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В статье очерчены основные вехи жизненного пути Культай Мухамедьевны 
Карабаспаковой – археолога, музейного работника, преподавателя. Ее имя хорошо 
знакомо профессионалам – исследователям проблем эпохи бронзы Евразии. В юности, 
познав романтику поиска в геологических экспедициях, Культай Мухамедьевна 
мечтала стать историком, археологом. Своими учителями она считает К.А. Акишева и 
Г.Б. Здановича. Основные научные интересы К.М. Карабаспаковой связаны с изучением 
эпохи бронзы Жетысу и Южного Казахстана.
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Культай Мухамедьевна Караба-
спакова родилась 14 сентября 1948 г. 
в городе Целиноград (Астана) в се-
мье служащего. Отец – Карабаспаков 
Мухамедья Карабаспакович, 1910 
года рождения, начинал железнодо-
рожным рабочим, впоследствии был 
направлен для обучения в г. Москву, 
после чего успешно начал карьеру ру-
ководящего работника, завершив ее в 
должности первого секретаря горко-
ма партии г. Акмолинска. Мать – Ис-
магулова Гульсум Исмагуловна, 1920 
года рождения, была домохозяйкой и 
воспитывала пятерых детей.

В 1955 г. К.М. Карабаспако-
ва пошла в первый класс СШ № 1 
в Акмолинске, а после окончания 
восьмого класса в Гурьеве (Атырау) 
поступила в медицинское училище, 
где обучалась с 1963 по 1966 годы 
и закончила его с отличием. Далее с 

1966 по 1970 годы в ее жизни была 
работа медицинской сестрой сначала 
в Гурьеве, а после в Целинограде. За 
это время начинающий медик попро-
бовала себя во всех направлениях: 
снимала электрокардиограммы, асси-
стировала стоматологу, познавала те-
рапию, но постепенно теряла интерес 
к профессии, осознав неизменный 
алгоритм оказания медсестринской 
помощи, без творчества и новизны. 
«Не мое», – решила она и последу-
ющие два года успешно отработала 
техником-геологом во всесоюзной 
комплексной изыскательной экспеди-
ции № 31 института «Гидропроект». 
Запись в трудовой книжке в эти годы: 
«За достигнутые высокие производ-
ственные показатели в соревновании 
в честь 50-летия Ленинского плана 
ГОЭЛРО объявить К.М. Карабаспа-
ковой благодарность». И поощрение 
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это не единственное – помимо бла-
годарностей фото передовика было 
занесено на доску почета, что сви-
детельствовало не только о том, что 
ее ценило начальство, но уважал и 
коллектив. Возможно и продолжился 
бы ее жизненный путь в геологии, но, 
случайно, будучи проездом в Кара-
ганде в череде будней полевых экс-
педиций, прочла сообщение в газете 
об открытии исторического факуль-
тета в новом университете и решила 
воплотить свою мечту стать археоло-
гом. На вступительных экзаменах в 
КарГУ сдавала только один предмет – 
«История СССР» и, получив «отлич-
но», сразу была зачислена в вуз, где 
обучалась с 1972 по 1977 годы.

Из воспоминаний юбиляра: 
«Сидя на лекциях вместе с Викто-
ром Варфоломеевым [ныне к.и.н., 
доцент кафедры археологии, этноло-
гии и Отечественной истории КарГУ 
им. академика Е.А. Букетова – прим. 
авт.] и обсуждая с ним полученную 

информацию, я очень любила зада-
вать лекторам уточняющие вопросы, 
которые зачастую воспринимались 
ими как отвлекающие и провокаци-
онные, за что не раз была изгнана из 
аудиторий» [из личной беседы с К.М. 
Карабаспаковой – прим. авт.]. Во вре-
мя обучения специализировалась по 
археологии. Уже на первом курсе ей 
довелось слушать лекции именитых 
ученых, мэтров археологии – Лии 
Яковлевны Крижевской [специалист 
по археологии эпохи камня из Ле-
нинградского отделения Института 
археологии – прим. авт.]; Геннадия 
Борисовича Здановича [специалист 
по эпохе бронзы – прим. авт.]; Мира 
Касымовича Кадырбаева [исследова-
тель археологии раннего железного 
века – прим. авт.]. Удивительно, что 
отличница по жизни (и в приложе-
нии к «красному» университетскому 
диплому подавляющее большинство 
«пятерок») два основных курса по ар-
хеологии, читаемых Г.Б. Здановичем 
– «История первобытного общества» 
и «Основы археологии» – К.М. Кара-
баспакова сдала на «хорошо». Види-
мо, это было связано с требователь-
ностью преподавателя, почувство-
вавшего особый интерес студентки к 
данным дисциплинам, и желающим 
показать безграничность процесса 
познания.

Со студенческих лет она выез-
жала в археологические экспедиции в 
Северный и Центральный Казахстан, 
участвовала в раскопках поселений 
Саргары, Петровка II, Усть-Кенетай, 
могильников Алыпкаш, Сатан, Кара-
гаш и др. Именно с этим периодом 
и связано начало ее активной иссле-
довательской деятельности, а также 
участие в студенческих научных кон-
ференциях.

Дипломную работу «Метал-
лические изделия эпохи бронзы Ка-

Рис. 1. Культай Мухамедьевна 
Карабаспакова. 

Фото В.Г. Ломана, 2018 г.
Fig. 1. Kultay M. Karabaspakova. 

Photo by V.G. Loman, 2018
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захстана» студентка К. Карабаспа-
кова писала под руководством к.и.н. 
В.В. Евдокимова. Она вспоминает, что 
была полностью погружена в новизну 
проблематики, поскольку материала 
было мало и даже основополагающая 
работа Н.А. Аванесовой по аналогич-
ной теме к тому времени еще не была 
издана. Заинтересованность и компе-
тентность в данном вопросе позво-
лили ей даже поспорить с научным 
руководителем на процедуре защиты, 
который в своем отзыве оценил рабо-
ту на «хорошо». Удачей было присут-
ствие М.К. Кадырбаева, который был 
проездом в Караганде, посетил исто-
рический факультет, поучаствовал в 
процессе защиты и высоко оценил 
проделанную работу, сравнив матери-
алы диплома с готовой кандидатской 

диссертацией. Такая поддержка вдох-
новила и аттестационную комиссию, 
и саму дипломницу.

В 1977 г. сразу после получе-
ния диплома с отличием К.М. Кара-
баспакова осталась работать на одной 
из кафедр исторического факульте-
та в должности старшего инженера, 
что по тем временам было большой 
редкостью и свидетельствовало о 
перспективности выпускницы и при-
знании ее научного потенциала. С 
января 1980 г. она работала директо-
ром открывшегося при университете 
музея археологии и этнографии. При 
ее непосредственном участии в мар-
те 1981 г. была смонтирована первая 
«пилотная» экспозиция, демонстри-
рующая не столько подлинные ар-
тефакты, сколько историю изучения 

Рис. 2. Перед экспедицией. Конец 1970-х гг. Первый ряд (слева-направо) 
А.П. Мазниченко, А.А.Ткачев, А.Д. Таиров, К.М. Карабаспакова, второй ряд – 

неизвестный, Л. Тетерина, О. Гуменчук, В.В. Евдокимов, третий ряд – неизвестный, 
С. Мельник, А.Ю. Чиндин, Б. Токпанов. 

Фото из архива музея археологии и этнографии САИ

Fig. 2. Before the expedition. The end of the 1970s. First row (from left to right) 
Maznichenko, A. P., Tkachev, A. A., Tairov, A. D., Karabaspakova, K. M.; second row – 

unknown, Teterina, L., Gumenchuk, O., Evdokimov, V. V.; 
third row – unknown, Melnik, S., Chindin, A. Yu., Tokpanov, B. 

Photo from the archives of the Museum of Archaeology and Ethnography SAI
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археологических памятников Цен-
трального Казахстана со стендовой 
подачей фотоматериала и прорисов-
ками. В 1985 г. состоялась официаль-
ная церемония открытия новой экспо-
зиции музея, включающей 20 витрин 
с экспонатами археологии и раздел 
этнографии. С музеем, прошедшим 
целый ряд реорганизаций [отдел ар-
хеологии, лаборатория-музей, музей 
при исследовательском институте – 
прим. авт.], деятельность К.М. Кара-
баспаковой была тесно связана в те-
чение многих лет, вплоть до ухода на 
пенсию в 2005 г.

Уже в 1981 г. она поступила в 
целевую аспирантуру по специаль-
ности «Археология» при Институте 
истории, археологии и этнографии 
им. Ч.Ч. Валиханова АН КазССР, 
где обучалась до марта 1986 года. 
К.М. Карабаспакова вспоминает об 
этом в своей статье: «В те годы по-
ступить в аспирантуру было большой 
удачей, поскольку целевые места вы-
деляли крайне редко и мне пришлось 
несколько лет ждать этой возмож-
ности. По завершении сдачи вступи-
тельных экзаменов я была пригла-
шена в кабинет К.А. Акишева и он 
сам предложил мне научное руковод-
ство» [Карабаспакова, 2014, с. 56]. 
С этого момента ее судьба была свя-
зана с К.А. Акишевым, которого она 
считает своим учителем в науке, и с 
неисследованной ранее темой «Же-
тысу и Южный Казахстан в эпоху 
бронзы», призванной заполнить ла-
куну в архео логии. Благодаря «бла-
гословению» К.А. Акишева, Куль-
тай Мухамедьевна стояла у истоков 
бронзоведения Жетысу. Известных к 
тому времени памятников было мало, 
большую часть их еще предстояло 
найти. Так произошло ее дальнейшее 
становление как самостоятельного 
исследователя-археолога.

В середине 1980-х гг. она была 
начальником отряда по исследованию 
памятников эпохи бронзы Жетысу в 
составе Семиреченской археологи-
ческой экспедиции. Это звучит ве-
сомо, но на самом деле Культай Му-
хамедьевне приходилось выполнять 
функции землекопа, чертежника, 
экспедитора, повара и она спокойно 
делала всю эту работу. Результатом 
этой самоотверженной и плодот-
ворной деятельности стали десятки 
раскопанных памятников, нередко 
расположенных в труднодоступной 
местности. Ею исследованы многие 
яркие памятники Жетысу – могиль-
ники Айдархан, Арасан, Буйен, Та-
лапты 1, 2, Мыншункыр, поселения 
Буйен, Ащибулак, Теренкара и др. Это 
недели и месяцы напряженного труда 
при любых погодных условиях и об-
стоятельствах. Специфика научного 
исследования и повседневной работы 
была абсолютно другая, чем в музее и 
университете. Необходимо было про-
являть больше самостоятельности, 
принимать порой рискованные реше-
ния, брать ответственность на себя и 
со всем этим достойно справлялась 
хрупкая женщина.

И вновь цитата из статьи юби-
ляра: «Сейчас я осознаю, что была 
нестандартна: отчиталась на Ученом 
Совете о проделанной работе рукопи-
сью диссертации, прошла предзащи-
ту, скинула груз с плеч и... пропала. 
Выпала на последующие годы, зани-
маясь детьми, семьей, преподавани-
ем. Для меня факт признания моих 
достижений в науке не был столь 
важен. Официальный статус значил 
для меня меньше, чем одобрение 
К.А. Акишева. Именно по его настой-
чивой просьбе, высказанной в конце 
1990-х гг., я защитила свою диссерта-
цию и искренне благодарна всем кол-
легам, которые помогли мне в этом» 
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[Карабаспакова, 2014, с. 58]. Культай 
Мухамедьевна всегда трепетно и с 
особой теплотой вспоминает своего 
учителя, благодаря которому стала 
настоящим профессионалом в архео-
логии.

В 1998 году К.М. Карабаспа-
кова защитила диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата 
исторических наук по специально-
сти «Археология» (07.00.06.) по теме 
«Племена Семиречья и Южного Ка-
захстана в эпоху бронзы». Работа 
была выполнена в Институте архео-
логии им. А.Х. Маргулана Академии 
наук Республики Казахстан. В диссер-
тационном исследовании, используя 
свои полевые материалы, архивные 
отчеты и публикации коллег, она тща-
тельно проанализировала и обобщила 
имеющийся к тому времени комплекс 
источников. Коллеги-археологи, вы-
соко оценивая рукопись диссертации, 
отмечали основательность теорети-
ческой базы и доскональный разбор 
накопленных материалов. Это была 
успешная попытка создания цельной 
картины бронзового века южного 
региона – древние культуры рассма-
тривались в контексте их происхо-
ждения, развития и характера хозяй-
ственной деятельности населения. 
К.М. Карабаспакова выделила новую 
буйенскую (биенскую) культуру эпо-
хи поздней бронзы Жетысу, образо-
вавшуюся в результате миграций и 
взаимовлияния нескольких культур. 
Глубина проблематики сочеталась со 
скрупулезным анализом материала и 
всесторонней аргументацией. Ее вы-
воды и заключения, подтвержденные 
временем и новыми исследованиями, 
органично вписываются в общую кан-
ву современного бронзоведения. Бла-
годаря личной инициативе А.З. Бей-
сенова этот материал был издан через 
13 лет после защиты без дополнений 

в виде монографии, продолжая оста-
ваться актуальным и интересным, по-
скольку некоторые проблемы, обозна-
ченные К.М. Карабаспаковой, ждут 
подобного пытливого исследователя, 
ведь процесс научного познания бес-
конечен.

После окончания аспиранту-
ры К.М. Карабаспакова работала 
старшим преподавателем на кафедре 
исторического факультета, которая в 
разные годы называлась по разному – 
истории Казахстана; древнего мира; 
археологии и этнологии; археологии, 
этнологии и Отечественной истории. 
Это был большой и важный период 
в жизни, когда она, обучая студен-
тов, читала курсы по «Основам ар-
хеологии», археологии Казахстана, 
средневековой истории Казахстана и 
спецкурсы по древней истории и ар-
хеологии. С апреля 2000 г. по декабрь 
2003 г. работала доцентом на кафедре 
археологии, этнологии и Отечествен-
ной истории.

Рис. 3. К.М. Карабаспакова и 
Б.М. Абдрахманова на кафедре истории 

Казахстана. Начало 1990-х. гг. 
Фото из архива музея археологии и 

этнографии САИ

Fig. 3. Karabaspakova, K. M. and 
Abdrakhmanova, B. M. at the Department 
of History of Kazakhstan. The early 1990s. 
Photo from the archives of the Museum of 

Archaeology and Ethnography SAI
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Преподавательская деятель-
ность К.М. Карабаспаковой – отдель-
ная тема. Студенты всегда с благодар-
ностью отзывались о ее занятиях, за-
поминающихся массой информации, 
аналитикой, эрудицией лектора. Всех 
удивляло ее уважительное отношение 
к молодежи; отсутствие назидатель-
ности; ее своеобразная манера гово-
рить – медленно, вдумчиво, слегка 
картавя, как бы предлагая размыш-
лять вместе; лаконичные, но вместе 
с тем убедительные формулировки и 
выводы; неординарное видение про-
блем археологии и древней истории. 
При всем при этом «дипломники» 
К.М. Карабаспаковой сталкивались с 
небывалой требовательностью и даже 
жесткостью своего научного руково-
дителя. По словам выпускника исто-
рического факультета О. Шариязда-
нова [в настоящее время к.и.н., ру-
ководитель археологических фондов 
и музея Международной тюркской 
академии, г. Астана – прим. авт.], его 
дипломная работа «Археологическая 
карта Шетского района Карагандин-
ской области» далась ему, что называ-

ется, «потом и кровью» – множество 
консультаций, провокационных во-
просов, ценных советов и постоянное 
совершенствование готового текста. 
Зато на защите научный руководитель 
с «открытым забралом» отстаивал от-
личную оценку для своего питомца, 
видимо, вспоминая подобный случай 
из своей биографии.

Вот какими воспоминаниями 
поделился Н. Смагулов – бывший 
студент, впоследствии коллега по 
кафедре, а в настоящее время канди-
дат исторических наук, руководитель 
управления анализа Департамента 
внешнеполитического анализа и про-
гнозирования МИД РК: «Образ Куль-
тай Мухамедьевны в воспоминаниях 
студенческих лет запечатлелся в са-
мых красочных тонах. Каждый сту-
дент в группе, выступая на семина-
рах или сдавая рефераты, стремился 
не оплошать, чтобы не подпасть под 
град ироничных замечаний этого ма-
стера утонченной словесности. Для 
нее всегда был характерен изящный 
юмор, от которого частенько стано-
вилось дискомфортно ее безответ-

Рис. 4. К.М. Карабаспакова и карагандинские археологи В.В. Варфоломеев 
и В.Г. Ломан. 2018 г. Фото из архива музея археологии и этнографии САИ

Fig. 4. Karabaspakova, K. M. and archaeologists Varfolomeev, V. V. and Loman, V. G. 
2018. Photo from the archives of the Museum of Archaeology and Ethnography SAI
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ственным ученикам. Она заставляла 
человека задумываться над процес-
сом собственного самосовершенство-
вания, при этом не заостряя внима-
ния на недостатках. Наоборот, после 
общения с ней недостатки волшебно 
превращались в достоинства. Впо-
следствии, став коллегами, я раскрыл 
для себя множество удивительных 
сторон её замечательного характера 
и, прежде всего, безграничную само-
отдачу в работе. Терпеливый и внима-
тельный собеседник, остроумный по-
лемист, всесторонне эрудированный 
преподаватель, позитивный человек, 
талантливый педагог – это лишь ма-
ленькая толика тех качеств, которые 
я так хотел бы иметь в своем жизнен-
ном багаже, видя положительный для 
себя пример в лице Культай Мухаме-
дьевны Карабаспаковой» [из личной 
беседы с Н.К. Смагуловым – прим. 
авт.].

Доброжелательным и опытным 
наставником помнят Культай Мухаме-
дьевну и те студенты, кому посчаст-
ливилось поработать с ней на архео-
логической практике в ходе исследо-
ваний поселения финальной бронзы 
Бугулы I. Это была середина–конец 
1990-х гг. – последние годы, когда 
К.М. Карабаспакова могла выехать в 
полевые условия. Позднее это стало 
невозможным из-за тяжелой болезни, 

с которой она стойко борется по сей 
день, не теряя веры в будущее. Стаж 
ее работы в археологических экспе-
дициях более 30 лет и этот бесценный 
опыт объясняет филигранную мето-
дику раскопок профессионального 
полевика, высокий профессионализм 
и неугасимое любопытство к непо-
знанному.

Еще в студенческие годы среди 
друзей, а позднее и коллег, ее стали на-
зывать «Кыпчачкой» – первоначально 
за этим стояла принадлежность к ро-
довому подразделению. С годами ста-
ло ясно, что подоплека второго имени 
гораздо глубже и свидетельствует о 
житейской мудрости и спокойствии 
Культай Мухамедьевны, умноженных 
достойным воспитанием и образова-
нием, национальными традициями и 
уверенностью в себе. К.М. Караба-
спакова состоялась и в личной жизни, 
воспитав двух дочерей.

Цитируя А.З. Бейсенова, сле-
дует признать, что: «Эта хрупкая, ма-
ленькая женщина сказала свое слово 
в археологии Казахстана…» [Бейсе-
нов, 2011, с. 6]. Выражая свою при-
знательность и уважение, хочется по-
желать Культай Мухамедьевне долгих 
лет жизни, много света, добра, высо-
кого полёта её утонченного юмора и 
счастья общения с внуками!
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КӨнеМен ЖанасУ: ҒалыМныҢ ӨМІрБаян ЖолДары 
(К.М. ҚараБасПаҚоВаныҢ МереЙтоЙына)

М.В. Беделбаева

Мақалада археолог, мұражай қызметкері, мұғалім Күлтай Мұхамедқызы 
Қарабаспақованың өмір жолының негізгі кезеңдері қарастырылған. Оның есімі 
Еуразияның қола дәуірінің мәселелерін зерттеушілерге жақсы танымал. Жастық шағында 
геологиялық экспедициялардың ізденістерді ертерек таныған Күлтай Мұхамедқызы 
тарихшы, археолог болуды армандады. К.А. Ақышев пен Г.Б. Здановичтерді өзінің 
ұстаздары санайды. К.М. Қарабаспақованың негізгі ғылыми қызығушылықтары 
Жетісу және Оңтүстік Қазақстан қола дәуірін зерттеумен байланысты.

түйін сөздер: археология, К.М. Қарабаспақова, Жетісу, қола дәуірі, 
aрхеологиялық мәдениет, ғылыми зерттеу, университет, мұражай

TOUCHING TO ANCIENCY: SCIENTIST BIOGRAPHY PAGES
(for the anniversary of  K.M. Karabaspakova)

M.V. Bedelbayeva

The article outlines the main landmarks of the life path of Kultai Mukhamedevna 
Karabasakova, an archaeologist, museum worker, teacher. Her name is well known to profes-
sional researchers of the Bronze Age of Eurasia. In her youth, having learned the romance of 
searching in geological expeditions, she dreamed of becoming a historian, an archeologist. 
She considers K.A. Akishev and G.B. Zdanovich as her teachers. The main scientific inter-
ests of K.M. Karabaspakova are associated with the study of the bronze epoch of Jetysu and 
South Kazakhstan.

Keywords: archaeology, K.M. Karabaspakova, Jetysu, Bronze аge, archaeological 
culture, research scientific, University, museum
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