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Несмотря  на  тесные  связи  мусульманского  духовенства  Волго-Урала  с  казахами,  в 
татарской историографии рубежа XIX-XX вв. уделялось мало внимания  изучению истории 
казахского народа.  Исключением из этого стал труд Х.-Г.  Габаши  «Муфассал тарих каум 
тюрки» («Подробная история тюркских народов», 1909 г.)

Хасан-Гата Габаши, видный представитель джадидистского движения, общественный 
и религиозный деятель, родился 11 января 1863 года в деревне Малый Сулабаш Казанского 
уезда  (современный  Высокогорский  район  Республики  Татарстан).  Получив  начальное 
образование от деда и отца, в 1875 году уезжает на учебу в Казань в медресе при Азимовской 
мечети, известное своим приверженностью к  схоластике. Здесь Х.-Г. Габаши проводит 15 
лет, сначала в качестве шакирда, а позже и преподавателя.

Размышляя  о  путях  развития  мусульманских  наций  на  рубеже  XIX-XX вв.  он 
приступает к серьезным исследованиям по истории тюркских народов. Х.-Г. Габаши много 
работает над арабскими и персидскими источниками, изучает исследования  Н.М. Карамзина, 
С.М. Соловьева и других русских историков, общается с такими именитыми современниками 
как  К.Насыри,  В.  Радлов,  Н.  Катанов.  Главным  наставником  для  него  был  известный 
татарский просветитель Ш. Марджани,  чьи исторические взгляды стали откровением для 
молодого  ученого.   В  1889  г.  Х.-Г.  Габаши  устраивается  преподавателем  вероучения  в 
«Мусульманский  братьев  Юнусовых  детский  приют»,  где  одним  из  первых  в  Казани 
начинает применять принципы новометодного (джадидистского) образования. Из-за нехватки 
нужных  учебных  пособий  сам  пишет  и  издает  методические  пособия  и  руководства  по 
различным  отраслям  знаний,  тогда  же  возникает  идея  написания  энциклопедического 
исследования по истории и этногенезу тюркских и родственных им народов. В 1897 г. Х.-Г. 
Габаши издал книгу «Торек ыруглары» («Тюркские народности»), а в 1899 г. — «Мохтасар 
тарих каум торки» («Краткая история тюркских племен»), предназначенные в основном для 
преподавателей и шакирдов медресе.

В 1908 г.  Х.-Г.  Габаши был избран казием и уехал в Уфу. Уфимский период (1908 
-1913 гг.) оказался наиболее плодотворным как в творческом плане, так и в общественной 
деятельности.  Вместе  с  Озеровым,  редактором  «Уфимских  ведомостей»,  добивается 
открытия  в  Уфе  ремесленной  школы  «Дома  Трудолюбия»  для  детей  из  бедных  семей. 
Открывает ремесленную школу для татарских детей в Старой Уфе, куда в качестве учителя 
приглашается  преподаватель  из  медресе  «Усмания»  Гариф  хальфа,  известный  своими 
прогрессивными взглядами на преподавание. В 1909 году был издан главный труд его жизни 
«Муфассал тарих каум тюрки» («Подробная история тюркских народов», 1909 г.). 

Ввиду того,  что  невозможно все  события и явления прошлого  изучить  одинаково 
глубоко, Хасан-Гата Габаши выстраивает свою систему приоритетов. Он считает, что каждый 
народ  должен,  прежде  всего,  знать  собственную  историю,  а  затем,  для  приобретения 
большего опыта, обращаться к истории остальных народов и стран. Следуя этому принципу, 
главной целью своих исторических сочинений, и в первую очередь «Мофассал тарихе…», он 
объявляет изучение истории тюркских народов и воссоздание их реальной роли в мировой 
истории.

Методология истории Хасан-Гата Габаши базируется на следующих основных 
принципах:

1. Объективность  -  подход  к  историческим  сведениям  вне  их  связи  с 
политическими,  национальными,  личностными  и  классовыми  установками,  каждая  из 
которых приводит к предвзятости,  что не  позволяет представить истинную историческую 
картину.

2. Использование и критический анализ достоверных, «правдивых» источников.



3. Привлечение  не  всем  известных  исторических  примеров  и  фактов,  а 
преимущественно  спорных  и  незнакомых  сведений,  которым  автор  сочинения  при 
необходимости дает необходимые пояснения.

4. Введение  трехчленной  периодизации  применительно  к  истории  тюрок: 
«Древняя  эпоха  –  Средние  века  –  Новое  время».  В  отличие  от  европоцентристских 
периодизаций,  которые  ориентируются  на  историю  европейских  цивилизаций,  здесь  за 
основу  взята  история  тюркской  государственности  в  Поволжье.  Древняя  эпоха,  начало 
которой теряется в веках, заканчивается падением Булгар ( ? - 1236 г.), Средние века – от 
нашествия монголов до падения Казани (1236 – 1552 гг.) и Новое время – от падения Казани 
до начала ХХ в.[2, с. 5-6], [3,  c. 27-28]. Таким образом, Хасан-Гата Габаши первым среди 
татарских историков дает  общую периодизацию тюркской истории.

Кроме того, Х.-Г. Габаши был активным популяризатором новейших исторических 
данных среди тюркоязычного населения Российской империи. Особую роль в концепции 
историка занимает не столько новизна научных фактов, сколько оценка и интерпретация 
уже  известных.  Именно  в  этом  состоит  основная  заслуга  ученого,  предвосхитившего 
многие концептуальные положения современных историков.

Исторические  исследования  Х.-Г.  Габаши  не  лишены  и  ряда  недостатков, 
например,  отголоском  традиционной  теологической  историографии  можно  считать 
ссылки  на  авторитет  библейско-коранических  преданий.  Кроме  того,  несмотря  на 
заявленную  трехчленную  периодизацию  тюркской  истории,  по  хронологической 
последовательности труд этого  ученого временами выглядит бессистемным.  Не всегда 
соблюдается принцип объективности.

В этой связи интересны его интерпретации истории казахов и киргизов, которых 
по традиции начала  ХХ в.  считает единым народом.  По мнению этого  исследователя, 
предками казахов были хакасские племена, которые «подобно многим другим тюркским 
племенам вели полукочевой, полуоседлый образ жизни. Однако, из-за различных причин, 
во первых, исходя из природных условий и своих этнических и генетических качеств, а во 
вторых,  из-за  того,  что  они  жили  рядом  с  Монгольской  степью  и  оттуда  постоянно 
выходили  племена,  стремившиеся  разрушить  оседлую  культуру  и  нападали  на  их 
поселения,   хакасы вынуждены были перейти  к  кочевому образу  жизни.  Позднее  эти 
хакасы стали называться как «киргизы», «кайсаки», «казахи» и «кара киргизы»»[3, с. 175] 
Этноним  «казах  (казак)»  выводит   от  слова  «качак»  («беглец»).  Таким  образом,  этот 
исследователь игнорирует роль кыпчакских племен в становлении казахского этноса и 
следует на поводу схожести этнонимов «хакас» и «казах».

Рассуждая  об  обычаях  и  внешнем  облике  казахов  («киргизов»)  Х.-Г.  Габаши 
утверждает, что именно этот народ сохранил в себе классические тюркские черты: «они 
до  сегодняшнего  дня  не  смешивались  ни  с  какими  народами,  кроме  как  с  другими 
тюркскими племенами. Поэтому не было никаких предпосылок для изменения внешнего 
облика этого народа. Кроме того, согласно лингвистическим исследованиям, им удалось 
сохранить  исконно  тюркский  язык.  Киргизы  были  далеки  и  от  арийских  культурных 
центров  и  от  семитов,  поэтому  языки  этих  семей  не  оказали  на  киргизский  язык 
практически  никакого  влияния.  Также  они  не  переняли  обряды  и  обычаи,  познания 
других народов. Единственное, что они приняли от своих соседей и братьев тюрков – это 
был ислам, да и то уже тюркизированный» [3, с.176-177 ].

Делая  краткий  экскурс  системе  управления  у  киргиз-казахов,  он  видит 
преемственность  с  особенностями  властвования  в  древнетюркском  обществе. 
Современную  ему  политическую  структуру  и  расселение  казахов  и  киргизов  он 
описывает  следующим  образом:  «во  главе  киргизско-казахских  племен  стоят  ханы  и 
старейшины, являющиеся исконными киргизами или же потомками Чингизидов. Немного 
позднее киргизы-казахи разделились на три больших части: «Старший джуз», «Средний 
джуз» и «Младший джуз». Представители Старшего джуза проводят свои дни в Китае, на 
границе Китая и России, а также в Монголии. Представители Среднего джуза живут в 



Средней Азии, а Малого джуза кочуют в Астраханских степях» [3, с. 177].
Говоря о  ситуации в современный ему период, он отмечает, что эти народы сумели 

сохранить многое из обычаев предков и среди них заметна тенденция самостоятельно 
изучать  основы  ислама,  несмотря  на  вмешательство  определенных  сил,  намекая  на 
попытки российских властей отлучить казахов от влияния мусульманских проповедников.

 Таким образом, Х.-Г. Габаши считал, что казахи и киргизы являются своего рода 
«эталонным» этносом среди тюркских народов, сожалея о том, что к началу ХХ века они 
переживали застой в своем развитии. Несмотря на это, он надеется, что из-за стремления 
к  просвещению  для  казахов  не  составит  большого  труда  возродить  ту  часть  древней 
культуры своего народа, которая будет способствовать дальнейшему прогрессу. 

 Х-Г. Габаши планировал продолжить свое исследование, но по разным причинам 
сделать  этого  ему не  удалось.  В период коллективизации он в  1930 г.  был сослан  на 
строительство Беломорского канала и в связи с резким ухудшением здоровья в 1933 г. 
отправили на родину, где и скончался 2 августа 1936 г.  
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