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ПАССИОНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДЕЯТЕЛЯ КУРТКИ СУЛТАНКОЖАУЛЫ В ИСТОРИИ
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Аннотация
В	статье	поднимаются	ключевые	вопросы	истории	кочевой	цивилизации	и	исследований	общественных	

деятелей,	ученых,	педагогов	и	писателей,	которые	изучали	историк-культурные	предпосылки	событий	про-
шлых	столетий.	Авторы	особое	внимание	уделяют	выдающейся	личности	и	врачевателя	Куртки	Султанкожа-
улы,	его	пассиональной	роли	в	миссии	«оздоровления»	казахской	нации,	освещению	важных	моментов	его	
биографии.	Как	показал	обзор	документальных	источников	периода	Казахского	ханства,	наличие	института	
родственных	связей,	уважение	к	памяти	предков	лежит	в	основе	«семи	колен»,	неписаном	степном	законе,	
который	есть	только	у	казахского	народа	и	который	издревле	формировал	его	генетическую	целостность.	И	
Куртка	Султанкожаулы	является	высоким	образцом	патриотизма	и	любви	к	своему	народу	и	человечеству,	по-
святив	свою	жизнь	поискам	путей	духовного	и	физического	здоровья.	
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Введение. Эволюция	длительной	истории	
человечества	свидетельствует,	что	с	момен-
та	зарождения	жизни	на	земле	окружающий	
природный	 мир	 способствовал	 его	 процве-
танию	и	успешному	развитию.	На истори-
ческой арене время от времени вспыхивали 
пассионарные события.	 Они	 происходили	
благодаря	 высоконравственной	 деятельнос-
ти	 отдельных	 личностей,	 которые	 вопреки	
своим	 эгоистическим	 целям,	 заботились	 о	
всеобщем	благе	и	здоровье.

Великой	Степи	в	этом	плане	принадлежит	
особая	 роль.	 «Великая	 степь	 породила	 це-
лую	плеяду	выдающихся	деятелей»,	–	спра-
ведливо	подчеркивает	Н.Назарбаев	[1].	

Среди	имен,	привнесших	«заряд»	пассио	
нарности	 в	историю	Степи,	 выделяется	не-
ординарным	 талантом	 врачевания	и	мисси-
ей	«оздоровления»		казахской	нации	Куртка	
Султанкожаулы.	Прежде	всего,	отметим	пла-

нетарный	 характер	 его	 деятельности.	 Воз-
никшая	 на	 евразийском	 континенте,	 она	 во	
многом	определила	этнический	облик	наро-
дов	того	периода.	Жизни	и	деятельности	це-
лителя	и	 его	потомков	посвящены	доклады	
на	 научно-практических	 конференциях	 [2],	
статьи	в	средствах	массовой	информации	[3-
6].	

 Методология исследования.	 Автобио-
графические	 сведения	 о	 Куртке	 Султанко-
жаулы	 не	 так	 обширны	 [7-9].	 В	 Казахской	
советской	 энциклопедии	 годы	 жизни	 дати-
рованы	1770-1906	гг.	и	приходятся	на	рубеж	
XVIII	–XIX	веков.	Но	сегодня,	благодаря	ис-
следованиям	 многих	 общественных	 деяте-
лей,	ученых,	педагогов	и	писателей,	имеется	
определенная	 информация,	 которая	 позво-
лила	нам	определить	глубинные	истоки	пас-
сионарных	событий	прошлых	столетий,	вы-
делить	историко-культурные	предпосылки	и	
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более	рельефней	представить	масштабность	
этой	легендарной	личности.	

Особенно	 ценными	 для	 потомков	 явля-
ются	 воспоминания	известного	 акына	Суй-
инбая	Аронулы,	который	в	айтысе	с	киргиз-
ским	 акыном	 Арыстанбеком Буйлашулы	 с	
гордостью	отмечает:	«Шыбыл	деген	бір	елім,	
Мынау	менің	Шыбылым.	Мен	сөйлесем	шы-
нымен,	 Шығар	 сенің	 шығының.	 Ерегіссең	
менімен,	Шығар	сенің	тығының.	Қысы	кет-
се,	жазы	бар,	Дүниенің	сазы	бар.	Шыбылдан	
шыққан	 атақты,	 Көпке	 әйгілі	 Құртқа	 қажы	
бар».	 Слова	 акына	 запечатлены	 в	 книге	
«Сүйінбай	мен	Арыстанбектің	 айтысы»	из-
данная	 научно-исследовательским	 центром	
«Жамбылтану	 	 және	 	 халық	 ақындары»	 в	
Казахском	 национальном	 педагогическом	
университете	имени	Абая.	Согласно	истори-
ческим	сведениям,	содержание	легендарно-
го	Айтыса	 в	 1937	 году	 акын	Омирзак	Кар-
габайулы	 записал	 из	 уст	 самого	 Жамбыла	
Жабаева.	

Сохранившиеся	воспоминания	современ-
ников	о	Куртке	Султанкожаулы	показывают	
его	 незаурядную	 личность	 как	 гуманиста,	
человека	 особенного	 дарования,	 разносто-
роннего	мыслителя.	Возможно	приведенные	
ниже	строки	–	это	легенды,	но	они	жизнен-
ны:	«Бізге	жеткен	аңыздар	бойынша	Құртқа	
тәуіп	Шилі	бастауда	отырған.	Арғы	жағында	
Жылқықұдық,	 Сәрсенбай	 көлдері	 жақта	
өзімен	 үзеңгілес	 бір	 ауқатты	 адам	 болады.	
Құртқа	әулиенің	бір	үйір	жылқысы	жаңағы	
адамның	 жайылымына	 түсіп	 кетеді.	 Содан	
жылқысын	 іздеп	 барса,	 қамап	 қойыпты.	
Әлгі	 адам	 Құртқа	 әулиені	 балағаттап,	 дау-
ыс	көтеріп	айғайға	басып,	намысына	тиеді.	
Сонда	Құртқа	әулие	бетіне	тіке	қарап	тұрып,	
күн	 батқан	 кезден	 қалмағын	 дейді,	 іштей	
назаланып.	Содан	күн	батқан	кезде	жаңағы	
адам	 тілден	 айырылып	 құлайды.	 Ағайын-
туыстары	Құртқаға	келіп,	«Кешіріңіз	әулие,	
бауырымыз	 тілден	 айырылып	 хал	 үстінде	
жатыр»	–	деп,	жалбарынады.	Сонда	Құртқа	
әулие:	«Алладан	бір	тәулікте	екі	тілек	тілей	
алмаймын»	–	дейді	[10].	

Екінші	әңгіме	былай	өрбиді:	Жаңатұрмыс,	
Абай,	 Прямой	 путь,	 Горный	 гиганттың	
жері	 осында	 болатын.	Жалпақтаста	Исахан	

жылқы	 бағады.	 Көктемде	 биелер	 	 құлын	
тастай	 бастайды.	Сол	 кезде	Исахан	 баласы	
Айтжанға:	 «Ешкімге	 айтпай,	 бүгін	 түстен	
кейін	 жылқыларды	 айдап	 Құртқа	 әулиенің	
басына	 әкел»	 –	 дейді.	 Түннің	 бір	 уағында	
әкесі	баласы	Айтжанға:	«Тұр,	жылқыларды	
қайтадан	 ауылға	 айдағын»	 дейді.	 Со-
дан	 бастап	 жылқылары	 құлын	 тастамай,	
өсіп	 көбейген	 екен.	 Бұдан	 байқағанымыз,	
Құртқа	тәуіптің	ерекше	қасиетті	әулие	адам	
болғандығы	[10].

Исследователи	 наследия	 Куртки	 Султан-
кожаулы	 подчеркивают	 его	 широкое миро-
воззрение, знание нескольких языков, безу-
пречное медицинское образование.	Он	лечил	
не	 только	 травами,	 но	 и	 оперировал	 людей	
во	 время	 военных	 сражений	 казахов	 с	 ко-
кандской	 армией.	 Последняя	 информация	
наиболее	ценна	 в	 том	плане,	 что	позволяет	
констатировать	 о	 получении	 народным	 це-
лителем	 хорошего	 образования	 в	медицине	
и	 логистике	 и,	 по	 всей	 видимости,	 он	 под-
ходил	к	систематизации	своих	практических	
знаний	 научно,	 что	 не	 исключает	 его	 свет-
ского	 образования.	 Подтверждением	 тому	
служат	 следующие	 факты:	 в	 возрасте	 56	
лет	 Куртка	 Султанкожаулы	 окончил	 Санкт-
Петербургский	 медицинский	 университет.	
Устные	народные	источники	свидетельству-
ют,	 что	 его	 методика	 лечения	 опережала	 и	
была	 намного	 эффективней,	 чем	 в	 Европе.	
Он	 лечил	 травами,	 змеиным	 ядом,	 готовил	
лекарственные	 настои.	 О	 способах	 приго-
товления	рецептов	знал	только	он	сам	и	мог	
вылечить	людей	и	животных	от	рака,	ящура	
и	других	болезней.	При	инфекционных	забо-
леваниях	 он	 принимал	 меры	 предосторож-
ности:	 разделял	 больных	по	 боксам,	 запре-
щал	пить	сырую	воду,	рекомендуя	пить	чай	и	
кумыс.	Заставлял	закапывать	скот,	умерший	
от	ящура.

Исследователи	 отмечают,	 что	 в	 своей	
практике	 Куртка	 Султанкожаулы	 применял	
более	2600	рецептов	Абу	али	Ибн	Сины,	око-
ло	800	лекарственных	препаратов,	использо-
вавшихся	 когда-то	 в	 практике	 Гиппократа,	
рецепты	 индийских	 и	 китайских	 ученых	
врачей.	Бесспорно,	 все	 это	 свидетельствует	
о	широких	энциклопедических	познаниях	и	
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его	работоспособности.	Наследие	врачевате-
ля	до	сих	пор	ценно	в	Европе,	 где	с	целью	
изучения	его	опыта	проводят	конференции	и	
семинары.

Ретроспективный	 анализ	 позволяет	 об-
ратиться	 к	 периоду	 Казахского	 ханства,	 а	
возможно	и	 Ренессанса,	 развивавшегося	 на	
обширной	 территории	 Центральной	 Азии	
через	деятельность	аль-Фараби,	Ибн-Сины,	
Жусупа	Баласагуни	и	многих	других	истори-
ческих	личностей.	

Издревна	мобильные	кочевые	народы	вы-
полняли	 важнейшую	 роль	 связующего	 зве-
на	между	цивилизациями	Востока	и	Запада.	
Они	распространяли	научные	знания,	новые	
изобретения,	 мировоззренческие	 и	 религи-
озные	концепции.	Именно	на	номадов	была	
возложена	 функция	 хранителей	 Великого	
шелкового	 пути	 –	 важнейшей	 торговой	ма-
гистрали	древности	и	средневековья	[11].	

Пассионарные	волны	Кочевой	цивилиза-
ции	не	могли	пройти	бесследно	для	Куртки	
Султанкожаулы.	Мы	можем	выказывать	не-
безосновательные	 догадки,	 что	 они	 отра-
зились	на	развитии	его	дальнейшей	судьбы	
и	 творческого	 наследия,	 сформировали	 его	
научные	и	профессиональные	взгляды.	Пре-
емственность	 знаний,	 как	и	 другая	 сторона	
жизни	человека,	стремящегося	к	науке,	была	
обязательной	 в	 восточном	 средневековье.	
Несмотря	 на	 падение	 арабской	 культуры	 в	
рассматриваемый	период,	многие	сочинения	
X	века	продолжали	соханяться	на	этом	языке	
и	в	более	поздний	период,	была	и	переводная	
литература.	 На	 арабском	 языке	 с	 системой	
мировоззренческих	 учений	 выступают	 аль-
Фараби,	Ибн-Сина,	Ибн-Рушд	и	другие	уче-
ные	 –	 корифеи	 Востока.	 Труды	 издавались	
на	арабском,	персидском	и	тюркском	языках.	
В	целом,	нужно	сказать	о	существововании	
некой	 иерархии	 в	 использовании	 языково-
го	инструментария	при	написании	научных	
трактатов.	Так,	например,	 тюркский	язык	в	
культурных	 областях	 Туркестана	 был	 язы-
ком	 пришельцев	 из	 степи,	 кочевников,	 ко-
торые	 переходили	 к	 оседлости	 и	 благодаря	
своей	многочисленности	не	только	сохраня-
ли	свой	язык,	но	и	распространяли	его	сре-
ди	туземцев.	Арабский	был	языком	религии,	

науки,	юридического	делопроизводства,	от-
части	поэзии.	Персидский	язык	процветал	в	
прекрасных	поэтических	образцах.	Все	три	
языка	 использовали	 один	 общемусульман-
ский	алфавит	–	арабский.	

Арабы,	 творчески	 усвоившие	 культуру	
древнего	мира	–	греко-эллинскую,	римскую,	
египетскую,	арамейскую,	иранскую,	индий-
скую	и	китайскую,	продуктивно	внедряли	ее	
в	 свой	 уклад	 жизни.	 А	 центрами	 арабской	
культуры	 в	 разное	 время	 были	 города	 Да-
маск,	Багдад,	Кордова,	Каир.	В	 IX-X	веках,	
характеризующихся	 учеными	 как	 «эпоха	
мусульманского	 Возрождения»,	 ведущими	
центрами	 культуры	 были	Бухара	 и	Хорезм.	
Эти	научные	центры	всегда	привлекали	«ис-
кателей»	 знаний	из	 разных	регионов	 земли	
и	 в	 последующие	 эпохи,	 а	 мусульманская	
культура	служила	объединительным	звеном	
народов	средневековой	Азии.

В таком случае, Куртка Султанкожаулы 
с присущим ему интеллектуальным потен-
циалом бесспорно интересовался средневе-
ковыми научными трактатами, пользовав-
шимися большой популярностью. Знание 
языков расширяло культурные познания 
мыслителя. 

В	логике	наших	суждений	не	исключаем	
и	 такой	 факт	 –	 очевидность	 преемственно-
сти	 научных	 знаний	 арабских	 перипатети-
ков	 для	 развития	 Куртки	 Султанкожаулы.	
Впрочем,	это	не	должно	вызывать	сомнения.	
Медицина	 как	 основное	 профессиональное	
ремесло	 казахского	 врачевателя	 закономер-
но	 вела	 к	 познаниям	 Абу	 али	 Ибн-Сины.	
Можно	 с	 уверенностью	 предположить,	 что	
через	трактаты	Ибн-Сины,	он	знакомился	с	
учениями	 представителей	 арабо-язычного	
перипатетизма.	 Основа	 такого	 умозаключе-
ния	 в	 том,	 что	 Ибн-Сина	 был	 ревностным	
последователем	 аль-Фараби,	 особенно	 в	
естественнонаучных	знаниях.	Научно-фило-
софские	достижения	двух	корифеев	культу-
ры	средневекового	Востока,	 –	 как	отмечает	
А.Кубесов,–настолько	 переплетены,	 орга-
нически	 взаимосвязаны,	 что	 иногда	 в	 не-
которых	 отраслях	 знания	 трудно	 выделить	
заслугу	каждого	в	отдельности.	Поэтому	не-
которые	историки	философии	и	науки	(Г.Лей,	
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Омар	Фаррух	и	др.)	творчество	аль-Фараби	
и	Ибн-Сины	рассматривают	совместно.	Так,	
например,	 арабский	 ученый	 Омар	 Фаррух	
свою	монографию,	посвященную	их	трудам,	
называет	«Два	аль-Фараби»,	т.е.	он	считает	
Ибн-Сину	«Вторым	аль-Фараби»	[12,	С.23].	
Однако	персидскому	философу,	оставивше-
му	более	двухсот	трудов,	завоевавшему	еще	
в	 юные	 годы	 прозвище	 «Шейх	 ар-Раис»	 –		
«Учитель	мудрецов»,	одному	из	величайших	
и	результативных	творцов	эпохи	Ренессанса	
Абу	али	Ибн-Сина	принадлежит	особое	ме-
сто	в	мировой	культуре.	В	настоящее	время	
известны	 более	 сорока	 его	 работ	 по	 меди-
цине,	 около	 ста	 восьмидесяти	 пяти	 работ	
по	философии,	логике	и	богословию,	около	
тридцати	работ	по	астрономии	и	естествен-
ным	наукам,	три	по	музыке,	сохранились	его	
стихи.	Рукописные	копии	трудов	хранятся	в	
разных	собраниях	и	книгохранилищах	мира.

Абу	 али	 Ибн-Сина	 был	 велик	 не	 только	
своей	 разносторонней	 и	 глубокой	 научной	
деятельностью.	Он	был	истинным	гуманис-	
том	и	борцом	за	идеи	прогресса	и	моральной	
свободы.	 Одним	 из	 первых	 он	 перекинул	
мост	 между	 Востоком	 и	 Западом,	 познако-
мил	Восток	с	учением	перипатетиков	арис-	
тотелевской	школы,	а	Европу	–	с	азиатской	
медициной,	 передал	 Западу	 древнейший	
врачебный	 опыт	 своей	 родины.	 Поэтому	 с	
полным	 основанием	 его	 называли	 «мудре-
цом	 Востока	 и	 Запада»	 [13].	 Приведенные 
исторические сведения дают нам основание 
подтвердить ценность и интерес научных 
знаний Ибн-Сины для целой плеяды его по-
следователей. 

Следующим	 обстоятельством,	 повлияв-
шим	 на	 интеллектуальное	 и	 духовное	 ста-
новление	Куртки	Султанкожаулы,	 по	 наше-
му	убеждению,	является	период	Казахского	
ханства.	 Педагог	 Э.Т.Курманалиева,	 посвя-
тила	 целое	 исследование	 этому	 историче-
скому	времени,	где	развивались	уникальные	
здоровьесберегающие	идеи	и	своды	законов	
как	 фактологические	 свидетельства	 разви-
тия	здоровой	нации	[14].	

Дискуссия и результаты исследования. 
Систематизируя	 исследования	 в	 этом	 пла-
не,	она	выделяет	несколько	этапов	развития	

идеи	 здоровьесберегающей	 нации.	 Первый 
этап	 условно	 обозначен	 как	 Становление 
казахского ханства, XV век.	Он	связан,	преж	
де	 всего,	 с	 рождением	 важного	 историчес-	
кого	 документа	 –	 Указа	 хана	 Жанибека,	 о	
чистоте	 генетической	программы,	как	 глав-
ном	условии	рождения	здорового	потомства.	
Указ	хана	Жанибека	произвел	реформу	в	об-
щественном	сознании	и	внес	существенные	
коррективы	 в	 общественный	 уклад	 жизни	
казахов.	В этом Указе провозглашена нацио-
нальная идея биогенетической целостности 
казахов. 

Помимо	 ханского	 Указа,	 решению	 проб	
лемы	 способствовали	 и	 другие	 факторы	 –	
отмечается	в	данной	работе.	Следует	назвать	
идею	 национальной	 целостности,	 которая	
выразилась	в	том,	что	в	период	становления	
казахского	ханства	многочисленные	этниче-
ские	группы	стали	осозновать	себя	как	еди-
ная	нация	–	казахи.	Сохраняется	культ	при-
родных	сил,	анимистические	представления.	
Огромный психологический заряд содержа-
ла в себе мысль о том, что природа – основа 
здоровья человека. 

Второй этап формирования	 здорового	
образа	 жизни	 связывается	 исследователем	
с	 социально-политическими	 и	 культурны-
ми	преобразованиями	степи	в	XVI	веке.	На	
историческую	 арену	 вступает	 Касым	 хан	 с	
Конституционным	 законом	 «Қасымханның 
қасқа жолы».	 Документ	 ознаменовывается	
как	 событие	 эпохи.	 Вопросы	 чистоты	 ге-
нетической	 программы,	 рост	 гражданского	
самосознания	 казахской	 молодежи,	 нрав-
ственное	 совершенствование	 личности	 со-
ставляют	сущность	законов.	

Основу	 третьего этапа	 составили	 два	
исторических	 документальных	 источника	
XVII	века:	«Есімханның ескі жолы» – «Пра-
ведный путь Есим хана»	и	несколько	позже	
выходит	 в	 свет	 «Жеты	Жаргы»	Тауке	 хана.	
Эти	документы	углубляют	программу	гене-
тической	 чистоты.	 В	 них	 регламентирова-
лась	 идея	 воспитания	 нравственого,	 духов-
но	 обогащенного	 человека.	 Есим	 хан	 дает	
установку	 молодым	 людям	 избавляться	 от	
вредных привычек, заниматься физическим 
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трудом, закаливающим организм. 
Важным	историко-социальным	событием	

эпохи	XVII	века	является	вступление	на	пье-
дестал	 управления	 государством	 казахских	
биев.	 Искусством	 красноречия	 они	 призы-
вали	 народ	 к	 благодействиям,	 притворяли	
на	практике	все	стороны	воспитания	челове-
ка,	большое	место	отводили	формированию	
здорового	образа	жизни	подрастающего	по-
коления.

Четвертый этап –	Век казахских баты-
ров, XVIII век	 –	 характеризуется	 грандиоз-
ными	 историческими	 событиями.	 Форми-
рование	 общеэтнического	 самосознания	
связывается	 с	 труднейшими	 событиями	
этого	 периода.	 Если	 в	 XVII	 веке,	 как	 ут-
верждают	 историки,	 в	 толгау	 Жиембета,	
Актамберды	и	других	мыслителей	–	жырау	
фигурирует	общетюркский	символ	единения	
кочевников,	то	в	XVIII	веке	в	поэзии	Бухар	
жырау	 впервые	 зафиксировано	 четкое	 эт-
ническое	 понятие	 «казах».	 Связывающей	
нитью	многочисленных	племен	служили	не	
столько	генеалогические	отношения,	сколь-
ко	 необходимость	 выживания	 перед	 лицом	
сильнейшей	угрозы.	Казахскому	народу	при-
ходилось	защищать	не	только	свою	террито-
рию,	но	и	независимость.	Борьба	с	джунга-
рами	требовала	физически	сильных,	смелых,	
нравственных	воинов.	А	это	возможно	было	
благодаря	сохранению	и	укреплению	здоро-
вья.	На	историческом	пространстве	появля-
ется	целая	плеяда	казахских	батыров,	имена	
которых	до	 сих	пор	овеяны	легендой.	Под-
виги	Карасай	батыра,	Богембай	батыра,	Нау	
рызбай	батыра	–	пример	в	патриотическом,	
гражданском,	 физическом,	 умственном,	 ду-
ховном	воспитании	подрастающего	поколе-
ния.	 Именно	 в	 этот	 исторический	 отрезок		
как	никогда	растет	национальная	самосозна-
ние	народа.	Духовное	и	физическое	здоровье	
являются	мерилом	совершенной	личности.	

Как	свидетельствуют	документальные	ис-
точники	 периода	Казахского	 ханства,	 нали-
чие	института	родственных	связей,	чувство	
уважения	к	памяти	предков	было	безупреч-
ным	фактом.	Отсюда	тянутся	прочные	нити	
«семи	колен»	 в	 казахском	народе,	 который,	
как	никто	другой	из	тюркских	народов,	глу-

боко	разобравшись	в	генетических	аспектах	
этого	 принципа,	 единственный	 «на	 земном	
шаре	по	сегодняшний	день…,	по	неписано-
му	степному	закону	запрещает	вступление	в	
брак	родственникам	семи	колен.	Вот	откуда	
знания,	 проистекающие	 из	 его	 мудрости»		
–	 подчеркивает	 Н.Назарбаев,	 представляя	
принцип	«семи	колен»	как	«могучее	опреде-
ляющее	ядро,	сердце	этнической	целостнос	
ти	 на	 основе	 семейно-родовой	 любви»	 [15,	
С.43].	

Весьма	ценным	в	научном	плане	является	
исторический	факт	того,	что	формирование	
здорового	 образа	жизни	 осмыслялось	 зада-
чей	 первостепенной	 государственной	 важ-
ности	самим	ханом	Жанибеком.	Именно	по	
его	 настоятельному	 предложению	 извест-
ный	 мыслитель	 того	 времени	 Отейбойдак	
Тлеукабылулы	(1388-1478)	берется	за	напи-
сание	серьезного	энциклопедического	труда	
«Шипагерлік	 баян»,	 что	 в	 переводе	 звучит	
«Целительная	 поэма»	 или	 «Повествование	
об	исцелении»	[16].	

Исходя из этих исторических фактов, 
нужно отметить, что деятельность Курт-
ка Султанкожаулы строилась на солидном 
фундаменте. Идейными предпосылками нас 
ледия явились знаковые события периода 
Казахской государственности, утвердив-
шиеся документы о здоровьесбережении и 
деятельность Отейбойдак Тлеукабылулы. 

Автобиографические	 сведения	 об	 Отей-
бойдак	Тлеукабылулы	можно	почерпнуть	из	
его	знаменитой	книги,	к	написанию	которо-
го	мыслитель	приступил	примерно	в	70	лет.	
В	1473	году	в	возрасте	85	лет	он	заканчивает	
дело	 всей	 своей	жизни	по	 «оздоровлению»	
народа.	 Однако	 хан	 Жанибек	 не	 дожил	 до	
этого	поистине	исторического	события.	Тра-
гично	 воспринимает	 это	 сам	 Отейбойдак	
Тлеукабылулы.	Об	этом	говорят	написанные	
им	стихи:

Ой, дүние-ай!
Іске аспады арманым, қараң қалды,
Шың басына шығарда арандалды.
Өтейбойдақ қойыпты атымды әкем,
Жаман ат, жаман ырым мазамды алды 
Қалмады ұрпақ, Өтейбойдақ аяндалды 

[16, С.1].
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Мыслитель	 с	 горьким	 сожалением	 гово-
рит	о	том,	что	мечта	его	не	сбылась.	По	всей	
видимости,	он	имеет	в	виду	поддержку	хана	
Жанибека	при	сборе	материалов	для	написа-
ния	врачебной	книги.	Печальная	весть	в	его	
сознании	 мысленно	 связывается	 с	 тем,	 что	
многие	 	 годы	 вынашивалось	 в	 груди.	 Имя	
Отейбойдак	 	 	 как	 бы	 изначально	 явилось	
предзнаменованием	одинокой	судьбы	без	на-
следников.	

Рукопись	 «Шипагерлік	 баян»	 свидетель-
ствует,	 что	 мыслитель,	 подобно	 мудрецам,	
«искателям»	 смысла	 и	 истинного	 предна-
значения	жизни	Коркуту,	обетованной	земли	
Асану	 Кайгы	 путешествовал	 по	 всей	 про-
сторной	 казахской	 степи.	 Его	 можно	 было	
встретить	на	Омбе,	в	Жезказгане	и	Жаркен-
те.	Везде,	где	он	бывал,	осуществлялась	одна	
благородная	миссия	–	лечить	людей,	ставить	
на	ноги	немощных,	нацеливать	на	правиль-
ную	жизнь	молодежь.	В	итоге,	 он	 реализу-
ет	идею,	ставшей	программной	на	несколь-
ко	 тысячелетий.	 «Шипагерлік	 баян»	 	 –	 это	
великое	 наследие	 казахского	 народа.	 Как	
бы	 утверждая	 свою	историческую	миссию,	
мыслитель	пишет:

Мені өшірмес «Шипалық баян» қалды
Бу да менің ұрпағым жөн білгенге
Тілкімменен жалғасқан аян қалды [16, 

С.4].
Во	 	 	 вступлении	 	 	 к	 «Шипагерлік баян» 

Отейбойдак дает наставление потомкам: 
для тех, кто поймет и оценит труд по до-
стоинству –  это  неиссякаемый родник зна-
ний.

Предположительно	 состоящая	 из	 7-8	 то-
мов	рукопись	«Шипагерлік	баян»	передава-
лась	 из	 поколения	 в	 поколение,	 каждое	 из	
которых	вносило	своеобразную	лепту	в	 со-
держание,	 оставляло	 свой	 почерк	 на	 руко-
писных	страницах	поэмы.	Все	это	подчерки-
вают	дидактизм	и	мощный	воспитательный	
потенциал	энциклопедического	источника.	

К	 сожалению,	 полная	 версия	 рукописи	
«Шипагерлік	 баян»	 не	 сохранилась,	 отсут-
ствует	 более	 3-х	 тысяч	 страниц	 рукописи.	
После	 смерти	 хана	 Жанибека,	 Отейбойдақ	
Тлеукабылулы	 в	 поисках	 спокойной	 жизни	
уходит	 в	Жетысу.	 А	 в	 1968	 году	 во	 време-

на	культурной	революции	в	Китае,	большая	
часть	книги	сгорела	при	пожаре.	Благодаря	
одному	из	потомков	мыслителя	Нуртаю	Ту-
менбайулы,	нашему	соотечественнику	в	Ки-
тае,	 унаследовавшего	 труд	 от	 своего	 отца,	
народного	целителя	Туменбая	Ыстанбайулы,	
выдержав	большие	исторические	и	плитиче-
ские	события,	«Шипагерлiк	баян»	чудом	до-
жила	до	нашего	времени.

Глубокие	 научные	 познания	 мыслителя	
Отейбойдак	Тлеукабылулы	сосредоточены	в	
следующих	направлениях:

1.	Семь	человеческих	ценностей.
2.	Сорок	одно	человеческое	благо.
3.	Двенадцать	возрастных	рубежей	чело-

века.
Важным	с	научной	точки	зрения	является	

особый	 концептуальный	 подход	 мыслителя	
к	раскрытию	каждого	из	направлений.	

Отейбойдак	 Тлеуқабылулы	 отдельную	
тему	отводит	кумысу	как	дарственному	на-
питку,	 исцеляющему	 человека.	 В	 одном	 из	
рецептов	(4577)	он	говорит	об	эффективнос	
ти	лечения	кумысом.	Употребляя	в	день	три	
чаши	кислого	кумыса,	больной	избавляется	
от	нехватки	витамина	С.		

Глубокие	 мировоззренческие	 основы	
мыслителя	 прослеживаются	 в	 его	 позна-
ниях.	 В	 книге	 упоминаются	 исторические	
личности.	В	одном	из	своих	наставлений	он	
пишет:	«Пусть это будет Абунасыр или Ба-
ласагуни, пусть это буду я, но все мы же-
лаем своему народу духовного богатства, 
красоту души, хороших и добрых взаимоот-
ношений». 

Отейбойдак	 Тлеуқабылулы	 называют	
основателем	 теоретической,	 клинической,	
профилактической	 медицины.	 Более	 того,	
это	важно	отметить,	что	«Шипагерлік	баян»	
оставляет	 за	 собой	 право	 называться	 пер-
вым	 фундаментальным	 трудом,	 написан-
ным	 на	 государственном	 казахском	 языке.	
«Шипагерлік баян» – национальное достоя-
ние казахского народа.

На	 преемственность	 знаний	 двух	 казахс	
ких	целителей	указывается	в	исследованиях	
Э.Т.Курманалиевой:	«Идеи	здорового	образа	
жизни	 Отейбойдак	 Тлеукабылулы	 находят	
свое	продолжение	в	более	поздний	период»,	
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–	пишет	она.	В	ракурсе	исследуемой	пробле-
мы	 интерес	 заслуживает	 жизнь	 и	 деятель-
ность	Куртки Султанкожаулы (1770-1906).	
Врачеватель	 родился	 в	 селе	 Шилбастау,	
Алматинской	 области,	 Жамбылского	 рай-
она,	 выходец	 из	 знатного	 рода	 Шапыраш-
ты	умер	в	возрасте	136	лет.	Он,	так	же,	как	
и	 Отейбойдак	 Тлеукабылулы,	 унаследовал	
искусство	врачевания	от	своего	отца	знаха-
ря	–	костоправа,	который	лечил	воинов,	ра-
ненных	 на	 поле	 брани.	 Был	 образованным	
человеком	 своего	 времени,	 получил	 хоро-
шие	знания	в	городах	Бухаре,	Гургенже,	Ис-
фахане,	где	на	протяжении	семи	лет	изучал	
медицину,	 астрономию,	 математику,	 фило-
софию,	прекрасно	владел	арабским,	персид-
ским	языками,	обстоятельно	изучил	«Канон	
медицинской	 науки»	 Ибн-Сины.	 В	 конце	
XIX	столетия,	вернувшись	на	Родину,	он	по-
свящает	 себя	 изучению	 травяных	 лекарств,	
апробирует	рецепты	для	успокоения	челове-
ческой	души.	

Согласно	 исследованиям,	 отец	 Куртки	
известен	 как	 этнограф,	 историк,	 философ,	
химик.	Источники	 свидетельствуют,	 что	 он	
обладал	 поэтическим	 даром,	 народ	 ценил	
его	 педагогические	 способности.	 В	 после-
дующем	деятельность	отца	становится	при-
мером	для	сына	[14].	

Из	 работ	 вышеназванного	 исследователя	
можно	почерпнуть	смелые	идеи	о	развитии	
степной	 медицины:	 «Куртка	 Султанкожа-
улы	занимается	лечением	раненных	воинов,	
вкладывает	в	то	все	знания	и	силы,	восста-
навливает	переломы,	лечит	раны	от	монголь-
ских	стрел,	 ставит	 	 	на	 	ноги	 	потерявших	
разум	людей,	проводит	беседы	на	нравствен-
ные	темы.	Все	эти	сведения	позволяют	при-
йти	к	выводу,	что	воинская	хирургия	появи-
лась	 в	 казахской	 степи	 на	 100	 лет	 раньше,	
чем	пришел	к	этому	русский	ученый	Пиро-
гов	[14,	С.85].	

Врачеватели,	 выходцы	 из	 народа,	 име-
ли	 всестороннее	 образование,	 совмещали	
практику	 лечения	 с	 развитием	 в	 человеке	
гуманных	 качеств,	 стремились	 избавить	 от	
вредных	 привычек...	 Своих	 пациентов	 он	
не	 разделял	 на	 сословия:	 будь	 то	 воин	 или	
акын,	 лечил	 всех	 без	 исключения.	 Именно	

это	 можно	 считать	 гражданским	 подвигом	
врачевателя.	 «Нет	 для	 болезни	 богатых	 и	
бедных.	Болезнь	всех	уравнивает.	Я	простой	
лекарь,	главная	моя	задача	лечить	больного,	
–	утверждал	Куртка»	[14,	С.10].	

Ценные	умозаключения	мы	находим	в	ис-
следованиях	 ученого-академика	 Жолмухан	
Туркпенұлы,	 одного	 из	 потомков	 степного	
целителя.	Из	его	интересных	воспоминаний,	
можно	почерпнуть	много	деталей:	«прожив	
136	лет,	К.Султанқожаулы	смог	сохранить	и	
в	старости	душевное	равновесие,	разум,	чет-
кое	мышление.	За	три	дня	до	смерти,	он	со-
бирает	народ,	дает	наставления,	произносит,	
как	 это	 подобало	 ему,	 нравственную	 речь,	
обращенную	к	молодому	поколению	особен-
но.	В	ней	он	призывает	к	праведности,	спра-
ведливости,	 от	 которых	 зависят	 здоровье	
человека	–	духовное,	физическое.	Он	был	не	
просто	врачом.	

Интерес	 заслуживает	 его	 общественная	
деятельность.	В	народе	сохранились	многие	
его	высказывания:

–	Любое лекарство яд, однако, и яд когда-
то становится лекарством.

– Больного поймет только мертвый.
– Как мучается бык, знает только плуг.
– Не заставляй озябшего разжигать ко-

стер.
– В немощном теле родится только бо-

лезнь.
– Если правитель в здравом уме, то и на-

род здоров.
В	 воспоминаниях	 современников	 приво-

дятся	и	 такие	жизненные	факты:	при	пере-
кочевке	на	новое	место	первым	делом	Курка	
тауп	(целитель)	размешивал	в	воде	какие-то	
свои	 зелья	 и	 обильно	 поливал	 ими	 землю.	
Лишь	 после	 этих	 процедур	 люди	 начинали	
ставить	свои	юрты	[14].	

В	 широком	 мировоззрении	 Куртки	 Сул-
танкожаулы	 особое	 место	 принадлежит	
нравственной	 идее.	 Он	 предостерегал:	
«Злостный	 –	 умрет	 от	 злости,	 не	 знающий	
меры	в	еде	–	умрет	от	переедания,	воин	–	ум-
рет	от	стрел,	богатый	–	умрет	от	судороги.	В	
тоже	время	крылатыми	стали	его	изречения,	
передававшиеся	из	уст	в	уста,	от	поколения	
к	поколению:	О	болезни	–	знает	болеющий;	
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О	смерти	знает	–	умерший;	Здоровый	воин	
–	здоров	и	его	народ.	Да	сохранит	всевыш-
ний	народ	мой	 от	 болезней	 и	 убережет	 его	
от	врагов».

Таким	 образом,	 пассионарная	 деятель-
ность	Куртки	Султанкожаулы	не	ограничива-
ется	только	идеями	о	медицине,	формирова-
нии	здорового	образа	жизни.	В	его	наследии	
содержатся	и	воспитательные	идеи,	что	по-
зволяет	по	праву	назвать	его	мыслителем	ка-
захской	степи.	Однако	это	утверждение	тре-
бует	 обстоятельного	 исследования.	 Смысл	
отдельных	 его	 изречений	 проникнут	 идеей	
правильных	человеческих	действий	и	соци-
умном	характере	жизни	людей:

Бір адам жүрген жерде – із қалады,
Жүз адам жүрсе – соқпақ болады,
Мың адам жүрсе – даңғыл болады.
Адамға қастерлі іс істесең,
Соңында сенің сол қалады [14, С.54].

Куртка	 Султанкожаулы	 был	 удивитель-
ным	человеком.	Благодаря	своему	трудолю-
бию	он	овладел	разносторонними	познания-
ми.	В	одном	из	дошедших	до	нас	преданий,	
Куртка	 Султанкожаулы,	 получив	 ранение	 в	
ногу,	 ампутировал	 ее	 самостоятельно	 из-за	
начавшейся	гангрены.	В	возрасте	более	100	
лет	он	передвигался	на	искусственной	ноге.	
Похоронен	 он	 в	 своем	 ауле	 Шилбастау.	 В	
2002	 году	 благодарные	 потомки	 воздвигли	
ему	памятник	длиною	в	13,6	м.	

Вся	 жизнь	 Куртки	 Султанкожаулы	 –	 на-
стоящий	 пример	 для	 потомков.	 Он	 учил	
людей	 разумно	 управлять	 своей	 жизнью,	
утверждал,	что	физическому	здоровью	пред-
шествует	 духовное	 здоровье.	 Нравствен-
ная	чистота	личности	определяла	истинное	
здоровье	личности.	Он	был	убежден	в	том,	
что	только	хорошее,	правильное	воспитание	

способствует	как	физическому,	так	и	духов-
ному	развитию	подрастающего	поколения.	

Преемственность	поколений	–	естествен-
ный	и	закономерный	процесс.	Деятельность	
легендарного	врачевателя	всецело	посвяще-
на	 народу,	 поискам	 путей	 его	 духовного	 и	
физического	здоровья.	Он	питал	свои	веду-
щие	 идеи	 по	 медицине	 из	 канонов	 велико-
го	Ибн-Сины.	Вместе	с	тем,	прогрессивные	
взгляды	 выстроены	 на	 народной	 почве	 как	
живительный	 источник	 фундаментальных	
открытий.	

Заключение.	 Таким	 образом,	 деятель-
ность	Куртки	Султанкожаулы	–	высокий	об-
разец	патриотизма	и	любви	к		человечеству.	
Его	 нравственной	 деятельностью	 подпиты-
валась	 вся	 последующая	 интеллектуальная	
элита	 казахского	 народа.	 Нельзя	 не	 вспом-
нить	 о	Халеле	Досмухамедове	 (1883-1939),	
казахском	 патриоте	 и	 ученом.	 Педагогичес	
кая	 и	 общественная	 деятельность	 Халела	
Досмухамедова	 представляет	 ценность	 с	
точки	зрения	его	вклада	в	развитие	пробле-
мы	 формирования	 здорового	 образа	 жизни	
казахского	 народа.	 Профессор,	 врач	 воин-
ских	подразделений	многое	сделал	для	раз-
вития	 естественнонаучных	 дисциплин.	 Им	
написаны	 первые	 оригинальные	 учебники	
на	казахском	языке	«Естествознание»,	«Жи-
вотные»,	 «Организм	 человека»,	 «Охрана	
здоровья	учащихся»	и	др.	

Преемственная	 связь	 эпохальных	 собы-
тий	 в	 казахской	 степи	 –	 свидетельство	 его	
успешного	развития.	Страна,	в	самом	сердце	
евразийского	материка,	богатейший	на	куль-
турные	традиции	и	древние	артефакты,	пре-
зентовавшая	 человечеству	 не	 одну	 плеяду	
исторических	личностей,	сегодня,	по	праву,	
считается	самобытной,	шагающей	в	ногу	со	
временем.	

Список использованных источников
[1]	Назарбаев	Н.Н.	 Семь	 граней	Великой	Степи.	 [Электронный	 ресурс]:	 URL:	 https://www.akorda.kz/ru/

events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi	(дата	обращения:	28.09.2020).
[2]	Қазақ	Совет	Энциклопедиясы.	–	Алматы.	–	1974.	–	5	т.	–	51	б.	
[3]	Көкеев	Т.Қ.	Құртқа	тәуіп	/	Ақ	жол,	2003.	–	29	шiлде.	
[4]	Көкеев	Т.Қ.	Үш	ғасырда	өмір	сүрген	Құртқа	тәуіп	кім?	/	Сұхбаттасқан	Е.Сағат	/Дала	мен	қала,	2006.	–	20	

қазан	(№	38-40).
[5]	Қапалбекұлы	Н.	Құртқа	тәуіп	Сұлтанқожаұлы.	–	Алматы,	2008.	–	40	б.



ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  /ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
/PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY №4, 2020

246

[6]	Цивилизация	Великой	 степи	 «Мәңгілік	 Ел».	 –	 18.01.2017	 /	Qazaqstan	 tarihy	 [Электронный	 ресурс]:	
URL:	https://e-history.kz/ru/contents/view/5114	(дата	обращения:	28.09.2020).

[7]	Кубесов	А.	Педагогическое	наследие	аль-Фараби.	–	Алма-Ата,	1989.	–	151	с.
[8]	Майоров	Г.П.	К	вопросу	об	эволюции	аристотелизма	в	средние	века	//Материалы	Международной	сес-

сии,	посвященной	1000-летию	со	дня	рождения	Абу	Али	Ибн	Сино.	–	Душанбе.	–	1989.	–	393	с.	
[9]	Курманалиева	Э.Т.	Развитие	идей	формирования	здорового	образа	жизни	в	истории	казахской	педаго-

гической	мысли	(период	казахского	ханства):	Автореф.	дис.	...	канд.пед.наук:	13.00.01.	–	Алматы,	2008.	–	26	с.	
[10]	Назарбаев	Н.А.	В	потоке	истории.	–	Алматы:	Атамұра,	1999.	–	296	с.
[11]	Тілеуқабылұлы	Ө.	Шипагерлік	Баян.	–	Алматы:	Жалын,	1996.	–	463	б.
[12]	 Движение	 Алаш	 в	 Семиречье:	 Республиканская	 научно-практическая	 конференция.	 –	 Алматы.	 –	

19.05.2015	[Новость]:	URL:	https://tengrinews.kz/press	_releases/802/	(дата	обращения:	30.09.2020).
[13]	Касымов	Е.	К	нему	не	зарастет	народная	тропа	/	Экспресс-К.	–	13.08.2002.	-	№	151	(15064)	[Электрон-

ный	ресурс]:	URL:	https://nomad.su/?a=15-200208140003	(дата	обращения:	30.09.2020).
[14]	Верхотуров	Д.	 Знаменитые	мавзолеи	Казахстана.	 –	 01.09.2009	 [Электронный	 ресурс]:	URL:	 http://

better.kz/20090701/785/	(дата	обращения:	30.09.2020).
[15]	Кыдырбекулы	Д.	Деятель	Алаш-Орды	Иса	Тергеусизов	/	Мысль.	–	21.09.2013	[Электронный	ресурс]:	

URL:	http://mysl.kazgazeta.kz/news/1328	(дата	обращения:	30.09.2020).
[16]	Қапалбекұлы	Н.	Атадан	–	қасиет,	бабадан		–	өсиет.	–	Алматы:	Мирас,	2010.	–	448	б.

References
[1]	 Nazarbaev	 N.N.	 Sem’	 granej	 Velikoj	 Stepi.	 [Elektronnyj	 resurs]:	 URL:	 https://www.akorda.kz/ru/events/

statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi	(data	obrashcheniya:	28.09.2020).
[2]	Kazak	Sovet	Enciklopediyasy.	–	Almaty,	1974.	–	5	t.	-	51	b.	
[3]	Kokeev	T.K.	Kurtka	tauіp	/	Ak	zhol,	2003.	–	29	shilde.	
[4]	Kokeev	T.K.	Үsh	gasyrda	omіr	surgen	Kurtka	tauіp	kіm?	/	suhbattaskan	E.Sagat	/	Dala	men	kala,	2006.	–	20	

kazan	(№	38-40).
[5]	Kapalbekuly	N.	Kurtka	tauіp	Sultankozhauly.	–	Almaty,	2008.	–	40	b.
[6]	Civilizaciya	Velikoj	stepi	«Mangіlіk	El».	–	18.01.2017	/	Qazaqstan	tarihy	[Elektronnyj	resurs]:	URL:	https://e-

history.kz/ru/contents/view/5114	(data	obrashcheniya:	28.09.2020).
[7]	Kubesov	A.	Pedagogicheskoe	nasledie	al’-Farabi.	–	Alma-Ata,	1989.	–	151	s.
[8]	 Majorov	 G.P.	 K	 voprosu	 ob	 evolyucii	 aristotelizma	 v	 srednie	 veka	 //	 Materialy	 Mezhdunarodnoj	 sessii,	

posvyashchennoj	1000-letiyu	so	dnya	rozhdeniya	Abu	Ali	Ibn	Sino.	–	Dushanbe,	1989.	–	393	s.	
[9]	Kurmanalieva	E.T.	Razvitie	idej	formirovaniya	zdorovogo	obraza	zhizni	v	istorii	kazahskoj	pedagogicheskoj	

mysli	(period	kazahskogo	hanstva):	Avtoref.	dis.	...	kand.ped.nauk:	13.00.01.	–	Almaty,	2008.	–	26	s.	
[10]	Nazarbaev	N.A.	V	potoke	istorii.	–	Almaty:	Atamura,	1999.	–	296	s.
[11]	Tileukabyluly	O.	Shipagerlіk	Bayan.	–	Almaty:	Zhalyn,	1996.	–	463	b.
[12]	 Dvizhenie	 Alash	 v	 Semirech’e:	 Respublikanskaya	 nauchno-prakticheskaya	 konferenciya.	 –	 Almaty.	 –	

19.05.2015	[Novost’]:	URL:	https://tengrinews.kz/press_releases/802/	(data	obrashcheniya:	30.09.2020).
[13]	Kasymov	E.	K	nemu	ne	zarastet	narodnaya	tropa	/	Ekspress-K.	–	13.08.2002.	–		№	151(15064)	[Elektronnyj	

resurs]:	URL:	https://nomad.su/?a=15-200208140003	(data	obrashcheniya:	30.09.2020).
[14]	Verhoturov	 D.	 Znamenitye	mavzolei	 Kazahstana.	 –	 01.09.2009	 [Elektronnyj	 resurs]:	 URL:	 http://better.

kz/20090701/785/	(data	obrashcheniya:	30.09.2020).
[15]	Kydyrbekuly	D.	Deyatel’	Alash-Ordy	Isa	Tergeusizov	/Mysl’.	–	21.09.2013	[Elektronnyj	resurs]:	URL:	http://

mysl.kazgazeta.kz/news/1328	(data	obrashcheniya:	30.09.2020).
[16]	Kapalbekuly	N.	Atadan	–	kasiet,	babadan		–	osiet.	–	Almaty:	Miras,	2010.	–	448	b.



247

№4, 2020
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ  /ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

/PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY

Халық қайраткері Құрқа Сұлтанқожаұлының көшпелі өркениет тарихында 
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Аңдатпа
Мақалада	көшпелі	өркениет	тарихының	негізгі	сұрақтары	мен	өткен	ғасырлардағы	оқиғалардың	тарихи-

мәдени	 астарын	 зерттеген	 қоғам	 қайраткерлері,	 ғалымдар,	 педагогтар	 және	 жазушылардың	 зерттеулері	
көтерілген.	 Авторлар	 Құртқа	 Сұлтанқожаұылының	 көрнекті	 тұлғасы	 және	 емшісі,	 оның	 өмірбаянының	
маңызды	сәттерін	көрсете	отырып,	оның	қазақ	ұлтын	«сауықтыру»	миссиясындағы	жалынды	рөліне	 ерек-
ше	 назар	 аударады.	 Қазақ	 хандығы	 кезеңіндегі	 деректі	 дерек	 көздеріне	 шолу	 көрсеткендей,	 отбасылық	
байланыстар	 институтының	 болуы,	 ата-баба	 жадына	 деген	 құрмет	 «жеті	 рудың»	 жазылмаған	 дала	 заңы	
негізінде	жатыр,	ол	тек	қана	қазақ	халқында	бар	және	ежелгі	заманнан	бері	өзінің	генетикалық	тұтастығын	
қалыптастырған.	Құртқа	Сұлтанқожаұлы	–	өз	өмірін	рухани	және	физикалық	сауықтыру	жолдарын	 іздеуге	
арнаған	патриотизмнің	және	өз	халқы	мен		адамзатқа	деген	сүйіспеншіліктің	жоғары	үлгісі.	

Түйін сөздер: Құртқа	Сұлтанқожаұлы,	өркениет,	миссия,	емдеу,	мдицина,	руханилық,	адамгершілік.
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Abstract
The	article	raises	key	questions	of	the	history	of	nomadic	civilization	and	research	of	public	figures,	scientists,	

educators	and	writers	who	studied	the	historical	and	cultural	background	of	the	events	of	past	centuries.	The	authors	
pay	special	attention	to	the	outstanding	personality	and	physician	of	the	Jacket	Sultankozhauly,	his	passionate	role	in	
the	mission	of	«healing»	the	Kazakh	nation,	highlighting	important	moments	of	his	biography.	As	shown	by	a	review	
of	documentary	sources	of	the	period	of	the	Kazakh	Khanate,	the	presence	of	the	institution	of	family	ties,	respect	
for	the	memory	of	ancestors	lies	at	the	heart	of	the	«seven	tribes»,	an	unwritten	steppe	law,	which	only	the	Kazakh	
people	have	and	which	since	ancient	times	has	formed	its	genetic	integrity.	And	the	Sultankozhauly	Jacket	is	a	high	
example	of	patriotism	and	love	for	its	people	and	humanity,	devoting	its	life	to	the	search	for	ways	of	spiritual	and	
physical	health.
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