
ТОКТОБЮБЮ ДЖУНУШАКУНОВНА БАЯЛИЕВА

Давно пора выполнить человеческий и профессиональный долг и сказать те слова, которые смогут 
выразить наше глубокое уважение к товарищу, ушедшему из жизни. Этнографическая наука -  да и весь 
Кыргызстан -  потеряли ученого, который давно занял видное место среди специалистов, изучающих жизнь 
киргизского народа. Ушла из жизни Токтобюбю Джунушакуновна Баялиева. К сожалению, мы не смогли 
написать некролог сразу после ее кончины: стремительное развитие событий за последние годы, распад 
Советского Союза, нанесший губительный удар по всем сферам жизни в целом и по научным связям в 
частности не мог не сказаться на нас, породив ощущение растерянности, безысходности. Кстати, 
Т.Дж. Баялиева с большой тревогой переживала ослабление, а затем и разрыв профессиональных 
контактов, столь необходимых для нормальной творческой деятельности ученого. И сегодня, в условиях, 
когда специалисты только благодаря преданности своему призванию и исключительно собственными 
усилиями стараются наладить разорванные было связи, мы вспоминаем о ней, утверждавшей, что отечест
венная наука может полнокровно развиваться лишь при широком взаимодействии научных коллективов, 
включенных в единую систему жизнедеятельности.

6 июля 1993 г. все более прогрессировавшая тяжелая болезнь оборвала жизнь талантливого исследо
вателя, старшего научного сотрудника Института истории Кыргызстана Национальной академии наук 
Токтобюбю Джунушакуновны Баялиевой. Ей было всего 56 лет, и она мечтала осуществить 
разнообразные творческие замыслы. В последние годы жизни, будучи тяжело больной, Токтобюбю 
Джунушакуновна остро сожалела о несбывшихся планах. Увы, судьба распорядилась так, что ее желаниям 
не суждено было стать реальностью.

«Не возраст -  повелитель, а смерть -  повелитель», -  говорят киргизы. Перестало биться сердце чело
века, который был для нас не просто коллегой, но и наставником, высоким профессиональным 
авторитетом. Нам никогда больше не увидеть ее в этой жизни, но в памяти людей, знавших Токтобюбю 
Джунушакуновну, она продолжает жить. Мы помним обаятельную женщину, которая умела расположить к 
себе окружающих и прекрасно знала, что наделена таким даром. Однако ее характер был достаточно 
сложным. Для нее не были чужды и такие качества, как властность, вспыльчивость. Последнее ярко 
проявлялось даже в обсуждениях научных проблем, научно-организационных вопросов. Здесь она порой 
бывала горяча, но всегда исходила из интересов дела, а не из личных пристрастий, поэтому ее 
эмоциональная критика обычно не вызывала обиду. Высокая внутренняя культура, доброжелательность 
надежно оберегали ее от нетерпимости. Работавшие вместе с ней сотрудники отмечают ее простоту, 
общительность, умение найти общий язык с людьми.

Т.Дж. Баялиеву отличали также такие черты, как смелость, сила духа, умение постоять за себя. Она 
могла говорить правду в лицо другим, невзирая на высокое положение человека; она умела и признавать 
свои собственные ошибки. При этом, будучи весьма ранимой натурой, Токтобюбю Джунушакуновна была 
очень сильной женщиной: она ухаживала за матерью, воспитывала дочь и в то же время ездила в поле,
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превозмогая свою болезнь. Этнография имела для нее такое же значение, как и собственная семья. В бук
вальном смысле слова она жила этнографией. Еще не одно поколение ученых будет вновь и вновь 
обращаться к оставленному ею научному наследию -  к ее книгам, статьям. Это позволяет нам утверждать, 
что жизнь Токтобюбю Джунушакуновны, хотя и была недолгой, но прожита ярко и содержательно, 
с пользой для отечества.

Т.Дж. Баялиева родилась в 1935 г. в селении Дон-Талаа Тонского р-на Иссык-Кульской обл. Киргизской 
ССР в семье служащего. Окончив в 1951 г. среднюю школу им. Л.Н. Толстого в г. Рыбачье, она поступила в 
Киргизский государственный университет на исторический факультет. Окончила его, получив диплом 
с отличием. Уже на студенческой скамье она проявила глубокое знание истории и культуры своего народа, 
склонность к научному исследованию. Начиная с 1957 г. судьба Т.Дж. Баялиевой была связана с Инсти
тутом истории. Она прошла все этапы служебной лестницы от должности старшего лаборанта вплоть до 
заведующей сектором этнографии. 1958-1962 гг. -  это счастливый для Т.Д. Баялиевой период учебы в 
аспирантуре при Ленинградской части Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. После аспиран
туры она до конца своей жизни работала в Институте истории Кыргызстана.

Диапазон научных интересов Т.Дж. Баялиевой был определен с начала ее совместной работы с руко
водителем- известным этнографом-киргизоведом С.М. Абрамзоном. Основным предметом ее исследо
ваний стали религиозные верования киргизов, однако она не ограничивалась этой темой: круг вопросов, 
привлекавших ее внимание, был широк.

Наиболее заметный результат многолетних полевых работ Т.Дж. Баялиевой -  ее книга «Доисламские 
верования и их пережитки у киргизов» (1972). В этой работе Токтобюбю Джунушакуновна впервые под
вергла специальному исследованию доисламские верования киргизов со всей возможной полнотой, 
поставив перед собой цель выяснить их место в культурных традициях народа и дать им обстоятельную 
научную характеристику. Этнографические изыскания, проведенные в различных районах республики, 
позволили ей обосновать ряд интересных выводов.

Мы считаем уместным привести здесь мнение одного из виднейших этнографов страны -  Л.П. Пота
пова, который написал рецензию на эту книгу. Он отмечал: «Автор привлекает значительное число разно
образных источников, среди которых главное место занимают ее собственные многолетние полевые 
наблюдения и записи. Значение впервые введенных в научный оборот материалов велико: они не только 
служат ценным источником для этнической истории киргизов, для выявления их историко-генетических и 
этнокультурных связей в историческом прошлом, но и сыграют существенную роль в изучении ранних 
форм религии»1. Данное исследование стало настольной книгой для тех, кто занимается проблемами тради
ционного мировоззрения киргизов и родственных им народов. К слову, еще в то время Л.П. Потапов 
сожалел о том, что тираж этой книги был явно занижен.

Высоко оценили книгу и другие рецензенты -  В.Н. Басилов и А. Оразов. Они писали: «Небольшая по 
объему книга Т.Дж. Баялиевой восполняет значительный пробел в наших представлениях об особенностях 
религиозных традиций киргизов... Сведения о почитании святынь являются серьезным научным вкладом 
автора. По сути дела, только из работы Т.Д. Баялиевой мы узнаем о чрезвычайно архаическом характере 
поклонения святым у киргизов... Глава, являющаяся специальным исследованием шаманства, относится к 
лучшим разделам книги... После выхода в свет работы Т.Д. Баялиевой мы получили достаточно полное 
представление о киргизском шаманстве и его особенностях». По мнению рецензентов, «уже из-за обилия 
неизвестных прежде данных выход книги в свет должен стать заметным событием в научной жизни»2.

Другая книга исследовательницы -  «Религиозные пережитки у киргизов и их преодоление» (1981 ) — 
также была посвящена традиционным верованиям киргизов. Она написана в духе своего времени, когда 
ученые-обществоведы искренне считали, что исчезновение религиозных верований -  прогрессивный 
процесс, полезный для улучшения жизни народов страны. Но, заметим, какой бы ни была оценка этого 
явления в наши дни, исчезновение религиозных взглядов, процесс существенных изменений в 
мировоззрении людей действительно происходили в советский период истории страны и книга 
Т.Дж. Баялиевой насыщена богатым фактическим материалом (в частности, основанным на ее 
собственных наблюдениях), который имеет немалый теоретический интерес, ибо показывает прямую 
зависимость религиозных воззрений от условий жизни общества.

Т.Дж. Баялиева приняла активное участие в написании первого и второго томов «Истории Киргизской 
ССР». Помимо раздела, посвященного характеристике религиозных воззрений, она подготовила разделы 
«Материальная культура и прикладное искусство киргизов» и (в соавторстве) «Музыкальное искусство. 
Игры, обряды».
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Большая работа была проделана ею в Киргизской Советской Энциклопедии. Будучи председателем 
Редакционного совета по этнографии, она с чрезвычайной ответственностью отнеслась к подготовке этого 
капитального труда. Ею были отредактированы все статьи по этнографии; она сама написала свыше 
20 статей, в том числе статью «Традиции и религия киргизского народа».

Т.Дж. Баялиева была редактором нескольких книг: «Быт и культура Кетмень-Тюбинских киргизов»; 
С.И. Каракеев. «Современная киргизская городская семья»; Л.Т. Шинло. «Социалистические преобра
зования в быту и культуре дунган» и др.

Ее наставник С.М. Абрамзон отзывался о ней как об одаренном исследователе. Т.Дж. Баялиева была 
также и талантливым организатором. Под ее руководством сектор жил как единая семья. Она отдавала 
много сил организации этнографических экспедиций, не обходя вниманием и далекие от «чистой» науки 
вопросы, заботилась об устройстве быта своих сотрудников. Очевидной была радость, с которой она 
воспринимала успехи коллег. Она всегда стремилась направить начинающих ученых в аспирантуру, на 
стажировку в Москву, в Ленинград. Поддерживала тесные контакты с известными специалистами по 
истории и этнографии Средней Азии, работавшими в других институтах, в разных городах.

Т.Дж. Баялиева проявляла активность почти во всех Всесоюзных научных сессиях по итогам полевых 
этнографических исследований, а за деятельное участие в работе X МКАЭН, состоявшегося в Индии 
10-20 декабря 1978 г., получила благодарность от Оргкомитета, о чем его председатель акад. 
Ю.В. Бромлей известил руководство АН Киргизской ССР.

Т.Дж. Баялиева не замыкалась только в исследовательской работе. Ее научная деятельность успешно 
сочеталась с преподавательской. Ее лекции и спецкурсы по истории, культуре и быту киргизов студенты 
неизменно слушали с пристальным вниманием. Она старалась приобщить способных студентов к науке.

В последние годы жизни ею была подготовлена монография по обрядам, которая прошла первона
чальное обсуждение. К великому сожалению, ей не суждено было издать эту книгу при жизни.

Уже будучи тяжело больной, она говорила нам, чтобы мы жили и работали дружно. По ее словам, 
человек должен уметь простить других, забыть обиды. Она беспокоилась о том, не сделала ли что-либо 
плохое коллегам в период совместной работы. Настраивала нас на серьезные исследования и радовалась 
деловому настрою сотрудников отдела.

Печально, что сегодня нет среди нас Токтобюбю Джунушакуновны. Но в памяти людей, знавших ее, 
останется светлый образ умного, тонкого, доброжелательного человека и талантливого исследователя.
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