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Чуж ая ж изнь —  
безжалостней моей •-» 

Зовет меня... И что мне 
делать с ней? 

Ведь можно ли ш ь
рукою  великана 

В лазоревой
высокогорной мгле 

Куском нефрита
вы бить на скале 

Рассказ о гордом
подвиге Чокана!

Тан писал в 1937 году Сер
гей Марков, создавший впо
следствии-о  Валиханове пре
красную книгу.

Необыкновенная, яркая 
жизнь этого человека не раз 
вдохновляла поэтов, романи
стов и драматургов. Специ
алисты, скрупулезно изуча
ющие его научные труды, до 
сих пор не перестают удив
ляться их энциклопедично- 
сти и глубине. Чокан Вали- 
ханов. Гордость казахского 
народа. Гордость всей оте
чественной науки.

Его не раз сравнивали с 
метеором —  небесным те
лом, неожиданно ворвав
шимся в земную атмосферу, 
на какой-то миг ярко осве
тившим все вокруг и надол
го оставшимся в памяти лю
дей. Первым употребил это 
поэтическое сравнение чело
век, казалось бы, далекий от 
поэзии, археолог, профессор 
Н. И. Веселовский, подгото
вивший к изданию первое 
собрание сочинений Валиха- 
нова —  собрание, вышед
шее в 1904 году, почти сорок 
лет спустя после смерти ав
тора.

Он ушел из жизни, не до
сти гнув и тридцатилетнего 
возраста, но успел сделать 
так много, что обессмертил 
свое имя. * * *

Осенью 1847 года по с ту 
пеням Сибирского кадетско
го корпуса уверенно подни
мался пожилой казах, оде
тый в форму полковника 
русской армии. Рядом с ним 
считал ступени стройный 
черноголовый мальчик с бы
стрыми и немного растерян
ными глазами. Дальняя до
рога из родного аула в не
знакомый. показавшийся ог
ромным Омск, широкие, за
полненные людьми город
ские улицы и это внуши
тельное белокаменное зда
ние —  веч вызывало в маль
чике робость. Но он старал
ся не показывать свою рас
терянность ни перед отцом, 
ни перед важными господа
ми в мундирах, к которым 
то т  его привел: не пристало 
сыну veawaeivioro всей Сте
пью Чингисз Валиханова. 
потомку древнего рода, и ду 
щего от самого Чингиз-хана, 
робеть перед нем бы то ни 
было. Отец разговаривал с 
хозяевами этого большого 
белого дома по-русски, и 
мальчик ничего не понимал, 
а только переводил взгляд с 
одного говорившего на д р у 
гого. Но он знал, что речь 
идет о нем. Не раз еще дома, 
в ауле Сырымбет, отец го
ворил ему: «Д л я  того, чтобы 
стать большим человеком, 
надо учиться. И у читься не 
только в мектепе*, где учи
теля знают л и ш ь  арабский 
язык да Коран, а в большой 
русской школе».  И вот ему 
двенадцать, и он сто ит перед 
людьми, ноторые до лгих  во
семь лет  бу ду т  у ч и т ь  его не
ведомым и желанным нау
кам.

—  Как тебя зовут, маль
чик?

Что это? Один из них зна
ет язык Степи?!

—  Не смущайся, мальчик, 
назови мне свое имя. Меня 
зовут Карл Казимирович 
Гутковский, г  тебя?

—  Мухамед-Ханафия, сын 
Чингиса, внук Вали, правнук 
Аблая** из рода чингизидов.

—  О, какой знатный ты че
ловек. Ну,  а если проще? 
Как зовет тебя твоя мать?

—  Чокан...
Валиханов -  старший 

знал, что делал, когда заби
рал сына из мектепе и вез 
его в Сибирский кадетский 
корпус, основанный за два 
года до этого на базе вой
скового училища. Он сам в 
свое время закончил это у чи 
лище и давно понял, что бу
дущее Степи —  в приобще
нии к русской и европей
ской культуре,  в оконча
тельном присоединении Ка
захстана к могущественной 
России. Земляки уваж вли 
Чингиса не то лько за власть 
и приличное состояние, но и 
за ум, образованность. Он

(Продолжение на 4-й стр.).
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дважды бывал в Петербурге, 
сотрудничал с Обществом 
антропологии и этнографии 
при Казанском университе
те, др у ж и л  с учеными-ори- 
енталистами, помогая им 
своими обширными сведени
ями о жизни казахов.

Полковник Валиханов
знал, что во всей Сибири 
нет учебного заведения, ко
торое могло бы сравниться 
с омским корпусом. В нем 
сын будет совершенствова
ться не то лько в казахском, 
татарском, монгольском, 
персидском и арабском язы
ках, но и изучит русский, 
французский, немецкий. 
Здесь преподают географию 
и историю, ли тера ту ру  и 
философию, ботанику и зо
ологию, ф изику и математи
ку, геодезию и основы архи
т е ктур но -  строительного 
искусства, черчение и рисо
вание, основы сельскохозяй
ственного дела,  а, кроме то
го, военные науки — тактику, 
фортификацию, артиллерию. 
Кадеты занимаются также 
плаванием, пением, строе
вой подготовкой, верховой 
ездой, даже танцами и фех
тованием.

Но не знает отец Чокана, 
что его сына будут учить  в 
корпусе не только этим на- 
унам, что ему преподадут 
здесь нелегкую науку спра
ведливости, что он выйдет 
из этих стен человеком не 
только высокообразованным, 
но и критически мыслящим 
—  презирающим феодаль
ную спесь казахской знати, 
ненавидящим жестокую ко
лониальную  поли ти ку  цар
ской администрации.

Подлинное просвещение, 
подлинная наука всегда бы
ли  в России плохими помощ
никами самодержавия. Сре
д и  преподавателей корпуса 
было немало людей, мысля
щ их смело и нестандартно. 
Некоторых под видом с л у 
жебного перевода направля
ли  в Омск из университетов 
и д р уги х  учебных заведений 
европейской части империи, 
это был один из способов 
избавляться от неугодных. А И 
д р у г и х  приглаш ал новый ин
спектор классов корпуса 
И. В. Ж дан-Пуш ки н. Об этом 
человеке стоит сказать осо
бо*.

Иван Викентьевич Ждан- 
П уш ки н прибыл в Омск в 
том же 1847 году, что и 
юный Валиханов. Инспектор 
классов был в корпусе вто
рым человеком после дирек
тора. В его ведение входила 
организация всего учебного 
процесса, подбор преподава
телей. Сам будучи челове
ком блестяще и разносто
ронне образованным, либе
рально мыслящим, Ж д а н -П у 
шкин и от д р у ги х  своих к ол
лег требовал преподавания 
не схоластического, а твор
ческого, способного увлечь 
воспитанников, возбудить в 
ни х  любовь к  знанию. В 
корпус были приглашены 
способные и знающие педа
гоги —  Н. Ф. Костылецкий,
Н. Е. Стариков, Г. В. Гонсев- 
ский, д р у г  Чернышевского 
В. П. Лободовский. Эти лю 
д и  стали воспитателями и 
наставниками Чокана и его 
новых друзей.

На смышленого и не по 
годам усидчивого мальчика 
сразу же обратили внимание 
все. Этому способствовало и 
то, что он был единственным 
среди воспитанников корпу
са казахом. Конечно же, за
метил Чокана и Ж д а н -П у ш 
кин. 1

(Продолж ение следует).

* П олитические при стра
сти я Ж дан-П уш ки на. его л и 
чная смелость видны  на пр и 
мере той помощи, которую  
он оказывал государствен
ным политическим  пр е ступ 
никам -  петрашевцам Ф. М. 
Достоевскому и  С. Ф. Д ур о 
в у  во время их пребывания 
в Омской каторж ной тю р ь 
ме (1850— 1854 г г .)— см. наш 
очерк «Омские годы Федора 
Достоевского» в первом сбор
нике «С удьбы , связанные с 
Омском» (Омск. 1976, стр. 
43— 44),
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Он вообще был глубоко 
убежден, что воспитанники 
корпуса должны готовить се
бя не просто к военной с л у 
жбе и карьере, а к исследо
вательской деятельности на 
благо отечества. Однокашник 
и близкий д р у г  Валиханова 
—  будущий знаменитый уче
ный и путешественник Г. Н. 
Потанин впоследствии вспо
минал: «Ж да н -П у ш ки н  гово
рил, что нам придется с л у 
жить в Киргизской степи, 
что мы можем попасть в 
местности, где еще не быва
ла нога европейца, и, опи
сав их, можем внести вклад 
в науку».  Инспектор клас
сов заметил, что Чокан 
с прохладцей относится к 
изучению точных наук, но 
зато любит географию, лите
ратуру, языки. И этот неза
урядный педагог всячески 
поощрял устремления своего 
питомца: давал ему из своей 
личной библиотеки книги 
руссних писателей и, что 
особенно важно, полузапре- 
щенные в корпусе тома «Со
временника». Он не случайно 
знакомил юного казаха с 
лучшими образцами русской 
литературы. Он хотел, чтобы 
в душ е воспитанника крепло 
ощущение величия страны, 
гражданином которой тот 
является. «Ж да н-П у ш ки н хо
тел, чтобы любовь к Родине 
являлась руноводящей идеей 
в будущей нашей жизни, и 
любовь к России действите
льно сталз религией нашего 
сердца», —  говорил Потанин.

По мнению многих биогра
фов Ч. Валиханова, годы 
учебы в корпусе (1847 —  1853) 
были решающими для  его 
дальнейшей жизни: здесь он 
сформировался и как уче
ный, и как прогрессивно мы
слящ ий человек.

Из преподавателей силь
ное влияние на Чокана ока
зал Н. Ф. Костылецкий, пред
метом которого была исто
рия отечественной словес
ности. Официальная учебная 
программа была составлена 
весьма ограниченно и тен
денциозно: изучались неко
торые произведения П уш ки 
на, Лермонтова, Гоголя,  а 
творчество Гончарова, Т у р 
генева и Достоевского замал
чивалось, имена Белинского 
и Герцена вообще находи
лись под запретом. Но Кос
тылецкий был поклонником 
«неистового Виссариона» и 
весь свой курс составил, ру
ководствуясь его статьями. 
Второй страстью этого сме
лого и передового для свое
го времени* человека было 
востоковедение: он прекрас
но владел арабским, персид
ским и татарским языками, 
собирал образцы казахского 
народного творчества, изу
чал быт народов Степи. К 
этим занятиям Костылецкий 
привлек и Чонана. Ученик 
помогал учителю собирать 
фольклорный и этнографи
ческий материал, перево
ди ть  тексты и исподволь 
сам приобретал вкус к на
учной работе, интерес к ис
то рии и культуре народов 
Востока. Отношения между 
ними становились все более 
дружесними, оба любили во
сточную литературу,  с вос
торгом читали вслух араб
ские стихи. Позднее Косты
лецкий заочно познакомил 
своего юного друга с из
вестным ориенталистом И. Н, 
Березиным, и Чокан помо
гал тому в расшифровке не
которых казахских терми
нов. Все чаще и чаще в его 
руках можно было увидеть 
книгу по востоковедению.

До конца учебы было еще 
далеко, но и преподаватели, 
и товарищи по корпусу уже 
смотрели на Валиханова, как 
на будущего исследователя. 
Да и сам Чокан все чаще и 
серьезнее задумывался об 
этом. Однажды, стоя с друзь
ями -  кадетами на берегу 
Иртыша, он вдруг отвлекся 
от  общего разговора, нак-то 
по-особому, жадно и задум
чиво взглянул в уходящую 
к горизонту безлюдную за
речную степь. А  потом ш у т 
ливо притопнул и сказал: 
«Б о г  знает, где эта нога очу
ти тся  впоследствии».

Никто не знал тогда, как 
много правды окажется в 
этой шутке...

Он быстро овладел рус
ским языком, был всегда ве
сел, подвижен, общителен. К 
нему тянуло, с ним было 
интересно. Некоторые из

(Продолжение на 4-й стр.).
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преподавателей по воскре- 
сеньям приглаш али юношу 
к себе домой —  тем более, 
что родственников в городе 
у  него не было.

Часто бывал Чокан у  пре
подавателя всеобщей исто
рии Г. В. Гонсевского. Не по 
своей воле попал в Сибирь 
этот человек, он был удален 
из столицы за сочувствие 
декабристам и участие в 
студенческих «беспоряд
ках*. Он, и находясь на пре
подавательской кафедре, не 
боялся излагать свой пред
мет соответственно своим 
демократическим убеждени
ям. «Лекции его, —  вспо
минает Потанин, —  имели 
д л я  нас большое значение. 
В кадетских корпусах исто
рию по программе позволя
лось доводить то лько до 
1815 года, но Гонсевский, ко
нечно, с разрешения Ж дан- 
Пушкина, довел ее до 1830 
года, особенно подробно он 
прочел нам историю Вели
кой французской револю
ции*. Перед мысленным взо
ром юной аудитории встава
ли яркие фигуры Робеспье
ра и Марата, Сен-Жюста и 
Дантона. Гонсевский с жа
ром говорил об их заслугах, 
о политическом и к у л ь ту р 
ном значении Великой ре
волюции 1789 года для  раз
вития Европы. А дома, не 
стесненный официальной об
становкой, он беседовал со 
своим учеником о вопросах, 
далеко выходящих за преде
лы программы: о современ
ных политических движени
ях на Западе, о преимущест
вах республиканского строя 
перед монархическим,о про
грессе и регрессе в истории 
различных народов мира.

И семена падали на благо
датную почву. «Беседы с 
Гонсевсним, —  пишет о Ва- 
лиханове все тот же Пота
нин, оставивший о нем наи
более обширное мемуарное 
наследие, —  познакомили 
его с политическими взгля
дами уже тогда, когда для  
его товарищей, и в том чис
ле для меня, -то была закры
тая еще книга... То, что 
знал он, в чем превосходил 
нас, он не пропагандировал 
в товарищеской среде, но 
при случае бесспорно обна
руживалось его превосходст
во в знаниях. Как бы не
вольно он для  своих това
рищей, в том числе и для 
меня, был «окном в Европу».

И д ут  месяцы и годы. Все 
больше знакомых из круга 
омской интеллигенции ста
новится у молодого казаха. 
Всегда приятно бывать в 
гостях у веселого и безза
ботного на первый взгляд 
К. П. Померанцева.* Дома он 
не офицер, не преподава
тель рисования, а худож
ник, квартира его —  настоя
щая мастерская. Им есть о 
чем поговорить и чем за
няться, ведь Константин По
меранцев —  человек тонкого 
вкуса, отлично знающий ев
ропейскую и русскую живо
пись, а Чокан с детских лет 
тоже проявил себя нак не
заурядный рисовальщик. 
Острее становится глаз, вер
нее рука, держащая каран
даш или обмакнутое в ту ш ь  
перо. Он не знает еще, как 
это пригодится потом —  на 
Иссык-Куле, в Кульдже, в 
Кашгаре, когда ежедневно 
придется делать десятки за
рисовок...

(Продолж ение следует).

’ К. П. Померанцев, впо
следствии, как и Валиханов, 
познакомившийся с Ф. М. 
Достоевским, является авто
ром картины  «П раздник 
Рождества в Мертвом до
ме» (вы ставлялась в Петер
бурге на годичной выставке 
Академии худож еств в 
1862 г.). Она считается пер- 
е о й  иллю страцией к  «З а
пискам из Мертвого дома». 
Худож ник изобразил Досто
евского и Дурова, нахо дя-1 
щ ихся в казарме каторж но
го острога, в окруж ении пья
ных арестантов: изображе
ния петрашевцев отличаю т
ся портретным сходством. 
Хранится картина в Москов
ском музее-квартире Ф. М. 
Достоевского.
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Он частый гость и в доме 
Сотникова —  ориенталиста,  
человека резкого в сужде
ниях и смелого. Хозяин не 
может изучать жизнь наро
дов Степи с академическим 
спокойствием. Он, знаток 
Востока, хорошо видит, как 
бедствует там простой люд 
—  и от поборов своих бога
теев, и под произволом цар
ских колониальных чиновни
ков. Слуш ая горячие речи 
Сотникова*, Валиханов на
чинает задумываться:  а так 
ли  уж мудры некоторые 
правительственные нововве
дения, направленные якобы 
на благо его народа?..

Чокан все больше и боль
ше читает. Небогатая библи
отека корпуса изучена вдоль 
и поперек, да и что изу
чать в ней - -  биографии ге
нералов да описания старо
давних баталий... Ему разре
шено пользоваться город
ской фундаментальной биб
лиотекой, он берет книги у 
своих старших друзей. Шек
спир, Теккерей, Диккенс, 
французские философы-на
турали сты  великого Восем
надцатого века... И, конеч
но же, книги о Востоке, о 
походах —  такие, как описа
ние путешествия Палласа 
и ли записки Рычкова.

Но, разумеется, он не кни
жный червь. Он никогда не 
у п у с т и т  возможности пого
ворить с интересным чело
веком, побывать среди по- 
европейски образованных 
людей. После отъезда Гон- 
севского Чокан чаще стал 
бывать у Карла Казимирови
ча Гутковского.  Приватно 
то т  преподавал в корпусе 
географию и геодезию. Но 
основная его дружба была в 
Областном правлении си
бирских ниргиз**. Обрусев
ший поляк, Гутковский с 
*833 года жил в Омске, хо
рошо знал жизнь казахов, 
пользовался среди них ав
торитетом человека спра
ведливого и честного. С са
мого начала он по-отцовски 
относился к Чокану, а глав
ное —  ввел его в семью сво
их родственников Капусти
ных.

Замечательное семейство! 
Хозяин, Яков Федорович, не
смотря на свой немалый 
чин советника, —  человек 
простой, а жена его, Екате
рина Ивановна, урожденная 
Менделеева, —  само раду
шие и гостеприимство, она 
часто рассказывает о сво
ем брате Дмитрии —  пода
ющем большие надежды хи
мике, который защитил в 
столичном университете ма
гистерскую диссертацию. 

* * *

Сын же хозяев, Сергей***, 
несмотря на свою молодость 
уже известен нак знаток 
крестьянского вопроса, пе- 
натает об этом статьи в ж у р 
налах.

Впоследствии мемуарист 
напишет, что «молодые люди 
со вкусом к литературе и 
искусству посещали дом Ка
пустина. Это был маленький 
к л у б  избранной омской ин
телли ге нц и и, светилом ко
торого был Карл Казимиро
вич Гутковский, поклонник 
Кювье по философским вку
сам, энцинлопедист.  Здесь 
собиралась лучшая омская 
молодежь; ни один замеча
тельный проезжий не остав
л я л  города, не побывав в 
этом доме. Если через Омск 
ехал какой-нибудь путеш ест
венник, Гутковский ловил 
его, вез к себе в дом, а по
том в семейство Капусти
ных».

Атмосфера литературных 
и научных споров, разговор 
об искусстве и политичес
к и х  новостях окружала ка
захского юношу в этом до
ме. Но, пожалуй, важнее 
была для  него возможность 
общаться здесь с отправля
ющимися в далекие края 
географами - путешествен
никами.

(Продолж ение следует).

* Впоследствии Сотников 
за свои взгляды , неодно
кратно высказываемые им 
п убли чно, был сослан на 
север Енисейской губернии.

** Киргизы  (и ли  киргиз- 
кайсаки) —  официальное на
именование казахов, бы то
вавшее в царской России.
*** С. Я. К апусти н  —  вы
пускни к  Казанского универ
ситета. впоследствии —  у ч а 
стни к  револю ционного дв и 
жения.
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Такими были годы учебы 
Чокана. Из белоснежных 
стен иорпуса он вышел чело
веком, блестяще образован
ным, с вполне сформировав
шимися научными устрем
лениями и —  что не менее 
важно —  с критическим на
строем ума. Последнее было 
заметно даже внешне: все
ироничнее становились его 
остроумные реплики.

А поводов для иронии бы
ло немало. Закончив в 1853 
году корпус, Валиханов фор
мально был зачислен корне
том б-го кавалерийского пол
ка Сибирского казачьего 
войска. Но фактически он 
стал адъютантом генерал-гу
бернатора и офицером осо
бых поручений. Губернато
ром в то время был «у ч е 
ный генерал» Гасфорт, гово
рили, что он слуш ал курс в 
Иенсксм, Дерптском и Мюн
хенском университетах и 
имел пять дикторских д и п 
ломов. Но столь высокая 
ученость не мешала ему 
быть человеком, мягко гово
ря, со странностями. Он то 
смущал горожан намеками 
на возведение ему прижиз
ненного памятника, то требо- 
вал у духовенства колоколь
ного звона при своем появле
нии. Известна его попыт
ка ввести среди казах
ского населения новую, 
собственноручно изобре
тенную религию —  не
ний гибрид между магоме
танством и православием. И 
помощник у Гасфорта был 
достойный —  пруссак фон 
Фридерикс, который докла
ды выслушивал, играя на 
флейте, а подписанные бу 
маги взвешивал на безмене 
и хвастался потом, что в эту 
неделю подписал на столько- 
то фунтов больше, чем в 
предыдущую. В офицерско- 
чиновничьей среде преобла
дали солдафоны, взяточни
ки, казнокрады. Естественно, 
что в этой компании Вали
ханов выглядел белой воро
ной. Он тяготился службой, 
мечтал о настоящем деле и 
отводил душ у лишь за кни
гой или в кругу  старых д р у 
зей. Контакты с окружени
ем Гасфорта Чокан старался 
свести до минимума, это по
служ ило причиной сплетен и 
заспинных перешептываний 
о заносчивости «зазнавшего
ся инородца».

Корпус был закончен в 
ноябре 53-го, а в самом на
чале нового, 1854 года вче
рашний кадет встретился с 
человеком, о котором был 
немало наслышан, —  тольно 
что вышедшим из Омского 
острога Федором Достоев
ским. Он и Дуров, ожидая 
распоряжений начальства 
относительно своей дальней
шей судьбы, жили тогда в 
доме их доброго приятеля —  
омского офицера К И. Ива
нова (женатого, между про
чим. на дочери декабриста 
И. А. Анненкова). Чокан час
то бывал и в этой замеча
тельной семье. Первая встре
ча стала началом большой и 
искренней дружбы. Девят
надцатилетний Валиханов 
впервы« видел настоящего, 
живого писателя, автора 
знаменитых «Бедных лю
дей». А Достоевского не мог
ли не поразить ум и образо
ванность молодого казаха.

И Федор Михайлович, и 
Дуров вскоре сыграют —
каждый по-своему —  нема
лую роль в жизни Чокана.

* * *
В 1853 году Валиханов со

вершил первую поездку по 
Казахстану. Во время ее он 
собрал много материалов.
На следующий год молодой
исследователь принимает 
участие в крупной военно- 
научной экспедиции под ру
ководством полковника М. М. 
Хоментовского в Заилийский 
край —  в бассейн озера 
Иссы к-Куль. Он изучает 
древние памятники к у л ь т у 
ры, занимается топографи
ческими съемками, делает 
зарисовки, собирает коллек
ции, записывает образцы 
фольклора.

Совсем недавно в одном 
из архивов советские иссле
дователи нашли считавший
ся утраченным подлинный 
текст записи, которую Чокан 
сделал во время иссыкиуль- 
ской экспедиции. 26 мая 
1856 года на перевале Сан- 
таш он совершил великое 
фольклорное открытие, од
но оно сделало бы славным 
его имя. У  бродячего певца- 
эрчи он записал часть кир
гизского эпоса «М анзс».  Вре
мени было мало, и записать 
удалось ли ш ь отрывом, он 
вошел в науку под названи
ем «Смерть Кукотой-ханэ и 
его поминки».  Но чутьем

(Продолжение на 4 й стр  )
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ученого Валиханов понял,  
что за этим отрывном стоит 
грандиозное по своим мас
штабам, нрасочности и та
лантливости  народное творе
ние. Он писал о «Манасе» 
несколько лет спустя: «Э н 
циклопедическое собрание 
всех киргизских мифов, ска
зок, преданий, приведенное 
к одному времени и сгр у п п и 
рованное около одного лица 
—  богатыря Манаса. Это 
нечто вроде степной Илиады. 
Образ жизни, обычаи, нравы, 
география, религиозные и 
медицинские познания кир
гизов и международные от
ношения их нашли свое вы
ражение в этой огромной 
эпопее».

Так было положено нача
ло изучению этого замеча
тельного эпоса киргизского 
народа —  творения, насчи
тывающего более полум ил
лиона стихотворных строк.

Открытием, подобным об
ретению страны, назвал из
вестный советский писатель 
Сергей Марков эту запись 
Чокана.

Вскоре Валиханову пору
чают поездку с дипломати
ческой миссией в К ульдж у —  
д л я  восстановления торго
вых отношений России с Ки
таем. Он побывал там дваж
ды, причем, во второй раз 
приблизился к границе Каш- 
гарии —  загадочной и не
доступной для европейцев 
страны.

К этому времени отно
сится знакомство и с 
П. П. Семеновым —  од
но из важнейших в жиз
ни Чокана. Они встрети
ли сь в Омске в 1856 году, 
конечно же, в гостеприим
ном доме Капустиных. Семе
нов тогда еще не был Тянь-  
Шанским, он ехал в свое 
первое путешествие по С и 
бири и Средней Азии. Но он 
уже был известен в научных 
нругах, имел вес в Русском 
географическом обществе. 
Чокан приятно удивил и за
интересовал его своими об
ширными познаниями, рас
сказами об экспедиции к 
Иссык-Кулю. А  библиотека 
молодого коллеги привела 
столичного ученого в вос
торг: он никак не ожидал
увидеть в захолустном Ом
ске такое прекрасное собра
ние книг по ориенталистике:  
здесь были редчайшие исто
рические издания, здесь бы
ло все, что когда-либо печа
талось по-русски о казахах.

«Само собой разумеется, 
—  вспоминает Семенов —  
Тянь-Ш анский в своих об
ширных «Мемуарах»,  — что я 
почел долгом обратить на 
этого талантливого человека 
особенное внимание Гасфор- 
та  и по возвращении моем 
из путешествия в Тянь-Ш ань 
подал мысль о командиров
ке Валиханова в Кашгар, что 
и было впоследствии осу
ществлено Валихановым с 
полным успехом».

Но знакомства, подобные 
знакомству с Семеновым, 
встречи со старыми друзья
ми, дальние поездки и твор
ческая работа чередуются с 
нудной службой и необхо
димостью общаться с шар
кунами из генерал - губер
наторского окружения. По
рой приходили минуты от
чаяния и сомнений. Именно 
в один из таких моментов и 
было послано письмо Досто
евскому —  тогда уже с л у 
жившему рядовым в Семипа
латинском линейном ба
тальоне. Чокан просит у 
старшего товарища совета:

«...Омск так противен со 
своими сплетнями и вечны
ми интригами, что я не на 
ш у т к у  думаю его оставить. 
Как Вы думаете об этом? По
советуйте, Федор Михайло
вич, как это устрои ть лу ч 
ше...»

Это был крик души. И 
Достоевский, измученный 
солдатчиной, сложностями 
личной жизни, издерганный 
и полубольной, чутко уловил 
всю важность письма. Он, 
отложив все дела, тотчас 
посылает подробнейший от
вет*, в котором излагает 
д л я  Валиханова целую жиз
ненную программу:

(Продолж ение следует).
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«...Вы пишете, что С _ ч  в 
Омске скучно —  еще бы! Вы 
спрашиваете совета: нам па  
сту п и ть  Вам с Вашей с л у ж 
бой и вообще с обстоятель
ствами. По-моему, вот что: не 
бросайте заниматься. У  Вас 
есть много материалов. На
пишите ста гы„' о Степи. Ее 
напечатают (г.:мните,  мы об 
этом говорили).  Всего луч ш е  
если б Вам удалось напи
сать нечто вроде своих за
писок о степном быте. Ва
шем возрасте* там и т.  д, 
Это была бы новость, кото
рая заинтересовала бы 
всех. Так было бы ново, а 
Вы, конечно, знали бы, что 
писать (например, вроде 
Джона Теннера в переводе 
Пушкина, если помните). На 
вас обратили бы внимание 
и в Омске и в  П »тербур-е. 
Материалами, которые у  
Вас есть. Вы бы заинтере
совали собою Географичес
кое общество. Лат через 7 —  8 
Вы бы могли так устрои ть 
судьбу свою, что были бы 
необыкновенно полезны сво
ей Родине. Например, не ве
ликая ли цель, не святое ли  
дело, быть чуть ли не пер
вым из своих, который бы 
растолковал в России, что 
такое Степь ее значение и 
Ваш народ относительно 
России, и в то же время, 
служ ить  своей Родине про
свещенным ходатайством за 
нее... Вспомните, что Вы пер
вый киргиз —  образованный 
по-европейски вполне. С уд ь 
ба же Вас сделала вдобавок 
превосходнейшим челове
ком, лав Вам и д у ш /  и серд
це... Не смейтесь над моими 
утопическими сообрзжени- • 
ми и гаданьями о с у д -б е  Са
шей. мой дорогой Вали-хан. 
Я так Вас люблю, что меч
тал о Вас и о судьбе Вашей 
по целым дням. Конечно, i 
мечтах я устраивал и леле
ял судьбу Вашу. Но среди 
мечтаний была одно де йстви
тельность: это то что Вы 
первый из Вашего племени, 
достигш ий образеаанил ев
ропейского. Уже оди.. это г 
случай поразителен, и соз
нание о нем невольно нала
гает на Вас и обязанности...-»

Разумеется, не то лько До
стоевскому обязан Валиха- 
нов правильным выбором 
жизненного пути. Но он по
следовал многим советам 
своего др> г* . писатопя. 
Один из авторов** обр гил 
внимание. *-то даже ли :  ера- 
турная деятельность казах
ского ученого проявлялась 
нак раз в том научно-худо
жественном жанре, который 
в качестве образца рекомен
довал ему Достоевский —
« вроде Джона Т з ч к е р г» .

Было время, когда дружба 
Валиханова с автором «Бе
сов» и «£,.,евника писателя» 
замалчивалась, некоторые 
близорукие исследователи 
считали, что она чуть ли не 
бросает тень на биографию 
Чокана. Но в 1956 голу заме
чательный наза-ский писа
тель М ухтар Ауэзов сказал 
об этом прямо и недвусмыс
ленно:

«Достоевский. —  писал см 
в журнале «Дружба наро
дов», —  советует Чокану вы
сту п и ть  с «просвещенным 
ходатайством»! за свой на
род... В этих заботливых д у 
мах Достоевского о C i e n n , о 
долге первого просвещенно
го сына этой Степи сказа
лась светла»,  благородная 
роль передосой русской ин- 
теллигениии в судьбе наро
дов России .. Нам бесконечно 
дорого сознавать, что вели
кий русский писатель Ф. М. 
Достоевский говорил о св 
их думах и чаяниях с л у ч 
шими представителями ка
захского народа, что он мыс
ли л  будущее этг -о нарс да 
связанным с русским наро
дом...»

Прекрасным свидетельст
вом исторической дружбы 
русских и казахов назвал 
М. Ауэзов др у ж б }  двух этих
великих людей.

«Самое сильное влияние 
на Чонана имел Дурой »,  —  
утверждал Потанин. Он имел 
в виду влияние политичес
кое.

(Продолжение па 4 й стр.).
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Они жили недалено д р уг  
о т  др уга  —  юный выпускник 
цорлуса. еще не у тр а ти в 
ший окончательно наивно
сти,  весь устремленный меч
тами в будущее, и вчераш
н и й  узнин Мертвого дома, 
а ныне мелкий служ ащ ий —  
насквозь больной после ка
то рги ,  но ни на йоту не о т 
сту пи вш и й  от своих револю
ционных идей*. Сергей Д у 
ров обладал большим даром 
убеждения, иному стоило по
беседовать с ним вечер, что
бы стать совсем другим че
ловеком. Так  случилось с 
тем же Потаниным. Он вер
нулся  в 1857 году в Омск по
сле нескольких лет службы 
в «казачьем захолустье»,  
вернулся с весьма смутны
ми понятиями о происходя
щем в стране, с ура-патрио
тическими представлениями 
о недавно закончившемся 
тр ид цатиле тгем  правлении 
Николая I. Вначале сам Чо- 
нан пытался открыть д р у гу  
глаза, но когда сделать это
го не удалось, он свел Пота
нина к Дурову, и как вспо
минает сам Потанин: «Я
у ш е л от Дурова единомыш
ленником Чекана, и споры 
между нами прекратились».

Именно дружба с неслом
ленным поэтом - петрашев
цем, долгие и частые разго
воры с ним подорвали у  пер
вого казахского просветите
ля веру в русского царя, он 
начал понимать, что само
державие не принесет про
гресса ни его народу, ни 
всей России в целом.

В 1857 году сбылось одно 
из пожеланий Достоевского: 
по рекомендации Семенова 
Чокана Чингисовича избира
ю т действительным членом 
Географического общества. 
Об организации экспедиции 
в Кашгарию стали гово
р и ть  все настойчивее —  и 
теперь уже не то лько в Ом
ске, но и в Петербурге.

Близился его главный под
виг, главное гело его жизни.

«Н а д  Средней Азией висе
ла до сих пор какая-то та ин
ственная завеса.  Несмотря 
на близкое соседство двух 
могущественных европей
ских держав России и 
А нглии**,  большая часть 
ее все-таки остается для 
европейской науки во 
многих отношениях недо
ступною. Наш ученый то
варищ по Обществу П. П. 
Семенов... пришел к тому за
ключению, что Центральная 
Азия исследована никак не 
более внутренней А ф ри ки »,  
—  так говорит Валиханов в 
начале своих знаменитых 
«Очерков Джунгарии»***, на
писанных после путешест
вия в КашгаРию —  страну, 
над которой «таинственная 
завеса» была особенно п ло т 
ной. Эта страна**** находи
лась з Западном Китае, в 
административном и по ли ти 
ческом отношении была под
властна Цинской династии и 
имела торговые сношения 
л и ш ь  с Кокандом. Послед
ним обстоятельством и реше
но было воспользоваться.

Стало известно, что лет 
п ятна дц ать назад из Кашга-

ga выехал в укрепление 
ерное***** богатый торго
вец —  нокандский поддан

ный. Затем он переехал в 
Саратов, и след его затерял
ся. В Веоном все помнили: 
торговец увез в Россию и 
своего малолетнего с ы н а -  
Алимбая. Легенда, прикры 
вающая Валиханова, была 
Простой: он превращался в 
молодого купца Алимбая —  
выросшего на берегах дале
кой Волги и едущего в род
ные места совершенствовать
ся в древнем занятии отца. 
Организована экспедиция 
была на широкую ногу.

(Продолж ение следует).

# О пребывании Дурова в 
Омске смотри такж е «С у д ь 
бы, связанные с Омском», 
сборник первый (Омск, 1976, 
стр . 54 —  57).

Имеется в виду не мет
рополия. а Индия, являвш ая
ся тогда английской колони
ей.

*** Одно из названий 
Каш гарии.

**** Ныне территория У й - 
гур о  - С инъцзянского авто
номного района КН Р.

***** Ныне Алм а-Ата.
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В Семипалатинске снаря
ди ли  большой торговый ка
равши: на 20 тысяч руб
лей товаров. 165 верблю
дов и лошадей. Все пред
приятие было строго закон
спирировано. Чокан должен 
был ждать караван на пути  
того из Семипалатинска в 
Кашгар. Он инкогнито жил в 
юр^е верного человека, но 
шло время, а каравана не 
было. Уже прошли все сро
ки, соседи хозяина юрты 
тр онули сь на летние пастби
ща, юрта оставалась в оди
ночестве. и это. конечно же, 
могло вызвать подозрение, 
испоп*. ить все дело, так д о л 
го готовившееся.

Тогда Чокан решился.
«Оставаться мне более у 

Гирея нельзя, —  писал он 
Гутновскому, непосредствен
ному организатору экспеди
ции. —  Ехать вперед по пи- 
нетам нельзя, вы увезли все 
регалии и подорожную. Оста
ется одно —  сделать превра
щение и ехать по степи на 
Семипалатинск (т. е. навстре
чу наравану —  А. Л.)... Я 
должен буду день скрывать
ся где-нибудь в камнях, по
добно ф и ли ну ,  а ночью рыс
кать. как барантач*. Со 
мною нет ничего: ни огни
ва, ни кремня, ни хлеба... 
Прощайте. Сегодня я исче
заю. Что будет, ведает один 
ли ш ь бог».

Он не отсту пил и добился 
своего: встретился с запоз
давшим караваном, где у ма- 
рааан-баши хранились до ку 
менты на имя Алимбая.

Девять с половиной меся
цев д ли лс я  этот ежедневный 
подвиг. Опасности подстере
гали караван еще по дороге 
к границе Кашгарии, не
сколько раз его путь пре
граждали разбойники. Под
линное имя и занятие Али м 
бая из 34 человек караван
ной прислуги  знал лишь 
один караван-баши У к р а д
кой по ночам Чокан писал 
дневник, многие записи ко
торого в о о и щ а ю т  своей му
жественной лаконичностью. 
Например, такая: «Сегодня
мы перешли Зауку и высту
паем в страны неведомые и 
незнаемые». Перед первым 
к-итайенчм пикетом дневник 
пришлось зарыть.

Ьпереди простиралась
Кашгария —■ страна, разди
раемая восстаниями и меж- 
дуусобными войнами, стра
на. где чечовеческая жизнь 
ценилась дешевле связки се
на. и порой отрубленные го
ловы целыми днями валя
лись в уличной пыли. В 1272 
году здесь побывал великий 
итальянец Марко Поло, в 
1603 —  португальский иезу
и т  Гоес. И все**. О молодом 
немецком ученом Адольфе 
Шлагинтвейте, за год до се
мипалатинского каравана от
правившемся сюда со сторо
ны Индии, не было никаких 
известий. Валиханов первым 
узнал об его ужасной судь
бе: Ш ла ги нтве йт появился в 
Кашгаре как раз во время 
восстания, и обкурившийся 
гашишем мятежный ходжа 
приназал отрубить чужезем
цу голову и выставить ее на 
всеобщее обозрение —  на 
в -р ш и н у  пирамиды, акну- 
ратно сложенной опять же 
из человеческих голов.

Недаром, рисуя местные 
нравы, Чонан Чингисович 
приводит в «Очернах Д ж ун 
гарии» слова из местной на
родной песни: « Т р у д н о  со
де ржать в нашгарском горо
де лошадь, потому что связ
на сена стоит 12 пулов, но 
еще труднее сохранить голо
ву, потому что вай! вай!»

(Продолж ение следует!

* Барантач —  угонщ ик 
чуж ого скота. Баранта. к ста 
ти  сказать, считалась в С те
пи в те времена отню дь не 
воровством, а чуть  ли  не 
доблестным. молсдеческим 
поступком.

** Пыл еще один европеец, 
пробравш ийся в Каш гар, но 
имя его до сих пор неизвест
но. Валиханов пиш ет о нем 
так: «Немец, офицер ост-
индской служ бы , неизвест
ны й по фамилии, после к о 
т о р о г о  сохранился чрезвы
чайно лю бопы тны й м арш рут 
и  записка о его путеш ест- 
ги и ... бы л бит в Каш гарии 
бамбуками так больно, что 
два дня не мог садиться на 
лош адь». До путеш ествия 
Валиханова записка этого 
человека считалась в науч
ны х кругах, фальш ивкой.
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Недаром в этих очерках, 
которые есть не только науч
ная статья, но и блестяще 
написанное литературное 
произведение, столько страс
ти  и убийственной иронии. 
Автор скромен и немногосло
вен, когда речь идет о тех 
опасностях, которым он 
ежечасно подвергался в этой 
стране, где прожил почти 
полгода. Но он полон боли и 
гнева, ногда говорит о царя
щей там разрухе, о сожжен
ных древних храмах и би
блиотеках, о простом тр уд о 
вом народе, превращенном в 
«дикое, невежественное пле
мя, развращенное исламом и 
забитое до идиотизма рели
гиозным и монархическим 
деспотизмом туземных вла
дельцев, с одной стороны, и 
полицейской властью китай
цев —  с др уго й ».

Живя в Кашгарии, он ез
д и т  по ней. встречается и 
беседует с десятками самых 
разных людей —  «с  лицами 
всех наций, сословий и пар
ти й » ,  приобретает старин
ные книги, собирает много
численные коллекции, ф о ль
клор, делает массу зарисо
вок. В то же время нельзя 
забывать о торговых сдел
ках, ведь д л я  всех он —  
Алимбай, купец, интересую
щийся в первую очередь ба
рышом. Бот где пригодилось 
и знание языков, и умение 
располагать к себе людей!

Где-то там, в кажущемся 
отсюда невероятно далеком 
степном Омске, волнуется 
верный д р у г  Гутковский. В 
Семипалатинске ждет о нем 
вестей Федор Михайлович. В 
Петербурге с тревогой дума
ет о молодом коллеге Петр 
Семенов. Наверняка, изныва
ет от нетерпения и генерал 
Гасфорт, мечтающий поско
рее отрапортовать в сто ли 
цу о благополучном завер
шении столь ге линатного де
ла.

А  здесь все полно крова
выми воспоминаниями о не
давно подавленном восста
нии: вернувшись, нитайцы в 
отместку за пирамиды ход
жи расправлялись с правым 
и виноватым.

И все чаще среди торго
вых людей можно у слы ш ать 
перешептывания по поводу 
того, что есть среди семипа
латинских караванщиков пе
реодетый офицер русской 
армии. Все чаще л о б и т  о н  н а  
себе чей-нибудь гюдозритель 
ный взгляд

Пора уезжать.
7 марта 1859 года караван 

тр онулся  в обратный путь. 
За ним была послана пого
ня —  к счастью, безуспеш
ная. А  13 июля из Омска в 
Петербург полетела депеша:

«Караван, посланный в мае 
минувшего года в Кашгар, 
окончив успешно свои торго
вые дела, возвратился' а Се
мипалатинск. Вместе с тем 
прибыл в г. Омск и нахо
дившийся при этом карава
не поручик султан* Чокан 
Валиханов».

Больным вернулся в Омск 
мнимый Алимбай. Сказыва
лись физические лишения, 
постоянное нервное напря
жение. Но начальство торо
пит: надо составлять отчеты. 
И не только для коллег из 
Географического общества. 
Ведь он привез массу сведе
ний политических и эконо
мических. Их ж д у т  в столице 
—  в Генеральном штабе и 
министерстве иностранных 
дел, в Государственном со
вете и комитете министров... 
Этот отчет долгое время бу
дет считаться секретным, он 
существенно поможет в у с т 
ройстве русских торговых 
факторий в Кашгаре, в уста 
новлении к уль ту р н ы х  и тор
говых связей с Западным 
Китаем, а следовательно —  
уменьшит в этом районе анг
лийское влияние, стабилизи
рует там обстановку.

Омск, осень 1859-го. Спло
шное грязное месиво пред
ставляю т собой ули ц ы  го
родского предместья с «го 
ворящим» названием Мок- 
ринский форштадт**, где ж и 
вет Валиханов. Небольшие 

деревянные домики, ли ш ь вы
деляется среди них один не
уклю ж ий «двухсполовино- 
этаж ны й» особняк купчихи 
Коробейниковой, недалеко от 
которого квартирует Чокан и 

(Продолж ение на 4-й стр.).

* С улта н  —  в то время 
официально принятое в Рос
сийской-им перии наименова
ние ли ц . ведущ их свой род 
от Чингиз-хана.

** Ч асть города, находив
ш аяся на правом берегу 
Оми, в районе ны неш них 
у л и ц  Чехова, Сенной, Газет
ного переулка и др.
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который он с извечной своей 
иронией называет «Вестмин
стерским аббатством Мокро
го».  Но сейчас грязь мало 
волнует его, он редко выхо
д и т  из квартиры: надо ус-
гэ т ь  закончить отчеты к на
чалу  санного пути. И в Пе
тербург!  Где давняя его меч
та - -  университет. Где Се
менов и куда по слухам ско
ро б у -е т  разрешено пере
ехать из Твери полупоощен- 
ному Достоевскому. Где все 
главные светила отечествен
ной ориенталистики...

И он, несмотря на сла
бость, пишет, пишет, пишет!* 
Докладные, отчеты, наброс
ки, планы б удущ и х статей и 
выступлений. Он не спит но
чами над главным итогом 
своей тайной кашгарской 
экспедиции —  трудом «О со
стоянии Алтышара* или ше
сти  восточных городов Ки
тайской провинции Н ань-Лу 
(Малой Бухарин)».  Труда,  ко
торый заполнит не одно бе
лое пятно в представлении 
географов мира об этом рай
оне Азии.

Здесь. на Мокринском 
фооштадте, в квартире, за
полненной изящными восточ
ными безделушками и древ
ними манускриптами, про
должался его кашгарский 
подвиг.

Наконец, самые важные 
бумаги посланы срочной поч
той вперед, отъезжает вслед 
за ними и Валиханов.

Начинается петербургский 
период его короткой жизни. 
Полтора года научного тр и 
умфа, славы, чинов и наград, 
блистательных знакомств, 
светских раутов. Полтора го
да работы, чаще всего ноч
ной и не менее вдохновен
ной и изнурительной, чем 
т-чэд. возле нелепого величия 
«Вестминстерского аббатст
ва». И за всем этим ежеднев
ная. незаметная борьба с бо
лезнью. борьба, у в ы , нерав
ная. ибо здешний климат в 
ней —  враг, а не союзник.

Молодому ученому апло
ди р у е т  общее собрание Р ус 
ского географического об
щества. где он делает корот
кое. но емкое сообщение. 
О тк лик и  на него вскоре по
являются в английской 
«Т а й м с » ’ *.

Он хорошо знаком теперь 
с редактором «Записок Р ус
ского географического об
щества» ботаником А. Н. Бе- 
нетовым. с известнейшими 
востоковедами Ф. Р. Остен- 
Сакеном, И. И. Захаровым. 
В. в. Вельяминовым.

Достоевский ввел в круг 
литературный: брат его Ми
хаил. Страхов. Аполлон Май- 
нов. Полонский, поэт едкого 
журнала «И с к р а »  Николай 
Купочкин. Крестовский...

Нанонец-то, он вхож в 
храм науки —  столичный 
университет и посещает там 
лекции.

С благословения и под 
руководством Е. П. Ковалев
ского изучает интересней
шие бумаги азиатского де
партамента министерства 
иностранны х дел. О молодом 
казахе лестно отзывается и 
первый дипломат страны —  
министр Горчаков —  тот са
мый. котооому писал д р уг  его 
юности Александр П ушкин: 
«Ф о р ту н ы  блеск холодный не 
изменил ду ш и  твоей свобод
ной».

В Военно - ученом комите
те Генерального штаба он 
редактирует карты Средней 
Азии и Восточного Туркеста 
на.

Дружески помогает Семе
нову держать корректуру 
его перевода трудов немец
кого географа Карла Р итте 
ра.

Пишет и готовит к изда
нию собственные сочинения. 
Их задумано тан много!

С одной стороны —  его 
удостаивает приема сам 
А лек сандр II —  приема, на 
мотором, судя по всему, оба 
не очень-то понравились 
д р у г  др угу .

А с другой стороны —  о 
его деятельности одобритель
но отзывается «Колокол»  
лондонского изгнанника Ис- 
канпера.

(Продолж ение следует.)

А лты ш а р  —  одно из 
Названий Каш гарии.

**_в  А н гли и  же еще в 
186э ronv вышла книга ♦Рус
ские в Средней А зи и », где 
использованы  и его работы.
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И опять работа. Милей
ший Егор Петрович Ковалев
ский, директор азиатского 
департамента, попросил по
ду ч и ть  своих подчиненных 
восточным языкам. Петер
бургские газеты просят ста
тей о жизни Степи, это то 
же необходимо —  ведь здесь 
немало людей, считающих 
назахов чуть ли  не дикаря
ми, значит, надо пользовать
ся и этой возможностью го
ворить правду о своем наро
де.

Нельзя забывать и того, 
что это были не просто пол
тора года —  с конца 1859 по 
начало 1861-го. Они выпали 
на особый период русской 
истории, ставший потом в 
ее анналах целым понятием 
—  «шестидесятые годы». 
Страна на пороге крестьян
ской реформы. Позади эпоха 
Николая Палкина и недав
ний позор Крымской кампа
нии. Впереди... Вот что впе
реди? Этот вопрос и волнует 
всю мыслящую Россию. «В 
столицах шум, гремят ви
т и и » .  Даже цензура слегка 
п ри отпусти ла  свои вожжи.

Бурное, ки! ящее время. И. 
конечно же. Чокан хочет по
нять его. Он читает Черны
шевского и Добролюбова*, 
лучшие журналы, слушает 
лекции кумира петербург
ских студентов профессора 
Костомарова, автора то лько 
что появившейся моногра
фии о еосстании Степана Ра
зина**.

Да. он стремился выжать 
из Петербурга все, что воз
можно, и результатов д о бил
ся невероятных. Но и Петер
б у рг  по капле выжал из его 
тела здоровье.

Весной 1861 года Чокан 
Чингисович из-за обострив
шейся болезни уезжает из 
столицы. Он думал, что ку
мыс родных степей быстро 
поставит его на ноги, что 
скоро он вернется обратно —  
к науке, к новым друзьям, к 
университету.

Откуда он мог знать, что 
обратного пути  не будет, что 
дома —  в отцовском ауле, в 
Омске —  его ждет глухая 
стена неприятия и чепонима. 
ния.

Ему оставалось четыре го
да жизни —  самых тяжелых 
и мрачных. Радость свида
ния с родными была недол
гой. Его перестали понимать 
здесь. Почему не почитает 
Магомета и, по слухам, ни 
разу не переступил порога 
столичной мечети? Зачем за
нимается смешным для  до 
стойного человека делом —  
записывает песни оборван
цев • акынов? Ему тяжело в 
отцовском доме, луч ш е уж 
Омск.

А в Омске уже нет многих 
из старых и верных друзей. 
Далеки и друзья петербург
ские. Непонимание, неприя
тие и отнроеенная травля со 
всех сторон.

Он посылает по инстанции 
записки —  о судебной ре
форме. о мусульманстве в 
Степи. Но ли ш ь  укрепляет 
за собой славу опасного 
вольнодумца. Еще бы! Он, 
например, осмеливается го
ворить, что мусульманство 
вредно казахам.

Он просит направить его 
консулом в Кашгар, но это 
место отдают другому.

Наконец, он решает выд
винуть свою кандидатуру  на 
выборную должность с у лт а 
на —  правителя Атбасарско- 
го округа, стать честным ад
министратором, приносить 
посильную пользу своему 
народу. Победа на выборах 
одержана, но казахская 
знать и омские чиновники 
незаконно не утверждают 
его в этой должности: одних 
не устраиваю т его взгляды, 
у  д р у ги х  опасение более 
простое —  такой султан  мо
жет помешать воровать, без
наказанно обирать простых 
людей.

* Современные исследова
те ли  (О. Сегизбаев) находят 
в некоторы х сочинениях Ва
лиханова, созданны х им пос
ле пребы вания в Петербурге, 
прямые отголоски конкрет
ны х работ Черныш евского и 
Добролюбова.

** Рассказывают такой 
ипизод. В Петербурге, стоя 
н толпе, Валиханов смотрел 
на народ. Рядом какой-то 
х лю ст возмутился, что его 
задел по-простом у одетый че
ловек. «П очем у не почистят 
п у б ли к у ? » —  заявил он. « А  
вь: не чи тали  у  Костомарова, 
как Разин ч и сти л  п убли ку?» 
—  громко сказал на это ^ о - 
кан.
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Справедливость пытал* 
ел восстановить Карл Ка- 
зимирович, но безуспешно.

Он к о н ф ли к туе т  не только 
с омским начальством, но и 
с казахской феодальной вер
хушкой, подкупленной цар
ской администрацией. П ри 
чины этого хорошо видны из 
письма А. Майкову, послан
ного в Петербург:

«С  местными султанами и 
богачами из черной кости л 
не лажу, потому что они 
дурно обращаются со своими 
бывшими рабами, которые 
теперь хотя и освобождены, 
но ж и в у т  у них, не зная как 
уйти.. .  Зато с пролетариа
том степным я в большой 
дружбе и скоро сходимся*.

А здоровье все ухудш ает
ся. Это чахотка —  застарев
шая, прогрессирующая.

Но он не сдается. Он жаж
де т деятельности. В 1864 го
лу  организуется экспедиция 
в Кокандское ханство с 
целью его присоединения к 
России. Валиханов глубоко 
убежден, что шаг этот в 
принципе необходим и про
грессивен. Он едет с воен
ной экспедицией в качестве 
переводчика. Войска и ду т  от 
Сыр-Дарьи и Верного на 
Ташкент. Командующий экс
педицией полковник Черня
ев. как некогда Наполеон в 

L египетском похоже, окружил 
себя учеными. литератора
ми, художниками. Но вот на 
пути  первый казахский го
род. имеющий военные у к 
репления. —  Аулие-Дте*. Чо
кан уверен что можно и 
нужно обойтись без крово
пролития, этому будет спо
собствовать и его знание 
язынов. местных обычаев. 
Но Черняев по всем прави
лам военного искусства бе
рет город с боя. предвари
те льно пообещав своим сол
датам разрешить грабить 
его в течение одного дня.

«Потери неприятеля в на
стоящее виемя еще не из
вестны. Вчерашнего числа 
погребено жителей по моемч 
распоряжению 307 тел. У  
нас во всем отряде легко ра
нено 3 человека, контужен 
один офицер и один рядо
вой*. —  такое донесение по
сылает «доблестный* пол
ковник своему начальству. 
А одновременно с донесе
нием демонстративно уезжа
ю т из лагеря возмущенный 
штабе -  ротмистр Валиха
нов и несколько д р у ги х  рус
ских офицеров. Они не же
лаю т иметь ничего общего 
с этим лже-Наполеоном. ко
торый на деле мало чем от- 

м личается от кашгарских ход
жей и богдыханов.

Чокан едет «е  домой в 
родной Сырымбет. И не в 
Омск. П у т ь  лежит в далений 
аул его знакомого —  с у лт а 
на Тезека. В Семиречье поч
ти  к границе с Китаем.

Он еще надеется жить, он 
на Тезене. В Семиречье, по
чти к границе с Китаем.

Но скоро весна, и дни Чо
кана сочтены.

10 апреля 1865 года его не 
стало.

Друзья вспоминали потом 
его любимое выражение: 
«Перед вечностью все это 
ничтожно*. Он говорил эту 
фразу по какому-нибудь с л у 
чайному поводу и загадочно 
улыбался.

А  Григорий Потанин напи
сал о др уге  так:

«Чокан ж ил со своими 
современниками, обменивал
ся с ними своими страстями, 
но итересовался судьбой 
больше людей будущего*.

Будущее. Вечность. До лж 
но быть, об этих вещах д у 
мают сегодня люди, когда 
стоят у подножия величест
венного обелиска, сооружен
ного в 1959 году у  А л ты н -  
Эмельского перевала —  в 
том самом месте, где когда- 
то начинался славный п у ть  
Чокана в Кашгарию.

А л е к с а н д р  Л ей ф ер

пмкиг
Чекана

Очерю *


