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ТАЙНА  АНТРОПОТОПОНИМА  ПИКА  АБАЯ 

Аннотация
В истории альпинизма и туризма Казахстана есть ряд «вырванных страниц», появившиеся в ней «белые 

пятна», на наш взгляд, связаны с тем, что в 20–60-е гг. прошлого столетия не было глубоких исследований, 
посвященных историческому прошлому туризма и альпинизма нашей страны. В контексте этого не уделя-
лось должного внимания и топонимике – науке о геогра фических названиях, в частности, гор. Особенно 
ярко ощущаются проблемы с толкованием названий отдельных вершин и перевалов Иле Алатау, известного 
как Пестрые горы. Оставалась долгое время тайной за семью печатями этимология топонима «пик Абая». 
Ну какая здесь может быть тайна, спросите вы? Имя казахского просветителя Абая Кунанбаева на слуху. 
Его знают во всем мире. Однако, кто и когда взошел из альпинистов Алма-Аты на красивейший трехглавый 
пик, который хорошо виден многим горожанам, совершенно неточно было указано не только у отдельных 
авторов книг, но и в ряде энциклопедий Казахстана. Итак, кто был первым восходителем на этот пик? Ответ 
однозначный – конечно, Г.И. Белоглазов – наш семиреченский горовосходитель 20–30-х гг. А вот когда и кто 
был с ним в группе? Этим вопросом никто из исследователей истории альпинизма в общем не задавался. На 
сегодня ответ на него найден автором. О том, как был найден ключ к тайне антропотопонима пика, пойдет 
речь в данной статье.
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Для лучшего понимания существа рассматриваемого предмета, который лежит в основе на-
звания статьи, напомним читателям, что антропотопоним – название географического объекта, 
связанное с именем, фамилией или прозвищем людей, в данном случае пика Абая. Отметим 
годы жизни Абая (10.08.1845–06.07.1904). Они нам еще пригодятся в этом исследовании.

Для выяснения происхождения (этимологии) этого географического названия или топони-
ма можно использовать исторические подходы для полноценной расшифровки топонима. Ду-
маю, никому не надо объяснять, кто такой великий Абай. Задача нашего топонимистического 
исследования заключалась в том, чтобы раскрыть точный год первовосхождения на этот пик 
и имена первовосходителей. В этих целях совершим небольшой экскурс по авторитетным ис-
точникам.

В Краткой энциклопедии Казахской ССР [1] есть упоминание о том, что «к 30-летию со дня 
смерти Абая группа Григория Белоглазова совершила первопрохождение маршрута на новую 
вершину и назвала ее в честь национального поэта» [1]. Из этого можно заключить следующее: 
если 30-летие со дня смерти Абая было в 1934 г., то и год восхождения должен быть 1934 г.

А вот что пишет в своей статье «Альпинисты штурмуют Алатау» на странице 16 в книге 
«Алма-Атинские дворики» известный краевед В.Н. Проскурин: «К 30-летию со дня смерти 
Абая группа Григория Белоглазова совершила первопрохождение маршрута на новую верши-
ну и назвала ее в честь национального поэта» [2]. Слово в слово, как в Краткой энциклопедии 
Казахской ССР.

Откроем еще два авторитетных источника, в которых упоминаются пик Абая и его перво-
восходители.

Знаток альпинизма Степанова В.И. в своей книге «По Заилийскому Алатау», завершая опи-
сание пика Абая и давая описания восхождений на вершину различной категории трудности, 
дает справку: «Первое восхождение в 1929 году совершила группа алма-атинских альпинистов 
под руководством Г. Белоглазова» [3]. 
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В Энциклопедии «Алма-Ата» указывается: «Первое восхождение осуществлено в 1932 году 
альпинистами под руководством Г.И. Белоглазова. Названа в честь Абая» [4].

Итак, мы видим разночтения во всех этих источниках, где указываются различные годы 
первовосхождения на вершину: 1929, 1932 и 1934. Так какому источнику верить? 

Поэтому заодно надо было решить еще одну задачу – кто из альпинистов был вместе с 
Г.И. Белоглазовым в его группе: алма-атинцы или приезжие альпинисты? Фамилии этих горо-
восходителей нигде больше не упоминаются. А почему? Очередная тайна пика Абая! Что-то 
слишком много таких тайн есть в горной топонимике Северного Тянь-Шаня. Действительно, 
прав заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму, автор ряда работ по топонимике Кав-
каза П.С. Рототаев: «В отношении же горных вершин растерялось в истории немало имен их 
первых покорителей – наших и зарубежных, что также весьма важно для горных туристов и 
альпинистов» [5].

Попробуем все же разобраться с этой тайной. На взгляд автора, ключ в ее разгадке –  
Г.И. Белоглазов как руководитель этой группы. Но, к сожалению, его давно нет в живых. По-
этому оставался выход искать эти сведения в его биографии, а также в его воспоминаниях 
о совершенных восхождениях. Эти сведения об альпинистской и туристской деятельности  
Григория Ивановича, которые скрупулезно были собраны автором, опубликованы в статье «Он 
был первым» в журнале «Вестник университета «Туран» [6]. В них есть упоминание о том, что в 
июле 1932 г. Г.И. Белоглазов был помощником руководителя и инструктором учебного похода в 
Заилийском Алатау Г.П. Суходольского – альпиниста, участника многих экспедиций ЦС ОПТЭ 
на Тянь-Шане. А по окончании учебного похода Г.И. Белоглазовым было совершено первовос-
хождение на безымянную вершину (4080 м) в районе учебного лагеря, названную КИМтау. За-
дадимся вопросом: «А что это за вершина? Может, она имеет какое-то отношение к пику Абая? 
Да, имеет. Когда участники этого восхождения на подходе, встретив чабана, спросили его: «Как 
называется та вершина, на которую они собирались восходить?», он, не зная русского языка, 
переспросил по-казахски: «Ким?». Понятно, что ответа на свой вопрос о названии вершины 
альпинисты не получили. Но что интересно, казахское слово «ким» тоже нашло отражение в 
названии покоренной ими вершины, но не в том значении этого слова по-казахски. Дело в том, 
что вместе с Г.И. Белоглазовым приняли участие в восхождении два участника похода, оба ком-
сомольца. А тогда в ходу была аббревиатура КИМ, или Коммунистический интернационал мо-
лодежи. И Г.И. Белоглазов, уважая роль молодых комсомольцев в этом восхождении, решил на-
звать ее КИМтау, другими словами – вершина Коммунистического интернационала молодежи. 

Откуда эти сведения? Посмотрите на эту фотографию, сделанную Г.И. Белоглазовым, и 
подпись под нею. 

Илл. 37. КИМ-Тау. На пике Абая, 4080 м, 1932 г. 
Белоглазов, Лашкин (с трубками) и его друг, оба студенты М.А.И.  

Оба погибли в Отечественной войне
(комментарий Г.И. Белоглазова)
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Из комментария Г.И Белоглазова становится ясно, что участниками восхождения были два 
студента МАИ: Лашкин и его друг (его фамилия, имя и отчество неизвестны). Позднее они 
погибли в годы Великой Отечественной войны. Эта фотография помещена в книге воспомина-
ний Г.И. Белоглазова «Горные походы», к сожалению, неизданной и хранящейся у его сына в  
Москве. Автор статьи ведет с ним переписку. Борис Григорьевич Белоглазов бережно хранит 
все документы, связанные с туристской и альпинистской деятельностью его отца, начиная с 
20-х гг. прошлого века. 

А вот что писал об истории появления названия этой вершины сам Г.И. Белоглазов: «Так 
как в нашем учебном походе было большинство комсомольцев, в подарок комсомолу по праву 
первовосходителей мы назвали ее «КИМтау». Через шесть лет повторил это восхождение  
Зимин и дал ей уже свое название – пик Абая. Этот вопрос в моей переписке с М.Э. Грудзинским 
обсуждался».

Таким образом, мы пришли к следующим результатам нашего исследования.
1. Восхождение на пик Абая состоялось в 1932 г. и не привязывалось ни к каким памятным 

датам великого просветителя.
2. В восхождении участвовали трое: руководитель группы Г.И. Белоглазов и двое москов-

ских студентов МАИ, один из которых Лашкин, фамилия другого восходителя неизвестна.
3. Вершину назвали КИМтау в честь комсомольцев-восходителей.
4. Новое название этой вершины в 1938 г. дал В.М. Зимин, который тогда повторил вос-

хождение на пик КИМтау. Имя Абая этому пику он дал в связи с тем, что работал тогда в АГУ 
имени Абая. 

Таким образом, тайна антропотопонима пика Абая была раскрыта.
К этому хотелось бы добавить еще об одной тайне. По окончании учебного похода  

Г.И. Белоглазов зашел в Горную секцию КазОПТ и поднял вопрос о реализации восхождения 
на пик Жолпак, которое в свое время было включено в план работы секции на 1932 г. Вопрос 
возник и о вьючном транспорте. Выход был найден. Г.И. Белоглазову пришлось обратиться в 
11-й Алматинский стрелковый полк, где он раньше служил физруком, с предложением о со-
вместной экспедиции. Его поддержали. В состав группы были включены два красноармейца. 
Было выделено продовольствие и две лошади. В качестве своего напарника по связке он при-
гласил А.П. Берггрина, застрельщика и участника прошлогодней (1931 г.) ботанической экспе-
диции профессора Василькова. 

Этот поход закончился успешно. В восхождении на пик Жолпак, кроме Г.И. Белоглазова 
и А.П. Берггрина, принял участие и один из красноармейцев. Второй красноармеец остался с 
лошадьми в зоне альпийских лугов. К сожалению, фамилии этих красноармейцев неизвестны. 
Это были ребята откуда-то из равнинной местности, и горы на них произвели поражающее во-
ображение впечатление.

На Жолпак легко поднялись втроем по южной его стороне. Южные склоны Жолпака спус-
кались на ледник с небольшим цирком. Поднявшись на ледник, участники восхождения начали 
подъем на Жолпак по его южному склону. Склон был не очень крутой, с небольшим обнаже-
нием скал и осыпей между ними, поэтому участники восхождения довольно скоро достигли 
вершины.  Высота Жолпака оказалась всего 4400 м. Таким образом, была обнаружена грубая 
ошибка на военно-топографической карте, и маска таинственности с массива Жолпак была 
снята.

Илл. 38. Панорама массива Жолпак, 4400 м. 1932 г.

Поскольку у участников восхождения оставалось еще достаточно времени, то они, спус-
тившись с Жолпака на ледник, пересекли его и поднялись еще на две безымянные вершины, 
высотой чуть пониже, ограничивающие ледниковый цирк. Эти сведения автор статьи привел из 
воспоминаний Г.И. Белоглазова [7].
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В 1995 г. произошло уникальное событие в истории казахстанского альпинизма – восхож-
дение Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева на пик Абая. В этом году исполнилось 
25 лет со дня того памятного события. Автор статьи принимал в нем активное участие и в 
память об этом событии решил приоткрыть завесу, связанную с появлением названия этой вер-
шины и обнародовать состав участников того первовосхождения. 
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АБАЙ  ШЫҢЫ  АНТРОПОТОПОНИМІНІҢ  ҚҰПИЯСЫ
Аңдатпа

Қазақстанның альпинизм және туризм тарихында бірнеше «жыртылған беттер» бар. Оның «жарыққа 
шықпау» себебі, біздің ойымызша, өткен ғасырдың 20–60 жж. біздің еліміздің туризмі мен альпинизмінің 
тарихи өткені туралы терең зерттеулер болмағандығымен байланысты. Осыған байланысты топонимика – 
географиялық атаулар, атап айтқанда таулар туралы ғылымға тиісті көңіл бөлінбеді. Әсіресе, Ала-құла таулар 
ретінде белгілі Іле Алатауының жекелеген шыңдары мен асуларының атауларын түсіндіруде проблемалар 
ерекше байқалады. Абай шыңы топонимінің этимологиясы ұзақ уақыт бойы құпия болып келді. Мұнда 
қандай құпия болуы мүмкін, сұрайсыз ба? Қазақ ағартушысы Абай Құнанбаевтың есімі танымал. Оны бү-
кіл әлем біледі. Алайда, Алматы альпинистерінен көптеген қала тұрғындарына жақсы көрінетін үш басты 
әдемі шыңға кім және қашан көтерілгені жекелеген кітап авторларында ғана емес, Қазақстанның бірқатар 
энциклопедияларында да дәл көрсетілмеген. Сонымен, бұл шыңға алғашқы кім көтерілді? Жауап біржақты – 
әрине, Г.И. Белоглазов – біздің 20–30 жж. жетісулік тауға өрмелеуші. Бірақ онымен бірге топта қашан 
және кім болды? Альпинизм тарихын зерттеушілерден ешкім бұл сұрақты қойған жоқ. Бүгінгі таңда оған 
жауапты автор тапты. Осы мақалада шыңның антропотопонимінің құпиясының кілті қалай табылғандығы 
талқыланады.

Тірек сөздер: антропотопоним, этимология, жаттығу жорығы, асу, шың, географиялық объект, бірінші 
бағындыру.
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THE  MYSTERY  OF  THE  ABAY  PEAK  ANTHROPOTOPONYM
Abstract

There are a number of “torn pages” in the history of mountaineering and tourism in Kazakhstan. In this connection, 
the “white spots” that appeared in it, in our opinion, are connected with the fact that in the 20–60s of the last century 
there were no in-depth studies devoted to the historical past of tourism and mountaineering in our country. In this 
context, not enough attention was paid to toponymy – the science of geographical names, in particular mountains. 
Problems with the interpretation of the names of individual peaks and passes of Ile Alatau, known as the Mottled 
mountains, are of particular importance. For a long time, the etymology of the toponym Abai peak remained a secret. 
Well, you may ask what can be a secret here? The name of the Kazakh educator Abay Kunanbayev is well-known. 
He is known all over the world. However, who and when ascended from the climbers of Alma-Aty to the beautiful 
three-headed peak, which is clearly visible to many citizens, was not exactly specified not only by individual authors 
of books, but in a number of encyclopedias of Kazakhstan. So, who was the first climber on this peak? The answer is 
clear. G.I. Beloglazov is our Semirechiye mountain climber of the 20–30s. But when and who was in the group with 
him? This question was not asked by the researchers of the history of mountaineering. To date, the author has found 
the answer to it. The article reveals how the key to the mystery of anthropotoponym peak was found.

Key words: anthropotoponym, etymology, educational hike, pass, peak, geographic object, the first ascent.


