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САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА КАЗАХСКОЙ ИСТОРИИ: МАРТОБЕ И КУЛЬТОБЕ 

Аннотация 

В статье рассматриваются сакральные места казахской истории позднего средневековья: 

Мартобе и Культобе - исторические места, где степная элита раз в году (обычно осенью) 

собиралась на общее собрание и решала вопросы – заключение мира, объявление войны, 

перераспределение пастбищ, определение маршрутов кочевания. В статье собраны и 

анализируются все известные данные исторических источников, сообщающих об указанных 

местах. На основе документальных данных и историографического обзора излагаются 

вопросылокализации холмов Мартобе и Культобе. Данные археологии и сообщения 

представителей казахской интеллигенции ХІХ- нач. ХХ в. о рассматриваемых объектах вкупе с 

информацией русских исследователей, с результатами исследований современных историков 

позволяют более аргументировано локализовать местонахождение Культобе вблизи 

позднесредневекового г. Туркестана и  Мартобе вблизи г. Сайрам, высказать предположение о 

хронологических рамках проведения общеказахских собраний на указанных местах. 
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ҚАЗАҚ ТАРИХЫНЫҢ ҚАСИЕТТІ ОРЫНДАРЫ: МӘРТӨБЕ МЕН КҮЛТӨБЕ 

Аңдатпа 

Мақалада кейінгі орта ғасырлардағы қазақ тарихының қасиетті жерлері қарастырылады: 

Мәртөбе мен Күлтөбе ұлы дала халқы жылына бір рет (әдетте күзде) жиналып, мемлекеттк 

деңгейде көптеген мәселелерді шешетін тарихи орын болған. Мұнда, қақтығыстарды тоқтату, 

бейбітшілікті орнату, жайылымдарды қайта бөлу, көш бағыттарын анықтау және басқа да 

мәселелер шешілетін болған. Мақалада аталмыш ескерткіштерге байланысты тарихи жазба 

деректер жинақталып, ғылыми тұрғыдан талдау жасалынды. Сонымен қатар, жазба деректер мен 

тарихнамалық шолудың негізінде Мәртөбе мен Күлтөбе ескерткіштерінің орналасу мәселесі 

анықталды. Археологиялық деректер мен ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ интеллигенциясы 

өкілдерінің жазбалары, орыс зерттеушілерінің хабарламалары және тарихшылардың зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері берілді. Күлтөбе  ортағасырлық Түркістан қаласының маңында, ал 

Мәртөбенің Сайрам қаласының маңында орналасқандығы айтылады және аталмыш 

ескерткіштерде күллі қазақ халқының белгілі бір уақыттарда кездесулер өткізгендігі жайында 

тұжырымдар жасалынды. 

Кіліт сөздер: тарихы, Қазақстан, дала халықтарының дәстүрлері, «Жеті Жарғы» заңдары, 

Тәуке хан, Мәртөбе, Күлтөбе. 
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Annotation 

The article discusses the sacred places of the Kazakh history of the late Middle Ages: Martobe 

and Kultobe - historical places where the steppe elite once a year (usually in the fall) gathered for a 

general meeting and resolved issues - the conclusion of peace, the declaration of war, the redistribution of 

pastures, and the determination of nomadic routes. The article has collected and analyzed all known data 

from historical sources reporting on these places.Based on documentary data and a historiographic 

survey, the localization of the Martobe and Kultobe hills is presented. Archeology data and messages 

from representatives of the Kazakh intelligentsia of the 19th and early 19th centuries. XX century 

together with information from Russian scholars and the results of research by modern historians, they 

can more reasonably localize the location of Kultobe near the late medieval city of Turkestan and 

Martobe near the city of Sairam, and make an assumption about the chronological framework for holding 

general Kazakh meetings in these places. 

Key words: history, Kazakhstan, traditions of the steppe peoples, laws of the “Jeti Zhargi”, Khan 

Tauke, Martobe, Kultobe. 

 

Введение. История казахов позднего средневековья и начала нового времени занимает одно 

из главных мест в историографии Казахстана. Интерес к ней связан с тем, что в этот период казахи 

вели продолжительную борьбу с внешней экспансией сильных соседних государств, которая 

закончилась решительным изгнанием неприятеля со своей этнической территории. Именно в этот 

период в казахском обществе усилились интеграционные тенденции, укрепилась ханская власть.  

По мнению А.И. Левшина годы правления хана Тауке (1672-1715)являются «золотым 

веком»: «Сей золотой век,о котором вспоминают они со вздохами, есть царствование знаменитого 

хана их Тявки, который, если верить преданиям, был действительно  в своем роде гений, и в 

летописях казачьих должен стоять наряду с Солонами и Ликургами. Усмирив волновавшиеся 

долго родыи поколения, он не только ввел в них устройство, порядок, но и дал им законы» [1, 

367].   

Опираясь на народные предания Г.И. Спасский в 1820 г. в очерке о казахах указал, что «в 

прежние времена по наступлении летнего времени хан обще с почетными беями, выехав в средину 

подвластных ему киргизов, случающиеся между распри и несогласия разобрав, оказывал 

обиженной стороне удовольствие и выдворял тишину» [2, 41].  

По данным Я.П. Гавердовского Тауке хан «один осенний месяц определил к всеобщему 

посреди степи собранию старейшин, султанов и хана для решения дел, до целого общества 

касающихся, и при случае смерти хана – для избрания оного» [3, 390]. Эти совещания «принимают 

вид сеймов. Тут уже являются все родоначальники, батыры, богачи и старейшины» [1, 366].   

Однако в этих первых обобщающих работах о казахах отсутствует информация о местах, где 

проходили собрания казахской элиты. Указания конкретных мест общеказахских совещаний при 

хане Тауке впервые появились в научной литературе в последней четверти ХІХ в. Согласно 

данным П.И. Маковецкого, опубликованного в 1886 г., «хан Тауке собрал на уроч. Куль-Тюбе (в 

нынешней Сырдарьинской области) семь биев, в числе которых был знаменитый  би Туле 

Алимбеков и эти бий соединили старые обычаи ханов Касыма и Ишима («Касым ханынъ касыкы 

джолъ, т.е. чистая дорога хана Касыма и «Исым ханынъ искы джолъ»,  древняя дорога хана 

Ишима) в новые дороги обычаи, называемые «джеты джарга» [4, с. ІІ].Эта же информация с 

указанием места принятия законов Жеты-Жаргы – «урочище Куль-Тюбе (в пределах нынешней 

Сырдарьинской области)» повторена в вышедшей в 1905 г. книге Л.А. Словохотова [5, 43]. 

Историческое место Мартобе впервые в научной литературе был упомянут в 1889 г. в 

первом томе книги Н.И. Гродекова, посвященной обычному праву казахов и киргизов 

Сырдарьинской области. В ней изложен рассказ биев - казахских судей, знатоков обычного права 

казахов об ежегодных собраниях казахской элиты в местности Мартобе [6, 25].Таким образом,из 

данных сообщений вытекает, что Культобе и Мартобе было местом проведения общеказахских 

собрании.  

В 1924 г. М.Тынышбаев предложил локализовать Культобев Ташкентской области  [7, 89]. В 

дальнейшем историки Казахстана опирались на сообщения Н.И. Гродекова и М.Тынышбаева. 

Издания 1943 г. и 1949 г. «Истории Казахской ССР» сообщало: «Осенние собрания происходили в 

горном районе близ Сайрама и Ташкента. Излюбленным местом съездов считалась возвышенность 

Куль-Тюбе» [8, 175; 9, 153]. Историк Н.Г. Аполлова, ссылаясь на Н.И. Гродекова указала, что 

проведениеобъединенных собрании трех жузов проходило на холме Мартуба (в горах около 

Сайрама), а местомпринятиязаконов Жеты Жаргыявляется холм Куль-Тобе [10, 108, 119-120]. 



В «Истории Казахской ССР» 1979 г. и в книге Т.И.Султанова было высказано сомнение 

относительно места сбора Тауке казахских биев: «Тауке, который будто бы собрал в урочище 

Куль-тобе биев -представителй трех жузов, и они соединили «старые обычаи ханов Касыма и 

Есима» в нормы, называемые Жеты-Жаргы» [11, 424; 12, 65]. Скорее всего, эти сомненияничем не 

аргументированы и вызваны господствующим в советский период скептическим отношением к 

казахских историческим преданиям. 

В последнем академическом издании История Казахстанао местах проведения съездов 

казахской знати при Тауке отмечается следующее: «Он установил места проведения советов и 

время созыва съезда биев. Как важнейший орган хана совет биев проводился всегда в той или 

иной ставке Тауке-хана: в Битобе около Туркестана, Мартобе около г. Сайрам и Культобе вблизи 

г. Ангрена Сырдарьинской области» [13, с. 424]. Однако автор статьи о Культобе в Национальной 

энциклопедии Казахстана С.Жолдасбаев считает, что до настоящего времени местонахождение 

исторического места Культобе не установлено [14, 120]. 

Историографический обзор литературы показал что нет специальных исследований по 

рассматриваемому вопросу. В ряде работ проведение ханом съездов казахской элиты в Мартобе и 

Культобе излагается как нововведение хана Тауке.  В вопросе локализации Культобесуществуют 

различные версии. Одни предполагают, что Культобе располагалось в Сырдарьинской области, 

другие - в Ташкентской области, третьи – местонахождение неопределенным. Вработах по 

истории Казахстана, где указываются Культобе и Мартобе, используется ограниченный круг 

источников конца ХІХ -нач. ХХ в., не привлекаются сообщения представителей 

казахскойинтеллигенции ХІХ- нач. ХХ в. – носителей исторической памяти народа, данные 

археологии. Не определены хронологические рамки проведение собрании на указанных объектах. 

Методы исследования. Для рассмотрения указанных выше вопросов былиприменены 

общеизвестные разработки ученых в области исторической науки. Применялся 

междисциплинарный подход, который воссоздает прошлое с использованием данных различных 

исторических дисциплин, подкрепляющих и дополняющих одна другую [15, 20-21]. 

Основная часть. В исторических источниках, в научной литературенами обнаружено ряд 

сообщении о проведении народных собрании на возвышенностях. Например, в конце апреля 1752 

г. казахский хан Нурали (1711-1790) в письме к А.Тевкелеву сообщал, что «к урочищу Улутау и 

съезжатся положили, куда-де Большей, Средней и Меньшей орде знатные старшины съехаться и о 

всем том обстоятельный совет ... учинить» [16, 47]. Об устройстве праздника степной элиты в 1405 

г. на моголистанском холме Культобе писал Мирза Хайдар Дулати: «Не раз я слышал от отца, ... 

что ранней весной в Кул Туба, в известной местности Моголистана, появился первый кумыс, и по 

древнему обычаю моголов в тот день устроили пир. Эмир Худайдад держал перед ханом чашу с 

кумысом ...» [17, 82]. Известный собиратель народных преданий М-Ж. Копеева приводит легенду 

о проведении основателем тюркского суфизма Ахмеда Ясави (умер 1166 г.) собрания своих 

учеников на холме вблизи р. Сырдарьи, после чего бугор был назван Маслихаттобе – 

«совещательный холм» [18, 45]. У киргизов была традиция выбирать «возвышенное место, на 

котором старейшины собирались для обсуждения общественных дел» [19, 102-106]. Таким 

образом, у казахов и других тюркских народов Центральной Азии еще до начала правления хана 

Таукеи после существовала традиция собираться на возвышенных местах для обсуждения 

различных вопросов, требующих общих решений. Поэтому проведение ханом съездов казахской 

элиты в Мартобе и Культобе не является инновацией Тауке. 

В ряде сочинений представителей казахской интеллигенции второй половины ХІХ – начала 

ХХ в. (т.е. 150-200 лет после составления законов Тауке) мы нашли сообщения о Культобе. 

Великий казахский поэт Абай (1845-1904) в третьем слове «Назиданий» указывает, что судьям 

необходимо знание постановлений ханов. Старинное выражение касающееся конкретно 

законотворчества Тауке передано следующим образом: «Әз Тәуке ханның «Кул төбенің басында 

күнде кеңес» болғанда «Жеті жарғысын» білмек керек [20, 133 б.] - «надо знать «Жети жаргы» 

Тауке-хана, принятые после ежедневных собраний на Культобе». Схожая информация содержится 

и в трудах известных собирателей казахского народного фольклора. Поэт и историк Ш. 

Кудайберды-улы (1858-1931) в стихотворном сочинении 1883 г. и в книге «Родословная тюрков, 

киргизов, казахов и ханских династий» (опубликованном в 1911 г.) указал на Культобе как место 

«каждодневных собраний» давших свод законов хана Тауке [21, 25, 52, 76]. «Култөбеде күнде 

кеңес» деген сөз - осы әз Тәуке заманында айтылған сөз» – «В Культобе каждый день совет» было 

сказано во времена Аз Тауке» писал М-Ж. Копеев (1858-1931) [22, 108 б.]. Данные казахоязычных 

источников совпадают с данными российских исследователей о Культобе как по о месте, где был 



принят свод законов Жети Жаргы. В указанных сочинениях нет географической привязки места 

Культобе. Однако в них есть очень важная деталь, которая может быть использована при 

локализации. Во всех упоминаниях казахских авторов Культобе особо отмечен как место 

«каждодневных собраний». 

О местонахождении Культобе есть лаконичное указание в книге Н.И. Гродекова, 

основанного на показаниях жителей Южного Казахстана,где сообщается что оно располагается в 

Сырдарьинской области [6, 24]. Однако территория Сырдарьинской области была весьма обширна 

и состояла из Казалинского, Перовского, Туркестанского, Чимкентского, Аулие-Атинского, 

Ташкентского, Ходжентского и Жизакского уездов [23, 62].  Конкретное указание о локализации 

исторического места дана в публикации 1924 г. М.Тынышбаева «Киргиз-казаки в ХVІІ-ХVІІІ 

веках»: «Ежегодно осенью бии на 1-2 месяца собирались у ставки Тауке «Ханабад» на холме 

«Культобе» на левом берегу реки Ангрен в 40 верстах на юг от Ташкента» [7, 89]. Однако, в 

работе М.Тынышбаева не указан источник информации о расположении ставки хана Тауке в 

Ханабаде и о собраниях на холме Культобе.  

Другим важным источником в изучении вопроса об определении местонахождения 

Культобе служат исследования археологов, которые в ходе полевых работ фиксировали 

историческую память местного населения. Археолог М.Е. Массон, в 1934 г. в ходе 

археологической разведки в Ташкентской области опросил старожилов с. Культепе, находящегося 

близ с. Ханават (предполагаемой ставки хана Тауке) и зафиксировал отсутствие в памяти местных 

жителей каких-либо свидетельств о нахождении ставки Тауке в указанном районе и о проведении 

на Культобе собрании казахской элиты [24, 104].  

Локализации Культобе в районе Ханабада также противоречат сообщения о том, что 

совещания по требованию хана должны были собираться «посреди степи» [3, 390] или же, «выехав 

в средину подвластных ему киргизов» [2, 41]. Скорее всего, место, где были приняты законы 

Тауке-хана, должно располагаться на территории Казахстана. 

На территории Южного Казахстана и Семиречья выявлен целый ряд холмов, известных у 

местного населения как Культобе, что обозначает «зольный холм» или «холм пепла». Все 

известные на территории Южного Казахстана и Семиречья бугры, обозначенные местным 

населением как Культобе представляют собой археологические памятники. Только на территории 

Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области известны следующие археологические 

объекты: городище Культобе (Х-ХVІІІ вв.) в Сузакском р-не ЮКО [25, 12; 26, 179], поселение 

Культобе (VІІІ-ХІІ вв.) в Арысский р-не ЮКО [27, 102], городище Культобе на месте впадения р. 

Келес в Сырдарью в Сарыагашском  р-не (VІ-VІІІ вв.) ЮКО [28, 3], городище  Культобе (Х-ХVІІІ 

вв.) в Туркестанском р-не ЮКО [29, 268], городище Культобе (Х-ХІІ вв.) в низовьях р. Талас 

(Таласский р-н, Жамбылская обл.) [30, 268]. 

На наш взгляд, при локализации места принятия Жеты Жаргы необходимо учесть 

следующие обстоятельства. Как установлено И.В. Ерофеевой Тауке не позднее начала 1672 г. был 

провозглашен верховным правителем и скончался в первой половине 1715 г. В 50-60-х гг. ХVІІ в. 

хан Тауке частично лишился обеих ног и,видимо, редко выезжал за пределы г. Туркестана.  С 1710 

г. из-за своего преклонного возраста не принимал активного участия в организации военных 

походов казахов против внешних неприятелей [31, 79-81]. 

По мнению Т.И. Султанова создание Жети Жаргы имело место в 70-х годах ХVІІ в. и 

явилось ответным действием Тауке-хана и его окружения на решение сейма джунгарских тайш и 

законодательную инициативу Галдан-хунтайджия [32, 254]. Логичнее предполагать, что место 

регулярных собраний хана и совета биев в связи с болезнью казахского правителя проводились 

вблизи официальной столицы – г. Туркестана. На это указывают записи представителей казахской 

интеллигенции о совещании в Культобе, которые, как отмечаютособо, проводились «каждый 

день». 

Этим требованиям, на наш взгляд, отвечает туркестанский Культобе. В ХVІІ в. холм 

Культобе располагался за городской стеной г. Туркестана и представлял массивный бугор высотой 

9 м [33, 82-113; 34, 69-70].  В случае опасности участники совещаний могли скрыться за 

укреплениями города, что немаловажно в период казахско-джунгарских войн второй половины 

ХVІІ в.  

Н.И. Гродеков, ссылаясь на сообщения казахских биев Султан и Халби, в книге, 

опубликованной в 1889 г., отмечал, что «Все три орды ежегодно собирались для совещания 

(маслагат) на холме Мартуба (в горах около Сайрама). Предметами совещаний служили вопросы о 

том, где зимовать, где летовать, как достигнуть спокойствия (буйтсек тынчыймыз) и как воевать. 



... До нового собрания орд решения последнего собрания не нарушались (бузбейды). При Тауке-

хане собрались семь биев, «джети джаргыш», вернее «джеты джаргы», то есть семь сотрудников 

(иш биттиретугун). В числе их было три знатных бия, по одному из каждой орды: из Великой – 

Туле, из Средней -Каз дауысты Казбек, т.е. Казбек с голосом гуся (звучным), из Малой – Айтеке»  

[6, 25]. 

Данное сообщение и другие сведения, были записаны знающим местные языки филологом 

А.Н.Вышнегорским, которого Н.И.Гродеков в 1886 г. с целью сбора материалов по обычному 

праву казахов и киргизов с заранее подготовленным вопросником направил к кочевникам Южного 

Казахстана. А.Н. Вышнегорский прожил среди казахов и киргизов целых семь месяцев и записал 

такой большой объем информации, что «на разбор его потребовалось около года». Один из 

информаторов, указавших на Мартобе как место проведения собрании представителей казахской 

знати Султан Канаев - являлся бием Чимкентского уезда (его портрет помещен в книге между 

страницами 100 и 101). В предисловии книги указанный би отмечен среди немногих лиц, 

предоставивших «наиболее ценные сведения» [6, V-ІV]. 

Мартобе мы встречаем в одном из сочинений известного казахского поэта Бухар-жырау 

(1668-1781). В конце стихотворении после восхваления хана Абылая (1710-1780) как 

объединителя казахов, как правителя справедливого, храброго, поэт вопрошает:  

Арманың бар ма, хан ием? 

Мәртебелі төбеге, 

Жауыңды алып, жайладың [35, 135]. 

- Есть ли у тебя еще мечта, хан, 

разгромив врага, ты расположился  

на холме Мартобе /перевод наш – М.Кожа/ 

Стихотворение относится к последнему периоду жизни Абылай-хана, ставшего старшим ханом с 

1771 г. [31, 273-279]. Судя по этим строкам холм Мартобе был известен большому кругу казахов 

второй половине ХVІІІ в. и олицетворял высокие достижения степного правителя.  

 

 
 

Рис. 1. Сакральное место Мартобе. Фото М.Кожа. 2017 г. 

 

Упоминание Мартобе как место собрания представителей трех главных судей хана Тауке в 

произведении поэта Майлыкожа (1835-1898) [36, 127] свидетельствует о том, что память об 

историческом месте стала локальной и сохранялась у южных казахов. Других известий или 

упоминаний о данной исторической местности в произведениях казахской литературы ХІХ- 

начала ХХ в. нами не обнаружено.  



Политические, экономические и идеологические потрясения периода Советов оказали 

деструктивное воздействие на традиционную историческую память казахов. Позитивные стороны 

ханского периода истории Казахстана отрицаются, прошлое народа конструируется в угоду 

властей. Не только память, но исследовательский интерес о прошлых правителях становиться 

опасным. Вследствие этого в литературе отсутствует какая-либо информация о местности 

Мартобе. Историческое место не упоминается и в статье известного среднеазиатского археолога 

М.Е. Массона, посетившего в 1925 г. древности с. Сайрам и его округи. Однако Мартобе как бугор 

Мар-тепе нами обнаружен в составленном исследователем карте «Район Сайрама и следы его 

стен» [37].  

 

 
 

Рис. 2. Входная арка сакрального места Мартобе. Фото М. Кожа. 2017 г.  

 

В конце 70-х годов ХХ в. Мартобе подверглось разрушению. По указанию местных жителей 

только вмешательство археологов во главе с известным ученым К.А. Акишевым сохранило 

памятник от полного уничтожения землеройной техникой [38, 46]. Однако в публикациях 

К.А.Акишева не удалось выявить информацию о его вкладе в сохранении памятника Мартобе. В 

книге о государственности казахов К.А.Акишева говорится о «советах аксакалов (старейшин), 

биев и знати» при хане Тауке. Однако Мартобе как одно из мест таких собрании не 

упоминается[39, 161-162]. 

В 90-х гг. ХХ в. возрождается интерес к казахской истории, в частности и к Мартобе. В 

журнале областного значения «Жібек жолы» была опубликована статья историка Р.Бекназарова, 

где высказано мнение о соответствии расположенного вблизи Сайрама бугра Мартобе месту 

проведения собрании при хане Тауке [40, 6-7]. В 1992 г. в отмеченном журнале местный 

собиратель фольклора К. Ергобеков опубликовал рассказ старика, проживающего в Сайрамском 

районе, согласно которого на холме Мартобе проводились «советы биев» [41, 9]. Авторы книги о 

представителях традиционного ораторского искусства казахов пишут о проведении ханом Тауке 

ежегодных собрании на Мартобе [42, 5]. В своде памятников истории и культуры Южного 

Казахстана, подготовленном еще в советское время, Мартобе фигурирует только как 

средневековое поселение VІІІ - ХІІ вв. [43, 208].  

В 2017 г. один из авторов посетил холм Мартобе, что расположен в 5-ти км к северо-востоку 

от с. Сайрам, по дороге к с. Карамурт, на левом берегу р. Янгиарык (Сайрамский р-н 

Туркестанской обл. РК). Холм Мартобе высотой 7-8 м располагается на вершине большой 

естественной возвышенности к северо-востоку от с. Сайрам и занимает господствующее 

положение на местности (Рис. 1). Отсюда, на наш взгляд, и происходит название холма – 

Мартобе/Мәртебе, что означает «высокая ступень, высокое место, высокое положение». Слово 

мартобе заимствованное из арабского [44, 116]. Некоторые авторы считают, что пожелание 



«Мәртебең биік болсын! [45, 53] - «Будь на высоте!» родилось именно здесь, на вершине холма. 

Существуют ряд схожих казахских благопожеланий - Мәртебелі бол! Мәртебең өссін! 

Соответствие исторического места Мартобе бугру Мартобе вблизи Сайрама не вызывает 

сомнения. На территории прилегающего к Сайраму и вообще на территории Казахстана другого 

холма с аналогичным названием не зафиксировано.   

Мартобе располагается в более чем в 170 км от г. Туркестана, что позволяет предполагать об 

использовании его как место общеказахских собрании ханом Тауке не в преклонного возрасте, а 

во второй половине ХVІІ в. Сообщения об участии Толе би на этих собраниях позволяют сузить 

рамки проведения совещании на Мартобе. На основе сообщения китайских чиновников о встрече 

с Толе-би Алибекулы в 1758 г. и указания им своего возраста [46, 56]  устанавливается, что Толе-

би Алибекулы родился в 1675 г. На основе последних упоминаний в китайских и русских 

источниках можно предполагать, что Толе-би умер в 1760 г. в возрасте 85 лет [47, 120-123]. 

Согласно народным преданиям Толе-би Алибекулы уже являлся бием Старшего жуза в период 

правления Галдана (1671-1697) [48, 194-196].С учетом этих обстоятельств и начала вторжения в 

начале 80-х гг. ойратских вторжений под командованием Галдана в районы Южного Казахстана 

можно предположить, что хронологические рамки проведения собрании с участием Тауке и биев 

трех жузов на Мартобе могло быть в 70-ые гг.  ХVІІ в.Позже в связи с агрессией джунгар и 

состоянием здоровья Тауке такие собрания проводились вблизи г. Туркестана. 

После обретения Казахстаном независимости возрождается интерес к памятным местам 

средневековой и новой истории. В настоящее время историческое место Мартобе - символизирует 

объединения казахского народа, представляет памятник степной демократии. В начале ХХІ в. у 

подножия бугра был поставлен памятный знак указывающий, что здесь во времена хана Тауке 

проводились собрания с участием представителей всех регионов Казахской степи. Рядом с холмом 

сооружена входная арка, благоустроена прилегающая местность (Рис. 2.). В честь исторического 

места были переименованы в Мартобе населенный пункт Красноводск [49, 198] и районная газета. 

Центральная улица г. Шымкента ныне носит имя хана Тауке. В настоящее время холм Мартобе 

стал местом проведения ряда официальных мероприятий областного и районного масштаба [50] и 

посещение его служит возрождению исторической памяти народа. 

Заключение. 

Привлечение широкого круга источников показывает,что у казахов и других степных 

народов Центральной Азии в средние века существовала традиция собираться для обсуждения 

различных вопросов на возвышенных местах. Проведение съездов казахской элиты в Мартобе и 

Культобе не является нововведениемхана Тауке.Анализ данных археологии и сообщений 

представителей казахскойинтеллигенции ХІХ- нач. ХХ в. отвергают предположение о нахождении 

Культобе – места принятия Жеты Жаргы в районе Ханабада. Указанные источники и 

информацияроссийских исследователей, результаты исследований современных историков 

позволяют более аргументировано локализовать местонахождение Культобе вблизи 

позднесредневекового г. Туркестана и Мартобе вблизи г. Сайрама. Скорее всего, собрания с 

участием Тауке и биев трех жузов на Мартобе проводились в 70-ые гг.  ХVІІ в. Позже в связи с 

вторжением джунгар и состоянием здоровья Тауке собрания казахской элиты начали проводить на 

холме Культобе вблизи г. Туркестана. 

Использованная литература: 

1. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких, орд и степей. Алматы, 

1996. 

2. Спасский Г.И. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой орды // История Казахстана в 

документах и материалах. Альманах. Вып. 1. Алматы, 2011. С.12-71.  

3. Гавердовский Я.П. Обозрение Киргиз-кайсакской степи или Описание страны и народа 

киргиз-кайсакского //   ИКРИ-5. Алматы, 2007. С.283-495. 

4. Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Выпуск І. Омск, 1886.  

5. Словохотов Л.А. Народный суд обычного права киргиз Малой орды // Труды Оренбурской 

Ученой архивной комиссии. Вып.15. Оренбург, 1905.  

6. Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сырдарьинской области. Т.І. Юридический быт. 

Ташкент, 1889. 

7. Тынышбаев М. Великие бедствия... (Актабан-Шубырынды). Алма-Ата, 1992. 

8. История Казахстана (История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. 

издание 1943 г.). Алматы, 2011. 



9. История Казахской ССР. Второе издание; исправленное и дополненное. Т. 1. Алма-Ата, 

1949.  

10. Аполлова И.Г. Присоединение Казахстана к России в 30-х годах ХVІІІ века. Алма-Ата, 

1948.  

11. История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней. Т.ІІ. Алма-Ата, 1979. 

12. Султанов Т.И. Кочевые племена Приаралья в ХV-ХVІІ вв. Москва, 1982. 

13. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в пяти томах. Т 2.  Алматы, 

1997. С.10. 

14. Жолдасбаев С. Күлтөбе // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. Т.5. Алматы, 2003. 120 б. 

15. Фебр Л. Бои за историю. М., 1991. 

16. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. 1675-1821 гг. Сборник исторических 

документов в двух томах. Т. ІІ. Составитель и ответственный редактор Е.И. Ерофеева. 

Алматы, 2014. 

17. Мирза Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди. Введение, пер. с персидского А.Урунбаева, Р.П. 

Джалиловой, Л.М. Епифановой. Ташкент, 1996. 

18. Жандарбек З. Йасауи жолы және қазақ қоғамы. Алматы, 2006. 

19. Павлова Т.Г. О структуре и семантике киргизских топонимов // Ономастика Востока. М., 

1980. С.102-106. 

20. Құнанбаев А. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 2 том. Алматы, 1977. 

21. Кудайберды-улы Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. Алматы, 

1990. 

22. Көпейұлы М.Ж. Көп томдық шығармалар жинағы. 8 т. Алматы, 2008. 

23. Жанаев Б.Т. Казахстан в колониальный период (вторая половина ХІХ-начало ХХ в.) // 

Историко-культурный атлас казахского народа. Алматы, 2011. С.59-65. 

24. Массон М.Е. Ахангеран. Ташкент, 1953.   

25. Жолдасбаев С. Позднесредневековые города на северных склонах Каратау. Туркестан, 

2012.  

26. Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар. Алма-Ата, 1972. 

27. Подушкин А.Н. Поселение Культобе // Свод памятников истории и культуры Казахстана. 

Южно-Казахстанская область. Алматы, 1994. С.102.  

28. Максимова А.Г., Мерщиев М.С., Вайнберг Б.И., Левина Л.М. Древности Чардары. Алма-

Ата, 1968. 

29. Смагулов Е.А. Городище Культобе // Свод памятников истории и культуры Казахстана. 

Южно-Казахстанская область. Алматы, 1994. С. 268-271. 

30. Елеуов М. Городище Культобе // Свод памятников истории и культуры РК. Жамбылская 

область. Алматы, 2002. С. 268. 

31. Эпистолярное наследие казахской правящей элиты. 1675-1821 гг. Т.І. Составитель и 

ответственный редактор Е.И. Ерофеева. Алматы, 2014. 

32. Султанов Т.И. «Семь установлений» - памятник права казахов ХVІІ в. // Страны и народы 

Востока. Вып. 22. М., 1980. С. 252-262. 

33. Смагулов Е.А., Грирорьев Ф.П., Итенов А. Очерки по истории и археологии средневекового 

Туркестана. Алматы, 1999. 

34. Туякбаев М. Историческая топография и развитие городов и поселений туркестанского 

оазиса (ХІІІ-ХІХ вв.). Алматы, 2009. 

35. ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы. Алматы, 1982.  

36. Майлықожа. Шығармалар. Жинап, зерттеп, жариялай жүріп құрастырған әдебиетші 

Ә.Оспанұлы. Алматы, 2005. 

37. Массон М.Е. Старый Сайрам // Известия среднеазиатского комитета по делам музеев и 

охраны памятников старины, искусства и природы. Вып. 3. Ташкент, 1928. 

38. Қожа М. «Сіздерде де фараондар болған екен ғой» дегіздірген Кемел Ақышев // Диалог 

культур Евразии в археологии Казахстана. Астана, 2014. С. 45-47. 

39. Акишев К.А. Древние и средневековые государства на территории Казахстана. Астана, 

2013. 

40. Бекназаров Р. Мәртөбе // Жібек жолы, 1990, желтоқсан, 6-7 бб.  

41. Ергөбеков Қ. «Мәртөбе» ме, Нартөбе ме? // Жібек жолы, 1992, №1-2, 9 б. 

42. Төреқұлов Н., Қазыбеков М. Қазақстанның би-шешендері. Алматы, 1993. 



43. Подушкин А.Н. Городище Мартобе // Свод памятников истории и культуры Казахстана. 

Южно-Казахстанская область. Алматы, 1994. С. 208. 

44. Бекмұхаметов Е.Б. Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері. Түсіндірме сөздік. Алматы, 1977.  

45. Беркінбаев Е., Мірхалдаров М. Сайрамда бар сансыз бап. Алматы, 2000.  

46. Қазақстан тарихы туралы қытай деректемелері. ІІІ т. Цин патшалық дәуірінің мұрағат 

құжаттары. Қытай деректемелерін аударған, түсіндірмелері мен ескертулерін жазған 

Б.Ежанханұлы. Алматы, 2006.   

47. Қожа М.Б., Байсариева Г.О. Замандастары хан санағанТөле би // Төле би – 

қазақтарихының биігінде. Шымкент, 2013. 112-132 бб. 

48. Байболұлы Қ. Төлебидің тарихы // Төле би. 2 т. Алматы, 2013. 139-287-бб.  

49. Государственный каталог географических названий республики Казахстан. Т.8. Южно-

Казахстанская область. Алматы, 2007. 

50. inform.kz http://www.inform.kz/ru/sobranie-aksakalov-na-holme-martobe-proshlo-v-yuko_a; 

: http://e-history.kz/ru/publications/view/2267 

 

References: 
1. Levshin A. I. Description of the Kirghiz-Cossack, or Kirghiz-Kaisat, hordes and steppes. - Almaty, 

1996. 
2. Spassky G. I. Kirghiz-kaisaks of the Great, Middle and Small Horde // The history of Kazakhstan in 

documents and materials. Almanac. Vol. 1. – Almaty, 2011. – S. 12-71. 
3. Potentials] J. P. review of the Kirghiz steppe kisikkoy or a description of the country and the people 

Kirghiz kazakskogo // ICRI-5. – Almaty, 2007. – Page 283-495. 
4. Materials for the study of the legal customs of the Kyrgyz people. Issue I. - Omsk, 1886. 
5. Slovokhotov L. A. Narodny sud uslovnogo prava kirghiz Maloy ordy [People's Court of Customary 

Law of the Kirghiz Maloy Orda]. Issue 15. - Orenburg, 1905. 
6. Grodekov N. I. Kirghiz and karakirgiz of the Syrdarya region. T. I. Yuridicheskiy byt – - Tashkent, 

1889. 
7.Tynyshbayev M. Great disasters... (Aktaban-Shubyryndy). - Alma-Ata, 1992. 
8. History of Kazakhstan (History of the Kazakh SSR from ancient times to the present day. edition of 

1943). Almaty, 2011. 
9. History of the Kazakh SSR. Second edition; revised and supplemented. Vol. 1. - Alma-Ata, 1949. 
10. Apollova I. G. The accession of Kazakhstan to Russia in the 30s of the XVII century. - Alma-Ata, 1948. 
11. History of the Kazakh SSR from ancient times to the present day. Vol. II. - Alma-Ata, 1979. 
12. Sultanov T. I. Nomadic tribes of the Aral Sea region in the XV-XVII centuries. - Moscow, 1982. 
13. History of Kazakhstan from ancient times to the present day in five volumes. T 2. - Almaty, 1997. p. 

10. 
14. Zholdasbayev S. Kultobe // Kazakhstan. Ulttyk encyclopedia. Vol. 5. - Almaty, 2003. - 120 b. 
15. Febr L. Boi za istorii. M., 1991. 
16. Epistolary heritage of the Kazakh ruling elite. 1675-1821. Collection of historical documents in two 

volumes. Vol. II. Compiled and edited by E. I. Erofeeva. - Almaty, 2014. 
17. Mirza Muhammad Haidar. Tarikh-i Rashidi. Introduction, translated from the Persian by A. 

Urunbayev, R. P. Jalilova, and L. M. Epifanova. Tashkent, 1996. 
18. Zhandarbek Z. Yasaui zholy zhane kazak kogamy. Almaty, 2006. 
19. Pavlova T. G. On the structure and semantics of Kyrgyz toponyms / / Onomastika Vostoka. - M., 1980. 

pp. 102-106. 
20. Kunanbayev A. Shygarmalarynyn eki tomdyk tolyk zhinagi. 2 vol. - Almaty, 1977. 
21. Kudaiberdy-uly Sh. The genealogy of the Turks, Kirghiz, Kazakhs, and Khan dynasties. - Almaty, 

1990. 
22. Kopeyuly M. Zh. Kop tomdyk shygarmalar zhinagi. 8 t. - Almaty, 2008. 
23. Zhanaev B. T. Kazakhstan in the colonial period (the second half of the XIX-the beginning of the XX 

century) / / Historical and cultural atlas of the Kazakh people. - Almaty, 2011. - p. 
59-65. 24. Masson M. E. Akhangeran. Tashkent, 1953. 
25. Zholdasbayev S. Late medieval cities on the northern slopes of Karatau. - Turkestan, 2012. 
26. Akishev K. A., Baipakov K. M., Erzakovich L. B. Ancient Otrar. - Alma-Ata, 1972. 
27. Podushkin A. N. Poselenie Kultobe [Settlement of Kultobe]. South Kazakhstan region. - Almaty, 1994. 

- p. 102. 
28. Maksimova A. G., Mershiev M. S., Vainberg B. I., Levina L. M. Antiquities of Chardary. - Alma-Ata, 

1968. 



29. Smagulov E. A. Gorodishche Kultobe / / The code of monuments of history and culture of Kazakhstan. 
South Kazakhstan region. - Almaty, 1994. - p. 268-271. 

30. Yeleuov M. Gorodishche Kultobe / / Svod of monuments of history and culture of the Republic of 
Kazakhstan. Zhambyl region. - Almaty, 2002. - p. 268. 

31. Epistolary heritage of the Kazakh ruling elite. 1675-1821, Vol. I. Compiled and edited by E. I. 
Erofeyev. - Almaty, 2014. 

32. Sultanov T. I. "Seven institutions" - a monument to the law of the Kazakhs of the XVII century. / / 
Countries and peoples of the East. Vol. 22. - M., 1980. - p. 252-262 

. 33. Smagulov E. A., Grigoriev F. P., Itenov A. Essays on the history and archeology of medieval 
Turkestan. - Almaty, 1999. 

34. Tuyakbayev M. Historical topography and development of cities and settlements of the Turkestan 
oasis (XIII-XIX centuries). - Almaty, 2009. 

35. XV-XVII gasyrlardagi kazak poeziyasy.- Almaty, 1982. 
36. Mailykozha. Shygarmalar. Zhinap, zerttep, zhariyalai zhurip kurastyrgan adebiyetshi A.Ospanuly. - 

Almaty, 2005. 
37. Masson M. E. Stary Sairam / / Izvestiya sredneaziatskogo komitet po delam muzey i okhraneniya 

pamyatnykh stariny, iskusstva i prirodnosti. Issue 3. - Tashkent, 1928. 
38. Kozha M. "Sizderde de faraondar bolgan eken goy" degizdirgen Kemel Akyshev / / Dialog of cultures 

of Eurasia in the archeology of Kazakhstan. - Astana, 2014. - p. 45-47. 
39. Akishev K. A. Ancient and medieval states on the territory of Kazakhstan. - Astana, 2013. 
40. Beknazarov R. Murtobe / / Zhibek zholy, 1990, zheltoksan. - 6-7 bb. 
41. Ergobekov K. "Murtobe" me, Nartobe me? // Zhibek Zholy, 1992, No. 1-27-9 b. 
42. Torekulov N., Kazybekov M. Kazakstannyn bi-sheshenderi. - Almaty, 1993. 
43. Podushkin A. N. Gorodishche Martobe / / The code of monuments of history and culture of 

Kazakhstan. South Kazakhstan region. - Almaty, 1994. - p. 208. 
44. Bekmukhametov E. B. Kazak tilindegi arab-parsi sozderi. Tusindirme sozdik. - Almaty, 1977. 
45. Berkinbayev E., Mirkhaldarov M. Sairamda bar sansyz bap – - Almaty, 2000. 
46. Kazakhstan tarikhy turaly kytay derektemeleri. III vol. Qin patshalyk dauirinin muragat kuzhattary. 

Kytai derektemelerin audargan, tusindirmeleri men eskertulerin zhazgan B. Yezhankhanuly. - Almaty, 2006. 
47. Kozha M. B., Baysarieva G. O. Zamandastary khan sanaganTole bi / / Tole bi – kazaktarihynyn 

biiginde. - Shymkent, 2013 – - 112-132 bb. 
48. Baiboluly K. Tolebidin tarikhy / / Tole bi. 2 vol. - Almaty, 2013. - 139-287-bb. 
49. State catalog of geographical names of the Republic of Kazakhstan. Vol. 8. South Kazakhstan region. 

- Almaty, 2007. 
50. inform.kz http://www.inform.kz/ru/sobranie-aksakalov-na-holme-martobe-proshlo-v-yuko_a; : http:// 

e-history.kz/ru/publications/view/2267 

 

https://www.docufreezer.com

