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УДК 340.14

СУЛТАНОВ Руслан Рамазанұлы
 Заң ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанын-
дағы Сот төрелігі академиясының Азаматтық-құқықтық пәндер орталығының доценті  

С.З. ЗИМАНОВТЫҢ ҚАЗАҚ ӘДЕТ-ҒҰРЫП ҚҰҚЫҒЫН
ЗЕРТТЕУГЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

 Аннотация. Бұл мақала академик С.З. Зимановтың қазақ әдет-ғұрып құқығын зерт-
теудегі рөлін ашып көрсетуге, әдет-ғұрып құқығының мәнін жаңаша түсінуге, сондай-ақ, 
оның этностың қоғамдық санасындағы орны мен дәстүрлі мәдениетті сақтауда рөлін 
анықтауға арналған. Академик С.З. Зиманов – көрнекті заңгер-ғалым, қазақстандық заң ғы-
лымының негізін салушылардың бірі, орасан зор теориялық және практикалық маңызы бар 
іргелі еңбектердің авторы. Қазақстанның тарихы мен мәдениетін зерделеу жөніндегі ең-
бектер жиынтығы бойынша С.З. Зиманов көшпелі өркениет идеясын ілгерілетуге зор үлес 
қосқан классикалық шығыстану ғылымының көрнекті қайраткерлерімен бір қатарда тұр. 
С.З. Зиманов өз еңбектерінде көшпелі халықтардың әлемдік тарих пен әлемдік мәдениетке 
өзіндік және елеулі үлес қосу идеясын алға тартты. Академик С.З. Зиманов халықаралық 
мойындауға ие болған қазақ құқықтық мектебін құрушыларға жатады.
 Түйін сөздер: құқық; мемлекет; әдет-ғұрып құқығы; қазақтың әдет-ғұрып құқығы; 
құқықтық ғылым; құқықтық мұра; қазақ билер соты.
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ВКЛАД С.З. ЗИМАНОВА В ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОБЫЧНОГО ПРАВА КАЗАХОВ

 Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию роли академика Зиманова С. З. в 
исследовании обычного права казахов, новому пониманию сущности обычного права, а также 
определения его места в общественном сознании этноса и роли в сохранении традиционной 
культуры. Академик С.З. Зиманов – видный ученый-юрист, один из основателей казахстан-
ской юридической науки, автор фундаментальных трудов, имеющих и поныне огромное те-
оретическое и практическое значение. По совокупности трудов по изучению истории и куль-
туры Казахстана, С.З. Зиманов стоит в одном ряду с выдающимися деятелями классической 
востоковедческой науки, внёсших огромный вклад в продвижение идеи кочевой цивилизации. В 
своих трудах С.З. Зиманов продвигал идею внесения кочевыми народами оригинального и зна-
чимого вклада в мировую историю и мировую культуру. Академик С.З. Зиманов относится к 
создателям казахской правовой школы, получившей международное признание.
 Ключевые слова: право; государство; обычное право; казахское обычное право; пра-
вовая наука; правовое наследие; казахский суд биев.
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S.Z. ZIMANOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY 
OF KAZAKH CUSTOMARY LAW

 Annotation. This article is devoted to the disclosure of the role of academician S.Z. Zimanov 
in the study of Kazakh customary law, a new understanding of the essence of customary law, as well 
as determining its place in the public consciousness of the ethnic group and its role in preserving tra-
ditional culture. Academician S.Z. Zimanov is a prominent legal scientist, one of the founders of the 
Kazakh legal science, the author of fundamental works that are still of great theoretical and practical 
importance. According to the totality of works on the study of the history and culture of Kazakhstan, 
S.Z. Zimanov stands on a par with outstanding figures of classical Oriental studies who made a huge 
contribution to the promotion of the idea of nomadic civilization. In his writings, S.Z. Zimanov pro-
moted the idea of making an original and significant contribution by nomadic peoples to world his-
tory and world culture. Academician S.Z. Zimanov belongs to the founders of the Kazakh law school, 
which has received international recognition.
 Key words: law; state; customary law; kazakh customary law; legal science; legal heritage; 
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Введение
Великая степь была всегда, сколько 

себя помнит человечество. Обитавшие на 
обширной территории современного Ка-
захстана древние кочевые цивилизации 
являются прародителями многих суще-
ствующих ныне народностей и государств, 
играющих огромное значение в полити-
ческой и культурной жизни современного 
мира. Кочевые народы внесли оригиналь-
ный и значимый вклад в мировую исто-
рию и мировую культуру, наследие кото-
рых имеет мировое общецивилизационное 
значение. Цивилизации Ближнего Востока, 
Индии, Китая и Европы узнали о суще-
ствовании друг друга благодаря «Степному 
пути». Многие века кочевники выступали 
своеобразным культурным мостом между 
европейской и восточной цивилизациями, 
способствовали обмену знаниями и пере-
дачи новых технологий, оказывали влияние 
на зарождение и развитие соседних циви-
лизаций. В свою очередь, кочевая культура, 

вобравшая в себя все лучшее из мировой 
культуры Востока и Запада, сумела сохра-
нить свою уникальную и самобытную куль-
туру. Благодарность всем тем выдающимся 
личностям, кто посвятил свою жизнь изуче-
нию вклада кочевников в мировую культуру. 

Казахи являются частью кочевого мира, 
а такое понятие, как Великая Степь давно 
ассоциируется с территорией современно-
го Казахстана. В истории казахского народа 
было немало выдающихся личностей, кото-
рые своей деятельностью внесли огромный 
вклад в развитие идей кочевой цивилиза-
ции. Среди которых, бесспорно, был ака-
демик Салык Зиманович Зиманов – извест-
ный учёный, крупнейший исследователь 
теории государства и права, достойный 
представитель казахской интеллигенции, 
посвятивший себя делу служения Родине. 
Академик С.З. Зиманов по совокупности 
трудов и вкладу в изучение истории и куль-
туры Казахстана стоит в одном ряду с выда-
ющимися деятелями классической востоко-
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ведческой науки, внёсших огромный вклад 
в продвижение идеи кочевой цивилизации. 
Научное наследие С.З. Зиманова, бесспор-
но, вошло в золотой фонд казахской право-
вой науки и принадлежит к числу тех фун-
даментальных разработок, которые стали 
существенным подспорьем в работе мно-
гих будущих поколений исследователей. 
Академик С.З. Зиманов является одним из 
создателей казахской правовой школы, по-
лучившей международное признание.

Целью статьи является раскрытие роли 
С.З. Зиманова как ученого, внёсшего огром-
ный вклад в продвижение идеи кочевой ци-
вилизации, автора многих фундаменталь-
ных исследований по истории государства 
и права Казахстана.

Материалы и методы
Методологическую основу статьи со-

ставили общепринятые в современной 
юридической науке общенаучные, специ-
альные и частнонаучные методы научно-
го познания: диалектический, формаль-
но-юридический, системно-структурный, 
функциональный, сравнительно-правовой, 
конкретно-социологический, ретроспек-
тивный метод и др. 

Результаты, обсуждение
Салык Зиманович Зиманов (19.02.1921г. 

– 04.11.2011 г.) – казахский и советский учё-
ный, участник Великой Отечественной вой-
ны, государственный деятель, доктор юри-
дических наук (1961), профессор (1963), 
академик Национальной Академии Наук Ка-
захстана (1967), заслуженный деятель науки 
Казахстана (1971). 

Салык Зиманович Зиманов поднял на 
научный уровень изучение номадизма и 
был одним из первых, кто пересмотрел 
историю кочевников, протестуя против рас-
пространённого мифа о том, будто кочевые 
народы играли в истории исключительно 
разрушительную роль. Стержневой концеп-
цией всех его трудов является утверждение 

о том, что номады имели свою уникальную 
культуру и государственность, а их пред-
ставления о морали, доблести и верности 
не уступали рыцарской Европе, мечтатель-
ной Индии и образованному Китаю. 

Всю свою творческую деятельность 
С.З. Зиманов посвятил изучению истории 
государства и права Казахстана. В значи-
тельной мере благодаря научным трудам 
С.З. Зиманова был возрождён интерес к 
обычному праву, выдвижению его на пер-
вый план в науке права и юриспруденции 
и обосновании обычая как явления права. 
Научные труды С.З. Зиманова «Обществен-
ный строй казахов первой половины XIX 
века» (1958), «Политический строй Казах-
стана конца XVIII и первой половины XIX 
века» (1960), «Россия и Букеевское хан-
ство» (1982), «Казахский суд биев – уни-
кальная судебная система» (2008) и другие 
стали классическими по истории государ-
ства и права.

По праву, одной из фундаментальных 
работ, внёсших огромный вклад в исследо-
вание истории и культуры казахского обще-
ства является созданное под руководством 
академика С.З. Зиманова 10-томное изда-
ние «Қазақтың ата заңдары» («Древний 
мир права казахов»), где были собраны и 
систематизированы многочисленные мате-
риалы по истории обычного права казахов 
и устройства кочевой судебной системы. 

Целью издания такого научного труда, 
по словам С.З. Зиманова, было «показать 
и доказать уникальность казахского права 
в его «древней форме» как права, привер-
женного ценностям изначальной свободы 
и идеалам естественного права человека, 
проникнутого духом мира, коллективизма 
и рыцарской морали общества…» [1, с.10]. 

В 10-томном сборнике С.З. Зимановым 
было опубликовано двадцать научных ста-
тей, касающихся разных сфер политической 
и правовой жизни казахского общества, на-
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чиная от истоков зарождения казахского 
обычного права и завершая рассмотрением 
особенностей института суда биев. 

Очень познавательным является ста-
тья С.З. Зиманова опубликованная в пер-
вом томе данного сборника под названием 
«Древний мир права казахов и его истоки», 
где академиком были выделены три факто-
ра в сложении и системном развитии казах-
ского обычного права.

Во-первых, это обширность простран-
ства обитания проказахов и казахов на Ев-
роазиатском континенте, образовавшая в 
силу объективных обстоятельств как бы 
огромную свободную зону для консолида-
ции части кочевой цивилизации. Казахская 
Республика по занимаемой ею территории 
находится сегодня на 9-м месте в мире – 
2,72 млн.кв.км., а 200 – 300 лет тому назад 
она была в 1,5 – 2 раза больше. Во-вторых, 
это непрекращающийся процесс переме-
щения и великого переселения кочевых и 
полукочевых общностей и объединений, 
по большей части с Востока на Запад и, 
растянувшийся на многие столетия путь, 
который пролегал через эту Евроазиатскую 
степь или начинался с неё, когда в ходе сме-
ны и распада возникающих политических и 
государственных образований часть их осе-
дала на этой «свободной» зоне, называемой 
Казахией, привнося в неё свои естествен-
но-культурные, обычно-правовые, демо-
кратические традиции. В-третьих, на этом 
обширном островке степного пространства 
дух вражды и войны относительно рано 
сменился мирными устремлениями, а заво-
евательные походы уступили место идеям 
самоутверждения и самозащиты в этно-
культурных границах. Над раздвоенностью 
и раздробленностью Степи постепенно 
брали верх объединительные идеи, что в 
совокупности порождало тенденцию к упо-
рядоченности в общественных отношени-
ях и приводило к усилению регулятивной 

роли правовых установлений, проникну-
тых в основном духом свободы, обеспече-
ния мира, общего благополучия и единства 
среди подданного населения» [2, с.43]. 

В своих трудах, С.З. Зиманов, говорил о 
том, что обычно-правовая система в кочевом 
обществе служит не только практическим 
целям предупреждения и разрешения соци-
альных конфликтов и деликтов, но и являет-
ся средством познания социальной действи-
тельности, воздействует на правосознание 
и волю человека, переживания и ценности 
справедливости и правосудия через народ-
ное правотворчество. Обычное право казахов 
по мнению С.З. Зиманова не является про-
дуктом и результатом волевой деятельности 
законодателя, а формируется в процессе реа-
лизации социальных интересов, разрешения 
реальных правонарушений и тяжб, без док-
трин и проектов, напрямую выражая интере-
сы людей, а не волю правящей элиты.

Через все научные работы С.З. Зима-
нова проходит идея о том, что обычное 
право казахов следует рассматривать как 
социальный феномен, как универсальный 
регулятор общественных отношений, при-
роду которых нельзя постичь в рамках со-
временного правопонимания. По мнению 
С.З. Зиманова, «казахи, их предки (праказа-
хи) переняли, культивировали и развили до 
относительно высокого уровня обществен-
но-политическую регулятивную систему 
нормативов, первоначально естественно 
сложившихся адекватно условиям обще-
жития и выживания полукочевых объеди-
нений. Основу этих нормативов составляли 
обычаи, традиции, а также правила, прив-
носимые в результате изменения тех или 
иных внутренних, внешнеэкономических 
и политических ситуаций. На их норматив-
ном содержании и построении оставляли 
свои следы союзы и государственные обра-
зования в основном тюркских, а иногда и 
нетюркских народов, населявших террито-
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рию Казахстана. Они частью закрепились в 
Степном законодательстве в такой степени, 
в какой мере они соответствовали условиям 
кочевого и полукочевого мира Централь-
ной Азии и, аккумулируясь в ней, обога-
щали ее. Таким образом, древний мир права 
казахов предстаёт как нормативная культу-
ра, с одной стороны, корнями уходящая в 
автохтонно-местные, локальные режимы, а 
с другой – как система, вобравшая в себя, 
полезные модели нормативного обслужива-
ния в основном тюркских и других стран и 
общественных устройств, годные и приспо-
собленные к условиям Казахии» [3, с.52]. 

Большинство европоцентристских по 
своему характеру современных правовых 
доктрин рассматривают восточные право-
вые системы как религиозные, традици-
онные или смешанные. Следствием таких 
общих для европейской правовой мысли 
взглядов на природу права кочевников на-
блюдается значительное упрощение, схе-
матичность суждений при анализе государ-
ственно-правовых явлений,происходивших 
в степных просторах Казахстана, с чем не 
был согласен С.З. Зиманов: «Казахское 
право в наибольшей степени вобрало осо-
бенности и демократические ценности Ве-
ликой Степи кипчаков (Дешт-кипчаков), и 
оно может быть названо правом «Степной 
демократии». Отличительной его чертой 
было признание верховенством правил по-
ведения и судебной власти в общественной 
и политической жизни. Оно в содержатель-
но-институциональном плане в периоды 
автохтонного развития существенно отли-
чалось от так называемых «восточных» ти-
ранических форм правосудия и наказания. 
Оно не знало уголовного преследования, 
лишения свободы и тюрем (зинданов), чле-
новредительских наказаний и оскорбляю-
щих личность постановлений. Все деликты 
и правонарушения считались граждански-
ми и вели к имущественной ответствен-

ности. Смертная казнь применялась очень 
редко и считалась исключительной преро-
гативой общего собрания народа (улуса, ро-
дового объединения)» [4, с. 16]. 

Все это свидетельствует о том, что роль 
обычного права в функционировании коче-
вого общества была значительной и регла-
ментировала поведение членов общества, 
охватывая своим воздействием все сферы 
жизнедеятельности человека, проникала 
в разум и совесть каждого члена обще-
ства, делаясь внутренним голосом его по-
ведения. Нравственная составляющая при 
рассмотрении споров преобладала и была 
определяющей при принятии окончатель-
ного решения. В казахском обществе, ре-
гулируемом обычным правом, сознание 
ответственности проявлялось внутренней 
потребностью достойного поведения кочев-
ника, где боязнь запятнать достоинство и 
угрызения совести были значительнее суда. 
Нормы обычного права, передаваясь из по-
коления в поколение, делались ментальной 
характеристикой казахского этноса. Поэ-
тому, даже при отсутствии законодательно 
определённых форм, оно располагало теми 
же атрибутами, что и закон. При этом обыч-
ное право имело не внешний, формальный 
характер, а заключало внутреннюю силу, 
обеспечивая неминуемость возмездия. 

Заслугой С.З. Зиманова как главного 
редактора 10-томного сборника «Қазақтың 
ата заңдары» является то, что в нем он 
смог собрать письменное наследие учёных, 
мыслителей и политических деятелей XIX 
века, изучение работ и рукописей которых, 
позволяют пролить новый, зачастую нео-
жиданный свет на обычное право казахов. 
Необходимо отметить, что изучение трудов 
великих казахских мыслителей Ч. Валиха-
нова, Абая Кунанбаева, а также российских 
государственных деятелей того времени 
А.И. Левшина, А.Е. Алекторова, Л.Ф. Бал-
люзек и др., опровергают одностороннее 
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представление о праве и правосудии в ка-
захской степи. Из материалов, собранных 
в данном труде, следует, что обычное пра-
во казахов являлось неотъемлемой частью 
общественной и духовной жизни этноса, 
поэтому оно находилось в постоянном 
взаимодействии с другими сферами обще-
ственной жизни. Собственно общество, а не 
право, устанавливало содержание обычая и 
воздействовало на его развитие. В связи с 
этим, С.З. Зиманов,анализируя имеющие-
ся источники о казахском обычном праве, 
делает следующие выводы: «Золотой век 
законности и правосудия, когда-то являв-
шийся достоянием поколений на древней 
земле казахов, становится теперь неотъем-
лемой частью нашей истории, и, допускаю, 
вполне возможно станет достоянием циви-
лизации вообще. «Изюминка»,заложенная 
в золотом веке законности и правосудия на 
древней земле казахов, является феноменом 
кочевой цивилизации общечеловеческого 
значения. Уверен, что пройдёт немного вре-
мени, и казахское право займёт свое место 
в ряду общепризнанных правовых систем и 
учреждений прошлых веков, созвучных со-
временной эпохе» [5, с.18].

Уникальностью казахского обычного 
права было ее непрерывное совершенство-
вание под нужды развивающегося кочевого 
общества. Обычное право постоянно чер-
пало регулятивное содержание и обогаща-
лось за счёт норм обычаев, происходило 
как бы непрерывное переливание обычаев в 
обычно-правовое нормы. Такое дополнение 
и совершенствование норм обычного права 
осуществлялось в процессе интерпрета-
ции, судейского усмотрения, восполнения 
пробелов в праве. В юридической литера-
туре отмечалось, что в результате толко-
вания общих положений норм обычного 
права бии-судьи выводили правоположе-
ния, являющиеся результатом осмысления 
и приложения общих норм к своеобразным 

фактическим обстоятельствам, логическим 
выводам из содержания норм права. Такие 
дедуктивные умозаключения из норм, в ре-
зультате которых выводятся более конкрет-
ные нормы, довольно часто встречались в 
судебной практике [6].

Поэтому в своих трудах С.З.Зиманов 
огромное внимание уделял суду биев как 
важной составляющей кочевого общества, 
которая была организована таким образом, 
чтобы обеспечить справедливость и ре-
шать различные споры между степняками. 
При этом, никогда не абсолютизировал ни 
общество казахских кочевников, ни дей-
ствовавшее в нем правосудие суда биев [7, 
с.28]. Но в тоже время, приводил докумен-
тированные материалы о судах биев, кото-
рые для простых кочевников представляли 
собой гарантию справедливости и мудро-
сти, а их судебная практика способствовала 
сохранению целостности кочевой общины. 
Исходя из этих материалов можно утвер-
ждать, что существовавший суд биев, му-
дрость и искусство решения конфликтных 
дел которого по праву достоен войти в ан-
налы общечеловеческой культуры. 

Говоря о судебной власти в степи, С.З. 
Зиманов отмечал ее особенности, выражав-
шиеся в том, что судебная власть в Казах-
стане, в отличие от стран, в которых пре-
обладала земледельческая или городская 
культура и связанные с нею нормы права, 
в том числе и нормы исламского права, 
была светской и ментальной, пользовалась 
большим влиянием на общегражданскую 
власть, в том числе на гражданско-дина-
стическую власть государей и правителей, 
нередко делила верховную власть вместе 
с ними. Также, он выделял наличие целой 
системы принципов и требований, которы-
ми определялись судебно-правовая власть 
и ответственность ее носителей на древней 
земле казахов, где приоритетными были 
морально-нравственные критерии, которые 
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принимали формы крылатых изречений и 
афоризмов, стилизованных и удобных для 
запоминания, и служили удовлетворению 
духовных потребностей человека [8, с.118].

Очень познавательными являются све-
дения, собранные С.З. Зимановым о Май-
кы би, считавшимся родоначальником всех 
казахских биев, жившим в XII - начале XIII 
веков и наследии трёх легендарных биев – 
Толе би, Казыбек би и Айтеке би, живших в 
последней трети XVII века и первой поло-
вине XVIII веков. Заслугой «трёх биев» по 
праву считается сохранение целостности ка-
захского общества в одно из самых тяжёлых 
периодов в отечественной истории, связан-
ное с нашествием джунгарских племён на 
территорию Казахстана. Авторитет и выда-
ющиеся организаторские способности «трёх 
биев» помогли не только сплотить казахский 
народ, но и организовать освободительное 
движение в годы трагедии и угрозы потери 
суверенитета «Великой степи». 

Все мы знаем Абая Кунанбаева как ве-
ликого поэта, философа и просветителя, 
внёсшего огромный вклад в развитие казах-
ской культуры. В статье «Абай – последний 
из великих казахских биев и его судебные 
решения», С.З. Зиманов показал Абая Ку-
нанбаева как крупного знатока системы и 
норм казахского права, как популярного в 
народе бий-судью, овладевшего искусством 
и арсеналом решения спорных и конфликт-
ных дел. «С его участием в качестве «вы-
сокого судьи» - «тобе бия» - были улажены 
и решены многие залежалые конфликты, 

осложнявшие отношения между родовыми 
сообществами и целыми регионами, при-
водившие нередко к столкновениям между 
ними и к разорению населения» [9, с.47]. 

О значении суда биев в кочевом об-
ществе, С.З. Зиманов в своей статье отме-
чал, «Казахский суд биев – общекультур-
ная ценность», что «Казахский суд биев 
представляет наиболее приближенную к 
демократической мессе судебную власть, 
в основе деятельности которой лежат пре-
имущественно ценностные нравственные 
принципы и императивные нормы, выража-
ющие природу и тенденцию стабильности 
и народности самой общественной полити-
ческой системы» [10, с.138]. 

Заключение
В целом, говоря о наследии С.З. Зима-

нова, следует отметить, что он внес огром-
ный вклад в формирование правовых основ 
независимого Казахстана. Известный уче-
ный глубоко изучил все тонкости правовой 
сферы и оставил после себя познаватель-
ные научные труды. Его перу принадле-
жат крупнейшие исследования в области 
общественного и политического строя ка-
захов, истории становления национальной 
государственности Казахстана. Особенно 
глубоко он изучил историю политического 
и правового развития нашей страны, такие 
важные темы, как институт обычного права 
и суд биев. Знакомство с многочисленными 
трудами ученого Салыка Зимановича будет 
способствовать развитию историко-право-
вой и в целом правовой науки Казахстана.
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