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Аннотация: Данная статья посвящена памяти выдающегося ученого – доктора фило-

логических наук, заслуженного деятеля Казахстана, профессора Алтая Сарсеновича 
Аманжолова. А.С. Аманжолов, будучи признанным авторитетом в области тюркоязычных 
исследований, внес неизмеримый вклад в развитие тюркологической науки. Видный уче-
ный-тюрколог опубликовал более двухсот работ по тюркской филологии и лингвистике, 
в том числе семь монографий на русском и казахском языках, двадцать публикаций на 
английском и турецком языках. Он владел несколькими языками (казахским, русским, ту-
рецким, английским), а также изучал языки тюркских рунических памятников, поэтому был 
востребованным специалистом не только в Казахстане, но и во всем тюркоязычном мире. 
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Помимо научных трудов, А.С. Аманжолов воспитал талантливых ученых, продолживших 
его дело – восемнадцать кандидатов филологических наук и трех докторов. 14–15 мая 
2024 г. в Казахском национальном университете им. аль-Фараби прошла крупномасштаб-
ная I Международная научно-методическая конференция, посвященная 90-летию А.С. Аман-
жолова. Данный форум прошел накануне дня рождения профессора, который провел на-
учную и профессиональную деятельность в стенах университета, а также в рамках празд-
нования 90-летия КазНУ им. аль-Фараби. 
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Abstract: This article is dedicated to the memory of Professor Altay Sarsenovich Aman-

zholov, an outstanding Turkologist and teacher, Doctor of Philology, Honored Worker of Kazakh-
stan, a bright personality of the late 20th century and the beginning of the 21st century. A.S. Aman-
zholov made an invaluable contribution to the development of Turkic studies, being a recognized 
authority in the field of studying Turkic languages. A prominent Turkic linguist published more 
than two hundred works on Turkic philology and linguistics, including seven monographs in Rus-
sian and Kazakh, about twenty publications in English and Turkish. He new several languages 
(Kazakh, Russian, Turkish, English), as well as was acquainted with the language of Turkic runic 
monuments, so he was always in demand not only in Kazakhstan, but also all around the the 
world. Over the years of activity, Amanzholov wrote not only numerous scientific works, but also 
trained plenty of talented scientists, 18 candidates and three doctors of philological sciences, 
who continued his work. On May 14–15, 2024, a large-scale scientific event took place at the Al-
Farabi Kazakh National University: the 1st International Scientific and Methodological Conference 
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“Amanzholov Readings – 2024”, dedicated to the 90th anniversary of the outstanding Turkologist 
and teacher, Doctor of Philology, Professor Altay Sarsenovich Amanzholov. The first Aman-
zholov readings were held as part of celebration of the 90th anniversary of Al-Farabi Kazakh Na-
tional University and on the eve of the birthday of scientist, whose scientific and our path took 
place at this university. A.S. Amanzholov worked as a professor and head of the department of 
general linguistics at al-Farabi Kazakh National University. 
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Сильный человек – не тот, кто побеждает слабого, 

 а тот, кто помогает слабому стать сильным 
(Пословица) 

Введение 

Аманжолов Алтай Сарсенович (1934–2012) – советский и казахстанский лин-
гвист-тюрколог, специалист по исторической грамматике тюркских языков, ис-
тории древнетюркской письменности, Заслуженный деятель Казахстана. 

14–15 мая 2024 г. в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 
состоялось масштабное научное событие: I Международная научно-методи-
ческая конференция «Аманжоловские чтения – 2024», посвященная 90-летию 
выдающегося тюрколога и педагога, доктора филологических наук, профессора 
Алтая Сарсеновича Аманжолова. Первые «Аманжоловские чтения» проходили в 
рамках празднования 90-летия Казахского национального университета им. аль-
Фараби и накануне дня рождения ученого, научно-трудовой путь которого про-
шел в этом вузе. А.С. Аманжолов здесь работал в качестве профессора и заве-
дующего кафедрой общего языкознания. 

Алтай Сарсенович Аманжолов внес неоценимый вклад в развитие тюрколо-
гии, являясь признанным авторитетом в области изучения тюркских языков. 
Крупный языковед-тюрколог опубликовал более двухсот работ по тюркской фи-
лологии и языкознанию, в том числе семь монографий на русском и казахском 
языках, два десятка публикаций на английском и турецком языках. Он владел не-
сколькими языками (казахским, русским, турецким, английским), занимался изу-
чением языков тюркских рунических памятников, поэтому всегда был востребо-
ван не только в Казахстане, но и во всем тюркоязычном мире.  
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1. Краткие биографические сведения 

А.С. Аманжолов родился 2 июня 1934 г. в г. Алматы. После окончания шко-
лы поехал в Москву и в 1957 г. завершил обучение в Институте восточных язы-
ков МГУ им. М.В. Ломоносова. Там же позже он продолжил обучение в аспи-
рантуре и в 1963 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гла-
гольное управление в языке памятников древнетюркской письменности». Науч-
ным руководителем был профессор В.М. Насилов, который на многие годы стал 
его мудрым и добрым учителем и наставником. В архиве НИИ Тюркологии и ал-
таистики КазНУ им. аль-Фараби хранятся письма В.М. Насилова, адресованные 
А.С. Аманжолову, фотографии и записки. 

После аспирантуры работал младшим научным сотрудником в Академии на-
ук Казахской ССР. В 1966 г. приказом Министерства высшего и среднего специ-
ального образования Казахской ССР назначен старшим преподавателем на ка-
федру казахского языка Казахского государственного женского педагогического 
института. Позднее был доцентом и заведующим этой кафедры. С 1979 по 1995 гг. 
заведовал кафедрой общего языкознания Казахского национального университе-
та им. аль-Фараби.  

Научно-исследовательская деятельность А.С. Аманжолова посвящена раз-
личным аспектам тюркологии, в том числе древнетюркскому языку и тюркской 
графике. Им опубликовано свыше 350 научных работ, в том числе монографии, 
учебники и статьи в ведущих российских и международных научных журналах. 
А.С. Аманжолов разработал и читал в КазНУ ряд лекционных курсов, таких как 
«Общее языкознание», «Сравнительная грамматика тюркских языков», «Введе-
ние в тюркскую филологию», «Древнетюркский язык», «Проблемы графической 
лингвистики», «Древнетюркская, арабская и латинская графика», «Введение в 
языкознание», «Программа общелингвистических дисциплин», которые выделя-
лись актуальной научной проблематикой, четкостью изложения и эффективными 
подходами к материалу. Их популярность среди студентов была высока и до сих 
пор его ученики с восторгом рассказывают обо всем, чему они научились у вы-
дающегося ученого. 

А.С. Аманжолов окончил факультет повышения квалификации в Ленинград-
ском государственном университете по специальности «Общее языкознание» 
в 1980 г. Это был первый шаг, заложивший основы его научной карьеры, позво-
лившие глубоко изучить фундаментальные принципы языкознания и подгото-
виться к будущим исследованиям. Следующим этапом стала научная стажировка 
в КНР (Пекинский университет), которую А.С. Аманжолов проходил с сентября 
1986 г. по март 1987 г.  

В 1988 г. в г. Пекине была издана книга А.С. Аманжолова «Бабалар сөзі» 
(«Слова предков») на казахском языке, посвященная изучению древнетюркской 
письменности. Это произведение стало важным шагом в научной карьере учено-
го, установив его как авторитетного специалиста в области тюркской филологии 
[Аманжолов 1988: 67]. В 1993/1994 учебном году А.С. Аманжолов находился в 
научной командировке в Турции, где читал лекции по современному казахскому 
языку и сравнительной грамматике тюркских языков в Черноморском техниче-
ском университете (г. Трабзон). В 1994 г. в г. Трабзоне была издана его книга 



 А. Т. Кикбаева, М.А. Бурибаева, М.Д. Шаймерденова  150 

«Opтaқ асыл мирас» («Общее наследие») на казахском и турецком языках 
[Аманжолов 1994: 38]. 

Ученый активно участвовал в международных конференциях по проблемам 
тюркологии и истории востоковедения, выступая с научными докладами на ме-
роприятиях в Казани, Москве, Берлине, Ленинграде, Алматы, Анкаре, Астане, 
Таразе и Усть-Каменогорске. Его участие в международных конференциях по-
зволило ему представить свои исследования широкой аудитории и установить 
контакты с ведущими учеными в области тюркологии.  

Видное место в творчестве ученого занимает лексикография. Он был науч-
ным редактором и фактически одним из составителей непревзойденного 
«Түрікше-қазақша фразеологиялық сөздік» [Аманжолов, Құрманбаева 1999: 45]. 
Одна из его значительных работ «Казахско-русский словарь лингвистической 
терминологии» [Аманжолов 1997: 85] охватывает около двух тысяч лингвисти-
ческих терминов современного казахского языка и их русские соответствия 
[Аманжолов 1999: 75]. 

Как пишет У. Бахтикиреева, особой заслугой Алтая Сарсеновича считается 
обоснование им собственной позиции в изучении возникновения первой алфа-
витной письменности у древних тюркоязычных племен, в серьезной критике 
конъюнктурных установок официальной советской науки относительно «старо-
письменности» и «младописьменности» тюркских языков [Бахтикиреева 2013: 
117–119]. Талантливый ученый много лет занимался основательным изучением 
петроглифов, древних наскальных изображений и идеографических знаков Тянь-
Шаня, Алтая и Тарбагатая. Его экспедиции с учениками навсегда остались в па-
мяти последователей А.С. Аманжолова. 

Кроме научной деятельности А.С. Аманжолов занимался и педагогической 
работой, осуществляя подготовку будущих специалистов в области тюркской 
филологии. Его ученики, а также все, кто слушал лекции профессора, вспомина-
ют его приверженность к науке, любовь к тому, что он изучал, и умение заинте-
ресовать сложными теоретическими вопросами студентов и докторантов.  

Он внес значительный вклад в развитие тюркской филологии, углубив пони-
мание древнетюркской письменности, сравнительной грамматики тюркских языков 
и развивая исследования в области современного казахского языка. А.С. Аман-
жолов также активно участвовал и в общественной жизни. Будучи членом ряда 
научных обществ и редколлегий научных журналов, он успешно сочетал свою 
научную и педагогическую работу с общественной деятельностью, пропагандируя 
памятники культуры. Неоднократно выступал на конференциях в рамках дея-
тельности Казахстана и был членом общественной организации, возглавляемой в 
80–90-е гг. историком К.П. Коржевой. Ежегодно проводимые ею форумы нашли 
отражение в сборниках статей «Античность и общечеловеческие ценности». 

По данным биобиблиографического указателя, подготовленного 
Н.Ж. Шаймерденовой и А.Б. Коразовой [Шəймерденова, Қоразова 2009: 70], начи-
ная с 1990 г. А.С. Аманжолов был почетным членом Казахского общества охраны 
памятников истории и культуры, с 1995 г. – действительным членом (академи-
ком) Академии гуманитарных наук Казахстана, с 2007 г. – академиком Академии 
художеств Республики Казахстан, с 2009 г. – Заслуженным деятелем Казахстана. 
За свои заслуги в области науки и образования он удостоен ряда почетных зва-
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ний и наград, в том числе награжден медалью «Ветеран труда» (1988), орденом 
«Құрмет» (1999), международной премией и Золотой медалью Организации эко-
номического сотрудничества (2000), нагрудным знаком «За заслуги в развитии 
науки Республики Казахстан» (2004). 

Его труды и участие в международных конференциях способствовали разви-
тию тюркологической науки и созданию устойчивых научных связей между уче-
ными из разных стран. Наследие А.С. Аманжолова продолжает влиять на разви-
тие тюркологии и казахской филологии. Сегодня, когда особо возрос интерес 
к истории Казахстана, тюркскому культурному наследию, труды и исследования 
выдающегося ученого XX – начала XXI вв. продолжают оставаться ценным ис-
точником знаний и размышлений для будущих поколений ученых, продолжа-
ющих его дело по изучению тюркских языков и культуры. 

А.С. Аманжолов был автором монографии «История и теория древнетюрк-
ского письма» [Аманжолов 2003: 368], книг «Тюркская руническая графика» 
[Аманжолов 1985: 47], «Турецкий язык» [Аманжолов 1983: 106] и множества ра-
бот по тюркской филологии и языкознанию. Данное исследовательское направ-
ление стало отправной точкой во всей дальнейшей деятельности ученого, опре-
делив и сферу его научных интересов, связанных с изучением тюркских языков. 
Он является автором учебников и учебных пособий по тюркологии, которые ис-
пользуются в учебных заведениях Казахстана и за его пределами. 

2. Книга «Опыт изучения тюркских языков» А.С. Аманжолова 

Обратим внимание на последнюю рукопись, подготовленную к изданию 
и опубликованную 15 октября 2012 г., буквально через неделю после его смерти – 
«Опыт изучения тюркских языков» [Аманжолов 2012]. В течение последнего го-
да своей жизни ученый сам готовил данную книгу к публикации, подбирал фото-
графии и подписывал их. В ней представлен основной спектр его исследований в 
области грамматики и лексики тюркских языков. Книга включает также тюрко-
логические и биографические заметки, отзывы на научные работы учеников 
профессора.  

В книге представлены следующие разделы:  
• Глагольное управление в языке древнетюркских памятников;  
• Синтаксическая типология тюркских языков;  
• Тюркологические заметки;  
• Казахско-русский словарь лингвистической терминологии;  
• Научно-биографические материалы о творчестве языковедов-тюркологов.  
Ученый уделил большое внимание сравнительно-сопоставительному (типо-

логическому) исследованию тюркских языков. Это позволило установить их род-
ственные связи, выявить фонетико-грамматические закономерности и описать 
важнейшие особенности лексико-грамматических и грамматических категорий. 
Профессор А.С. Аманжолов не только описал грамматический строй, но и дал 
типологическую характеристику, выявив общие черты и специфические особен-
ности тюркских языков. 

Монография печатается с согласия семьи А.С. Аманжолова. В книге ученый 
делится теплыми воспоминаниями, фотографиями и посланием будущим поко-
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лениям. Подробный анализ содержания данной монографии представлен в статье 
«Он жил в ладу со своей совестью», опубликованной в «Казахстанской правде» 
в октябре 2012 г. [Шаймерденова 2012: 7]. 

В настоящей статье мы рассмотрим лишь один раздел, посвященный воспо-
минаниям А.С. Аманжолова. Так, в разделе «Наука и судьбы» книги «Опыт изу-
чения тюркских языков» автор делится размышлениями о трудах и достижениях 
ведущих ученых-лингвистов. Он рассказывает о жизни и научной деятельности 
академика А.Н. Самойловича, характеризуя его как яркую личность на небосводе 
тюркологической науки. Теплыми воспоминаниями автор делится и о своем доб-
ром учителе В.М. Насилове, завещая молодому поколению свято хранить духов-
ные и культурные ценности.  

Согласно научному этикету, в своих письмах ученые того времени обраща-
лись друг к другу по имени и отчеству, несмотря на долгие и дружеские связи. 
Даже если они были одного возраста, на публике обращение обязательно вклю-
чало имя и отчество. Мы наблюдаем в тексте, как благостные воспоминания со-
гревают душу Алтая Сарсеновича, когда он описывает жизнь и творчество своего 
отца – выдающегося лингвиста Сарсена Аманжолова. Он был профессором, ав-
тором многочисленных трудов, научный мир знает его как выдающегося казах-
ского языковеда-тюрколога, стоявшего у истоков казахстанской лингвистики, в 
частности казахской диалектологии. Сегодня его имя носит университет в г. 
Усть-Каменогорске. 

В этом разделе автор вспоминает о незабываемых страницах жизни, самых 
теплых и добрых моментах своего детства, о близких и любимых людях. Мы об-
наруживаем личные имена родственников А. Аманжолова: отец – Сарсен Аман-
жолов, мать – Евгения Степанова, которые были уроженцами Рудного Алтая, 
брат и сестры – София, Урал, Алтын, Алия, которых мать ласкательно называла 
Сена, Алик, Жека, Алташ. По воспоминаниям А.С. Аманжолова, его и брата на-
звали не случайно – Урал и Алтай. Их отцу очень нравились эти имена. Они го-
ворили о двух величинах – Урале и Алтае, символизируя величие и достижения, 
силу. Более того, уже появилась гипотеза, которая предполагала общее происхо-
ждение уральских и алтайских языков: популярность гипотезы в конце XIX – на-
чале XX вв. возрастала, поэтому было понятным желание дать детям имена, бла-
гословляющие и мотивирующие. До настоящего времени ученые изучают этот 
интересный аспект языкового взаимодействия, изучают проблемы тюркологии и 
алтаистики [Туймебаев 2006: 274]. В этой связи вполне закономерно создание в 
КазНУ им. аль-Фараби Научно-исследовательского института тюркологии и ал-
таистики, деятельность которого направлена на создание персонологии, переиз-
дания трудов ученых, изучения памятников тюркской письменности. 

С древних времен имя человека считалось не просто идентификатором, а са-
кральным и магическим элементом, определяющим его судьбу, жизненный путь 
и статус в обществе. Во многих культурах, в том числе у казахов, ритуалы наре-
чения именем играют важнейшую роль, отражая глубокую связь человека с его 
родом и культурными традициями. В своих исследованиях ученый Телгожа Жа-
нузаков углубляется в происхождение и семантику личных имен, подчеркивая их 
связь с национальной культурой казахов [Джанузаков 1982: 16]. Он выделяет 
преобладание в казахских именах пожеланий и благословений. Так и выбор имен 
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Урал и Алтай Аманжоловых не был случайным. В словаре личных имен Б. Оспа-
на отмечено, что эти имена даются с тем, чтобы дети достигали вершин, были 
крепкие и высокие, как горы [Оспан 2019: 100]. В именах детей Аманжолова – 
Сакен, Зульфия, Ерен, Есен – тоже отражаются мотивы пожеланий и благослове-
ний, что определяется традицией казахского народа, ведь издавна казахи верили 
в силу имен и всегда вкладывали в имена свои пожелания, обдуманно подходили 
к их выбору для своих детей. Обо всем этом мы читаем в разделе «Наука и судьбы». 

Размышляя о самых важных моментах своей жизни, А.С. Аманжолов призы-
вает молодое поколение любить родину и служить своей стране, думать о выс-
ших духовных ценностях, о вершинах науки. 

Таким образом, результаты исследования личных имен могут включать раз-
личные аспекты и мы, проанализировав один раздел книги А.С. Аманжолова, по-
лучили интересные данные, позволившие провести анализ контекста имени и ус-
тановить контекстуальные ассоциации, увидеть эмоциональный аспект и истори-
ко-культурную составляющую при именовании. Изучение личных имен в пер-
спективе представляет собой важный объект исследования и хороший источник 
для мотивации обучающейся молодежи. 

3. Международный научный форум «Аманжоловские чтения – 2024» 

14–15 мая 2024 г. в Казахском национальном университете им. аль-Фараби 
состоялась конференция, где были обсуждены актуальные вопросы развития 
науки в области тюркологии. Цель конференции – привлечь внимание к пробле-
мам сохранения и исследования рукописей и старых печатных книг, наметить 
перспективы дальнейших исследований в области тюркологии и языкознания в 
целом. Конференция «Аманжоловские чтения – 2024» охватила широкий спектр 
тем, связанных с тюркологией, лингвистикой, литературоведением и педагогикой. 

«Ученый, имя которого известно далеко за пределами Казахстана. Ученый, 
который действует согласно принципу: “Сильный человек – не тот, кто побежда-
ет слабого, а тот, кто помогает слабому стать сильным”. И это относится к ака-
демику МАН РК, профессору Казахского национального университета им. аль-
Фараби Алтаю Сарсеновичу Аманжолову, истинному ученому, преданному сво-
ему делу и научному кредо», – отметил Председатель Правления – Ректор КазНУ 
им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев. Особое внимание он уделил тому, что науч-
но-исследовательская деятельность Аманжолова охватывает широкий круг во-
просов истории языка и письменности, и что именно он является одним из не-
многих специалистов в области исторической грамматики тюркских языков, ис-
тории древнетюркской письменности.  

В мероприятии приняли участие около 100 делегатов из разных стран (Азер-
байджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Российской Федерации (Москва, 
Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Чувашская Рес-
публика и др.), Турции, Узбекистана и Франции), заслушано 80 докладов. Докла-
ды были на русском, казахском и английском языках. 

Прозвучало приветствие от имени президента научно-образовательного фон-
да «Аспандау» Нуркатова Арнура Арыстановича, в котором он отметил важность 
инновационных методов хранения и описания древнетюркских текстов для бу-
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дущего научного сообщества в эпоху цифровизации. Сотрудничество с этим 
фондом НИИ тюркологии и алтаистики имеет давнюю историю, и в этот раз 
фонд также поддержал мероприятие. 

В теплой приветственной речи профессор, доктор педагогических наук, член-
корреспондент НАН РК Оразбаева Фаузия Шамсиевна отметила значимость сис-
темного изучения наследия ученых-тюркологов, в частности, трудов профессора 
А.С. Аманжолова и определения его роли в развитии мировой тюркологии. Она 
вспомнила годы, когда работала на кафедре общего языкознания КазГУ им. 
С.М. Кирова под руководством заведующего кафедрой проф. А.С. Аманжолова. 

В продолжение первого пленарного заседания было заслушано восемь докла-
дов. Состояние языка и письменности, начиная от рунических знаков и заканчи-
вая цифровизацией, всесторонне было охарактеризовано в докладе доктора фи-
лологических наук, профессора кафедры иностранной филологии и переводче-
ского дела КазНУ им. аль-Фараби Сулейменовой Элеоноры Дюсеновны. Ареке-
нова Жадыра Айдынгалиевна, исполняющая обязанности директора Библиотеки 
КазНУ им. аль-Фараби освещала вопросы о ценных и редких рукописях и печат-
ных книгах библиотеки. Оразалиева Эльмира Нурлановна – доктор филологиче-
ских наук, профессор, ассоциированный профессор Назарбаев Университета ос-
тановилась на интересной теме о духовном наследии Аманжоловых, их осмыс-
лении и почтении. Доклад Шаймерденовой Нурсулу Жамалбековны – исполни-
тельного директора НИИ тюркологии и алтаистики КазНУ им. аль-Фараби, док-
тора филологических наук, профессора – был посвящен эпистолярному насле-
дию ученых как историко-лингвистическому ресурсу. 

Почетными гостями на мероприятии были брат Алтая Сарсеновича, кандидат 
математических наук Урал Сарсенович и сестра, кандидат химических наук Алия 
Сарсеновна, а также сын, бизнесмен и общественный деятель Ерен Алтаевич. 
Они передали в фонд библиотеки КазНУ им. аль-Фараби ценные книги и эписто-
лярные архивы Алтая Аманжолова.  

Егоров Николай Иванович, доктор филологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник НИИ тюркологии и алтаистики КазНУ им. аль-Фараби (Рос-
сийская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары), поднял вопрос о язы-
ке в истории и истории в языке, рассказав об истории слов, обращая внимание 
слушателей на теоретические гипотезы и эмпирические аргументы.  

Назаров Насриддин Атакулович, доктор исторических и философских наук, 
профессор Чирчикского государственного педагогического университета (Узбе-
кистан, г. Чирчик), затронул вопросы историко-культурного значения орхоно-
енисейских памятников и места фольклора в них.  

Авакова Раушангул Амирдиновна, доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой тюркологии и теории языка КазНУ им. аль-Фараби, рас-
сказала в своем докладе об Алтае Сарсеновиче как о человеке высокой культуры 
и общественном деятеле. О значении малоизвестных статей А.С. Аманжолова  
в области истории тюркского письма детально изложил Жанабаев Кайрат, кан-
дидат филологических наук, старший научный сотрудник НИИ тюркологии 
и алтаистики КазНУ им. аль-Фараби.  

Во втором пленарном заседании были освещены вопросы научного наследия 
ученых и педагогов. Модераторами стали доктор исторических наук, профессор 
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кафедры археологии, этнологии и музеологии факультета истории КазНУ им. 
аль-Фараби Калыш Аманжол Боранбайулы и исполнительный директор НИИ 
тюркологии и алтаистики КазНУ им. аль-Фараби, доктор филологических наук, 
профессор Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна. Во втором пленарном заседа-
нии было заслушано 18 докладов. Из них 5 были посвящены теме научной цен-
ности трудов А.С. Аманжолова, биографических заметок, научной концепции 
ученого, его исследовательском векторе в тюркологии.  

О современном состоянии тюркского языкознания было зачитано два докла-
да, отдельная роль отводилась историко-культурным и этноязыковым процессам 
в Казахстане, этнокультурным контактам в фольклоре народов Казахстана, а 
также этнокультурологическим аспектам сопоставительных ассоциативных ис-
следований. Прозвучали доклады о системе образования, которые освещали те-
мы развития современного высшего образования в России, о международном со-
трудничестве носителей славянских и тюркских языках в Китае и практике обу-
чения, о роли науки в университете. Был заслушан доклад об Ахмете Байтурсы-
нове и проблеме периодизации в отечественном литературоведении, вопросах 
переводоведения в трудах Ф.Х. Фаткуллина, о роли Натальи Васильевны Дмитрюк 
в казахстанской науке, о философии гуманизма и мультикультуре Е.А. Букетова. 

Далее работа конференции проходила по трем секциям, где были выступле-
ния и обсуждения. В секции «История письма: от тюркских рун к современной 
коммуникации» было заслушано 15 докладов. Модераторами были назначены 
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник НИИ тюркологии и 
алтаистики КазНУ им. аль-Фараби Жанабаев Кайрат и кандидат филологических 
наук, ассистент-профессор Astana IT University Аманжолова Джемма Болатовна. 

Секции конференции охватили широкий спектр тем – от роли и значимости 
научных трудов профессора А.С. Аманжолова в исследовательской и образова-
тельной областях до истории письма и тюркско-славянского взаимодействия 
языков и культур. 15 мая состоялось заключительное заседание «Тюркско-сла-
вянское взаимодействие языков и культур», здесь было заслушано 19 докладов. 
Модератором выступила Каиржанова Адия Тасболатовна, магистр филологии, 
докторант КазНУ им. аль-Фараби. Приветственное слово произнесли руководи-
тели научно-просветительского проекта «Эпоха и личность» кандидат филологи-
ческих наук, доцент, член Правления – Проректор по научной работе и междуна-
родным связям Кызылординского университета им. Коркыт-ата, член НЭС АНК 
Бурибаева Майнура Абильтаевна и исполнительный директор НИИ тюркологии 
и алтаистики КазНУ им. аль-Фараби, доктор филологических наук, профессор 
Шаймерденова Нурсулу Жамалбековна. Они осветили вопросы тюркско-славян-
ского взаимодействия на перекрестке времен и цивилизаций. 

Два доклада было посвящено вопросам ономастики. Ономастика на сего-
дняшний день является ведущим направлением в языковой политике Казахстана, 
так как имеет большое историческое, культурное, политическое значение. Док-
торант 1-го курса КазНУ им. аль-Фараби А.Т. Кикбаева остановилась на вопро-
сах антропонимики, обратив особое внимание на национально-культурный ком-
понент в личных именах. В своей работе автор опирается на труды казахстанских 
ученых в сфере ономастики и выражает глубочайшую благодарность доктору 
филологических наук Т. Жанузакову за исследования в области антропонимов. 
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Его вклад в изучение и понимание казахских имен, их семантики и происхожде-
ния является бесценным.  

Проблемам топонимики были посвящены доклады Ф. Шукуровой-Бабаевой, 
кандидата политических наук, научного сотрудника Института кавказоведения 
Национальной академии наук Азербайджана, В.Д. Нарожной, профессора кафед-
ры русского языка и литературы Южно-Казахстанского государственного педа-
гогического университета им. У. Жанибекова, и И.М. Кадеевой, кандидата фило-
логических наук, доцента Южно-Казахстанского государственного педагогиче-
ского университета им. У. Жанибекова. 

Впервые в рамках научного форума состоялось взаимодействие НИИ тюрко-
логии и алтаистики и Библиотеки аль-Фараби. В секции «Библиотековедение: 
книги в традиционном и цифровом формате» было заслушано 12 докладов и со-
брались специалисты библиотечного дела, которые обсудили вопросы библио-
течного дела, в том числе проблемы комплектования, хранения и цифровизации 
книг. Модераторами стали и. о. директора Библиотеки КазНУ им. аль-Фараби 
Арекенова Жадыра Айдынгалиевна и кандидат исторических наук, профессор, 
академик МАИН, член АНК, член НЭГ АНК, профессор кафедры «История Ка-
захстана и социальные науки» КазНАИ им. Темирбека Жургенова – Шаймерде-
нова Мендыганым Джамалбековна.  

В данной секции рассматривались такие вопросы, как новые тенденции и 
технологии в библиотечных и информационных ресурсах, фамильная библиотека 
как культурно-образовательный и воспитательный ресурс, роль предметных биб-
лиотекарей в книжном обеспечении учебного процесса, услугах, библиотечном 
менеджменте. Обсуждались опыт применения эффективных методов управления 
в Библиотеке КазНУ им. аль-Фараби, информационно-библиографическая рабо-
та, пути формирования основного фонда библиотеки, охарактеризовано книго-
хранилище библиотеки как образовательный ресурс, освещены вопросы конвер-
сии при переходе на новую автоматизированную библиотечно-информационную 
систему (АБИС), затронута тема о современных требованиях к созданию элек-
тронной библиотеки, рассмотрены перспективы работы с международными под-
писными базами данных как важного направления деятельности университетской 
библиотеки. Также стоит отметить, что в классическом читальном зале на втором 
этаже библиотеки открылся книжный уголок «Личная библиотека Алтая Аманжо-
лова», состоящая из книг Алтая Сарсеновича, подаренных семьей Аманжоловых.  

В заключительной части первых «Аманжоловских чтений – 2024» студенты 
3 курса филологического факультета образовательной программы «Русский язык 
и литература» (Орынғалиева Айгерім, Абдыкалык Нұрмұхаммед, Бексултанова 
Балнур, Шалхар Асылзат, Романенко Алина, Садыбаева Аружан, Шағдарбекова 
Гаухар, Сайлау Жибек, Рыслбек Лаура, Сисенбай Динара и др.) показали резуль-
таты работы творческой лаборатории «Научно-педагогическая деятельность 
профессора А.С. Аманжолова глазами студентов XXI века».  

Заключение 

I Международная научно-методическая конференция «Аманжоловские чте-
ния – 2024» стала площадкой для обмена новейшими научными знаниями и 
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идеями, обсуждения перспектив развития тюркологии в современном мире. Она 
способствовала установлению международного сотрудничества между учеными, 
предоставив возможности для совместных проектов и научных публикаций.  

Данное событие, надеемся, войдет в историю как первое стартовое научное 
мероприятие, посвященное памяти выдающегося тюрколога Алтая Сарсеновича 
Аманжолова, а изданный сборник будет важным ресурсом для изучения научной 
биографии ученого и его концептуально-теоретических работ. Труды А.С. 
Аманжолова являются ценным вкладом в развитие тюркологической науки и на-
учно-педагогического образования. 
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