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С О В Р Е М Е Н Н А Я  М Е М О Р И А Л Ь Н А Я  СКУЛЬП ТУРА  
Н А М У С У Л Ь М А Н С К О М  Н Е К РО П О Л Е  К ЕН С А Й : Ф О Р М А Л Ь Н О 

С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Й  И И К О Н О ГРА Ф И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Задачи систематизации и популяризации культурного наследия актуализируют изуче
ние исторических некрополей — мест сосредоточения памятников мемориальной скульпту
ры и архитектуры. Анализ надгробий на мусульманском некрополе Кенсай в Алма-Ате под
тверждает существование самобытной культуры мемориальной пластики, в которой жанр 
светского портретного памятника сосуществует с традиционными формами, сохранение 
и адаптация которых в современных условиях является актуальной проблемой. Процес
сы урбанизации, социокультурного упадка и стагнации в системе государственного заказа 
и приема памятников отражаются на исторических некрополях, что приводит к утрате це
лостности, гармоничности и своеобразия скульптурно-пространственной среды и эстетиче
ских свойств наиболее ценных надгробий.

Ключевые слова: кладбище, некрополь, мемориальная скульптура, надгробие, кулпы- 
тас, Кенсай, Алма-Ата.
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G. A. Afonin

M O D E R N  M E M O R IA L  SC U L P T U R E  AT TH E M U SL IM  N E C R O P O L IS  
OF K E N SA I: F O R M A L -ST Y L IST IC  A N D  IC O N O G R A P H IC  A N A L Y SIS

The tasks of cultural heritage systematization and popularization actualize the study 
of historical necropolises — places of concentration of memorial sculpture and architecture. 
An analysis of tombstones at the Kensai muslim necropolis in Almaty confirms the existence 
of a distinctive culture of memorial sculpture, in which the genre of secular portrait monument 
coexists with traditional forms, the preservation and adaptation of which in modem conditions 
is an important problem. Processes of urbanization, socio-cultural decline and stagnation in the 
system of state ordering and acceptance of monuments are also reflected in historical necropolises, 
which leads to the loss of integrity, harmony and originality of the sculptural-spatial environment 
and the aesthetic properties of the most valuable tombstones.

Keywords: cemetery, necropolis, memorial sculpture, tombstone, Kensai, Alma-Ata.

Исторический некрополь Кенсай в Алма-Ате является крупнейшим мусульманским 
кладбищем в Казахстане и представляет интерес для изучения духовной и материальной 
культуры народа. Репрезентативность надгробий как культурного памятника и достовер
ность содержащейся в них разноплановой информации зависят от методологии изучения 
и сохранности всего комплекса некрополя, включая документальные источники [21, с. 77].

Некрополь Кенсай (в переводе с казахского — широкая щель) получил название от од
ноименного урочища, расположенного в юго-восточной части Алма-Аты в районе горных 
«прилавков» — невысоких холмов, составляющих северное подножие гор Заилийского
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Алатау. Возможно, урочище было названо так из-за широкой ложбины между южным и се
верным холмами, ограничивающими ущелье. В современном городе это место ограничено 
с юга, севера и запада улицей Сарсенбаева (ранее — улица Барнаульская), а с востока — 
склоном холма, на котором расположены кладбища Кенсай-1 и Кенсай-2. Топоним «Кенсай» 
довольно распространен в Казахстане [20, с. 132] и помимо ущелий встречается в обозначе
нии урочищ, ледников и рек [27, с. 194]. Однако, несмотря на древность данного оронима, 
часто встречается его искаженное употребление: превращение одного цельного географи
ческого названия в парное слово через дефис или без него (Кен-сай, Кен сай). На основе 
изучения географических реалий, учета исторических обстоятельств и лингвистических 
закономерностей был определен научный вариант топонима — «Кенсай», выяснена его эти
мология [1, с. 7]. Топоним «Кенсай» по отношению к мусульманскому кладбищу, располо
женному на холмах одноименного урочища, в документах впервые появляется в 1974 г. [16, 
л. 9], а официальное решение о наименовании места захоронений было принято исполкомом 
Алма-Атинского городского совета депутатов трудящихся 12 сентября 1977 г. [10, л. 136].

Развитие кладбища Кенсай как историко-мемориального некрополя и появление на нем 
индивидуальных художественных надгробий неразрывно связано с историей Алма-Аты, 
бывшей в течении 70 лет (с 1927 по 1997 г.) столицей республики. После выхода постановле
ния Совета Министров Казахской ССР «Об утверждении проекта планировки и застройки г. 
Алма-Ата» от 14 декабря 1953 г. началось интенсивное промышленное и хозяйственное ос
воение новых земель, отведенных городу [3, с. 42]. Вопрос об открытии мусульманского 
кладбища давно стоял на повестке дня исполнительных органов города, поскольку отдель
ного места для захоронения мусульман к описываемому времени в городе не было [15, л. 9]. 
Захоронения производились частично на Центральном кладбище, где в 1938 г. был отведен 
специальный участок, частично в различных местах (в частности, на участке земли колхоза 
«Луч Востока»), «где отсутствует какое бы то ни было благоустройство, вблизи жилья, без 
соблюдения санитарных норм» [7, л. 89, 103]. Наиболее подходящим и давно существую
щим кладбищем был определен участок в восточной части города, на землях колхоза «Луч 
Востока», площадью ориентировочно 2 га на склонах прилегающих к городу сопок. То, 
что кладбище расположено на холме, косвенно подтверждает время его основания, дати
руемое XIX в. Традиции размещения мусульманских кладбищ на возвышенности отмечали 
исследователи казахской степи еще в XIX в.: «для могил киргизы выбирают видные и люд
ные места у больших дорог и непременно на холме, сопке или горе. Этим выражается почет 
умершим...» [24, с. 220]. К настоящему времени захоронений XIX или первых десятилетий 
XX вв. выявить не удалось. Сохранились единичные захоронения 1930-1940-х гг. в юго-за
падной части некрополя.

В 1959 г. это кладбище было не огорожено, не имело благоустроенных подъездов 
и подходов, никем не охранялось. Вблизи него производилась интенсивная самовольная за
стройка без соблюдения норм санитарного разрыва. При этом территория кладбища была 
к тому времени полностью использована, и свободных участков для захоронения остава
лось мало [7, л. 89, 103]. В июне 1959 г. исполком Алма-Атинского горсовета решил «... 
просить исполком Алма-атинского областного Совета депутатов... передать городу терри
торию, занятую мусульманским кладбищем на землях колхоза «Луч Востока» в Широкой 
щели, прирезав к существующему кладбищу 12 га с восточной и северо-восточной стороны 
для организации мусульманского кладбища» [8, л. 157]. Этим же решением городское управ
ление благоустройства и коммунальных предприятий было обязано заказать проекты ре
конструкции, предусмотрев полное ограждение территории, устройство дорог, пешеходных 
дорожек, озеленения, освещения и строительство подъездов. Проектно-сметную докумен
тацию на благоустройство выполнял проектный институт Казгипрогорсельстрой. 24 августа 
1959 г. в административное подчинение города были переданы земли колхоза «Луч Востока»
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Илийского района Алма-Атинской области, на которых располагалось мусульманское клад
бище [15, л. 628]. Территориально оно стало относиться к Фрунзенскому району Алма-Аты, 
образованному 14 сентября 1936 г. [14]. Одновременно исполком Фрунзенского района по
вел «решительную борьбу с самовольным строительством и посадкой огородов на террито
рии, прирезываемой к мусульманскому кладбищу» [8, Л. 158-159]. В 1965 г. на кладбище 
с улицы Микояна были подведены асфальтированные подъездные пути, асфальтированы до
роги на кладбище, построено новое служебное помещение, склад для хранения инвентаря 
и материала [12, л. 4]. В 1968 г. проведена еще одна реконструкция, в ходе которой к кладби
щу был прирезан участок 15 га восточнее существующей территории [5, л. 104].

К началу 1970-х гг. столичное кладбище Кенсай стало неофициальным национальным 
некрополем казахского населения города. Этому, вероятно, способствовал личный автори
тет и реальный административный ресурс первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР 
Д. А. Кунаева, ставшего в 1971 г. членом Политбюро ЦК КПСС (впоследствии — триж
ды Герой Социалистического Труда). Одновременно оказал влияние другой фактор — пере
мещение сельского населения, в основном казахского, в город. Ускорение темпов промыш
ленного развития способствовало территориальной мобильности местного населения. Если 
в 1950-е-1960-е гг. миграционные процессы почти не были развиты, то в следующее деся
тилетие они разворачиваются на всей территории республики [26, с. 25]. Основным источ
ником пополнения населения Алма-Аты становятся мигранты из городов и особенно сел 
Казахстана [23, с. 86-88], в которых мусульманские погребальные традиции не были изжиты 
и активно практиковались.

К этому времени был организован ряд мероприятий по благоустройству некрополя: 
в 1972 г. были изъяты земельные участки близи кладбища для строительства автодороги 
на нем [6, л. 61], а двумя годами ранее приказом по управлению благоустройства и ком
мунальных предприятий, кладбище было укомплектовано «обслуживающим персоналом 
из числа местных национальных кадров, знающих порядок и обычаи захоронений по на
циональному обряду» [13, л. 522]. При этом кладбище официально имело не религиозный, 
а этнический характер (хотя на нем производились захоронения именно по признаку мусуль
манского вероисповедания — кроме казахов также уйгуров, татар, азербайджанцев, дуган).

Хронологически это совпадает с захоронениями родителей Д. А. Кунаева, и эта 
версия наиболее вероятно объясняет довольно резкий рост числа погребений на Кенсай 
по сравнению с погребениями на мемориальном Центральном кладбище, где захоранива
лись лица разных национальностей и вероисповеданий. Так, в 1970-1971 гг. в мемориальной 
зоне Центрального кладбища были похоронены видные деятели республики — народный 
артист СССР, актер и режиссер Ш. К. Айманов, председатель КГБ генерал А. А. Арстан- 
беков, министр культуры И. О. Омаров, бывший министр внутренних дел М. С. Сапарга- 
лиев. Но уже в 1972 г. на мусульманском некрополе были похоронены Герой Социалисти
ческого Труда X. М. Мурзагалиев, бывший ректор Усть-Каменогорского педагогического 
института А. X. Темирбеков и академик, вирусолог X. Ж. Жуматов. На участке «почетных 
захоронений», где впоследствии возникнет некрополь семьи Кунаевых, также в 1972 г. был 
похоронен муж младшей сестры Д. А. Кунаева, Найли Ахмедовны — заместитель министра 
образования Д. М. Серикбаев.

Четвертого января 1973 г. скончалась мать первого секретаря ЦК Компартии Казах
ской ССР Д. А. Кунаева — 3. Б. Кунаева (Чимбулатова). Известно, что родители Д. А. Ку
наева были похоронены по мусульманскому обряду, впоследствии им были установлены 
памятники с мусульманской религиозной символикой. Это стало неофициальным «сигна
лом» для общества, и уже в январе 1973 г. на Кенсай были похоронены Герои Советского Со
юза М. Габдуллин и X. К. Кобиков, которых невозможно назвать людьми ни религиозными, 
ни поддерживавшими реставрацию традиционализма. Оба были членами КПСС, Кобиков
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учился в партийной школе при ЦК Компартии Казахстана, а Габдуллин был академиком 
Академии педагогических наук СССР и ректором педагогического института. В том же 
1973 г. на Кенсай упокоились первый председатель Комитета по радиовещанию и телевиде
нию X. Мустафин, основатели казахского национального профессионального театра народ
ные артисты, лауреаты Государственной премии СССР А. У. Умбетбаев и К. Джандарбеков, 
народный художник Казахской ССР А. Кастеев, классик казахской литературы, академик 
С. Муканов, крупный ученый-селекционер М. А. Ермеков, директор Института философии 
и права Академии наук Т. Жангельдин и заслуженный геолог Казахской ССР, Герой Соци
алистического Труда Н. Т. Токенов. Таким образом, Кенсай становится местом упокоения 
преимущественно национальной номенклатуры.

Процесс проявил довольно сильную инерцию, и Кенсай в общественном сознании по
лучил статус «престижного» места захоронения. За последующие несколько лет в юго-запад
ной (наиболее ранней) части, на южном склоне холма сформировалась мемориальная зона, 
или «участок почетных захоронений», на котором были похоронены видные деятели респу
блики. Среди них государственный деятель Ж. А. Адамов, заслуженный экономист, министр 
пищевой промышленности Е. М. Бутин, министр просвещения и образования К. Айманов, 
лауреат Государственной премии писатель X. И. Есенжанов (1974); металлург Герой Соци
алистического Труда Н. К. Жаксыбаев, военный врач, профессор А. Т. Алданазаров (1975). 
Особенно популярным у казахской творческой и научной интеллигенции и представителей 
власти некрополь Кенсай стал после захоронения в 1976 г. отца Д. А. Кунаева — М. Ж. Ку
наева, что объясняется влиянием пережитков «аграрно-традиционного» сознания, характер
ного для части представителей казахской советской номенклатуры — выходцев из патри
архальной сельской глубинки. Это захоронение окончательно закрепило за Кенсай статус 
некрополя казахской национальной творческой и государственной элиты.

Художественно значимые надгробия стали появляться на кладбище Кенсай после пер
вых захоронений видных деятелей государства, науки и культуры. Казахская скульптура, как 
все профессиональное национальное изобразительное искусство, молода, поскольку ведет 
отсчет от первых послереволюционных десятилетий. Характер народа и его коллективно
всеобщая способность в обобщенной форме отражать идеал, веками скованные религиозны
ми догмами ислама, запрещавшими изображение человека, оказались очень пластичными. 
Уже первое поколение художников социалистической республики, получивших профессио
нальное образование, создало ряд художественных надгробий, отмеченных реалистической 
выразительностью, индивидуальным своеобразием и свободой творческих решений. В конце 
1960-х — начале 1970-х гг. в Алма-Ате начали работать выпускники Ленинградского институ
та живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и Московского государственного 
художественного института имени В. И. Сурикова — Т. С. Досмагамбетов, Е. А. Сергебаев, 
О. Г. Прокопьева, В. Ю. Рахманов, выпускники Алма-Атинского художественного училища 
имени Н. В. Гоголя — Б. А. Тулеков и П. И. Шорохов. С 1954 г. работал в Алма-Ате выпуск
ник ЛВХПУ имени В. И. Мухиной — П. Д. Усачев, позже окончил этот вуз и приехал А. Б. Та
таринов. Все они пробуют себя в мемориальном жанре, создавая надгробия для известных 
писателей, артистов, ученых. Определяющими факторами становятся также материальная 
доступность индивидуальных надгробий на фоне роста общего благосостояния общества, 
масштабного развития народного хозяйства, утверждение в массовом сознании материали
стической «доктрины» смерти, что позволило отойти от резко «суженного», религиозного 
ее восприятия и, соответственно, разнообразить формы надгробных памятников [4, с. 213]. 
В 1970-е-1980-е гг. о себе заявляет новая плеяда скульпторов — Б. А. Абишев, М. О. Айне- 
ков, Е. Едгебаев, К. Какимов, У. Б. Шанов, А. X. Баярлин, Б. С. Досжанов. В 1990-е гг. ярко 
проявляют себя Н. А. Далбаев, Е. Е. Рахмадиев, Ш. А. Толешев, М. С. Азмаганбетов. Мно
гие казахстанские скульпторы получили образование в Москве и Ленинграде, что отразилось
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на художественном уровне созданных ими памятников. Все это время продолжают актив
но работать в жанре мемории и старейшина казахстанской скульптуры — народный худож
ник Казахстана X. И. Наурызбаев, получивший образование в Харьковском государственном 
художественном институте, и его ровесник, также окончивший этот институт, бывший узник 
фашистского концлагеря Н. С. Журавлев [17, с. 64-65].

Важным фактором развития казахстанской скульптуры, в том числе мемориальной, на
ряду с появлением профессиональных кадров стало создание материально-технической базы. 
В 1940 г. был образован Художественный фонд Казахской ССР, практически во всех об
ластях республики работали производственно-художественные мастерские. Предприятия 
фонда являлись творческой и материальной базой Союза художников Казахстана. В 1962 г. 
был сдан в эксплуатацию творческо-производственный комбинат (впоследствии — Алма- 
Атинский комбинат изобразительного искусства) «Онер» («Искусство»). Он объединил ма
стерские художников и производственные площади для выполнения скульптур в материале. 
В 1980 г. было закончено строительство корпуса художественно-скульптурных и каменотес- 
ных работ на проспекте Рыскулова [25, с. 51-52].

С появлением художественных памятников на кладбище Кенсай, вполне светских 
по характеру, сразу определилась тенденция разработки портретного жанра. Практически 
все индивидуальные художественные надгробия, за исключением нескольких, созданы 
в виде реалистичных бюстов или рельефов. Не получили распространения полноростовые 
скульптуры; исключение составляют монументальные памятники Герою Советского Сою
за Б. Момышулы, академику Г. М. Мусрепову и писателю К. Мухамеджанову.

Все многообразие надгробий на некрополе Кенсай можно разделить на типовые и ин
дивидуальные. Типовые представлены в большинстве своем обелиском и вертикальной пли
той (стелой) с полукруглым или (реже) широкоугольным навершием с элементами мусуль
манской религиозной символики или без них. Памятники по индивидуальным проектам 
исполнены в виде портретов (чаще — бюстов), аллегорических фигур (единичные) и тради
ционных форм надгробий, распространенных в Казахстане с времени проникновения исла
ма — кулпытасов, койтасов и сандыктасов.

До условного временного рубежа — начала 1990-х гг. на некрополе преоблада
ли религиозно-нейтральные стелы, обелиски и светские скульптурные портреты, а также 
сочетания этих двух основных типов памятников.

Примерами служат надгробия, установленные в 1970-1980-х гг. Это прямоуголь
ные гранитные стелы с одной скошенной боковой стороной с накладными барельефами 
А. X. Темирбекова (бронза) и X. Мустафина (гранит). На месте захоронения знаменитого 
исполнителя казахских народных песен, лауреата Государственной премии Ж. Елебекова 
(его именем назван эстрадно-цирковой колледж в Алма-Ате) установлена стела из габбро 
с гравированным портретом певца в национальной одежде с домброй. Вертикальная стела 
из курдайского гранита также с гравюрой является памятником наркому и министру мясной 
и молочной промышленности, заслуженному экономисту К. Едыгенову. Аналогичные сте
лы из габбро с портретами установлены на месте захоронения видных казахских ученых, 
членов-корреспондентов Академии наук математика Т. И. Аманова (директор Института ма
тематики и механики) и языковеда К. А. Аханова (ректор Института иностранных языков) 
и генерал-майора КГБ Ж. А. Койчубаева. Они отличаются от типовых надгробий только раз
мерами и гарнитурой шрифта. Памятники генерал-майору К. Б. Бошаеву (участник боев 
на Курской дуге, Днепре, в Польше и Берлинской операции) и кинорежиссеру А. Карсак- 
баеву (его фильм «Меня зовут Кожа» обошел все экраны Союза и был удостоен диплома 
Каннского кинофестиваля) отличаются тем, что барельефы вырублены непосредственно 
в массиве вертикальной плиты (габбро, аксайский гранит) и окаймлены ломаным конту
ром, акцентирующим выразительность портрета. Похожий по стилю памятник установлен
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на семейном захоронении президента Академии наук, лауреата Государственной премии 
СССР академика У. М. Султангазина (умер в 2005 г.). Стела из белого мрамора на невысо
кой базе заключена в пространство между гранитными колоннами, перекрытыми общим 
для трех памятников антаблементом.

В 1960-е-1970-е гг. наибольшее развитие полу
чила портретная форма мемориального памятника, 
в связи с чем это время считается периодом расцвета со
ветской мемориальной скульптуры [18, с. 112]. Одновре
менно к началу 1970-х гг. в Казахстане «выросло изобра
зительное искусство с ярко выраженной национальной 
самобытностью, проникнутое верой в лучшее в челове
ке, духом социалистического гуманизма...» [25, с. 20].
В это и последующие десятилетия были созданы многие 
памятники, представляющие лучшие образцы казахстан
ской мемориальной скульптуры.

В ряду портретных надгробий, созданных в это вре
мя, следует отметить несколько наиболее характерных.
Памятник одному из активных участников установле
ния Советской власти в Казахстане, герою Гражданской 
войны С. А. Татибекову интересен в конструктивном 
и художественном отношении — прямоугольная ко
лонна из габбро, рустованная кубом, в нишу которого 
вмонтирован горельеф из светлого (аксайского) гранита 
(ил. 1). Классические гранитные гермы с горельефны
ми портретами И. Е. Кубенбаева (скульптор Н. С. Жу
равлев) и заместителя министра мелиорации и водного 
хозяйства Б. С. Сарсенова отличаются ясностью обра
за, тщательностью в проработке деталей, стремлением 
передать характер. Сходны с ними памятник из габбро 
С.-А. Джусупову (скульптор П. Д. Усачев), стела из ак
сайского гранита, установленная на месте захоронения 
секретаря правления Союза журналистов Казахстана 
К. Мендыгожина и гранитный бюст на постаменте из га
ббро члена-корреспондента Академии наук, заслужен
ного деятеля науки М. А. Ермекова (выпускник Тимиря
зевской академии, создатель казахстанских пород овец).

В ряду этих надгробий стоит памятник Герою 
Советского Союза X. К. Кобикову (геройски сражался 
на Днепре, за Львов, при форсировании Одера), соз
данный заслуженным деятелем искусств X. И. Наурыз- 
баевым (ил. 2). Хакимжан Исмаханович Наурызбаев — 
первый профессиональный скульптор-казах, ученик 
О. Н. Кудрявцевой, признанный мастер и основополож
ник монументальной скульптуры в Казахстане. Всесоюз
ную известность получили его памятники Абаю Кунан- 
баеву (1961 г.) и Чокану Валиханову (1969 г.) в Алма-Ате.
На Кенсай им в 1980-х гг. созданы памятники участни
ку Гражданской войны, председателю президиума Ка
захского филиала ВАСХНИЛ X. Д. Чурину и ученому

1. Надгробие героя Гражданской 
войны С. А. Татибекова. 

Фото: Андрей Лунин, 2023 г.

2. Надгробие Героя Советского 
Союза X  К. Кобикова. 

Скульптор X. И. Наурызбаев. Фото: 
Андрей Лунин, 2023 г.
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в области горного дела академику О. А. Байконурову. При создании надгробия последнего 
скульптор не использовал традиционную стелу с бюстом и поместил горельефный портрет 
в окружность, углубленную в переднюю плоскость массивного гранитного куба. Создан
ное ранее надгробие наркома и министра пищевой промышленности М. Е. Бутина выпол
нено в глыбе аксайского гранита. При довольно высокой степени обобщения и схематич
ности в памятнике читается присущее скульптору умение показать личность. Еще одной 
заметной работой Наурызбаева является памятник выдающемуся архитектору Т. К. Басено- 
ву — члену-корреспонденту Академии архитектуры СССР, заслуженному строителю Казах
стана, разработчику генерального плана Алма-Аты. Бюст из габбро расположен в верхней 
части высокой стелы, полированная плоскость которой прерывается текстом и вынесенным 
влево дополнительным объемом камня с стилизованной волютой ионического ордера. Тор
жественным настроем и величественным видом проникнут памятник классику казахской 
литературы академику С. Муканову, также созданный X. И. Наурызбаевым. Квадратная 
в сечении высокая стела из габбро завершается вырубленным в массиве портретом писателя.

В 1980-е гг. продолжена традиция создания портретных надгробий. Памятники го
сударственным и военным деятелям решены, как правило, в виде «парадных портретов», 
не всегда удачных из-за преобладания формы, тяготеющей к непосредственной точно
сти образа, над содержанием. Среди них бюсты председателя Алма-Атинского област
ного суда Ж. Абильжанова (габбро), полковника, заслуженного работника высшей шко
лы Т. Кулахметова и организатора снабжения войск генерала Т. Турсумуратова (чугун), 
старшего следователя прокуратуры Казахской ССР О. К. Едгина (декоративный бетон) 
и Героев Социалистического Труда — организатора сельскохозяйственного производ
ства М. Т. Тюмебаева и почетного железнодорожника, лауреата Государственной премии 
СССР М. Т. Казыбекова.

Бронзовый бюст, на невысоком плинте из габбро 
и пьедестале из курдайского гранита, с тщательной моде
лировкой маски, создающей портретное сходство, уста
новлен на месте захоронения А. Ж. Бектасова — воз
главлявшего наркоматы земледелия, водного хозяйства 
и совхозов, заместителя председателя исполкома Ак
молинского областного совета (ил. 3). Во время работы 
на этой должности, в 1944 г. он помог известному скуль
птору И. Я. Иткинду (1871-1969), обвиненному в шпи
онаже, осужденному и высланному в 1938 г. в поселок 
Зеренда Кокчетавской области, переехать в Алма-Ату. 
Фактически А. Ж. Бектасов вернул к жизни уникально
го художника (московские коллеги были уверены, что 
Иткинд погиб еще в 1938 г.), влачившему существование 
в нищете и забвении. В Казахстане И. Я. Иткинд оста
вался до конца своей жизни. Ему было присвоено звание 
заслуженного деятеля искусств Казахской ССР и созда
ны необходимые условия для работы.

Позже сходный по стилистике памятник из ко
ваной меди был создан в 1998 г. П. И. Шороховым для 
С. Торегельдинова — отца Ж. С. Торегельдинова, почет
ного железнодорожника, депутата городского маслихата 

(совета) города Алма-Аты и парламента Республики Казахстан.
Однако наиболее интересные монументы создавались для творческих личностей 

и ученых. В 1982 г. П. И. Шороховым был создан памятник казахскому поэту К. Идрисову

3. Надгробие государственного 
деятеля А. Ж. Бектасова. Фото: 

Андрей Лунин, 2023 г.
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(переводил на казахский Пушкина, Лермонтова, Хикмета, Маршака, Барто и Михалкова) — 
постамент из аксайского гранита, с фамилией поэта на передней поверхности, акцентиро
ванной каннелюрами, и эпитафией на боковой, завершается массивом камня с горельефом, 
обрамленным аллегорической фигурой лебедя. Памятник напоминает созданное ранее над
гробие народного поэта И. Байзакова (Центральное кладбище). Вполне завершенное пла
стическое решение и поэтический настрой, которым «проникнут» памятник, всегда привле
кают к нему внимание посетителей некрополя.

Подобное «одухотворение» образа видно и в надгробии выдающегося казахского ки
норежиссера, участника Великой Отечественной войны М. С. Бегалина, снявшего фильмы 
«Его время придет», «За нами Москва», «Песнь о Маншук» (скульптор Т. С. Досмагамбе- 
тов). Ранний уход из жизни М. С. Бегалина в 1978 г. стал трагедией для казахского народа 
и большой потерей для советского искусства. Памятник отцу Бегалина — одному из осново
положников казахской детской литературы С. И. Бегалину (умер в 1983 г.) выполнен также 
по проекту скульптора Т. С. Досмагамбетова — на стеле из куртинского гранита располо
жен бронзовый барельеф с портретом писателя и персонажами его произведений. Интерес
ная композиционная мысль, воплощенная в материале, оказалась маловыразительной и за
терялась за множеством мелких деталей.

В 1983 г. скончался выдающийся казахский писатель-романист, лауреат Государствен
ной премии И. Есенберлин. Мировую известность получили его исторические трилогии 
«Кочевники» и «Золотая орда». Его книги переведены на многие языки мира (в том числе 
на японский) и изданы общим тиражом более 8 млн экземпляров. Портретное надгробие (ба
рельеф) писателя выполнено в глыбе аксайского гранита по проекту скульптора А. Б. Тата
ринова. В нем, как и в памятнике С. И. Бегалину, большой массив камня «затеняет» в целом 
выразительный и портретно-точный образ писателя.

Одновременно создаются монументальные надгробия в граните, в которых «офици
альность» и стереотипная композиционная подача сочетаются с совершенством формы 
и «раскрепощенностью» образа. Таковы надгробия (погрудные и поясные портреты), выпол
ненные в светло-сером аксайском граните мастеру спорта СССР и заслуженному тренеру Ка
захстана по вольной борьбе, семикратному чемпиону А. К. Казымбетову, заслуженному ги
дротехнику Казахстана, члену-корреспонденту Академии наук Р. Ж. Жулаеву, заслуженному 
деятелю науки, профессору историку Ж. Ж. Жумабекову. Эти захоронения расположены 
на так называемом «втором мемориальном участке», где сгруппированы захоронения конца 
1970-х — начала 1980-х гг. («первый» находится рядом с захоронениями семьи Д. А. Куна
ева и включает в основном захоронения начала и середины 1970-х гг.). Позже, в 2000-х гг. 
здесь будут установлены художественные надгробия видному экономисту, председателю 
Алма-Атинского областного исполкома Ж. Балапанову (ум. в 2004 г.) и его матери Б. Т. Тае- 
кеновой (ум. в 1978 г.).

К середине 1980-х гг. второй мемориальный участок был почти полностью освоен и для 
захоронения видных деятелей был выбран очередной, расположенный юго-восточнее и выше 
первых двух. Одновременно, в соответствии с решением № 1/16 от 7 января 1985 г. Алма- 
Атинского городского совета народных депутатов «О захоронении на кладбище «Кенсай», с 1 
января 1985 г. захоронения были официально запрещены. Однако этим же актом разрешались 
«захоронения почетных граждан» (при наличии земельного участка, отвечающего требова
ниям § 29 «Инструкции о порядке захоронений и содержании кладбищ в населенных пунктах 
Казахской ССР») [11, л. 143]. Была начата разработка территории нового некрополя «Кен- 
сай-2», расположенного на соседнем холме, южнее и восточнее старого кладбища.

На «третьем» мемориальном участке в середине и конце 1980-х гг. было установ
лено немало интересных надгробий. «Вертикальной доминантой» участка стал памят
ник Бауржану Момышулы — гвардии полковнику, легендарному герою обороны Москвы,
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4. Надгробие Героя Советского 
Союза Б. Момышулы. 

Скульптор П. И. Шорохов. 
Фото: Андрей Лунин, 2023 г.

командиру 19-го стрелкового полка 8-й гвардейской 
(316-й стрелковой) дивизии, участнику 27 тяжелей
ших боев, в которых руководимый им личный состав 
проявлял беспримерный и массовый героизм, предот
вративший катастрофу нескольких наступательных 
операций на столицу. Герой Советского Союза генерал- 
майор П. П. Вершигора назвал литературный труд, ко
торому посвятил себя Б. Момышулы в мирное время 
(рассказы и повести о войне и современниках, переводы 
с русского и казахского, литературная критика), подви
гом, равнозначным его боевым заслугам. В 1985 г. на ос
новании решения исполкома Горсовета об увековечении 
памяти Б. Момышулы на месте его захоронения было 
установлено монументальное надгробие по проек
ту скульптора П. И. Шорохова (ил. 4) [9, л. 13]. Фигура 
на постаменте из куртинского гранита как бы вырастает 
из земли, чем подчеркивается ее мощь, пятиметровый 
винтовочный штык придает завершенность и строгость 
всему ансамблю.

К этому же периоду относится создание памят
ника выдающемуся ученому, президенту Академии 
наук М. А. Айтхожину (скульптор П. И. Шорохов) — 
основателю молекулярной биологии в Казахстане, де
путату Верховного Совета СССР, лауреату Ленинской 
премии. На стеле из аксайского гранита с «обломанным» 
верхом, символизирующим раннюю смерть, низким ре
льефом дан профильный портрет, окаймленный внеш
ним контуром. При соответствующем косом освещении 
на плоскости стелы видны три профиля — барельеф, 
контур и тень от барельефа, что воспринимается как 
неоднозначность и многоплановость натуры ученого. 
Памятник композиционно повторяет надгробие киноре
жиссера И. А. Пырьева на Новодевичьем кладбище.

Памятник Герою Социалистического Труда ака
демику Г. М. Мусрепову (бронза, скульптор Т. С. До- 
смагамбетов), как и надгробие Б. Момышулы, стали 
явлением в казахстанской скульптуре и были высоко 
оценены художественным сообществом Советского 
Союза (ил. 5). Использование национальных мотивов 
в архитектурном оформлении классического памят
ника создает ощущение пространства, в котором «жи
вет» образ писателя, и одновременно символизирует 
вехи большого жизненного пути, пройденного им. По
добно С. Муканову, Г. М. Мусрепов еще при жизни 
обрел статус «классика», а его многогранная деятель
ность (проза, переведенная на 34 языка мира, критика 

и драматургия, руководство Союзом писателей, депутатство и председательство в Верхов
ном Совете Казахской ССР, литературоведение и фольклористика) была высоко оценена 
правительством республики.

5. Надгробие Героя 
Социалистического Труда 
академика Г. Мусрепова. 

Скульптор Т. С. Досмагамбетов. 
Фото: Андрей Лунин, 2023 г.
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Вслед за захоронением Б. Момышулы на «третьем» мемориальном участке, в конце 1980-х 
-  начале 1990-х гг. был установлен ряд индивидуальных художественных надгробий. Этот вре
менной рубеж совпал с началом стагнации в государственном регулировании заказа и ликвида
цией Государственной комиссии по приему памятников и Художественного фонда, отсутствием 
нового поколения скульпторов с московским и санкт-петербургским образованием. Проявилось 
это неоднородностью профессионального уровня создаваемых памятников. Скульпторы старше
го поколения продолжали работать в рамках наработанных приемов: классические портретные 
надгробия (с проработкой деталей маски) архитектора М. М. Мендикулова, историков К. Ка- 
кимжанова и А. Нусупбекова, писателя Г. Мустафина. В этом же ряду — бюст командира взвода 
3-й стрелковой роты 674-го полка 150-й стрелковой дивизии Рахимжана Кошкарбаева, который 
вместе с красноармейцем Григорием Булатовым 30 апреля 1945 г. первым водрузил Красное 
знамя на здании Рейхстага. Новые мастера (часто не имеющие соответствующего образования) 
и старые (уже не зависящие от решений Госкомиссии по приему памятников) начали создавать 
скульптуры явно ремесленного уровня — памятники народному Герою Казахстана партизану 
К. Кайсенову, писателю С. Ашимбаеву, генерал-майору милиции А. Т. Тумарбекову.

С начала 1990-х гг. на некрополе стали появляться традиционные формы надгробий, 
распространенные в казахской степи со времени проникновения ислама (XI-XII вв., по дру
гим данным — с VIII в.), — уштасы, койтасы, сандыктасы и кулпытасы. Считается, что кул- 
пытасы (прямоугольные в сечении стелы с плоскорельефной орнаментальной или эпиграфи
ческий резьбой по камню) являются видоизмененными балбалами — каменными статуями, 
отражающими символико-космогоническую систему древних тюрков, распространенными 
на территории Казахстана до арабского завоевания и трансформированными под влиянием 
ислама, запрещавшего изображения человека [19, с. 32]. Сравнительное изучение кулпыта- 
сов различных эпох показало, что наиболее древние из них, как правило, имеют большое 
сходство с балбалами, что проявляется, в частности, в обработке верхней части стел, имею
щих шарообразную форму, напоминающую человеческую голову [22, с. 15].

Применение комплекса формально-типологических признаков (архитектурно
пространственного, художественно-декоративного, конструктивного) при классифи
кации традиционных надгробий позволило выделить также кроме стел с различными 
видами членения стилизованные и скульптурно-стилизованные надгробия (койтасы), 
ящики-саркофаги (сандыктасы) и их сочетания (так называемые композитные типы) [2, 
с. 60, 73-79]. Популярность таких надгробий росла с начала 1990-х гг. на фоне реставра
ции традиционализма и архаизации общественного сознания.

В это же время на смену религиозно-нейтральным стелам приходят вертикальные пли
ты с полукруглым (или в виде чалмы) или широкоугольным навершием с элементами му
сульманской религиозной символики. Такие памятники из габбро или куртинского гранита 
установлены видным государственным деятелям — первому секретарю Алма-Атинского об
кома, депутату Совета национальностей Верховного Совета СССР К. М. Аухадиеву, предсе
дателю Верховного Совета Казахской ССР, Герою Социалистического Труда Б. А. Ашимову, 
председателю КГБ и Верховного Совета, секретарю ЦК Компартии Казахской ССР 3. К. Ка- 
малиденову. На некоторых подобных стелах в качестве резного декора дано символическое 
изображение (параллельно контуру камня) портала или «входа». Этот изобразительный мо
тив перекликается с известным хадисом аль Кудси (откровение Аллаха, воспроизведенное 
пророком Мухаммедом): «Смерть — это чаша и каждый (человек) изопьет из нее. Могила — 
это дверь и каждый войдет в нее» [28, с. 87-88].

Установка архаичных форм надгробий на некрополе, имеющем богатую художественную 
историю, вносит диссонанс в его композиционно-ансамблевый и исторический облик. Они ис
кусственно сочетаются с современными портретными памятниками, и такое сочетание редко бы
вает удачным с художественной точки зрения (одно из исключений — надгробие президента
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Академии наук, народного героя Казахстана Ш. Ч. Чокина на Центральном кладбище, скуль
птор — У. Б. Шанов). В частности, койтасы — стилизованные скульптурные изображения барана 
дополняют «светское» портретное надгробие народного писателя Казахстана — К. Шангитбае- 
ва, а на месте захоронения президента Академии наук А. М. Кунаева (младшего брата Д. А. Ку
наева) и его жены Л. М. Ауэзовой (дочери классика казахской литературы М. О. Ауэзова) и на
родного писателя А. Тажибаева установлены седловидные койтасы и кулпытасы (ведущий тип 
надгробия в XVTTT-XX вв., характеризующийся устойчивой пространственно-композиционной 
концепцией, выраженной в противопоставлении горизонтального и вертикального объемов, 
ориентированных по оси восток — запад). Однако пропорции горизонтально-ступенчатой 
структуры базы и койтаса оказались нарушены, а конструктивные и декоративные элементы 
ансамбля — несоразмерными, в результате чего памятники утратили свои эстетические функ
ции и превратились в «нагромождение камней». Такие надгробия за последние три десятиле
тия во множестве установлены на новом некрополе Кенсай-2. Наконец, сами эти надгробия, 
исполняемые в ремесленных мастерских, как самостоятельный архитектурно-художественный 
объект редко бывают совершенными по пропорциональному построению, обобщению формы 
и изображению декоративного (орнаментального или эпиграфического) мотива.

Редким примером удачного решения традиционно
го надгробия является памятник народному писателю Ка
захстана, лауреату Государственной премии Т. Ахтанову 
(воевал под Москвой, в Крыму, Германии, был ранен, 
позже написал о панфиловской дивизии роман «Грозные 
дни», удостоенный премии имени Валентина Пикуля). 
Данный памятник характеризуется гармонией трех ком
понентов: объемов, пространственного решения, разра
ботки поверхности (ил. 6).

Резюмируя результаты краткого экскурса в об
ласть современной казахстанской мемориальной скуль
птуры, отметим три параллельные тенденции в над
гробном ваянии в Казахстане. Первое — продолжение 
создания «светских» надгробий в портретном жанре, 
являющемся наиболее востребованным в индивиду
альных заказах. Второе — растущая популярность 
архаичных форм надгробий, часто с указанием родо
вой принадлежности умершего с помощью родового 
знака — тамги или надписи, что является отражени
ем регионально-партикуляристской доктрины (внутри- 
этнического трайбализма), внедряемой в общественное 
сознание. Третье — очевидное снижение художествен

ного и технического уровня новых работ (по сравнению с памятниками 1970-1980-х гг.) 
казахстанских скульпторов из-за отсутствия возможности получения ими образования 
в Москве или Санкт-Петербурге и ликвидации Государственной комиссии по приему па
мятников (укомплектованной компетентными специалистами). Вышесказанное определя
ет необходимость широкого теоретического анализа «интеграции» традиционных форм 
надгробий в общее современное «поле памяти исторического некрополя» и реальных 
возможностей (московское или санкт-петербургское образование, прозрачность государ
ственных конкурсных процедур, но самое главное — достижение высокой индивидуаль
ной художественной культуры и творческой эрудиции) «поворота мышления» современ
ных скульпторов в мир профессионально-точных художественных образов и оптимальных 
пропорций.

6. Надгробие народного писателя 
Казахстана Т. Ахтанова. Фото: 

Андрей Лунин, 2023 г.
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