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Аннотация 

Актюбинский филиал Общества изучения Казахстана начал работу в 1923 году, а 6 

декабря 1925 года был утвержден устав Общества. В фонде архива Актюбинской области 

сохранилось заявление   инспектора  Актюбинского губернского отдела народного 

образования Кудайбергена Куанулы  Жубанова (1899-1938), выпускника медресе 

«Хусаиния», с просьбой принять в члены Общества изучения  Казах-стана, датированное  

5  апреля  1926  года, где он  писал: «Я  могу  оказать  обществу  помощь  в  собирании  

материала  по  культурно-бытовым  и  этнографическим  условиям  края». В 1920-х  годах  

К.К. Жубанов  стоял  у  колыбели  начального  и  среднего  образования  в  Актюбинской  

области в качестве  инспектора  народного  образования  Темирского  уезда. В 1925 году 

он перешел на работу инструктором-методистом в Актюбинский губернский отдел 

народного образования.   

Актюбинские краеведы провели ряд самостоятельных краеведческих  экспедиций в 

окрестностях  города  Актюбинска, результаты которых в дальнейшем послужили 

основой для создания краеведческого музея. Музей стал научным центром по  изучению 

истории  Актюбинского  края. В  1928-1929 годах  Актюбинский филиал Общества  

начинает  работу  по организации районных отделений и секций. С целью экономического 

развития края были проведены 11 геологических походов в Актюбинской области. На 

основе архивных данных проанализирована роль актюбинских краеведов в 

распространении знаний о природных богатствах Актюбинской области путем 
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проведения лекций, чтения докладов, публикации статей в газетах «Актюбинская правда», 

«Социалистик  жолы».  

Ключевые слова: Актюбинский филиал Общества изучения Казахстана, историко-

краеведческий музей, краеведы, геологический поход, архивные данные, природные 

богатства, инспектор народного образования.   
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ҚҰДАЙБЕРГЕН ЖҰБАНОВ ЖӘНЕ  ҚАЗАҚСТАНДЫ  ЗЕРТТЕУ  ҚОҒАМЫНЫҢ 

АҚТӨБЕ  ФИЛИАЛЫ 

 

Аңдатпа 

 1923 жылы Қазақстанды зерттеу қоғамының Ақтөбе қаласындағы филиалы ашылды. 

1925 жылы 6 желтоқсаннан  бастап Қоғам  жарғысы  бекітілді. Ақтөбе облысы губерния 

басқармасының инспекторы, «Хусейния» медресесінің  түлегі Құдайберген Қуанұлы 

Жұбановтың (1899-1938) 1926 жылғы 5 сәуірдегі Қазақстанды зерттеу қоғамына қабылдау 

туралы өтінішінде: «Мен қоғамға  аймақтық, мәдени, тұрмыс-тық және этнографиялық 

жағдайлары туралы материал  жинауға көмектесемін» деген еді. Бұл өтініші Ақтөбе 

облысының мұрағатында  күні бүгінге дейін сақтаулы.  

1920 жылдары Қ.Жұбанов Темір уезінде халық ағарту басқармасының инспекторы 

ретінде Ақтөбе облысындағы бастауыш және орта білім  ошақтарында қызмет атқарды. 1925 

жылы Ақтөбе губерниялық білім  басқармасына  нұсқаушы-әдіскер болып ауысты. 

Ақтөбе өлкетанушылары Ақтөбе қаласының маңында бірқатар өлкетану  

экспедицияларын жүргізді, экспедиция нәтижелері кейіннен тарихи-өлкетану  мұражайын 

құруға негіз болды. Мұражай Ақтөбе облысын тарихи зерттеудің  ғылыми орталығына 

айналды. Мұнда өлкетану туралы дәрістер мен баянда-малар оқылып, материалдар жинау 

және ұйымдастыру бойынша біршама жұмыстар атқарылды. Мұражайда қоғам 

басқармасының жиналыстары  өтті. 

1928-1929 жылдары Қоғам басқармасының Ақтөбе қаласындағы бөлімі  аймақтық 

филиалдар мен секцияларды ұйымдастыру жұмысын  бастайды. Ақтөбе облысында өңірді 

экономикалық дамыту мақсатында жалпы саны 11-ге тең геологиялық сапарлар жасалды. 

Мұрағаттық мәліметтер  негізінде Ақтөбе облысының табиғи қорлары туралы білімді 

таратуға облыстық  өлкетанушылар рөлі, баяндамалар мен дәрістер оқу, сонымен қатар  

«Актюбинская правда», «Социалистік жол» газеттеріне мақалалар жариялау  жолымен 

айқындалды. 

Кілті сөздер: Қазақстанды зерттеу қоғамының Ақтөбе филиалы, тарихи-өлкетану 

мұражай, өлкетанушылары, геологиялық сапарлар, мұрағаттық мәліметтер, табиғи қорлары, 

халық ағарту басқармасының инспекторы. 
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Abstract 



The Aktobe branch of the Society for the Study of Kazakhstan began work in 1923, and on 

December 6, 1925, the Charter of the Company was approved. A statement by the inspector of 

the Aktobe Provincial Department of Education Kudaibergen Kuanuly Zhubanov (1899-1938), a 

graduate of the Khusainiya Madrasah, with a request to admit to the Society for the Study of 

Kazakhstan dated April 5, 1926, where he wrote: “I can to assist the community in collecting 

material on cultural, domestic and ethnographic conditions of the region”. In the 1920s, K.K. 

Zhubanov stood at the cradle of primary and secondary education in the Aktobe region as an 

inspector of public education in Temir Uyezd. In 1925, he joined the Aktobe Provincial 

Department of Public Education as an instructor-methodologist. 

Aktobe local history experts carried out a number of independent local history expeditions in 

the vicinity of the city of Aktyubinsk, the results of which later served as the basis for the 

creation of a local history museum. The museum has become a scientific center for the study of 

the history of the Aktobe region. Here, lectures and lectures on local history were read, a lot of 

work was done to collect and organize materials, meetings of the Aktobe branch of the Society 

were held in the museum.  

In 1928-1929, the Aktobe branch of the Company began work on the organization of 

regional branches and sections. With the aim of economic development of the region, 11 

geological trips were conducted in the Aktobe region. On the basis of archival data, the role of 

Aktobe local history experts in disseminating knowledge about the natural resources of the 

Aktobe region was analyzed by giving lectures, reading reports, publishing articles in the 

newspapers Aktobe Pravda and Socialist Zholy.  

Key words: Aktobe branch of the Society for the Study of Kazakhstan, museum, local 

history experts, expedition, geological survey, archival data, natural resources, public education, 

inspector of public education. 

 

В  1920 году образование  казахской  государственности в рамках РСФСР  и 

последовавшие дальней-шие изменения в государстве привели к поиску  наиболее  

эффективных  форм  организации  научных  исследований. В республике оживляется 

работа по изучению истории и культуры края. С целью  эффективности  работы  

Общество  изучения  Казахстана  создало  свои региональные филиалы в городах 

республики. Список губернских филиалов  Общества изучения  Казахстана, открытых в 

первой  половине 1920-х годов был следующим: Уральское, Акмолинское, Кокчетавское, 

Чимкентское и Актюбинское отделения  Общества [1, Л.80].  

Организационная работа по созданию Актюбинского филиала Общества  изучения  

Казахстана  началась  в  1923  году. 2 декабря 1925 года состоялось первое  совещание  

группы  по  организации  Актюбинского филиала Общества изучения Казахстана. 

Инициаторами стали  С.Д. Сергеев (1884-1944) – член  городского Совета депутатов, Б.В. 

Тишков – работник  Губернского отдела планирования,               И.Т. Турмухаметов – 

работник Губернского статистического бюро. В докладах С.Д. Сергеева и                     В.В. 

Тишкова  были изложены цели, задачи  и  структура  будущей  организации. Участники  

собрания  наметили  также  основные  направления  своей  деятельности. В  протоколе  

совещания  инициативной  группы  в  составе  С.Д. Сергеева, В.В. Тишкова, И.Т. 

Турмухамедова, А.И. Ашмарина, В.И. Озолина, П.М. Чижика, Ф.П. Григорьева было 

отмечено: «…в  двухнедельный  срок, путем устной и печатной информации, известить 

население об организации  отделения  Общества» [2, Л.6]. 

6 декабря 1925 года на организационном заседании «Общества  изучения 

Актюбинской губернии» принимали участие С.Д. Сергеев, А.И. Ашмарин, И.Т. 

Турмухамедов, П.М. Чижик, В.В. Тишков. Председатель заседания С.Д. Сергеев выступил 

с докладом по организации общества. Был утвержден устав Общества. В.В. Тишков 

оповестил Общество изучения Казахстана и Академический центр о создании 

Актюбинского  филиала. 



Для расширения числа участников краеведческой работы было принято решение 

привлечь «…крестьян, рабочих, красноармейцев, учащихся, возбудить ходатайство перед 

Обществом о  понижении  для  перечисленных  групп  населения  размера  взносов  до  50  

копеек  в  год». Было избрано правление Актюбинского филиала и ревизионная  комиссия, 

утвержден устав. Председателем правления был избран С.Д. Сергеев [3, Л.11]. 

Губисполком отпустил пособие в размере 50  рублей, благодаря этой дотации удалось 

закончить юридическое  оформление  отделения, напечатать  устав  и  выписать  

необходимую  литературу.   

Сергей  Дмитриевич Сергеев член  РКП(б) с 1918 года, закончил первый  курс 

Московского  института  народного  хозяйства. С  июня по октябрь 1921 года был 

Народным  комиссаром  рабоче-крестьянской  инспекции, возглавлял  комиссию  по  

улучшению жизни  детей. В 1921-1923 годах  был  помощником  председателя  

Центральной комиссии по борьбе с голодом. С октября  1923 года  по  август 1925 года  

работал  помощником  Народного  комиссара по социальным вопросам [4, с.398]. В 1925 

году  был направлен в Актюбинскую губернию помощником председателя в Губернский  

отдел  планирования, затем  возглавил  этот отдел. В 1926-1927 годах  работал  

помощником  заведующего  Губернского отдела  Народного  образования Актюбинской 

губернии. В апреле 1927 года С.Д. Сергеев был отозван из Актюбинска. В дальнейшем он 

работал  в Ульяновской  губернии, Киргизии, Узбекистане [4, с.399].    

26 мая 1926 года правление Общества изучения Казахстана сообщило в  Актюбинск: 

«Препровождая  при сем выписку  из  протокола заседания правления Общества изучения  

Казахстана и устав, сообщаем, что ваше Общество зарегистрировано в числе отделений 

Общества изучения  Казахстана» [5, Л.52]. Эту  дату можно считать  исходной в 

деятельности Актюбинского филиала  Общества изучения Казахстана.  

Расширение Актюбинского филиала: создание краеведческих ячеек  

В деятельности Актюбинского филиала Общества можно выделить следующие 

направления: изучение природных ресурсов края, его геологических особенностей; 

историко-этнографическое  изучение  края; археологическое изучение края [6, Л.7].   

В 1926 году Актюбинский край посетило семь научно-исследовательских экспедиций: по  

изысканию  фосфоритов в районе станции Кандагач и Джурун, по обнаружению выходов 

Орско-Троицкой железной  дороги на Ташкентскую, по изучению представителей северной 

фауны на реке Хобда, поиску место-рождений в районе бывшей Бутурлинской волости, 

мелиорации и другие [7, с.79]. Результаты исследований были опубликованы в трудах 

Общества изучения Казахстана. До настоящего времени не потеряли  значения работы П.В. 

Иванова по изучению верблюдоводства; М.И. Рожанца – о характере почвообразо-вания в 

Джурунско-Темирском районе Актюбинской губернии; И.В. Ларина и Т.Ф. Тихомирова – о 

почве, растительности и их хозяйственном значении в развитии Актюбинской  края [8].  

В первый период деятельность Актюбинского филиала  проходила этап  адаптации  и  

становления, который  имел  свои  трудности. Правление, подобранное из руководящих  

административных  и  партийных  работников,  не  уделяло деятельности филиала 

должного  внимания. Дальше  составления плана работ правление филиала не пошло. 

Практически вся работа филиала  свелась  к  деятельности в городе  Актюбинске. До 1935 

года Актюбинская краеведческая организация работала на  общественных  началах, 

только  в  1935  году  впервые  за все  время  существования была введена  платная  

штатная единица ученого  секретаря [5, Л.42]. В.В.Тишков ученый секретарь, вел журнал 

учета  корреспондентов  и  членов  краеведческой  организации.  

В 1928-1929 годах  Актюбинский филиал Общества  начинает  работу по организации 

районных отделений и секций. Создание краеведческих ячеек имело целью: всестороннее 

изучение производитель-ных сил и природных богатств края; пропаганда краеведения 

среди трудящихся  населения  района; вовлечение  рабочих  и  колхозников  в   изучение  

быта  и  культуры  края. 



Краеведческие ячейки создавались в Аральском, Джурунском, Мартукском, 

Ключевом, Ново-Российском, Челкарском, Уильском районах.  Краеведческая  работа  в  

районах  велась  на  невысоком  уровне:  районные советы ограничились  оформлением  

краеведческих  ячеек, но активной  работы с новыми  членами  не  проводили. Основным  

недостатком  краеведческой работы в районах являлось отсутствие руководства  

областного  отделения  над  районными  советами. По  Джурунскому  району  членами  

Актюбинского  отделения  Общества  изучения  Казахстана  стало  38 человек, было 

роздано 19 членских билетов. Работа  районного  отделения  была  неудовлетворительной, 

как отмечалось в отчете, комплексное  описание района не велось, сбор членских взносов 

не производился [9, Л.10].  

Кудайберген Жубанов и Актюбинский филиал Общества изучения Казахстана   

В  фонде архива Актюбинской области сохранилось заявление инспектора Актюбинского 

губернского  отдела народного образования (Губоно) Кудайбергена Куанулы Жубанова (1899-

1938), выпускника  медресе «Хусаиния», с просьбой принять в члены Общества изучения  

Казахстана, датированное 5 апреля  1926  года, где он  писал: «Я могу оказать обществу 

помощь в собирании  материала по культурно-бытовым  и этнографическим условиям  края» 

[10, Л.6]. В 1920-х годах К.К. Жубанов стоял у колыбели начального  и среднего образования в 

Актюбинской области в качестве инспектора народного образования Темирского  уезда. В 1925 

году он перешел на работу инструктором-методистом в Актюбинское Губоно [11, с.323].  

Несмотря на занятость организационной работой по переписи неграмотного населения и 

открытию ликбезов, К.К. Жубанов занимался творческой, исследовательской деятельностью. 

Свидетельством тому является его  участие в работе Актюбинского филиала Общества  

изучения  Казахстана.  

С весны 1928 года  К.К. Жубанов  стал  работать  инспектором  Народного  комитета  

просвещения  КАССР, где  возглавил  руководство  научно-методической  работой  

учителей  республики. В 1929 году К.К. Жубанов поступил в аспирантуру по 

тюркологическому семинару Ленинградского института  народов  Востока, а  через  год  

перешел  в  аспирантуру  Института  языка  и  мышления  Академии  наук  СССР. В  1932 

году  К.К. Жубанов  стал  профессором  и  заведующим  кафедрой  казахского  языка  

Казахского педагогического института. Ученый  внес большой вклад  в  разработку  

актуальных  проблем  казахского языкознания. Его лекции  по общему  языкознанию, 

современному  казахскому  языку  и  тюркологии  привлекли  внимание  не только 

студентов, но и широкого круга казахской  интеллигенции. К.К. Жубанов, ведя тот или 

иной научный курс в вузе, прекрасно  владел  своим  предметом  и  отличался  

разносторонностью лингвистических познаний. Его труды «Из истории порядка слов 

тюркских  языков», «Вспомогательные глаголы», «Заметки о вспомогательных и сложных 

глаголах» и другие высоко  оценены  тюркологами  нашей  страны и до настоящего 

времени не потеряли  своего значения [11, с.324].    

Сведения об участии Кудайбергена Жубанова в работе  Актюбинского филиала 

Общества  изучения Казахстана позволяют полнее воссоздать образ прогрессивного 

интеллигента, который глубоко любил  родной народ, его обычаи, нравы. К.Жубанов 

считал, что без образования, без налаженной  работы  очагов  культуры – музеев, 

библиотек, без объективного изучения историко-культурных ценностей, нельзя 

рассчитывать на  исторический  прогресс  молодого государства. Активное  участие 

К.Жубанова в работе  Актюбинского  филиала Общества  наглядно  показывает  

понимание им принципов  организации  научной жизни общества. Исследователь не 

должен замыкаться только в своем кругу вопросов, а  должен  выходить за его пределы, 

что  обогащает  и  углубляет  исследование, в  частности  исторический  аспект научного 

познания. Несмотря на большую работу, проделанную языковедами и  литературоведами 

по изучению наследия К.Жубанова, накопление и систематизацию материалов о его 

деятельности, открываются новые страницы его биографии. Для нас важно выявление 



факта участия в работе  Общества  изучения  Казахстана  Кудайбергена Жубанова, 

человека с широкой эрудицией, ставшего  основоположником  казахского языкознания.  

Известны судьбы и других членов Актюбинской краеведческой организации. Среди 

них Тель Букпанулы Жаманмурунов (1888-1938) уроженец Иргизского района 

Актюбинской области, член  партии  «Алаш». В 1920 году он стал членом 

Коммунистической партии. Т.Б. Жаманмурунов, выпускник  Оренбургского  реального 

училища, продолжил  образование  в  Московской  Академии  народного  хозяйства [4, 

с.191].  В июле 1921 года он был  назначен  помощником  Народного  комиссара  КАССР  

по  сельскому  хозяйству. Т.Б. Жаманмурунов  в 1921-1929 годах  работал  в  Оренбурге, 

Кызылорде, занимая  руководящие должности в Комиссариате сельского  хозяйства. В 

1932-1933 годах он работал директором Научно-исследовательского института по 

изучению верблюдоводства в Шымкенте [4, с.192].  В 1934 году Т.Б. Жаманмурунов был 

направлен в Актюбинскую область председателем областного отдела  планирова-ния, был 

научным сотрудником Актюбинской областной  краеведческой организации, возглавив 

сельскохозяйственную секцию [6, Л.75].   

В мае 1927 года Николай Алексеевич Кадочкин был направлен в Актюбинскую 

губернию замести-телем председателя Губернского  исполнительного комитета. Будучи  

всего  год  в  Актюбинске, он  был принят в члены Актюбинского филиала Общества 

изучения Казахстана [6, Л.72]. Кадочкин Н.А.,  уроженец Самарской губернии, с 1919 года 

член Коммунистической партии. В 1932 году он был назначен Народным  комиссаром  

коммунального  хозяйства  КАССР [4, с.229]. С 15 ноября 1938 года И.П. Еремин стал 

ответственным секретарем Актюбинской  краеведческой организации [12, Л.20].  Еремин 

И.П., уроженец Оренбургской области, выпускник Алма-Атинского планово-

экономического комбината, получил специальность экономиста народно-хозяйственного 

учета. Работал инструктором  сельскохозяй-ственной  группы в  Актюбинском  областном  

народно-хозяйственном отделе учета, затем районным инспектором  в  Мендыгаринском 

районе. Выпускник  Дальне-Восточного  политехнического  института Б.Д. Цой в  1937  

году  был  депортирован  в  Казахстан. Как  образованный  человек Б.Д. Цой занимался  

краеведческой  работой по этнографическому  изучению Актюбинского  края [12, Л.21].  

Количественный состав Актюбинского  филиала  Общества  изучения  Казахстана  с 

1925  по 1929  годы  растет. Так,  в  1925 году – 12 человек, в 1929 году в членах 

Актюбинского филиала Общества состояло  121 человек [6, ЛЛ.70-75]. 

Научно-исследовательская деятельность Актюбинского филиала Общества 

изучения  Казахстана 

Актюбинский филиал Общества изучения Казахстана провело ряд  самостоятельных  

краеведческих  экспедиций в окрестностях города Актюбинска [3, Л.27]. Эти экспедиции 

дали очень ценный  материал, были  получены интересные  находки  и  материалы – 

каменные  орудия  неолита, бронзовые  и  железные  изделия, переданные позднее в фонд 

будущего  краеведческого музея. Вопрос о создании  музея  оставался одним из главных. 

15  июня  1927  года  состоялось  распорядительное  собрание Актюбинского отделения, 

специально посвященное этой проблеме. Годом ранее попытка создания  музея уже  

предпринималась ученым секретарем отделения Б.В. Тишковым. Он предлагал открыть 

музей  краеведе-ния  на  базе  выставки  производительных  сил  губернии [6, Л.60]. 

Однако  тогда  губернский  отдел  народного образования  не  сумел  выделить под музей 

необходимого помещения и вопрос остался неразрешенным. Экспонаты  выставки  были  

разобраны  хозяевами, но  последние  подтвердили свою готовность предоставить их в 

местный  музей. 

В  апреле  1927 года Актюбинский филиал информировал Ленинградский центр 

краеведения: «Приступив к работе по изучению  местного  края, Актюбинский филиал 

имеет цель в  ближайшее  время  начать  работу по организации  музея  местного  края». 

Актюбинские  краеведы  просили  ленинградцев  оказать  помощь  всем  экспедициям  в  

пополнении  Актюбинского  музея  историческими  и  архивными  экземплярами [6, Л.95]. 



Осенью 1928 года окружной отдел  народного  образования,  выделил  87 рублей  денег и 

предоставил помещение из двух комнат под краеведческую выставку, организованную 

для  «слушателей  курсов  переподготовки мугаллимов» и конференции учителей. 

Позднее эту выставку не расформировали, а оставили, положив начало музею. 

Необходимо отметить плодотворную работу члена Общества изучения Казахстана, 

преподавателя педагогического техникума А.Н. Павлова [3, Л.28].  

К зиме 1928 года комплектация краеведческого музея  была  завершена. Уже  22 марта  

1929 года  на  общем  собрании  членов  Актюбинского  отделения  Общества  был  

заслушан  доклад  заведующего  музеем А.Н. Павлова о проделанной  работе. 

Примечательно, что  уже  с  первых  своих  самостоятельных шагов Актюбинский  

краеведческий  музей  был  не  просто  пассивным  «храмом  муз», учреждением  для 

сбора и хранения предметов старины. Музей стал научным центром по изучению истории  

Актюбинского  края. Здесь  читались  доклады  и лекции  по  краеведению, проводилась 

большая работа по сбору и систематизации материалов. С этих пор заседания 

Актюбинского филиала Общества проходили в помещении музея. С начала 1929 года 

краеведческий музей был принят на местный  бюджет, который выделил 600 рублей на 

хозяйственные расходы [3, Л.31].  

За первое десятилетие своего существования  музей  расширился. В  1936 году музей 

имел несколько отделов, в  том  числе  археологии  и  истории  края  [13, Л.30]. При  музее  

находилась  закрытая  научно-краеведческая  библиотека, в фонде которой хранилось 

7800 экземпляров  книг  и  журналов [13, Л.31]. Связь  с  научно-исследовательскими  

геологическими партиями дала интересные экспонаты  для  музея: коллекцию 

фосфоритов, хондриллы, геологическую коллекцию в 505 экземпляров. Научная  деятель-

ность музея заключалась в основном в подборе, проработке и систематизации материалов 

вновь собранных и вновь поступивших в отделы музея. Массовая  общественно-

политическая  работа  музея  заключалась в организации  выставок с консультациями  при  

них, причем выставки приурочивались к  историческим датам и к общественно-

политическим мероприятиям. Главным собирателем музея можно  назвать  Давида 

Трофимовича  Темушко - первого директора  музея. При нем увеличилось количество  

экспонатов, открылись  новые залы, раскрывающие историю, летопись культуры нашего 

края.  

Актюбинская краеведческая организация внесла свою лепту в  исследование истории 

Актюбинской области. Краеведы  принимали участие в комплексном изучении области, 

которое было  проведено в 1932 году [14, ЛЛ.6-7]. Краеведческие активы районов 

организовали опросы местного населения, паспортизацию полезных  ископаемых.  

В  30-х годах ХХ века необходимость экономического развития края продиктовала 

проведение  геологических походов. Они проводились по решению правительственных 

органов, а при КазЦИКе  действовал штаб республиканского геопохода, в распоряжение 

которого было ассигновано 100 тысяч  рублей на производство геологоразведочных работ 

силами массовых организаций, в том числе общества  краеведения. Другим наглядным 

примером конкретного участия краеведческих организаций в  деятель-ности плановых и 

хозяйственных органов было  выполнение заданий  Каздортранса по обследованию 

состояния дорог, грузопотоков и  планирования  автодорожного строительства  внутри  

районов  Южно-Казахстанской и Актюбинской областей. В соответствии с договором, 

составленным между  Централь-ным Бюро Краеведения  (ЦБК) Казахстана  и 

Каздортрансом, в 1933  году  обследовались  шесть  районов  Актюбинской области, 

материалы обследований учитывались при планировании дорожного  строительства  в  

области [5, Л.52].  

В  1936  году  Актюбинской  краеведческой организацией было проведено шесть 

геологических  походов. Геологический поход по реке Эмба возглавил рабочий 

химического комбината города Ленинграда – В.Лесько. В походе принимали участие 

сотрудники отделения – Н.Череп, Ф.Анищенко, К.Калачихин, А.Соснина, Г.Гаврилков, 



А.Родионов [15, Л.6].  Задачей участников геопохода был поиск полезных ископаемых, 

исследование реки Эмба. Исследовательской работой была охвачена  обширная 

территория в области  железнодорожного  моста  через реку  Эмба. Во время  похода  

были  проведены  беседы  с  местными  жителями  на  тему  «Полезные  ископаемые». 11-

26  июня  1936  года  в  результате геопохода по  реке Жаксы-Каргалинка краеведами и 

учащимися  школ города было собрано 335 шлихов, описано месторождение известняка 

[16, Л.4]. В следующем  году было проведено пять геопоходов. Для подготовки и 

проведения этих походов был организован семинар  для  группы  учащихся  в количестве 

15 человек. Семинар на тему  «Поиски полезных ископаемых» был проведен 

инструктором, членом Актюбинского отделения Г.В. Бойко [17, Л.1].   

Всего в 1936 году было проведено одиннадцать геопоходов  по  разным местам. 

Несмотря на  трудности, нужно отметить и положительную  сторону деятельности 

геопоходов. В результате обследова-ния окрестностей  Актюбинска  было  описано  

месторождение  бурого  угля, бутового  камня, глины, известняка, гипса –  на  реках  

Дженишке, Иргиз, Жаман-Каргала, Каменка, Эмба. Поисковые  группы  оказывали  

существенную  помощь  действовавшим в то время в Казахстане  геологоразведочным  

партиям, развернувшим свою работу в соответствии с задачами второй  пятилетки [18, 

с.102]. Пятилетний план предусматривал ускоренные темпы экономического развития 

Казахстана, превращение его в индустриально-аграрную  республику.  

Создание корреспондентской сети и функционирование секций  

Прогрессивным шагом в работе по сбору краеведческого материала стало создание  

корреспондентской  сети. Корреспондентами  стали  лица  разных специальностей, а  

именно: К.М. Хабибуллин – гидролог  Областного водного хозяйства, Н.С. Латыпов - 

научный работник областной библиотеки, Ф.А. Долонин – агроном, Н.А. Шмякин – 

директор городской  средней  школы  №13, Д.И. Стальская – учитель,                      Д.Т. 

Темушко – директор областного  краеведческого музея и другие [19, Л.7]. В деятельности 

общества корреспонденты  составили  основной  краеведческий  актив, без которого  

невозможна  была  серьезная  постановка  краеведческой  работы. 

В  марте 1936  года  на  организационном заседании  Актюбинской  краеведческой  

организации  было  утверждено  функционирование  секций  и  руководство  ими. На  секции  

возлагались  следующие  задачи: 

1. Геологическая  секция – поиск  возможных  выходов  полезных  ископаемых: 

нефти, соли, известняка; организация геологических походов.  Руководителями  секции  

были  партийные  работники окружного  комитета  ВЛКСМ  П.И. Васильев, М.М. 

Ловырев.                            

2. Историческая секция – подготовка материалов о развитии сельского  хозяйства, 

промышленности, культуры в крае; организация в школах     уголков краеведения; сбор 

материалов по истории гражданской войны, учет  участников  гражданской  войны, 

исторических мест и памятников, сбор  фольклорного материала. Руководителями секции 

были С.Х. Байтаков, А.Абдрахшин. 

3. Сельскохозяйственная  секция – изучение  сорняков-вредителей, состава  почвы  и  

природных  условий  края; организация  опытных  работ  в     полеводстве и 

животноводстве. Руководителем секции был председатель  областного отдела 

планирования  Т.Б. Жаманмурунов. 

4. Промышленно-транспортная  секция – руководителем был работник  Областного 

отдела народного хозяйства  К.Исаев. 

5.  Школьная  секция – руководителем был заведующий областного отдела народного 

образования Д.С. Вечкутов [20, Л.8].   

Работа секций имела большое значение для изучения природных  ресурсов  и  

культурного  развития  края. Историческая секция провела огромную работу по 

собиранию материалов по истории  гражданской  войны. В  Актюбинске  было  собрано  

двенадцать  воспоминаний  и  очерков  участников  Актюбинского  фронта. Необходимо  



отметить  проведенные в Доме учителя лекции  краеведа  А.Кулиша, посвященные  

восстанию казахов под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Өтемисова, а также 

лекции, посвященные преобразованию Казахстана в союзную республику, на которых 

присутствовало большое количество слушателей [21, Л.5].  

Сотрудники Актюбинской краеведческой организации выступали в местной печати с 

сообщениями о природных богатствах Актюбинской области. В частности, это статьи 

актюбинских краеведов, опубликованные в газетах «Актюбинская Правда», «Социалистик 

жол». Статьи М.Уралова «За  большевистскую  партийность  в  краеведении» (от 10 

декабря  1932  года), А.Чистякова «Знать  богатства  нашей  области» (от 15 декабря  1934  

года), «Работы  по  географическому  описанию  районов  области» (от 16 февраля 1936  

года) [13, ЛЛ.6-14]. Актюбинские краеведы  на  собраниях  в  школах, организациях  

города читали лекции и доклады  на  следующие темы: «Ископаемые богатства 

Актюбинской области», «Разведки угля, нефти, хрома», «Природные богатства области – 

перспектива их использования», которые носили научный характер. В то время, когда еще 

слабо была организована лекционная  про-паганда среди населения, краеведческая 

организация города Актюбинска путем проведения таких  публичных докладов 

воспитывала чувство патриотизма, интереса к истории своего родного края. Организация 

таких мероприятий имело большое  просветительное, воспитательное  и  научно-

культурное  значение.    

В марте 1936 года в Актюбинске прошла первая областная  краеведческая  

конференция. Появилась  плеяда  энтузиастов-краеведов, внесших вклад в изучение 

исторического наследия своего края. Эта  конференция  избрала  областной  Совет  в  

составе  двенадцати  человек, из  которых  впоследствии  больше  половины подверглось 

репрессиям.  

Деятельность  Актюбинской  краеведческой  организации  протекала  в  сложное 

время в обстановке укрепления административно-командной системы, культа личности. 

Так, на заседании  республиканского  бюро краеведения (16 декабря 1938 года и 31января 

1939 года)  было принято решение о том, что деятельность областных краеведческих  

организаций развалена «врагами народа» и необходимо обратить внимание на 

количественный и качественный состав организаций [13, Л.23].  

Видные активные члены Общества изучения Казахстана А.Байтурсынов, 

М.Тынышпаев, М.Дулатов были репрессированы. Члены Актюбинского филиала 

Общества изучения Казахстана также были подвергнуты репрессиям: К.К. Жубанов был 

осужден 25 февраля 1938 году решением Военной  коллегии Верховного Суда к 

расстрелу. Реабилитирован 3 октября 1957 года. Т.Б. Жаманмурунов был осужден 25 

февраля  1938 году решением  Военной  коллегии Верховного Суда СССР к  расстрелу. 

Реабилитирован    решением  Военной  коллегии  Верховного  Суда  4 марта  1958  года 

[22, с.276]. В.В. Тишков (1887  года  рождения) осужден областным судом 10 августа 1940 

года к 15 годам лишения  свободы, реабилитирован  выездной  сессией  КазССР 15 марта 

1957  года. Г.Е. Петрюк (1883 года рождения) – заведующий Актюбинского городского 

здравотдела, осужден областным судом 21  января  1939 года к 20 годам исправительно-

трудовых работ, реабилитирован  выездной  сессией  КазССР 20 мая 1958 года. Салык 

Айнабеков (1900 года  рождения), уроженец  Темирского  района  Актюбинской  области, 

казах, учитель  школы, член  ВКП(б)  с  1926  года. Был  осужден  25 декабря  1937 года  

тройкой  УНКВД  Актюбинской области на 10 лет исправительно-трудовых  работ, 

освобожден  из-под  стражи  НКВД  КазССР  17 января  1939 года [22, с.263]. Научные и 

партийные  кадры общества, осуществляя культурное   строительство, реализовывали 

свои знания и способности главным образом  на ниве просвещения народа, принимая 

активное участие в работе  краеведческих  научных  обществ, были репрессированы. 

Заключение    

Актюбинский филиал Общества изучения Казахстана и деятельность его сотрудников 

заложила основу изучения истории и природных ресурсов Актюбинского края. 



Актюбинский филиал Общества принял активное  участие  в  создании историко-

краеведческого музея. Сегодня Актюбинский областной историко-краеведческий музей 

является одним из крупных  научно – исследовательских и культурно – образовательных 

центров Актюбинской области.  

Основоположник казахского языкознания Кудайберген Жубанов принимал активное 

участие в работе Актюбинского филиала Общества изучения Казахстана. Видные деятели 

Народных комиссариатов республики С.Д. Сергеев, Т.Б. Жаманмурунов, Н.А. Кадочкин, в 

годы работы  в  Актюбинском крае были научными сотрудниками Актюбинского 

краеведческого общества. На основе источников Государственного архива Актюбинской 

области  установлены имена и фамилии 121-го члена Актюбинского филиала Общества 

изучения Казахстана, 80–ти членов районных филиалов Общества. В конце 1920-х – 1930-

е годы отчетливо проявляется тенденция  к  регламентации деятельности научных 

обществ, выражавшаяся в попытках  изменения принципов их работы, целей и задач, 

членского состава, в усилившейся критике их работы.  
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