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аннотация. 22 ноября 2020 г. ушла из жизни выдающийся ученый, яркий 
и талантливый историк Ирина Викторовна Ерофеева. Ей было 67 лет. Она была 
представителем блестящей плеяды молодых и перспективных казахстанских 
историков, пришедших в науку на рубеже 1970–1980-х годов, формирование которых 
как профессиональных исследователей происходило на закате советской эпохи, а 
вся последующая деятельность способствовала становлению исторической науки 
суверенного Казахстана.
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аннотация. 22 жылдың 2020 қарашасында 67 жасында көрнекті ғалым, 
жарқын және талантты тарихшы Ирина Викторовна Ерофеева өмірден өтті. Ол 
1970–1980 жылдар аралығында ғылымға келген, кеңес дәуірі тұсында қалыптасқан 
кәсіби зерттеушілер ретінде, ал кейінгі барлық қызметі егемен Қазақстанның тарих 
ғылымының қалыптасуына ықпал еткен жас және болашағы зор қазақстандық 
тарихшылардың тамаша галактикасының өкілі болды.
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Abstract. On November 22, 2020, an outstanding scientist, bright and talented 
historian Irina Erofeeva passed away. She was 67 years old. She was a representative of a 
brilliant generation of young and promising Kazakhstani historians who came to science at 
the turn of the 1970–1980s, whose formation as a professional researcher took place at the 
sunset of the Soviet era, and all subsequent activities contributed to the formation of the 
historical science of sovereign Kazakhstan.
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Ирина Викторовна Ерофеева
Irina V. Erofeeva

Рассказывая о потери своего 
близкого друга и коллеги, известный 
ученый, профессор университета 
Висконсин-Мадисон, доктор истори-
ческих наук Анатолий Хазанов ска-
зал, что «Ирина была полна энергии 
новых творческих планов, посвящен-
ных ключевым проблемам казахской 
истории. Ирина посвятила Казахста-
ну не только все свое научное творче-
ство, но и всю свою жизнь. Она очень 
любила Казахстан и его людей – это 
была требовательная, я бы сказал мак-
сималистская, но искренняя любовь. 
Максимализм вообще был чертой ее 
характера. Будучи очень требователь-
ной к себе, она была столь же требова-
тельна и к другим, не всегда считаясь 
с тем, что люди далеко не ангелы». По 
его словам, «Ирина была абсолютно 
честным, порядочным, принципиаль-
ным человеком, неспособным ни на 
какие моральные и этические ком-
промиссы. Того же она требовала и от 
других людей, не всем это нравилось, 
но именно эти черты ее характера 
притягивали к ней людей подобного 
же склада. Ирина была одним из луч-
ших в мире специалистов по истории 
Казахстана XVIII–XIX веков, несмо-
тря на то, что все ее работы опублико-
ваны по-русски, не самом распростра-
ненном языке в научном мире, они 
хорошо знакомы и часто цитируются 
специалистами в самых различных 
странах от Японии до Америки».

И. В. Ерофеева родилась 22 июля 
1953 года в городе Усть-Каменогорске, 
административном центре Восточно-
Казахстанской области. По воспоми-
наниям Ирины Викторовны, дина-
стийная линия Ерофеевых имела 
тюркские корни. В 1825 г. ее далекого 
прадеда, известного русского дворя-
нина «тюркского происхождения», за 
участие в восстании декабристов со-
слали в Риддер. По другой линии ее 
предки были представителями рус-
ской староверческой группы кержа-

ков, которые заселись в Казахском 
Алтае еще в царские времена. Ее отец, 
Виктор Степанович Ерофеев, был из-
вестным советским ученым-геологом, 
доктором геолого-минералогических 
наук, профессором и во многом благо-
даря его влиянию Ирина Викторовна 
избрала научную стезю.

В 1970 г. Ирина Викторовна 
закончила среднюю школу в г. Усть-
Каменогорске и в 1971 г. поступила 
в Усть-Каменогорский государствен-
ный педагогический институт на 
специальность «История и педагоги-
ка». Окончив институт с отличием в 
1976 г., она в том же году поступила 
в аспирантуру Института истории, ар-
хеологии и этнографии им. Ч. Ч. Ва-
лиханова АН КазССР в г. Алма-Ате. В 
1979 г. она защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по теме «Казахстан 
второй половины XVIII – первой чет-
верти XIX в. в трудах и записках рус-
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ских ученых и путе шественников». С 
1979 по 2006 год И. В. Ерофеева про-
работала в Институте истории и этно-
логии им. Ч. Ч. Валиханова. В 2006 г., 
после трагической гибели профессора 
Н. Э. Масанова, ее, как признанного 
ученого и соратника Нурбулата Эди-
геевича, назначили директором Ка-
захского научно-исследовательского 
института по проблемам культурного 
наследия номадов МК РК. В 2011 г. 
по достижении пенсионного возрас-
та бесцеремонным чиновничьим ре-
шением ее уволили, но начатые ею 
исследовательские проекты могла за-
кончить только она и в 2014–2015 го-
дах она работала в этом же институте 
в должности ведущего научного со-
трудника. В 2016 г. академик НАН РК 
К. М. Байпаков пригласил Ирину Вик-
торовну в Центр сближения культур 
на должность заведующего отделом.

Ученые со всего мира высо-
ко оценивали научные достижения 
И. В. Ерофеевой и приглашали читать 
лекции в свои страны. В 2004 г. она 
была избрана визитинг-профессором 
(visiting professor) Высшей школы 
социальных наук в Париже (École 
des hautes études en sciences sociales, 
EHESS). В 2015 г. решением адми-
нистрации Кемеровской области Рос-
сийской Федерации ее наградили по-
четным званием и серебряной меда-
лью «Лауреат премии Кузбасса». Гу-
бернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев был восхищен исследователь-
ским талантом Ирины Викторовны и 
в особенности ее фундаментальным 
двухтомным трудом «Эпистолярное 
наследие казахской правящей элиты 
1675–1821 гг.» (2014). Эта книга, по 
мнению многих коллег, была верши-
ной многолетнего и скрупулезного 
труда И. В. Ерофеевой и достойна 
самой высокой государственной на-
грады. Она была выпущена в научно-
издательском центре акционерного 
общества «АБДИ Компани». По сло-

вам издателя книги Абдибека Бимен-
диева, он «с готовностью откликнулся 
на предложение Ирины Викторовны 
Ерофеевой опубликовать один из важ-
нейших результатов ее многолетних 
научных исследований». По его спра-
ведливому замечанию: «И. В. Ерофее-
ва – крупнейший в Казахстане и мире 
специалист по эпистолярному насле-
дию казахских ханов и султанов. Она 
автор нескольких монографий, мно-
гих статей. Предметом ее исследова-
ний является история казахской элиты 
XVIII–XIX вв., политическая и воен-
ная история, источники и историо-
графия Нового времени. Широко из-
вестны ее монографии, посвященные 
персоне казахского хана Абулхаира; 
родословным казахских ханов и кожа; 
символам казахской государственно-
сти; казахско-джунгарским войнам 
и Аныракайской битве. Недавно она 
презентовала еще одну моногра-
фию – книгу о жизни и деятельности 
Жанибек-батыра. Новый колоссаль-
ный труд И. В. Ерофеевой отличает-
ся от ее прежних работ – это сборник 
исторических документов». Ниже я 
попытаюсь раскрыть эту краткую и 
емкую характеристику ее научного 
наследия. 

В книге «Эпистолярное насле-
дие казахской правящей элиты 1675–
1821 гг.» и в других своих научных 
монографиях и статьях И. В. Ерофее-
ва особо выделила и обстоятельно 
исследовала целый корпус казахских 
письменных памятников – эпистоляр-
ных материалов (писем), родословных 
списков султанов и кожа, оттисков 
личных ханских печатей. Последние, 
благодаря ее трудам, впервые стали 
предметом специального изучения в 
исторической науке. К слову сказать, 
выполненные ею реконструкции хан-
ских печатей давно стали обществен-
ным достоянием и нередко публику-
ются без указания ее авторства, хотя 
восстановление этих печатей стало 
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результатом тяжелой и кропотливой 
работы Ирины Викторовны с много-
численными архивными источниками 
и письмами, в которых не всегда от-
четливо видны эти печати, ей прихо-
дилось восстанавливать по крупицам 
каждую печать. Она впервые уста-
новила, что печати казахских ханов 
являлись важнейшим атрибутом ка-
захской степной государственности в 
эпоху позднего средневековья и Ново-
го времени. Этому была посвящена ее 
монография «Символы казахской го-
сударственности. Позднее средневе-
ковье и новое время» (2001). Собран-
ные ею многочисленные родословные 
списки ханов и кожа были опублико-
ваны в монографии «Родословные ка-
захских ханов и кожа в XVIII–XIX вв. 
(история, историография, источни-
ки)» (2003). Выход этих ее моногра-
фических исследований поставил на 
новый уровень изучение многих про-
блем казахской сфрагистики, генеало-
гии и историографии дореволюцион-
ного периода.

Вместе с тем, эпистолярное на-
следие казахских ханов, их печати 
и генеалогии были хоть и важным, 
но не единственным объектом ее ис-
следований. И. В. Ерофеева никогда 
не замыкалась в рамках одной узкой 
темы, зачастую ее исследования носи-
ли по-настоящему междисциплинар-
ный характер, на ее призывы всегда с 
готовностью отзывались специалисты 
самых разных направлений науки. Из-
учая историю казахско-джунгарских 
воин и Аныракайской битвы, она 
вместе с известным геологом про-
фессором Б. Ж. Аубекеровым до-
сконально исследовала ландшафтно-
геоморфологические факторы и их 
роль в формировании наступатель-
ной стратегии и тактики казахов в 
войне с джунгарами. Замечательным 
результатом их совместной работы 
стала фундаментальная коллективная 
монография «Аныракайский треу-

гольник: историко-географический 
ареал и хроника великого сражения», 
в которой И. В. Ерофеева на основе 
комплексного изучения самых разных 
материалов установила точное место, 
календарное время и последователь-
ность событий Аныракайской битвы.

Другой важнейшей сферой ис-
следований И. В. Ерофеевой был 
поиск и введение в научный оборот 
новых источников XVIII – середины 
XIX в. по истории и этнографии Ка-
захстана, их полноценное научное 
изучение и интерпретация. На осно-
ве большого комплекса этих и других 
архивных материалов она углублен-
но изучила особенности социальной 
иерар хии у кочевников-казахов, орга-
низацию ханской власти в предколо-
ниальный период, выявила большую 
группу ранее неизвестных историче-
ских лиц, занимавших в разное время 
ханский престол, внесла существен-
ные уточнения в генеалогию правя-
щей аристократической элиты казахов 
и хронологию правления казахских 
ханов. Здесь особо следует упомянуть 
ее стостраничную статью, которую по 
ее научному значению можно считать 
отдельной монографией, «Казахские 
ханы и ханские династии в XVIII – се-
редине XIX в.», выпущенную в сбор-
нике фонда Сорос-Казахстан в 1997 г.

Казахские ханы, султаны и ба-
тыры занимают значительное место 
в научном наследии И. В. Ерофеевой, 
но вершиной ее мастерства как про-
фессионального историка является 
великолепное описание жизни и дея-
тельности Абулхаира. Монография 
И. В. Ерофеевой «Хан Абулхаир: пол-
ководец, правитель и политик», впер-
вые изданная в 1999 г., затем дважды 
переиздававшаяся, стала настоящей 
классикой жанра, а ее автор – неоспо-
римым мастером биографического 
жанра в казахстанской историографии. 
Это свое амплуа Ирина Викторовна 
великолепно подтвердила, издав две 
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книги, посвященные казахским баты-
рам. В книге «“Между всеми старши-
нами знатнейший”. Первый казахский 
тархан Жанибек Кошкарулы» (2013) 
она показала роль Жанибека в укре-
плении единства казахского народа, 
решении внутренних политических 
вопросов. Большая вводная глава кни-
ги посвящена институту батыров в ка-
захском обществе, в ней даны ответы 
на очень важные вопросы. Следую-
щая книга биографического жанра 
«“Рыцарь — звания чести”. Казах-
ский батыр Бокенбай Карабатырулы» 
(2017), посвящена еще одному яркому 
представителю «эпохи степного ры-
царства» Бокенбай батыру. Его яркая 
жизнь и героическая судьба очень та-
лантливо показаны в этой книге. По 
словам автора, «эти два степных героя 
являются самыми яркими примерами 
героизма, храбрости, благородства».

Значительное место в науч-
ной работе И. В. Ерофеевой занима-
ла публикация источниковедческого 
и историографического наследия по 
истории Казахстана. Изданные при 
ее участии труды Ч. Ч. Валиханова, 
А. И. Левшина, И. Г. Андреева, серия 
книг в рамках государственной про-
граммы «Культурное наследие», доку-
ментальные сборники Национального 
центра археографии и источниковеде-
ния, где она работала некоторое вре-
мя, давно и прочно вошли в золотой 
фонд исторической науки Казахстана. 
Все эти книги были изданы с прису-
щим Ирине Викторовне основатель-
ностью и максимальным охватом со-
ответствующей проблематики.

И. В. Ерофеева являлась авто-
ром коллективных обобщающих из-
даний по истории Казахстана. Она 
принимала участие в написании книг 
«История Казахстана. Очерк» (1993), 
«История Казахстана с древнейших 
времен до наших дней» в 5 томах (т. 3. 
«Казахстан в новое время», 2000). 
Была одним из основных авторов из-

вестной книги «История Казахстана: 
народы и культуры» (2001). Также она 
является соавтором трех учебных по-
собий.

Еще одной областью научных 
разработок И. В. Ерофеевой являлась 
история европейских диаспор Казах-
стана. Она одна из первых обрати-
лась к истории немцев в Казахстане, 
исследовала их социальный состав, 
пути и типы миграций, биографии от-
дельных немецких ученых и путеше-
ственников.

Особого внимания заслуживает 
твердая позиция И. В. Ерофеевой как 
настоящего профессионала по отно-
шению к дилетантизму и плагиату в 
науке. Она всегда выступала против 
мифологизации истории, боролась, 
нередко через судебные инстанции, с 
откровенным плагиатом и воровством 
интеллектуальной собственности. Ее 
очень расстраивало то, что в совре-
менной исторической науке тон зада-
вали не профессиональные историки, 
а те, кто занимался откровенной про-
фанацией науки. Значительным со-
бытием казахстанской историографии 
стала книга «Научное знание и ми-
фотворчество в современной истори-
ографии Казахстана» (2007), написан-
ная в соавторстве с Н. Э. Масановым 
и Ж. Б. Абылхожиным. По просьбе 
и рекомендации Ирины Викторовны 
мне также повезло участвовать в этом 
проекте, но впоследствии, предвидя 
будущую критику со стороны чинов-
ников исторической науки, она забот-
ливо уберегла меня и приняла огонь 
на себя.

Последние годы жизни Ири-
на Викторовна посвятила изучению 
истории религий в Казахстане, проя-
вила себя прекрасным религиоведом. 
Ее исследования по исламизации Ка-
захстана и особенно история проник-
новения буддизма в Казахскую степь 
заслуживают самой высокой оценки. 
Коллективная монография «История 
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религий в Казахстане (древность и 
средневековье)» (2018) еще долгое 
время будет единственным в своем 
роде изданием. А вышедшую в 2019 г. 
книгу «Буддийский монастырь Аблай-
хит» мы, к сожалению, даже не успели 
как следует с ней обсудить, провести 
полноценную презентацию.

Жизнь Ирины Викторовны обо-
рвалась внезапно, на ее письменном 
столе осталась незаконченная руко-
пись ее последнего детища – это кни-
га, посвященная Алаша-хану. В ней 
она затрагивала целый пласт актуаль-
ных и важнейших проблем казахского 
этногенеза, его этнической истории, 
историю образования казахских жу-
зов, впервые она собрала все суще-
ствующие легенды об этом легендар-
ном персонаже казахской истории. 
Книга обещала быть новой научной 
сенсацией, но увы, судьба распоряди-
лась иначе.

Научное наследие И. В. Ерофе-
евой огромно. Его осмысление прои-
зойдет позднее, но уже сейчас можно 
с полной уверенностью сказать, что в 
каждое из направлений, которым зани-
малась Ирина Викторовна, она внесла 
значительный вклад. Она обладала 
высокой культурой исследовательско-
го мастерства, ей присуща несомнен-
ная литературная одаренность, ее 
труды отличали настоящий професси-
онализм, обоснованность каждого по-
ложения и яркая собственная научная 
позиция. Общение с ней всегда было 
интересным, приятным и поучитель-
ным. Она всегда готова была помочь 
советом, поддержать приунывших 
коллег. Меня поражала география ее 
искренних друзей и коллег по всему 
миру, она общалась со многими круп-
нейшими мировыми кочевниковедами 
и была, пожалуй, самым узнаваемым 
казахстанским историком за рубежом. 
По словам доктора исторических наук 
Леонида Боброва, российские коллеги 
именовали ее не иначе как «казахской 

женщиной батыром», что очень точно 
отражает суть ее багатурского нрава. 
Она была свободолюбивым и гордым 
человеком, обладала чувством досто-
инства, в ее манерах всегда присут-
ствовало нечто аристократическое, 
видимо передавшееся ей от ханских 
предков. Такие люди не всегда угод-
ны администраторам от науки. Она 
написала более 300 научных статей, 
более десятка монографий, ее печа-
тали во всем мире, но она так и не 
стала доктором наук и профессором, 
не получила должного признания на 
родине. Тем не менее, некоторые ее 
заслуги были оценены. Ее наградили 
почетной грамотой Министерства на-
уки – Академии наук РК (1997), вру-
чили медаль Правительства Респу-
блики Казахстан «За вклад в развитие 
культуры книги» (2015). В 2015 г. 
она стала почетным профессором 
Международного казахско-турецкого 
университета им. Ходжа Ахмеда Яс-
сауи (г. Туркестан). Она была чле-
ном международных организаций и 
редакционных коллегий журналов: 
член правления Международной ас-
социации исследователей истории и 
культуры немцев СССР (Геттинген; 
Москва, 1997–1999), Редакционного 
совета международного еженедель-
ника «Евроазиатский курьер» (Гам-
бург, 1997–2000), Правления Фонда 
«Сорос–Казахстан» (Алматы, 2000–
2002), Европейского общества иссле-
дователей Центральной Азии (с 2000), 
Редакционной коллегии международ-
ного военно-исторического журнала 
«Батыр» (Москва, 2011–2014).

Ханы, султаны, батыры и мно-
гое другое всегда волновало Ирину 
Викторовну, но особую любовь она 
питала не только к людям, а также к 
самым большим кошкам – тиграм, на-
мереваясь когда-нибудь посвятить им 
и их роли в казахской истории отдель-
ное исследование. Возрождение ти-
гров в Казахстане только начинается, 
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увы, она этого уже не увидит.
В завершение позволю себе 

процитировать совершенно верные 
слова известного российского учено-
го доктора исторических наук Сер-
гея Абашина: «И. В. Ерофеева была 
уникальным учёным, это тот случай, 
когда масштаб личности и её заслуг 
“вдруг” осознаётся после смерти. Её 
уникальность заключалась в том, что 
она сумела, несмотря на множество 
трудностей и соблазнов 1990–2000 гг., 
сохранить настоящий профессиона-
лизм – она работала со множеством 
первоисточников по истории каза-
хов в XVIII и XIX веках, она откры-
вала многие из них и активно, мно-
го публиковала. Ирина Викторовна 
видела в этих источниках не истину 
в последней инстанции, а могла кри-
тически взглянуть на них, увидеть и 
исследовать контекст, для неё эти ис-
точники были не средством доказать 
какие-то идеологические тезисы, а 
способом реконструировать обстанов-
ку и события изучаемой эпохи. Такая 
профессио нальная позиция позволяла 
учёному не то чтобы быть нейтраль-
ной и объективной, это неправильные 
слова, а быть честной в науке, проти-
востоять любой мифологизации про-
шлого. Что очень важно, она изучала 
не только русские документы, чем 
грешат многие историки, а приложи-
ла много сил для изучения казахских 
источников для того, чтобы услышать 

голоса разных сторон, понять много-
образие интересов и мотиваций. Это 
в каком-то смысле можно даже на-
звать уважением и любовью к казах-
ской культуре, казахской истории, 
пониманием их собственных болей 
и взглядов, что, будем откровенны, с 
трудом и редко удаётся исследовате-
лям из других стран. Вы скажете: а 
что такого, это же стандарты научной 
работы. Именно стандарты настояще-
го профессионализма и профессио-
нальной, да и человеческой, этики, 
которые сплошь и рядом нарушаются, 
не исполняются, игнорируются, стан-
дарты, которые сами стали чуть ли не 
патологией, Ирине Ерофеевой же уда-
лось сохранить им верность, сберечь 
и отстаивать, благодаря чему она за-
няла уникальное и без преувеличения 
своё особое, единственное место в на-
уке Казахстана, да и в мировой науке 
тоже».

Стоит ли говорить о том, какой 
невосполнимой утратой для истори-
ческой науки Казахстана стал уход 
Ирины Викторовны. Нам всем будет 
ее бесконечно не хватать и как учено-
го, и как человека. Долг ныне живу-
щих и будущих поколений историков 
– хранить и приумножать все то, что 
сделано ею за многие годы.
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