авторитетом 

среди студентов, многим из которых он открыл дорогу в большую 

науку. Известно, что большая учебная загруженность и 

многочисленные экспедиции отнимали у него много времени, 

которого потом не хватило для систематизации введения в 

научный оборот многочисленных материалов раскопок. За годы 

работы в Уральске он смог опубликовать лишь несколько статей. 

https://netref.ru/tema-lyubvi-v-tvorchestve-ai-kuprina.html
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Его монография «Этюды древней истории степного Приуралья» 

увидела свет уже после смерти ученого. А «Археологическая карта 

Уральской области, составленная им по результатам 25-летних 

полевых исследований, получившая высокую оценку многих 

археологов, так и осталась в виде рукописи. 

В целом по области сейчас утверждены в качестве 

памятников истории и культуры 1966 археологических объектов, 

из них более 400 открыты Г.А.Кушаевым. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУШАЕВА ГИЯЗА 

АБДУВАЛИЕВИЧА 

 
Кушаев Гияз Абдувалиевич родился 7 марта 1925 года в селе 

Жанаказан Жангалинского района Западно-Казахстанской области. 

 

Январь-июнь 1943 г.                            Курсант Орловского стрелково-  

                                                                  миномётного  училища (г. Чарджоу). 

 

Июль 1943-май 1944 г.                         Курсант Ташкентского миномётного  

                                                                  училища (г. Термез) 

 

Июнь-август 1944 г.                             Офицер резерва (г. Термез) 

 

Август 1944  -     

январь 1945 гг.                                      Командир взвода 776-го   

                                                                  стрелкового полка  214-й  

                                                                  стрелковой дивизии 1-го  

                                                                  Украинского фронта в  

                                                                  воинском звании младшего  

                                                                  лейтенанта. 

    

Январь-февраль 1945 г.                       На лечении в госпитале в     

                                                                  г. Ченстохове (Польша) 

 

Февраль-май 1945 г.                             Командир взвода, командир роты   

                                                                  776-го стрелкового полка 214-й  

                                                                  стрелковой  дивизии 1-го  

                                                                  Украинского фронта    

 

Май-август 1945 г.                                Лечение в госпиталях (гг. Львов,  

                                                                  Гомель). 

 

Сентябрь 1945 г.                                    Демобилизован из рядов Советской  

                                                                  Армии 

 

Сентябрь 1945 г. – сентябрь 1949 г.   Исполнял обязанности младшего   

                                                                   научного  сотрудника  старший                                      

                                                                   лаборант Института истории  

                                                                   Казахского филиала АН СССР, АН  

                                                                   Казахской  ССР 
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Сентябрь 1948 –июнь 1953 гг.             Студент исторического факультета  

                                                                   Казахского государственного  

                                                                   университета имени С.М. Кирова.   

                                                                   Получил квалификацию   

                                                                   «младший научный сотрудник,   

                                                                   преподаватель вуза и старших  

                                                                   классов средней школы» по  

                                                                   специальности «история». 

Ноябре 1953 – сентябрь 1967 гг.          Младший научный сотрудник  

                                                                   Отдела археологии Института  

                                                                   истории Академии наук Казахской   

                                                                   ССР. 

Май 1965 г.                                              Кандидат исторических наук. 

Сентябрь 1967 г.                                     Доцент кафедры истории  

                                                                   Уральского педагогического  

                                                                   института имени А.С. Пушкина  

                                                                   (УПИ).  

1973-1974 гг.                                            Заведующий кафедрой истории  

                                                                   СССР  Уральского педагогического  

                                                                   института имени А.С. Пушкина 

1974-1990 гг.                                            Доцент кафедры истории  

                                                                   СССР   

1990 г. - и до конца жизни                    Исполнял обязанности профессора  

                                                                   кафедры истории СССР и всеобщей  

                                                                   истории. 
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ  КАНДИДАТА 

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ  

ИСТОРИИ УПИ, ПРОФЕССОРА  

КУШАЕВА ГИЯЗА АБДУВАЛИЕВИЧА 

 

 

1960 

 

1. Археологическая карта Казахстана [Текст] / Е. И. Агеева, К. А. 

Акишев (ответ. редактор), Г. А. Кушаев, А. Г. Максимова, Т. Н. 

Сенигова. – Алма-ата: Академия наук Казакхской ССР. -1960. – 498 с. 

 

1982 

2. Археологическая карта Уральской области [Текст]: монография / Г.А. 

Кушаев. - Ленинград: Академия наук СССР, 1982. 

1993 

 

3. Этюды древней истории степного Приуралья [Текст] / Г. А. Кушаев. - 

Уральск: Диалог, 1993. - 174 с. 

 

2009 

 

4. Археологическая карта Западно-Казахстанской области [Текст] / М. 

Н. Сдыков, Г. А. Кушаев [и др.]. - Орал, 2009. - 370 с. 
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ДОКЛАДЫ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И УЧАСТИЕ 

КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА 

КАФЕДРЫ ИСТОРИИ УПИ, ПРОФЕССОРА КУШАЕВА 

ГИЯЗА АБДУВАЛИЕВИЧА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ, 

ВСЕСОЮЗНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ. 

 

1968 

1. Данные археологии и антропологии о формировании физического 

типа казахов [Текст] / Г. А. Кушаев // Тезисы ХХХІІ научной 

конференции. - 1968. - С. 1-2. 

 

1970 

2. Результаты археологических исследований 1968-69 гг. в Западном 

Казахстане [Текст] / Г.А. Кушаев // Материалы ХХХІV научной 

конференции Уральского педагогического института им. А.С. 

Пушкина, посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. - 

Уральск, 1970. - С. 42-44. 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ 

ПРОФЕССОРА КУШАЕВА ГИЯЗА АБДУВАЛИЕВИЧА 

 
1963 

 

1. Древняя культура саков и усуней долины реки Или [Текст] / К.А. 

Акишев, Г.А. Кушаев. – Алма-ата: Академия наук Казахской ССР. - 

1963 -  297 с. 

 

1972 

2. Археологические исследования в Западном Казахстане [Текст] / Г. А. 

Кушаев // Археологические открытия 1971 года. – Москва, 1972. – С. 

498. 

 

1979 

3. Работы Мамаевского отряда [Текст] / Г. А. Кушаев, Г. К. Кокебаева // 

Археологические открытия 1978 года. – Москва, 1979. – С. 536. 

 

1980 

4. Работы Мамаевского отряда [Текст] / Г. А. Кушаев // Археологические 

открытия 1979 года. – Москва: Наука, 1980. – С. 434. 

 

1981 

5. Работы Искаликольского отряда [Текст] / Г. А. Кушаев // 

Археологические открытия 1980 года. – Москва: Наука, 1981. – С. 437. 

1983 

6. Раскопки в Уральской области [Текст] / Г. А. Кушаев 

//Археологические открытия 1981 года. – Москва, 1983. – С.440. 

 

 

 

 

 

https://archaeology.kz/author?id=102
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1984 

 

7. Работы Азнабай-Тайпакской экспедиции [Текст] / Г. А. Кушаев // 

Археологические открытия 1982 года. – Москва, 1984. – С. 458. 

 

 

1985 

8. Работы Акжаикского отряда [Текст] / Г. А. Кушаев // 

Археологические открытия 1983 года. – Москва, 1985. – С. 511. 

1987 

9. Исследования Чижино-Дюринсского отряда [Текст] / Г. А. Кушаев // 

Археологические открытия 1985 года. – Москва, 1987. – С. 574. 

 

1999 

10. Погребения на берегу озера Челкар в Западном Казахстане [Текст] / Г. 

А. Кушаев, Б.Ф. Железчиков // Нижневолжский археологический 

вестник. – Волгоград, 1999. – №2. – С. 127-137. 

 

 

2004 

11. Сарматские памятники ЗКО [Текст] / Г. Кушаев, М. Машкова // 

Вопросы истории и археологии ЗКО. - 2004. - №3. - С. 203-211. 

 
2012 

 
12. Этюд предистории г. Уральска и его округи [Текст] / Г.А. Кушаев // 

Вопросы истории и археологии. - 2012. - №1. - С. 138-153. 
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ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФЕССОРА КУШАЕВА ГИЯЗА АБДУВАЛИЕВИЧА 
 

1993 

 

1. Щёлоков, О. Для всех археологов [Текст] / О. Щелоков // Пульс. – 

1993. – 15 августа. - № 33. - С. 5. 

 

2005 

 

2. Владимирова, Г. Кушаевская школа [Текст] / Г. Владимирова // 

Надежда. – 2005. - №51. – 22 декабря. 

 

2010 

3. Кушаев Гаяз Абдувалиевич: (к 85-летию со дня рождения) [Текст] / 

М.Н.Сдыков, Д.В. Марыксин // Вопросы истории и археологии ЗКО. - 

2010. - №1. –С. 253-256. 

 

4. Сдыков, М. Имя на карте [Текст] / М. Сдыков // Приуралье. - 2010. - 6 

марта. - С. 6. 

 

2012 

 

5. Клышев, Е.Е. Основоположник археологической школы Западного 

Казахстана [Текст] / Е. Е. Клышев // Вестник ЗКГУ. – 2012. – №3. – С. 

42-45. 

 

2016 

 

6. Щёлоков, О. Мои учителя [Текст] / О. Щёлоков // Информбиржа. – 

2016. - №9. – 3 марта. 

 

7. Щёлоков, О. Мои учителя [Текст] / О. Щёлоков // Информбиржа. – 

2016. - №10. – 10 марта. 

 

 

2020 

 

8. Нуржанкызы, Г. Вклад Г. А. Кушаева в историческое краеведение / Г. 

Нуржанкызы, А. Губашев // Сборник статей VII международного 

научно-исследовательского конкурса: «Стеденческие научные 

достижения». – Пенза, 2020. – 15 февраля. – С. 34-37. 
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МОИ УЧИТЕЛЯ 

Гаяз Абдулвалиевич Кушаев 

 

Биографическая канва 
Гаяз Кушаев родился 7 марта 1925 

года в селе Новая Казанка 

Джангалинского района Западно-

Казахстанской области в семье 

служащего. Отец до революции служил 

приказчиком по найму, потом 

почтальоном в Уральской конторе, 

позднее, до ухода на пенсию в 1975 году 

– бухгалтером в разных организациях. 

Мать была домохозяйкой. 

В январе-июне 1943 года был 

курсантом Орловского стрелково-миномётного училища (г. 

Чарджоу). 

В июле 1943 – мае 1944 года – курсант Ташкентского 

миномётного училища (г. Термез). 

В июне-августе 1944 года – офицер резерва (г. Термез). 

В августе 1944 – январе 1945 года – командир взвода 776-го 

стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 1-го Украинского 

фронта в воинском звании младшего лейтенанта. 

В январе-феврале 1945 года – на лечении в госпитале в г. 

Ченстохове (Польша). 

В феврале-мае 1945 года – командир взвода, командир роты 

776-го стрелкового полка 214-й стрелковой дивизии 1-го 

Украинского фронта. 

В мае-августе 1945 года – лечение в госпиталях (гг. Львов, 

Гомель). 

В сентябре 1945 – сентябре 1949 годов – и.о.младшего 

научного сотрудника, старший лаборант Института истории 

Казахского филиала АН СССР, АН Казахской ССР. 

http://ibirzha.kz/wp-content/uploads/2016/03/3.jpg
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В октябре 1949 – июне 1953 годов – студент исторического 

факультета Казахского государственного университета имени 

С.М. Кирова. Получил квалификацию «младший научный 

сотрудник, преподаватель вуза и старших классов средней школы» 

по специальности «история». 

В ноябре 1953 – сентябре 1967 годов – младший научный 

сотрудник Отдела археологии Института истории Академии наук 

Казахской ССР. 

С мая 1965 года – кандидат исторических наук. 

С сентября 1967 года – доцент кафедры истории Уральского 

педагогического института имени А.С. Пушкина (УПИ). В 1969 

году – получил учёное звание доцента. В 1973-1974 годах – 

заведующий кафедрой истории СССР УПИ. В 1974-1990 годах – 

доцент той же кафедры. 

С 29 марта 1990 года и до конца жизни и.о. профессора 

кафедры истории СССР и всеобщей истории УПИ. Скончался 16 

августа 1992 года. 

В 1970 году я поступил на историко-филологический 

факультет Уральского педагогического института имени А.С. 

Пушкина для обучения по специальности «история и педагогика». 

1 сентября начались занятия и самой первой лекцией была 

лекция по археологии Гаяза Абдулвалиевича Кушаева. Нам он 

представился как Гаяз Валиевич, так его звали все, кто с ним 

общался. 

Я общался с Гаязом Валиевичем 22 года, с сентября 1970 по 

август 1992 года, когда его не стало. Уже на первой своей лекции 

он призвал нас к участию в серьезной научной работе. Однажды, 

остановив меня в коридоре, он спросил о моих интересах в 

исторической науке. Я прямо ответил, что больше всего меня 

интересует история России нового времени. Пристально 

посмотрев на меня, Кушаев сказал: «Что же, любой интерес в 

науке достоин уважения». Кроме археологии, Кушаев преподавал 

нам первую часть истории СССР – с древнейших времен до конца 

XVIII века. И я обратился к нему с просьбой взять шефство надо 

мной по какой-нибудь теме из истории России. Через несколько 

дней Гаяз Валиевич предложил мне заняться историей уральского 
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казачества. Кушаев считал, что яицкое казачество было более 

раннего происхождения, чем утверждалось в советской науке. В 

институте нашлись оппоненты, не согласные с этой идеей. 

Досталось «на орехи» и мне. Однажды было заявлено, что в 

обкоме партии возражают по поводу разработки данной темы. 

Тогда я не поверил, но спустя годы получил веские доказательства. 

Гаяз Абдулвалиевич прожил очень трудную жизнь. Великая 

Отечественная война, участником которой он был, подорвала его 

здоровье в очень молодые годы. Это не помешало Кушаеву 

окончить Казахский государственный университет, стать 

профессиональным археологом, сделать себе имя в 

археологической науке Казахстана. Ни одна серьезная 

библиография трудов по древнейшей истории Казахстана не 

обходится ныне без упоминания его работ. 

Переехав в Уральск в 1967 году, Кушаев сразу и громко 

заявил о себе. Имя его стало популярно в области. К этому времени 

у Кушаева уже была книга, написанная им в соавторстве с 

известным археологом К.А. Акишевым. Тогда, да и в 

последующие годы, ни один уральский историк не мог похвастать 

книгой. 

В годы, когда я учился, Кушаев, поддерживаемый ректором 

Виктором Кузьмичём Сидоровым и деканом истфилфака 

Матжаном Максимовичем Тлеужановым, пользовался большим 

влиянием в институте и на факультете. Студенты-историки разных 

курсов шли к нему за помощью. Для одних он добивался 

стипендии, для других – места в общежитии, третьим, и мне в их 

числе, оказывал моральную поддержку в трудные минуты. 

Нет научной работы студенческой и преподавательской, 

говорил Кушаев, а есть работа научная и псевдонаучная. Такие 

слова нравились не всем его коллегам. Кушаев никогда не скрывал 

своего отношения к «науке» лживой, конъюнктурной, мелкой. 

Люди, занимавшиеся именно такой «наукой», в долгу не 

оставались. Но интриги и подлости, отнимая у него силы и 

здоровье, не могли отнять главное – преданности науке. 

Поразительным образом видел он историю нашего края, 

вписанной в контекст евразийской и мировой истории. 
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Гаяз Валиевич самозабвенно и преданно служил делу всей 

своей жизни – археологии. Двадцать пять лет преподавал он в 

педагогическом институте и руководил археологическими 

экспедициями во имя изучения древнейшей истории Приуралья. 

В те годы трудно было вести научно-исследовательскую 

работу в провинции. Тогда в Уральске не было издательств и 

научных журналов. В газетах об уральских ученых обычно писали 

дилетанты, не умеющие по-настоящему рассказать о сущности и 

значимости научных изысканий. Это еще полбеды. Хуже другое: 

высокомерие провинциальных журналистов. Некоторые из них 

считали, что настоящие ученые трудятся в Оксфорде, Кембридже, 

на худой конец в МГУ. А кто делает науку в провинции? На их 

взгляд, недоучки и бездарности. А как же Нестор Михайлович 

Малеча? А Всеволод Вячеславович Иванов? Их знали в ученом 

мире СССР. Знали и Кушаева. 

На свои работы он получал весьма положительные отзывы 

ведущих археологов Советского Союза. 

Вот выписка из протокола № 4 заседания сектора Средней 

Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии 

(ЛОИА) Академии наук СССР от 29 января 1982 года, 

подписанная крупным археологом Ю.А. Заднепровским. На 

заседании проводилось обсуждение монографии Кушаева 

«Археологическая карта Уральской области». Ленинградские 

археологи пришли к выводу: «Работа Г.А. Кушаева посвящена 

археологическому обследованию Уральской области, которая 

фактически до недавнего времени являлась белым пятном в 

области археологии. Автор карты является весьма 

квалифицированным археологом, собравшим и обобщившим 

громадный материал по археологическим памятникам Уральской 

области. Издания подобного рода еще относительно редки в 

советской археологии, поэтому «Археологическая карта 

Уральской области» не только полезна для археологов Урала, но и 

для всех археологов Советского Союза. Сектор Средней Азии и 

Кавказа ЛОИА Академии наук СССР считает необходимым 

скорейшую публикацию этой работы, которая является образцом 

полного учёта археологических памятников отдельного региона». 
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Высоко оценили «Археологическую карту Уральской 

области» и ученые Калининского (ныне Тверского) 

государственного университета. По их мнению, карта «является 

первым опытом издания свода археологических памятников такой 

малоисследованной области Казахстана, как Уральская… автор, 

безусловно, проделал большую работу по систематизации 

накопленных материалов в дореволюционный и советский 

периоды… Важно подчеркнуть, что около 500 памятников вновь 

открыты и введены в научный оборот, причем большая часть их 

открыта при участии самого автора». 

Сам Кушаев умел чтить своих учителей, коллег и 

предшественников. Имена археологов Б. Пиотровского, П. 

Рыкова, А. Мандельштама, А. Маргулана, К. Акишева, С. 

Черникова, А. Бернштама, С. Руденко я услышал на его лекциях. 

Гаяз Валиевич скоропостижно скончался 16 августа 1992 

года. Я написал и опубликовал в газете «Надежда» от 29 августа 

того же года некролог в его память. А затем, к 40 дням после его 

кончины в той же газете я опубликовал подборку воспоминаний 

его друзей и сотрудников. 

Вот что написал о Кушаеве его друг, доктор филологических 

наук, профессор Матжан Максимович Тлеужанов: 

– Писать о Гаязе Абдулвалиевиче, или, как все его называли, 

Гаязе Валиевиче, это писать об уникальных археологических 

исследованиях, писать о его прекрасных душевных качествах, его 

принципиальности и простоте. 

Когда Гаяз Валиевич переехал в Уральск, мы радовались, что 

здесь будет работать, наконец, профессиональный археолог, и 

начнут исчезать «белые пятна» древней истории нашего края. До 

его приезда археологией занимались случайные люди, 

интересовавшиеся экстравагантными находками. С приходом 

Кушаева в археологическом освоении области появилась система. 

Он утверждал, что устоявшиеся мнения можно уточнять или даже 

опровергать данными раскопок, нужно сопоставлять найденные 

материалы с результатами мировой археологической науки. 

Археологическими раскопками Кушаев занимался 

увлеченно, умел заинтересовать студентов. В первые годы в 
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Уральске по итогам полевого сезона он проводил отчетные 

конференции, приглашал преподавателей разных специальностей. 

Это было так интересно, что в начале нового учебного года мы 

спрашивали Гаяза Валиевича: «А когда будет очередная итоговая 

конференция?». 

Однажды мы вместе возвращались из Москвы, в поезде 

разговорились. В Москве Гаяз Валиевич встречался с академиком 

Б.А. Рыбаковым, и этот старейшина советских археологов с 

необыкновенным интересом выслушивал его рассказы о полевых 

исследованиях в Приуралье. Кстати, диплом кандидата 

исторических наук, выданный Кушаеву в 1965 году, подписан им, 

академиком Рыбаковым. 

Гаяз Валиевич глубоко разбирался в 

вопросах корней казахского народа. Он – 

археолог и я – фольклорист находили 

точки соприкосновения в своих научных 

интересах. Я лишился друга – 

великолепного собеседника и яркого 

ученого. Ему было чуждо тщеславие, он 

работал очень скромно (а это мешает в 

наше время), не спеша, конкретизируя 

каждую деталь, каждую мысль так, чтобы 

она стала понятной молодым ученым. У 

него была хорошая интуиция, обычно 

присущая только великим ученым, помогающая ему через данные 

раскопок проникать в тайны далеких времен. Что меня беспокоит 

больше всего, когда я думаю о Кушаеве? Тревога за судьбу его 

наследия. В институте должен быть археологический музей имени 

Кушаева. Нельзя допустить, чтобы пропали его рукописи. Думаю, 

молодые археологи – его преемники найдут в незавершенных 

работах ученого интересные мысли о происхождении этносов, об 

их материальной культуре, и продолжат дело, начатое Гаязом 

Валиевичем. И тогда жизнь Кушаева в науке продолжится… 

Мечта профессора Тлеужанова об археологическом музее 

осуществилась: в Западно-Казахстанском государственном 

http://ibirzha.kz/wp-content/uploads/2016/03/2.jpg
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университете имени Махамбета Утемисова (преемнике 

Уральского пединститута) такой музей существует. 

А вот свидетельство профессионального археолога, ученика 

и сотрудника Кушаева Талгата Жумагамбетова, ныне доктора 

исторических наук, профессора, живущего и работающего в 

Актобе: 

– Первая страница научной биографии Кушаева написана в 

стенах Академии наук Казахстана. Первая проблема – 

археологическая культура усуней, которые обитали в III веке до 

н.э. – первых веках н.э. на территории нынешнего Южного 

Казахстана. Некогда могущественный союз кочевых скотоводов 

оставил разрозненные сведения в китайских и прочих хрониках. 

Учёные давно пытались отождествить его с археологическими 

памятниками. Но материалов было мало, предложений – много, а 

уверенности никакой. Нужен был хороший, цельный памятник. И 

таковой был обнаружен и исследован в ходе возглавляемой К.А. 

Акишевым и Г.А. Кушаевым экспедиции в долине реки Или. 

Раскопки дали материал, ответивший на многие вопросы. К.А. 

Акишев и Г.А. Кушаев выпустили книгу, до сих пор являющуюся 

образцом исследования культур саков и усуней. 

В последующие годы Кушаев вел раскопки в Алакольской 

впадине Семипалатинской области, работал в Туре и Монголии, 

пока не появилась новая тема исследований – племена раннего 

железного века в Западном Казахстане. Археологическая культура 

савроматов и сарматов известна сравнительно давно – с конца XIX 

века. В отличие от усуней им больше повезло: они исследовались 

чаще, шире, и к 60-м годам имелась уже значительная литература 

по этой проблеме. 

Но было одно «но». Данные культуры обследовались 

преимущественно в Поволжье, расширить рамки исследований 

далее на восток не удавалось из-за отсутствия каких-либо 

субсидируемых государственных программ. Накопленный к тому 

времени материал изобиловал отсутствующими звеньями, и мысль 

ученого подсказывала, что на многие вопросы можно ответить 

только после обследования Западного Казахстана – огромного 

«белого пятна» на карте археологов. Мысль эта затронула, 
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наконец, и официальную науку. С сезона 1966 года в нашей 

области работали две экспедиции: из Академии наук СССР под 

руководством М.Г. Мошковой и из Академии наук Казахстана во 

главе с Г.А. Кушаевым. В результате наука обогатилась 

монографиями и статьями. Оказалось, что родина савроматов – 

наше Южное Приуралье. Здесь центр савроматской культуры, 

отсюда они волнами растекались по бескрайней степи, оставляя 

следы то в одной, то в другой хронике или летописи. 

В 1967 году Кушаев переезжает в Уральск, начинает работать 

в педагогическом институте. Дальнейшие вехи его научной 

биографии – раскопки у озера Чалкар в 1968 году, годом позже – 

Лебедевский могильник, работы в зоне Кушумского 

водохранилища, могильники Кара-Су, Алебастрово, Мокринский 

и т.п. Но он так и не успел осуществить свою многолетнюю мечту 

– закончить раскопки на могильнике и поселении «Кресты». С 

1969 года пытался начать там исследования, но не было средств. В 

1987-м памятнику «Кресты» грозит опасность разрушения в связи 

с прокладыванием дороги, и Кушаев начинает раскопки, не имея 

практически средств. Комплексность расположения различных 

частей памятника, материал, обнаруженный там, тянет датировку 

к IV тысячелетию до н.э., то есть к самым ранним на нынешнем 

этапе слоям истории нашей области, Казахстана в целом. И в этом 

его уникальность. Шаг за шагом раскрывается этническая история 

Приуралья, «карта» Волго-Каспийского «коридора» (так иногда 

именуется наш регион в исторической науке) и расцвечивается 

островками обследованных территорий. 

Очень долго Кушаев не придавал значения своему личному 

статусу, довольствуясь ученой степенью кандидата исторических 

наук и ученым званием доцента. Лишь в 1990 году кафедра 

истории СССР Уральского пединститута выдвигает, а совет 

института избирает его на должность профессора. Затем его 

представляют на звание профессора, но получить его он не 

успел… 

С годами в археологии области появились новые проблемы и 

задачи. Есть еще сотни археологических памятников, которым 

грозит разрушение и уход в небытие. И профессор Кушаев 
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понимал это. Его беспокойная жизнь оборвалась тогда, когда он 

был полон новых творческих планов. Теперь седой пожилой 

человек с интеллигентным лицом и умными добрыми глазами не 

будет разбивать палаточный лагерь на берегу какой-нибудь 

степной речушки… 

(Продолжение следует) 

«Информбиржа». – 2016. - №9. - 3 марта. 

Олег Щёлоков, 

доктор исторических наук 

http://ibirzha.kz/moi-uchitelya-2/ 
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МОИ УЧИТЕЛЯ 

Гаяз Абулвалиевич Кушаев 
 

О Кушаеве вспоминала Эльмира 

Бердебекова, в 1992 году работавшая в 

должности заведующей отделом 

охраны памятников Западно-

Казахстанского областного историко-

краеведческого музея: 

– Из года в год Гаяз Валиевич 

выезжал в поле с археологической 

экспедицией студентов пединститута, 

исследуя древние памятники нашей 

области. Сколько у него было сил! 

Выбить деньги и транспорт для 

организации экспедиции – не так-то 

просто. Но Гаяз Валиевич очень любил свою работу. Помню, как-

то в знойный июльский день мы с сотрудниками областного музея 

посетили лагерь студентов на территории Каменского района, 

вблизи совхоза «40 лет Казахской ССР». Тогда я поразилась его 

энергии. Несмотря на свой возраст, он наравне со студентами 

работал в поле, часто шутил. Своими рассказами, комментируя 

находки, он увлекал нас в мир археологии, раскрывая интересные 

страницы истории. Гаяз Валиевич много сделал для науки нашей 

области. Начиная с 1968 года экспедиции под его руководством 

проводили исследовательские и аварийно-спасательные работы 

археологических памятников области. За счет этих экспедиций 

фонды облмузея наполнились множеством находок. Кроме этого, 

в отдел охраны памятников Кушаев сдал 23 паспорта на памятники 

археологии области. 

На похоронах Кушаева произнёс проникновенную речь 

кандидат исторических наук Александр Константинович Комаров. 

Часть этой речи он потом изложил на бумаге: 

– Отлично помню свою первую встречу с Гаязом 

Валиевичем. Это было в солнечный сентябрьский день 1967 года, 

когда я из отпуска вернулся на кафедру истории и увидел там 

незнакомого человека старше сорока лет. Он протянул мне руку, 

http://ibirzha.kz/wp-content/uploads/2016/03/1.jpg
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сказал: «Давайте знакомиться. Кушаев. Буду вести курс 

археологии». Он расположил меня к себе сразу. Была у него какая-

то непривычная для вашего института манера общения. Она-то, 

несомненно, помогала пробивать бесконечные и бесчисленные 

материальные барьеры в его тяжелой подвижнической работе. 

Инвалид войны прошагал, а вернее, исползал всю область. Часто 

ли такое встретишь? В июльскую жару, когда и выходить-то из 

дома не хочется, видел, как он со студентами разгружает грузовик 

с нехитрым скарбом археологической экспедиции и ящиками, 

ящиками с бесценными материалами. 

Археология преподавалась в институте и до Кушаева. На 

конференциях преподавателей обычно выставлялись только 

находки из золота и серебра. По-другому стало на кушаевских 

конференциях. Осколки какого-нибудь горшка и орнамент на нем 

он ценил больше. Мог часами рассказывать, анализировать, 

сравнивать, ссылаться на мнения своих коллег из Москвы, 

Ленинграда, Алма-Аты. Он размышлял, может быть, проверял 

самого себя. Говорил неторопливо, без запальчивости и 

императивности. «Ну, погоди», – было его любимым выражением, 

когда он вежливо хотел остановить не в меру разгоряченного 

собеседника. 

А что до вклада в науку, то вспоминаются мне слова молодой 

преподавательницы из КазГУ, сказанные осенью 1989 года на 

совете истфака, когда рассматривали вопрос о выдвижении 

Кушаева на должность профессора и самые «маститые» были 

против, уверяя скорее самих себя, что, кроме единственной книги, 

написанной совместно с археологом Акишевым, у него ничего нет. 

Она четко сказала, что с первых дней учебы в университете им 

говорили о работах Кушаева, его вкладе в археологию. 

Благодаря уникальным археологическим работам Кушаева 

об Уральском пединституте узнали в Москве, Казани, Саратове, 

Уфе, Челябинске. Поток грамот и дипломов вызывал ревность тех, 

кто никак не мог пробить городские и областные масштабы, 

преодолеть обывательский подход к науке, местническое деление 

на «мое» и «твое». Он одним из первых, если не первым, облек 

научные исследования в новые организационные формы. 

Хоздоговор. Кто о нем слышал до Кушаева? Когда это было, чтобы 

студенты проходили научную практику и одновременно 

зарабатывали деньги для поездок на научные конференции, не 
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говоря уже о большой помощи всегда напряженному бюджету 

института? 

Кушаев придерживался комплексного подхода в науке. В его 

археологических экспедициях проводились исследования и по 

другим дисциплинам. По этнографии, например, по антропологии. 

Вообще, почитатели Кушаева всегда чувствовали, что среди них 

работает ученый неместного масштаба. А мобилен как был! 

Будучи в отпуске, ездил с женой Надеждой Ахмедзяновной по 

местам будущих раскопок. Она же целыми днями, не поднимая 

головы, печатала ему фолианты годовых отчетов. 

Мало, по внешним меркам, прожил Гаяз. Жизнь, конечно, не 

остановится: раскопки продолжат его ученики. Но Гаяз есть Гаяз, 

и забыть его невозможно. 

Через год после смерти Кушаева, 15 августа 1993 года я 

опубликовал в газете «Пульс» статью под названием «Для всех 

археологов…» Названием статьи стали слова из отзыва Ю.А. 

Заднепровского. В ней я привёл воспоминания о Кушаеве его 

старого друга, бывшего старшего преподавателя кафедры 

педагогики и психологии Уральского пединститута Виктории 

Фёдоровны Якушевой. В годы учёбы в институте мне приходилось 

несколько раз видеть, как Якушева и Кушаев, приветливо 

поздоровавшись друг с другом, останавливаются в коридоре у 

окна и подолгу беседуют. Я не знал тогда, что они были 

однокашниками по Казахскому университету. Узнал только на 

похоронах, когда Якушева произносила слова прощания… 

Спустя несколько дней после похорон Виктория Федоровна 

рассказала мне, каким запомнился ей Кушаев – студент. 

– В 1951 году я окончила университет, получив диплом 

психолога. Гаязу, учившемуся на истфаке, оставалось учиться еще 

два года. Он обладал редкими душевными качествами и сумел 

сберечь их до конца жизни. Всегда находил добрые слова для 

друзей. Тяжелое ранение, полученное на фронте, влияло на его 

здоровье всю последующую жизнь. Будучи студентом 

университета, он перенёс сложную операцию на головном мозге. 

Мы, его друзья, с состраданием думали, что он не сможет больше 

учиться. Но нет, превозмогая болезнь, он упорно учился и учился 

хорошо. Думаю, ему помогли выжить и даже стать учёным 

необыкновенное жизнелюбие и редкая целеустремлённость. 

Помню, когда я защитила диплом, Гаяз попросил показать работу 



26 
 

ему, прочитал, а потом на титульном листе моего личного 

экземпляра написал: «Желаю продолжить дальше, не 

останавливаться на достигнутом». Эти слова были и девизом его 

собственной жизни. 

Гаяз Валиевич не успел распорядиться своими 

неопубликованными трудами, научным архивом. В 1992 году 

исполнилось 25 лет его археологическим работам в Уральской 

области. Как-то, незадолго до его смерти, я спросил Кушаева, не 

пора ли подводить итоги 25-летия. Он одарил меня таким 

взглядом, что я не решился продолжать разговор. Список научных 

работ, составленный Кушаевым незадолго до смерти, включает 62 

названия, в том числе двух книг, написанных в соавторстве с 

другими археологами Казахстана и изданных в 1960 и 1963 годах. 

Третья книга – «Этюды древней истории степного Приуралья» – 

вышла уже после смерти Кушаева. 

Современные ученые чтут научные заслуги Кушаева. 

Например, в изданной в Уральске в 2012 году книге 

«Уральск: древний и современный. Очерки истории», написанный 

К.М. Байпаковым, И.В. Ерофеевой, В.А. Иночкиным, С.С. 

Кривобоковой, М.Н. Сдыковым, есть такие слова (автор текста 

М.Н. Сдыков): 

«В связи с открытием городища «Жайык» необходимо вновь 

обратиться к исследованиям Г.А. Кушаева, который много 

времени отдал изучению проблемы возникновения городской 

культуры в Западном Казахстане и непосредственно города 

Уральска. На основе анализа исторической литературы и 

материалов собственных раскопок Г.А. Кушаев сделал в своё 

время вывод об образовании города в районе, включающем 

территорию современного Уральска, уже в XI веке, а в период 

Золотой Орды и Ногайского государства – нескольких городов… 

То есть существующие в исторической литературе даты 

образования Уральска, такие, как 1580, 1591 и 1613 годы, по его 

мнению, значительно снижают возраст города. Приведенные 

автором факты – очевидны, многочисленные находки безусловно 

являются достаточным доказательством о сложном пути истории 

развития городов. Обнаружение городища «Жайык», 

существование которого предполагал Г.А. Кушаев, также 

подтверждает это заключение». 
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Есть ссылки на работы Кушаева и в первом томе 

академической пятитомной «Истории Казахстана»… 

 

Олег Щёлоков, 

   доктор исторических наук 

«Информбиржа». – 2016. - №10. – 10 марта. 
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ВКЛАД Г. А. КУШАЕВА В ИСТОРИЧЕСКОЕ 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

Историческое краеведение – важная учебная дисциплина в 

подготовке историка. Когда мы в этом учебном году начали 

изучать этот курс, то с удивлением обнаружили, что в учебниках 

и учебных пособиях по историческому краеведению Казахстана 

археологическому изучению нашего края почти не уделяется 

внимания. Так, в учебном пособии «Историческое краеведение 

Казахстана», изданном в 2017 году, есть только упоминания о 

работе научных экспедиций в Казахской степи в последней трети 

XVIII – начале XIX в. [1]. Мы же считаем, что в советское и 

постсоветское время учеными-историками, археологами 

проводилась очень большая работа по изучению Западного 

Казахстана. И одним из таких ученых является Г.А. Кушаев, 

который самозабвенно и преданно служил делу всей своей жизни 

– археологическому изучению степного Приуралья. В связи с эти, 

целью данной работы является заполнение существующей лакуны 

в краеведческих знаниях и освещение деятельности этого 

замечательного ученого, археолога по зову сердца.  

Гаяз Кушаев родился 7 марта 1925 года в селе Новая Казанка 

Джангалинского района Западно-Казахстанской области. В этом 

году ему исполнилось бы 95 лет. Он был участником Великой 

Отечественной войны, закончил исторический факультет 

Казахского государственного университета С.М. Кирова. В мае 

1965 года он стал кандидатом исторических наук.  

В 1967 году Гаяз Абдулвалиевич вернулся в родной край и с 

сентября 1967 года начинал работать на должности доцента 

кафедры истории Уральского педагогического института имени 

А.С. Пушкина (УПИ). Он сразу и громко заявил о себе. Имя его 

стало популярно в области.  

Под руководством Г.А.Кушаева с участием студентов 

исторического факультета осуществились крупнейшие 

археологические раскопки у озера Чалкар, работы в зоне 

Кушумского водохранилища, Барбастау, Алебастрово, 

Мокринский, могильники Кара – Су.  

Одна наиболее масштабных археологических раскопок была 

проведена под руководством археологов Уральского 

педагогического института А.С.Пушкина Г.И.Багрикова, 
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Г.А.Кушаева, Б.Ф.Железчикова, В.А.Кригера и институтом 

археологии Академии наук СССР под руководством 

М.Г.Мошковой в период с 1969 по 1981 годы в могильном 

комплексе Лебедевка, расположенном в 280 км на юго–востоке от 

г.Уральска в селе Лебедевка. В ходе экспедиции были раскопаны 

более 200 курганов, образующие шесть групп (Лебедевка II, IV, V, 

VI, VII, VIII), которые стали источником материалов эпохи 

бронзы, железа и средневековья, наиболее объемно раскрывают 

древнесарматскую культуру [2, л. 6]. Альбом зарисовок 

могильника Лебедевки сохранен в фонде археологического музея 

ЗКГУ им. М.Утемисова.  

С 1981 по 1986 год, отряд, руководимый Кушаевым, в 

Акжаикском и Теректинском, Чапаевском и Каменском районах 

исследовал еще 70 курганов, а всего им было раскопано 300 

курганов. Также проводились раскопки в трех пунктах 

левобережья Урал: Алебастров 2, Белая Гора, где соответственно 

раскопано 7, 8, и 4, а всего было исследовано 19 курганов.  

Гаяз Валиевич самозабвенно и преданно служил делу всей 

своей жизни – археологии. Двадцать пять лет преподавал он в 

педагогическом институте и руководил археологическими 

экспедициями во имя изучения древнейшей истории Приуралья. 

Во время своей работы на истфаке Кушаев, по мнению А.И. 

Белого, стал на факультете «кумиром», «непререкаемым 

авторитетом» в археологии [3, с. 42].  

Методика исследований Гаяза Абдувалиевича со временем 

превратилась в настоящую школу. Кушаевскую. «Через 

археологические экспедиции по нашей области под руководством 

Гаяза Абдувалиевича прошло не одно поколение студентов», - 

сказал доцент кафедры истории, Халам Жумашевич Суюншалиев 

на очередной конференции, проводимой на историческом 

факультете ЗКГУ [4].  

Археологическими раскопками Кушаев занимался 

увлеченно, умел заинтересовать студентов. «Опыт полевой 

практики, знания, эмоциональные лекции, умелые организация и 

проведение археологической практики студентов снискали 

Кушаеву авторитет коллег и студентов», - пишет А.И. Белый [3, с. 

40]. 

 Вот как вспоминала о Кушаеве Эльмира Бердебекова, в 1992 

году работавшая в должности заведующей отделом охраны 
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памятников Западно-Казахстанского областного историко-

краеведческого музея: «Начиная с 1968 года, экспедиции под его 

руководством проводили исследовательские и аварийно-

спасательные работы археологических памятников области. За 

счет этих экспедиций фонды облмузея наполнились множеством 

находок. Кроме этого, в отдел охраны памятников Кушаев сдал 23 

паспорта на памятники археологии области» [5, с.89].  

На свои работы он получал весьма положительные отзывы 

ведущих археологов Советского Союза.  

Вот выписка из протокола № 4 заседания сектора Средней 

Азии и Кавказа Ленинградского отделения Института археологии 

(ЛОИА) Академии наук СССР от 29 января 1982 года, 

подписанная крупным археологом Ю.А. Заднепровским. На 

заседании проводилось обсуждение монографии Кушаева 

«Археологическая карта Уральской области». Ленинградские 

археологи пришли к выводу: «Работа Г.А. Кушаева посвящена 

археологическому обследованию Уральской области, которая 

фактически до недавнего времени являлась белым пятном в 

области археологии. Автор карты является весьма 

квалифицированным археологом, собравшим и обобщившим 

громадный материал по археологическим памятникам Уральской 

области. Издания подобного рода еще относительно редки в 

советской археологии, поэтому «Археологическая карта 

Уральской области» не только полезна для археологов Урала, но и 

для всех археологов Советского Союза. Сектор Средней Азии и 

Кавказа ЛОИА Академии наук СССР считает необходимым 

скорейшую публикацию этой работы, которая является образцом 

полного учёта археологических памятников отдельного региона» 

[6].  

Высоко оценили «Археологическую карту Уральской 

области» и ученые Калининского (ныне Тверского) 

государственного университета. По их мнению, карта «является 

первым опытом издания свода археологических памятников такой 

малоисследованной области Казахстана, как Уральская… автор, 

безусловно, проделал большую работу по систематизации 

накопленных материалов в дореволюционный и советский 

периоды… Важно подчеркнуть, что около 500 памятников вновь 

открыты и введены в научный оборот, причем большая часть их 

открыта при участии самого автора» [6].  
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Список научных работ, составленный Кушаевым незадолго 

до смерти, включает 62 названия, в том числе две книги, 

написанные им в соавторстве с другими археологами Казахстана и 

изданные в 1960 и 1963 годах. Третья книга – «Этюды древней 

истории степного Приуралья» – вышла уже после его смерти [7].  

Цитаты из этого исследования нередко приводятся в 

различных книгах и научных статьях. Например, следующая: «Для 

памятников печенежско-огузской культурно-исторической 

общности, датированных им второй половиной IX - началом XI 

вв., характерны следующие черты: земляные насыпи курганов, 

западная (в редких случаях южная) ориентировка погребений, 

обязательное захоронение с человеком коня, частей его или 

«чучела», особые, без перегиба (в виде целого стержня с кольцами 

на концах), удила. Огузские могилы более сложны – с 

перекрытиями на продольных или поперечных уступах» [7, с. 102-

103].  

На факультете истории, экономики и права Западно-

Казахстанского государственного университета имени Махамбета 

Утемисова (преемнике Уральского пединститута) ныне 

существует археологический музей. Он создан учениками и 

последователями Г.А. Кушаева на основе материалов многолетних 

археологических раскопок с участием преподавателей и студентов 

данного университета. Студенты и преподаватели факультета 

выступили с инициативой присвоения этому музею имени Гаяза 

Абдувалиевича Кушаева.  

Ученые Западного Казахстана чтут научные заслуги 

Кушаева. Например, в изданной в Уральске в 2012 году книге 

«Уральск: древний и современный. Очерки истории», написанный 

К.М. Байпаковым, И.В. Ерофеевой, В.А. Иночкиным, С.С. 

Кривобоковой, М.Н. Сдыковым, есть такие слова (автор текста 

М.Н. Сдыков): «В связи с открытием городища «Жайык» 

необходимо вновь обратиться к исследованиям Г.А. Кушаева, 

который много времени отдал изучению проблемы возникновения 

городской культуры в Западном Казахстане и непосредственно 

города Уральска. На основе анализа исторической литературы и 

материалов собственных раскопок Г.А. Кушаев сделал в своё 

время вывод об образовании города в районе, включающем 

территорию современного Уральска, уже в XI веке, а в период 

Золотой Орды и Ногайского государства – нескольких городов… 
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То есть существующие в исторической литературе даты 

образования Уральска, такие, как 1580, 1591 и 1613 годы, по его 

мнению, значительно снижают возраст города. Приведенные 

автором факты – очевидны, многочисленные находки безусловно 

являются достаточным доказательством о сложном пути истории 

развития городов. Обнаружение городища «Жайык», 

существование которого предполагал Г.А. Кушаев, также 

подтверждает это заключение» [8].  

Таким образом, Гаяз Абдулвалиевич Кушаев был 

профессиональным археологом, сделал себе имя в 

археологической науке Казахстана. Ни одна серьезная 

библиография трудов по древнейшей истории Казахстана не 

обходится ныне без упоминания его работ. Например, в учебном 

пособии «Археология Казахстана» отмечается: «Интересные 

результаты были получены при изучении памятников эпохи 

бронзы Западного Казахстана. Г.А. Кушаев отметил, что для 

Западного Казахстана характерным является соседство двух 

культурных общностей – андроновской и срубной, граница между 

которыми, по его мнению, проходила в междуречье Орь и Илек» 

[9, с.32].  

Познакомившись с биографией и работами Гаяза Кушаева, 

мы очень сильно вдохновились и испытали чувство гордости. Мы 

должны помнить такие лица, таких выдающихся людей, можно 

сказать, людей с большой буквы.  

Мы надеемся, что из нашего поколения выйдут люди, 

похожие на Гаяза Абдулвалиевича Кушаева, которые будут с 

такой же преданностью и любовью относиться к своей работе. 

Жаль, что этот человек с интеллигентным лицом и умными 

добрыми глазами никогда больше не будет разбивать палаточный 

лагерь на берегу какой-нибудь степной речушки.  

Мы, современные студенты-историки, являемся 

последователями Г.А. Кушаева и должны не просто расширять 

полученные знания, а продолжать исследования памятников 

старины, которые при жизни не успел изучить известный 

археолог. 

 
Г. Нуржанкызы, А.А. Губашев, 

студенты 3 курса ЗКГУ имени М. Утемисова 

Сборник статей VII международного научно-исследовательского конкурса: 

«Стеденческие научные достижения». – Пенза, 2020. – 15 февраля. – С. 34-37. 
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КУШАЕВСКАЯ ШКОЛА 

 

40 лет назад в Уральск приехал ученый-археолог Гаяз 

Кушаев. Участник Великой Отечественной войны, кандидат 

исторических наук исследовал местные степи. В составе 

коллектива Академии наук республики он не только выпустил 

археологическую карту Казахстана, но и проделал гигантскую 

научную работу. Методика исследований Гаяза Абдувалиевича со 

временем превратилась в настоящую школу - Кушаевскую. 

- Через археологические экспедиции по нашей области под 

руководством Гаяза Абдувалиевича прошло не одно поколение 

студентов, - сказал доцент кафедры истории, друг ученого Халам 

Суюншалиев на очередной конференции, проводимой на 

историческом факультете ЗКГУ. – Мы являемся последователями 

Кушаева и должны не просто расширять полученные знания, а 

продолжать исследования памятников старины, которые при 

жизни не успел изучить известный археолог. 

Второй год на кафедре истории вуза действует музей 

исторических находок, созданный на основе археологических 

коллекций, а также материалов многолетних экспедиций 

студентов и преподавателей. Сотрудничая с археологическим 

отрядом областного центра истории и археологии, студенты ЗКГУ 

ежегодно выезжают на раскопки и тем самым подготавливают 

широкое поле для новых открытий. Представленные здесь 

экспонаты относятся к разным историческим периодам жизни - 

начиная с каменного века и заканчивая эпохой средневековья. 

На встрече студенты поделились своими последними 

археологическими научными изысканиями. К примеру, о 

могильнике, обнаруженном в июле 2004 года в Чингирлауском 

районе. Кстати, это захоронение отнесено к эпохе ранней бронзы 

 

 

 

Галина Владимирова. 

«Надежда». – 2005. - №51. – 22 декабря. 
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ОСНОВОПОЛОЖНИК АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

ШКОЛЫ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Кушаев Гаяз Абдулвалиевич (1925 – 

1992 гг.) – профессор, кандидат исторических 

наук, историк, археолог. Родился в 1925 году 

в селе Новая Казанка Джангалинского района 

Западно-Казахстанской области. Родился в 

семье служащего, отец до революции работал 

приказчиком по найму, позже почтальоном в 

Уральской конторе, мать была домохозяйкой. 

Маму звали Кушаева Рабига, отца – Кушаев 

Абдулвали. В 1932 году Кушаев Г.А. 

поступил учиться в начальную школу № 26, позже перешел в № 

33, где проучился до ноября 1942 года.  

Гаяз Абдулвалиевич относился к поколениям, чью юность 

опалила война. В 1943 году, в возрасте 18 лет, он был призван в 

ряды Советской армии Орловского стрелково – минометного 

училища, после окончания был переведен в Ташкентское 

училище. Получил воинское звание младший лейтенант в запасе. 

В мае 1944 в звании младшего лейтенанта был направлен в 15 

полк, резерва Офицерского состава. В сентябре 1944 года 

приступил к исполнению обязанностей командира взвода в 776 с. 

М. 214 стрелковой дивизии I Украинского фронта. Январь- 

февраль находился на лечение в госпитале в городе Чанставе, а 23 

февраля 1945 года был направлен вновь в 776 с. М. 214 стрелковой 

дивизии I Украинского фронта, где исполнял должность 

командира взвода и командира работы.  

25 апреля на реке Нейсе был тяжело ранен в череп, после чего 

был направлен на лечение и 17 сентября 1945 года был 

демобилизован из рядов Советской Армии. В результате ранения 

получил инвалидность Отечественной войны II группы 

пожизненно. За ратные подвиги был награжден орденом «Красная 

звезда» и многими медалями. 

 20 сентября, уже вернувшись в город Алма-Ату, Кушаев Г. 

А. поступил на работу в Институт истории Академии Наук 

Казахской ССР в должность помощника директора по 

хозяйственной деятельности, а с мая 1946 года исполнял 

обязанности младшего научного сотрудника. В сентябре 1948 года 
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без отрыва от производства начал учиться на I курсе Истфака 

Казахского Государственного университета и в 1953 году окончил 

полный курс обучения специальности история Казахстана.  

После окончания вуза он возвращается в институт истории, 

археологии и этнографии Академии Наук Казахской ССР, где 

активно участвует в изучении археологических памятников 

республики, им было опубликовано более 60 научных работ. Гаяз 

Абдулвалиевич Кушаев активно проводит археологические 

исследования 1963 г. в Южном Казахстане, результатом которых 

становиться монография «Культура саков и усуней долины реки 

Или», написанная в соавторстве с К.А. Акишевым. В составе 

творческого коллектива ведущих археологов республики он 

участвует в подготовке «Археологической карты Казахстана». Это 

первое подобное издание в СССР, которое носит 

фундаментальный характер и подводит итоги многолетних 

исследований. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Культура усуней правобережья реки Или».  

В 1965 году присуждена ученая степень кандидата 

исторических наук. В 1967 году Г.А. Кушаев возвращается в 

Уральск для работы в Пединституте. Именно с его приездом 

археологические исследования Приуралья стали носить 

систематический и целенаправленный характер. 

 За 25 лет им были исследованы десятки комплексов самых 

различных эпох, начиная от бронзового века и заканчивая 

временем поздних кочевников, такие как Барбастау, Алебастрово, 

Лебедевка, Мокринский, Шалкар и др. Гаязу Абдулвалиевичу 

Кушаеву удалось создать очень хороший дееспособный 

коллектив, костяк которого составляли Б.Ф. Железчиков и В.А. 

Кригер, ставшие со временем известными исследователями 

Урало-Поволжского региона. Интерес и стремление к 

исследовательской деятельности у учащихся не вырастет на 

пустом месте, поэтому ученый Кушаев Г.А. ставил скромную цель 

– познакомить общественность и специалистов, учащихся с 

новыми, ранее неизвестными в науке материалами по истории 

Степного Приуралья. Под научным руководством Г.А. Кушаева в 

Уральске были проведены две Урало-Поволжские 

археологические, студенческие конференции, которые стали 

настоящей школой для будущих археологов. Через 

археологические конференции прошли Л. Коваленко, С. 
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Железчикова, С Заседателева, Т. Ким, С. Сагнаева, Н. Осипов, М. 

Сдыков, Н. Смирнова и др., которые впоследствии стали 

маститыми учеными.  

В стенах института им были организованы научная 

лаборатория и музей. Ежегодно проводились археологические 

отчетные конференции, посвященные итогам полевых работ. Вот 

что вспоминает коллега Гаяза Абдулвалиевича Кушаева, доктор 

физиологических наук М. Тлеужанов: «С приходом Кушаева в 

археологическом освоении области появилась новая система. 

Археологическими раскопками Кушаев Г.А. занимался увлеченно, 

умел заинтересовать студентов. В первые годы работы в Уральске 

по итогам полевого сезона он проводил отчетные конференции, 

приглашал преподавателей разных специальностей. Это было так 

интересно, что вначале нового учебного года мы спрашивали 

Гаяза Абдулвалиевича Кушаева: «А когда будет очередная 

итоговая конференция?».  

В 1993 г. была издана монография Кушаева Г.А. «Этюды 

древней истории степного Приуралья». Монография Кушаева Г.А. 

представляет собой результат 20-летних исследований 

памятников древней истории Уральской области. В данной книге 

лежат большие материалы из 300 куранов, раскопанных 

студентами – историками в период обучения и прохождения ими 

практики по археологии.  

Оригинально ученый Кушаев Г.А. подошел к истории 

железного века, т.е. к VII в. До н.э. – IV в. н.э. В этом разделе 

делается попытка сопоставить памятники с древними племенами 

на основании данных греческих источников, и в частности, с 

исседонами альтернативой наряду с господствующей в науке 

концепцией по истории савроматов, расселявшихся от Танаиса до 

восточного Приуралья, а их приемники – сарматы до юга Средней 

Азии. Древнейшая история Степного Приуралья до последних лет 

оставались малоосвещенными в литературе, а памятники 

культуры почти не известными общественности.  

Кушаевым Г.А. была предложена совершенно новая 

интерпретация истории бронзового века в нашем Приуралье т.е. 

история конца III – II тыс. до н.э. Здесь, по мнению автора, 

сформировалось хозяйство скотоводческих племен с 

преобладанием коневодства, здесь, по–видимому, начало 

формироваться и кочевничество. Эти положения автора могут 
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оспариваться, отвергаться, но фактическим подтверждением его 

выводов служат археологические находки в Приуралье. Наиболее 

интенсивным в монографии является эпоха средневековья, т.е. VI- 

XV вв. Она представлена результатами осмысления источников-

находок из курганов, одновременно использованы автором и 

письменные источники – арабо-персоязычных авторов, 

посетивших ранее Приуралье. Сведения этих источников 

позволяют сделать вывод, что Приуралье не было периферией, что 

здесь пролегал шелковый путь с Востока на Запад, здесь были 

средневековые города, историю которых мы, к сожалению, еще 

плохо знаем, и которая ждет своих исследователей.  

Гаяз Абдулвалиевич Кушаев является обладателем и ряда 

правительственных наград: «Красной звезды», медали «За победу 

над Германией в ВОВ в 1941-1945 гг.», юбилейная медаль «25 лет 

ВОВ», Значок «Отличник просвещения Казахской ССР», 

Почетная Грамота Министерства Просвещения Казахской ССР.  

Главной заслугой Г. Кушаева стало создание уральской 

археологической школы. Он пользовался большим авторитетом 

среди студентов, многим из которых он открыл дорогу в большую 

науку. Один из его учеников С. Гуцалов уже в наши дни приложил 

много сил для возобновления археологической деятельности и 

изучения научного наследия Гаяза Абдулвалиевича Кушаева. 

Известно, что большая учебная загруженность и многочисленные 

экспедиции отнимали у него много времени, которого потом не 

хватило для систематизации и введения в научный оборот 

многочисленных материалов раскопок. За годы работы в Уральске 

он смог опубликовать более 60 научных работ и статей. 

Содержание его трудов, широкий аспект проблем – все это ставит 

его в число ученых с мировым именем. Его монография «Этюды 

древней истории степного Приуралья» увидела свет уже после 

смерти ученого.  

Кушаев Г. А. воспитал не одно поколение студентов. 

Фактически Кушаев Г. А. создал собственную историческую, 

археологическую школу. Но он был не просто историком в 

научном понимании, он сам творил историю, а люди, которые 

жили рядом с ним, помнят его очень добрым, жизнерадостным 

человеком, чистым и светлым.  

Магистр истории Клышев Е.Е. 

Вестник ЗКГУ. – 2012. – №3. – С.42-45. 
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