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М.Н.ГАЛКИНА 

 

Аннотация 

В данной публикации авторы ссылаясь на богатейший и бесценный первоисточник  материалов 

«Туркестанского сборника» проанализировала основные вехи научно-исследовательской деятельности 

в Туркестанском крае известного дореволюционного российского исследователя, действительного 

члена Русского Географического общества Н.А. Абрамова и его вклада в развитие истории и 

этнографии казахского народа. В публикациях данного исследователя подчеркивается самобытная 

национальная культура казахского народа, его искренность, гостеприимство, непосредственность, 

поэтическая душа, богатство духовно-нравственных ценностей, трудолюбие и веротерпимость.Также 

научно дифферен-цированы этнографические записи о казахах в наследии Н.Абрамова и М.Н. 

Галкина. Часть материалов книгиМ.Н.Галкина относится прямо к нашему региону и киргиз-кайсакам. 

Но сведений о Киргизской Степи тех времен и населяющем ее народе в книге Галкина очень много. 

Так, первый, и очень интерес-ный, материал о туркменах восточного берега Каспийского моря. Но 

туркмены очень тесно сталкивались с киргиз-кайсаками Западного-Капзахстана, о чем много и 

пишется в этом материале. Особо стоит обратить внимание на работу М.Н. Галкина «Сведения о 

местах расположения Киргизских родов Оренбургского края». Интересны размещаемые ими 

дорожники (маршруты движения с указанием пригодных точек остановок, расстояния,  примет 

местности и т.д.), в том числе и по нашим местам.  

Ключевые слова Традиционный образ жизни, быт и культура, направление путей перекочевок, 

расселение, занятия, хозяйство 
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Н.АБРАМОВ ПЕН М.Н. ГАЛКИН МҰРАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТАР ТУРАЛЫ  

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЖАЗБАЛАР 
 

Аңдатпа 

Авторлар бұл басылымда «Түркістан жинағынан» алынған материалдардың ең бай және баға 

жетпес бастапқы қайнар көзіне сілтеме жасай отырып, революцияға дейінгі әйгілі орыс зерттеушісі, 

Орыс Географиялық қоғамының толық мүшесі Н.А. Абрамовтың Түркістан өлкесіндегі ғылыми-

зерттеу қызметінің негізгі кезеңдерін және оның қазақ халқының тарихы мен этнографиясын дамытуға 

қосқан үлесін талдады. ... Бұл зерттеушінің жарияланымдары қазақ халқының төл ұлттық мәдениетін, 

оның шынайылығын, қонақжайлылығын, ақындық жанын, рухани-адамгершілік құндылықтардың 

байлығын, еңбексүйгіштік пен төзімділікті ерекше атап өтеді. Сонымен  қатар Н.Абрамов пен М.Н. 

Галкин мұрасындағы қазақтар туралы этнографиялық жазбалар ғылыми  тұрғыдан сараланған. М.Н. 



Галкинаның кітабындағы материалдың бір бөлігі тікелей біздің өңірге және қырғыз-қайсақтарға 

қатысты. Бірақ Галкинаның кітабында сол кездегі қырғыз даласы мен ондағы халықтар туралы көп 

нәрсе бар. Олай болса, Каспий теңізінің шығыс жағалауындағы түрікмендер туралы бірінші және өте 

қызықты материал. Бірақ түрікмендер Батыс Кейп провинциясының қырғыз-қайсақтарымен өте қатты 

қақтығысты, бұл туралы бұл материалда көп жазылған. М.Н. Галкинаның «Орынбор өлкесіндегі 

қырғыз тайпаларының орналасуы туралы мәліметтер» еңбегі ерекше назар аударуға тұрарлық. 

Түйін сөздер: Дәстүрлі өмір салты мен мәдениеті, көші-қон жолдарының бағыты, шаруашылығы, 

тұрмысы  
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ETHNOGRAPHIC NOTES ON KAZAKHS IN THE HERITAGE  

OF N.ABRAMOV AND M.N.GALKIN 

 

Abstract 

In this publication, the author, referring to the richest and invaluable primary source of materials from the 

"Turkestan Collection", analyzed the main milestones of research activities in the Turkestan Territory of the 

famous pre-revolutionary Russian researcher, full member of the Russian Geographical Society N.A. Abramov 

and his contribution to the development of the history and ethnography of the Kazakh people ... The publications 

of this researcher emphasize the original national culture of the Kazakh people, its sincerity, hospitality, 

spontaneity, poetic soul, wealth of spiritual and moral values, hard work and tolerance.Ethnographic records 

about Kazakhs in the heritage of  N.Abramov and M.N. Galkin are also scientifically differentiated.Part of the 

material in the book by M.N. Galkina refers directly to our region and the Kyrgyz-Kaisaks. But there is a lot 

about the Kyrgyz steppe of those times and its peoples in Galkina's book. So, the first, and very interesting, 

material about the Turkmens on the eastern shore of the Caspian Sea. But the Turkmens clashed very closely 

with the Kirghiz-Kaisaks of the Western Cape Province, about which much has been written in this material. The 

work of M.N. Galkina “Information on the location of the Kyrgyz tribes of the Orenburg region” deserves 

special attention. 

Interests are placed in the names of roads (traffic routes indicating suitable stopping points, distances, 

landmarks, etc.), including our places. 

Keywords Traditional way of life, way of life and culture, direction of migration routes, resettlement, 

occupation, economy. 

 

Введение. Провозглашение Независимости Республики Казахстан, рост национального и 

духовного самосознания народов Центральной Азии, создали благоприятные предпосылки для 

возрождения исторической памяти, прошлого и корней того или иного народа. Касаясь достижений и 

успехов Независимого Казахстана,  нынешний  Президент Казахстана Касым Жомарт Кемелович 

Токаев в своей программной статье отметил: «В нынешнем году исполнилось ровно 30 лет со дня 

провозглашения Независимости Республики Казахстан. Это важное историческое достижение нашего 

многонациональ-ного народа Казахстана, об этом радостном и счастливом дне мечтали наши далекие 

и мудрые предки, борясь на протяжении всей своей многовековой истории против иноземных 

захватчиков.  Хотя эти 30 лет кажутся небольшим мгновением, но тем не менее оно вобрало в себя 

немало драматических и трагических событий, имевших место в жизни того или иного народа.  

Безусловно, Независимость досталось нашему народу ценой утраты значительных людских потерь и 

естественных сырьевых ресурсов.  В рамках юбилея Независимости мы должны особо подчеркнуть 

роль и место  ряда известных казахстанских личностей в мировой истории, и преподнести 

подрастающему молодому поколению боевой опыт, знания и наследие, которые были унаследованы 

ими от их предков» [1]. 



На наш взгляд, Президент Казахстана Касым Жомарт Кемелович Токаев безусловно прав в своей 

научно-аргументированной оценке, ибо благодаря нашим мудрым предкам мы смогли возродить и 

восстановить утраченные и забытые национальные и духовности ценности своего народа, укрепить 

единство и сплоченность народов Центральной Азии. Однако тернистый путь наших предков на пути 

к Независимости был трудным и сложным, невзирая на создаваемые царскими и советскими 

колонизаторами преграды и препятствия.    

После завоевания территории Средней Азии и Казахстана началось планомерное и 

целенаправленное исследование истории, культурно-бытовых особенностей, менталитета, 

традиционного уклада жизни народов Туркестанского края. Безусловно свой весомый вклад в 

изучение истории и этнографии тюркских народов внесли прогрессивные и яркие представители 

российской научно-интеллектуальной элиты края, которым были чуждо такие понятия как 

фальсификация, деградация, искажение памяти и прошлого того или иного народа.    

На наш взгляд,  подавляющая часть российской научно-интеллектуальной элиты Туркестанского 

края с объективных и правдивых позиций изучали историю, быт и культуру казахского народа, 

невзирая на прессинг и давление со стороны российских военных чиновников и офицеров 

Генерального штаба. 

В историческую летопись Туркестанского края достойно вписались имена многих известных 

дореволюционных российских исследователей, таких как, П.П. Семенова-Тянь-Шанского,                               

В.В. Бартольда, В.В. Радлова, Н.А. Северцева, Н.П. Остроумова, Н.И. Веселовского и многих других, 

оставивших яркий и неизгладимый след в мировой истории.   

Среди них особо хотелось бы отметить   известного  дореволюционного  российского  

исследователя Н.А.Абрамова, автора ряда интересных и содержательных трудов по истории и 

этнографии народов Центральной Азии.   

Методология. В данной коллективной научной публикации авторы предприняли попытку 

научного переосмыления основных аспектов этнографии казахского народа, опираясь на современные 

новые теоретико – методологические подходы.  Вместе с тем широко были использован метод 

сравнительного анализа источников, ибо любой первоисточник нуждается в первую очередь  в 

переосмыслении и обобщении. Помимо этого,  использовались и другие методы, такие как метод 

историзма, системный и другие.  

Основная часть. Как отмечает известный российский исследователь В.В. Меньшиков: « 

Будущий исследователь  истории и этнографии народов Туркестана Н.Абрамов родился 17 апреля 

1812 года в Кургане в  семье священника. В начале он обучался в Тобольской духовной семинарии, а 

затем после ее окончания с целью пополнения и расширения научных знаний поступил Московскую 

духовную семинарию. Но впоследствии он решительно меняет свои ориентации, отказывается от 

продолжения учебы в вышеуказанном заведении, и даже выходит из сословия. Затем он приступает к 

преподаватель-ской деятельности читает ряд гуманитарных дисциплин в семинарии, паралелльно 

занимается исследованием архивных документов и материалов. В скором времени он переходит на 

государственную службу  в ведомство Министерства народного просвещения, занимая должность 

смотрителя уездных училищ Березова, Тюмени  и Ялуторовска. В начале 1850-х г. он  переезжает в 

Омск и становится начальником в главном управлении Западной Сибири. С 1854 года и до конца 

своей  жизни Н.А. Абрамов  был тесно связан с Восточным Казахстаном и Средней Азией.  В 1870 

году Н.Абрамов скоропостижно скончался в г. Семипалатинске. Глубокий знаток культуры и быта 

казахского народа Н.А. Абрамов являлся членом ряда культурно-образовательных учреждений 

Туркестана» [2]. 

Таким образом, как отмечает В.В. Меньшиков: « Н.А. Абрамов оказался связан с рядом 

сибирских и среднеазиатских городов: Курган, Тобольск, Березов, Тюмень, Ялуторовск, Омск, 

Семипалатинск, Усть-Каменогорск и др. Везде исследователь занимался изучением местных 

архивохранилищ и исторических достопримечательностей, публикуя в разных изданиях результаты 

своей работы. Творческое наследие Н.А. Абрамова оказалось весьма разнообразным по тематическому 

и географическому охвату – этнографические, исторические, археологические, источниковедческие, 

топонимические, географические исследования от Сибири до Средней Азии. Он был действительным 

членом Императорского Русского географического общества, а также членом-корреспондентом 

Тобольского физико-медицинского общества и Общества любителей естествознания при Московском 

университете. Это разнообразие, по-видимому, и стало причиной отсутствия до сих пор глубокого 

комплексного анализа всего творчества Н.А. Абрамова. Примечательно, что творчество Н.А. 

Абрамова попало в поле зрения известного русского литературного критика, историка литературы и 

библиографа С.А. Венгерова. Статья о Николае Алексеевиче была включена в его грандиозный по 



замыслу «Критико-библиографический словарь русских писателей и ученых» (к сожалению, проект не 

был реализован полностью, в 1889-1904 гг. вышло 6 томов). С.А. Венгеров, пытаясь оценить значение 

творческого наследия исследователя, отмечал его значительный объем – около ста статей, но искренне 

заявлял, что «трудно указать какая из них представляет наибольшую ценность». Еще одно замечание 

известного критика и библиографа, часто цитируемое, но, думается, не вполне справедливое: «Каждая 

заметка и статья Абрамова ничего особенного собою в отдельности не представляет, но многие 

десятки таких заметок и статеек составляют уже драгоценный вклад в науку». Итак, творческое 

наследие Н.А. Абрамова велико и весьма разнообразно. Оно требует, с одной стороны, комплексного, 

а с другой – более детального анализа. Перспективной выглядит задача полноценного переиздания, по 

крайней мере, наиболее оригинальных и значимых работ Н.А. Абрамова, отражающих разнообразные 

интересы исследователя. Практически не затронутой в биографических исследованиях осталась 

административная деятельность Николая Алексеевича, а также судьба его потомков [3]. 

На наш взгляд, оценки В.В.Меньшикова вполне правдивы, объективны и научно 

аргументированы.  

Н.А.Абрамов является автором ряда научных публикаций посвященных истории и этнографии 

народов Центральной Азии. В своей интересной  статье «Город Капал с его округом» автор осветил 

реальную историческую картину прошлого кочевников – номадов, их традиционный уклад жизни, быт 

и культуру, занятия, хозяйство и.т.д.   

Характеризуя особенности традиционного уклада жизни, быта и культуры и занятия номадов,  

автор отмечает: «Основным занятием кочевников является кочевое и полукочевое скотоводство, но 

как заме-чает автор, среди них были и те которые занимались в некоторой степени и земледелием, 

сеяли рожь, пшеницу, просо, охота и ловля хищных зверей являлось в своем роде забавой и 

развлечением для кочев-ников».  В вышеуказанной публикации автора дается описание 

традиционного жилища кочевых казахов, ее детали, устройство, роль и место в традиционном быту 

номадов. Например, в ней указано, что:           «киргизы (казахи – авторы) живут в своих переносных 

жилищах в кибитках или юртах. Ее основу состав-ляют связанные между собой органически 

деревянные решетки, которые образуют параболический круг. Вся полусферическая форма кибитки 

(юрты – авторы) покрываются сверху толстыми кошмами, наверху остается отверстие, для выхода 

дыма,  внутри кибитки (юрты – авторы) на земле застелены кошмы, а у зажиточных киргизов (казахов 

– авторы) богатые, украшенные национальным орнаментом ковры и подушки. Зимой  кибитка (юрта – 

авторы) обтягивается со всех сторон толстым слоем войлока в два ряда. У зажиточных киргизов 

(казахов – авторы) кибитки (юрта – авторы) состоят из белых кошем. В качестве топлива кочевники 

использовали камыш и тезек – лошадиный, бараний помет, который служил для кочевников для 

приготовления пищи и обогрева юрты. Киргизы (казахи – авторы) употребляют в пищу в основном 

мясо и молоко, отчасти  в пищевом рационе использовали хлеб и просо, летом  в большинстве случаев 

использовали кумыс кобылье молоко,  скота закалывали в исключительных случаях» [4].    

Из выше изложенной цитаты автора вытекает вполне справедливый вывод, что хозяйство казахов 

в рассматриваемый нами период времени  носило комплексный характер. Помимо кочевого и 

полукочевого скотоводства, казахи занимались земледелием, охотой, рыболовством, бортничеством, 

садоводством, бахчеводством.  

Характеризуя воинские доспехи и снаряжения кочевых казахов, Н.А. Абрамов пишет: « 

Вооружение киргизов (правильнее казахи – авторы) состоит из длинного копья,  на конце  которого  

прикреплен железный наконечник, айбалта маленький топорик,  с длиной рукояткой, под которым  

закрепляется острое железное лезвие, соил длинная палка около двух с половиной аршин, который  

изготавливается из березы.  Ружья  у кочевников встречаются очень редко» [5]. 

Таким образом, автор смог, верно, перечислить  основные разновидности холодного оружия и  их 

применения в военных действиях против иноземных захватчиков.  

В этой же статье автор с большой  теплотой  подчеркивает родство казахов со степью. В 

частности исследователь пишет: «Киргизы (правильнее казахи – авторы) могут безошибочно 

определить направле-ние и движение полярной звезды темир – казык, проезжая в темную и лунную 

ночь через неизвестные кочевнику местности, они ни при каких обстоятельствах не собьются с пути. 

При передвижении через свои родные степные просторы, они всегда ориентируются по движению 

звездных светил» [6]. 

Мы полностью разделяем точку зрения автора, и считаем, что он смог, верно, отразить их талант 

и зоркость при определении маршрутов и направлений.  

Помимо этого, автор труда приводит ряд сохранившихся в народной памяти  преданий и легенд, 

которые вызывают глубокий интерес у представителей научной общественности вплоть до 



настоящего времени.   Как отмечает автор статьи: « В Копальском уезде располагаются немало 

древних надгробных памятников, которые вызывают повышенный познавательный интерес и 

читателей. К ним можно отнести и памятник  Гингек, которая сделана из камня, высота ее составляет 4 

метра, внутри ее расположена каменая статуя. Здесь согласно народным преданиям  киргизов (казахов 

– авторы) жена  джунгарского хана Гингек. Один известный лама сказал ей, чтобы она не оставалась 

на ночлег в этих местах, ибо она может погибнуть от укуса каракурта, но она ослушалась, и вскоре 

действительно погибла от укуса этого ядовитого насекомого. Кроме того, автор пишет,  что в 

верховьях речки Коры (недалеко от Копала), в Малом Алатау, впадающим  до реки Или сохранился 

вплоть до настоящего времени ров, который по-видимому служил границей между соседними 

народами. Киргизы (правильнее казахи – авторы) отмечают, что в народной памяти сохранилось 

предание, в котором упоминается этот ров.  Когда то в этой части казахских степей, кочевал 

легендарный хан Джаныбек, его сын ездил верхом на молодом жеребце. Однажды он  далеко удалился 

от места кочевьев своего аула,  и жеребец увез его в стадо куланов – диких лошадей. Долго искали его 

сородичи, и наконец, обнаружили растоптанное тело мальчика дикими куланами. Узнав об этом, хан 

велел выкопать глубокий ров и загнать туда куланов, а затем  приказал истребить их  своим воинам» 

[7]. 

В этой прекрасной и интересной легенде есть определенная доля правды, ее сюжеты и отдельные 

эпизоды идентичны с легендой о трагической гибели легендарного хана Джочи, который погиб во 

время облавной охоты на диких куланов.  

В другой статье  «Станица Верхлепсинская с окрестностями» Н.А. Абрамов характеризуя занятия 

жителей  этого края, верно, подчеркивает, что: « Хлебопашество занимает первостепенное место в 

традиционном хозяйстве местных жителей.  Почва действительно  плодородна и дает хороший 

урожай. Их пашни находятся недалеко от их поселений» [8]. 

Также в этой же статье автор отмечает, что: « по народным преданиям киргизов (казахов – 

авторы)  в Чубарагачской долине располагались летние стоянки джунгарских ханов. Там в вершинах 

Лепсы находится высокий земляной курган, обложенный камнями. На этом возвышении джунгарский 

хан якобы чинил суд и расправу, собравшимся джунгарами, и около этого кургана были разные 

общественные совещания, празднества и увеселения» [9]. 

В статье «Алматы или укрепление Верное» автор указал ареал расселения и места кочевок 

казахов Старшего жуза. По данным исследователя: «В окрестностях Алматов то есть (Алматы – 

авторы)  кочуют киргизы (казахи – авторы)  Большой орды. Они делятся на четыре главные роды. 

Сийкым, Будбай, Чимыр и Джаныс. И здесь же автор приводит количество кибиток, родов и племен 

Старшего жуза, их месторасположения, направления путей их  передвижений и.т.д. » [10]. 

В этой статье приводятся ценные факты, касающиеся торгово-хозяйственных связей казахов с 

соседними государствами. Как отмечает автор: « В поисках обмена, либо продажи товаров в 

Петропавловск, Семипалатинск, Казалинскую губернию очень часто приезжали русские купцы, 

казачье сословие из отдаленных Российских губерний, а также татары. В окрестностях Алматов то 

есть (Алматы – авторы) производилась продажа скота у киргизов (казахов – авторы) для соседних 

народов» [11]. 

Мы разделяем точку зрения  Н.Абрамова  и считаем, что торговля как внутренняя, так и 

международная давала огромную прибыль и доходы  как кочевникам, так и оседлым народам, и в том 

числе российским и зарубежным купцам и торговцам. 

Кроме того, автор приводит интересные предания о сохранившихся до наших дней памятников 

прошлого и старины. Так, например, автор пишет, что: « В окрестностях Алматов (Алматы – авторы) 

расположены 40 значительных курганов, или земляных насыпей, сделанных древними обитавшими 

ранее народами.  По рассказам киргиз (казахов – авторы) у подошвы Алатау и около ее берегов 

находится немало курганов и земляных насыпей, некоторые из них окружены глубоким рвом и валом. 

У самого входа реки Талгара сохранились развалины древнего укрепления. Киргизы (казахи – авторы) 

относят его ко времени правления хана Золотой орды Тохтамыша» [12]. 

Весьма значительный познавательный интерес с историко-этнографической точки зрения 

вызывает статья Н.А.Абрамова «Река Каратал и ее окрестности», где он на основе личных наблюдений 

описывает природу, флору, фауну, рельеф этой живописной местности, климат, реки и озера, вместе с 

тем автор приводит места расселения и обитания казахов Старшего жуза рода жалаир, указывает пути 

и направления кочевок, стоянки и пастбища и.т.д. [13]. 

Как отмечает автор: « На Каратальской долине находится немало арыков и канав, которые были 

проведены древними жителями как для искусственного орошения хлебных полей, так и для 

собственного употребления местным населением. В этой долине паслось немало голов как крупно-



рогатого скота, так и мелкого. У подножия живописного Алатау по реке Коксу расположены немало 

насыпных земляных курганов и древних могил. Исследователь приходит к закономерному выводу, что 

здесь ранее обитали немало народов и племен» [14].  

Не менее ценные сведения, касающиеся тех или иных аспектов истории и этнографии казахского 

народа, встречаются в наследии и другого не менее известного дореволюционного российского 

исследователя М.Н. Галкина [15].  

Михаил Николаевич Галкин-Враской родился в родовом селе Полянки Спасского уезда 

Казанской губернии в семье старинного дворянского рода. Так как мать, Надежда Николаевна Галкина 

(Враская) происходила от древнего рода польских дворян Враских, то для сохранения своей 

потомственной фамилии она получила высочайшее разрешение на ее объединение с фамилией мужа. 

Поэтому родив-шиеся в семье дети носили двойную фамилию. Окончив в 1853 г. юридический 

факультет Казанского университета, М.Н. Галкин-Враской был принят на службу в управление 

Оренбургского и Самарского генерал-губернатора по дипломатической части с переводом в 

Министерство иностранных дел. В 1858  г., его включили в состав русской миссии в Хиву и Бухару, а 

в 1859 г. он получил назначение на должность чиновника по дипломатической части в составе 

экспедиции в Туркмению (Закаспийскую область). Опираясь на богатый этнографический материал, 

собранный в этих экспедициях, М.Н. Галкин-Враской опубликовал несколько статей, которые стали 

известны мировой научной общественности. В 1868 году исследователь М.Н.Галкин    подготовил и 

выпустил в свет   интересную и содержательную   книгу под названием  «Этнографические материалы 

по Средней Азии и Оренбургскому краю»,  в котором  он приводит ряд содержательных историко-

этнографических сведений о туркменах и их образе жизни, занятии, хозяйстве, вероисповедании и.т.д.   

В ней также  автор на основе привлечения значительного пласта письменных источников, 

освещает многогранные стороны  жизни, быта и культуры  казахского  народа, а также указывает 

места их обитания и расселения. В предисловии данной работы автор пишет, что « На протяжении 

всей своей службы в  Оренбургском крае, я объехал вдоль и поперек  значительную часть киргизских 

(казахских – авторы)  степей, начиная от  Урала и Тобола и до среднего течения   реки Сырдарьи, при 

этом  находясь при дипломатической  миссии, следовавшей в Хиву в 1858 году, я принял участие в 

экспедиции, снаряженной в 1859 году для исследования  туркменских степей вдоль восточного берега 

Каспийского моря. В ходе экспедиции нам представилась возможность собрать сведения и факты, 

касающиеся прилегающих местностей» [16].    

Таким образом, следует отметить, что данная работа М.Н.Галкина не потеряла по сей день своей 

исторической значимости, и оснащена богатейшими иллюстрациями, схемами, таблицами, с  

указаниями количества душ населения, кибиток,  крупнорогатого и мелкорогатого скота. В центре 

внимания исследователя  два близких и родственных друг другу народа казахи и туркмены.  

В данной работе автора освещаются многогранные стороны жизни, быта и культуры казахов и 

туркменов, причем больше внимания автор уделяет истории туркемского народа, их жизни, занятиям 

и.т.д., казахов ни странно уделено меньшее внимание.  

Так, например, автор колоритно и с большим интересом описывает  традиционное жилище 

кочевых казахов,  ее устройство,  роль и место в кочевом быту. Как отмечает автор: « Кибитка (юрта – 

авторы) была украшена  дорогими коврами вокруг нее стояли рядами сундуки с подушками. В правом 

углу помещался продолговатый из черной кожи мешок, это саба для кумыса. В ее отверстие сверху 

была вложена специальная палка, с помощью которой взбалтывали  этот свежий и питательный 

напиток, прежде чем его разлить в пиалы.  Нас посадили на самое почетное место, рядом лежали 

подушки, на которые мы опирались. Хозяин  юрты сел напротив нас.  Сначала на подносе внесли  

душистый чай. Домашний инвентарь хозяина был простым и доступным. В юрте стояли два чайника, 

один был изготовлен из камня, а другой из меди.  Помимо этого, в сундуке хранилось несколько пиал, 

во время чаепития в юрте наступила тишина, но вскоре мы отправились обратно в Оренбург» [17].   

Помимо описания традиционного жилища кочевых казахов, автор на основе своих личных 

наблюдений приводит описание могильных сооружений известных исторических личностей, 

оставивших яркий и неизгладимый след в истории своего народа.  Так, например, касаясь истории 

возвышения  известной личности в истории казахского народа Бетходжи, автор отмечает, что « 

Могила известного батыра Бетходжи вызывала значительный интерес у чужеземцев.  Вокруг двух 

небольших надгробных зданий, располагались несколько надгробных плит из белого известняка. Один 

их них принадлежал известному в среде народа ходже. Киргизы (казахи – авторы) заверяли, что он при 

жизни пользовался огромным авторитетом и уважением в среде народа, был глубоко верующим 

человеком, постоянно читал молитвы, и совершал чудеса. В другом здании похоронен отважный 

батыр Кульджан, который скончался в 40-х годах XIX столетия. Его могила весьма обширна, возле 



него находятся две плиты, первая принадлежит ему, а вторая его родственникам и близким.  Вокруг 

стен имеются надписи из Корана» [18].    

Научная ценность данной работы М.Н. Галкина заключается по нашему мнению в том, что в 

конце книги помещена таблица с указаниями места расселения  казахских родов, пути их 

передвижений по степям и.т.д.  

По данным М.Н. Галкина  растущие на территории Великой степи деревья, горные местности 

наделены святостью и служат местом поклонения кочевников. Так по его свидетельству: «Подойдя к 

реке Илеку, военный отряд казаков обнаружил одинокое растущее священное дерево, которое киргизы 

(казахи – авторы) свято берегут и охраняют. Кочующие по степи кочевники украшают ветки этого 

чудесного дерева различными обрезками пестрых материй и тканей, недалеко от нее расположена гора 

Актюбе. Ее название означает белая гора. Она как заметил автор труда выдается углом, заключая ряд 

небольших возвышенностей. Данное ей название белой она ведет от находящейся на вершине 

киргизской (казахской – авторы) могилы, сложенной из белых камней» [19].    

Также в данной работе приводятся ряд интересных сведений, касающиеся выхода казахов на 

историческую арену, даются содержательные факты, об известных казахских правителях, и их роли и 

месте в истории своего народа.  Так, например, автор отмечает: « Киргиз – кайсаки (казахи – авторы) 

еще в начале XVII столетия владели берегами Сырдарьи, от впадения ее в Аральское море вверх до 

самого Туркестана. Когда именно и кем был взят Туркестан сделавшийся столицей киргизских 

(казахских – авторы) ханов неизвестно. Есть только несколько достоверных свидетельств о том, что 

около 1630 года им владел киргизский (казахский – авторы) хан Ишим (Есым – авторы). Далее здесь 

же автор ссылаясь на труд известного хивинского историка Абульгазы автора родословной истории 

тюрков, отмечает, что принужденный вследствие гонений со стороны своего брата, Абульгазы бежал в 

Туркестан, и нашел там Ишима (Есыма - авторы), у которого он прожил три месяца, по истечении 

этого срока, Ишим (Есым – авторы) отвез его в Ташкент и отдал под покровительство киргизского 

(казахского – авторы) хана Турсына. Спустя два года ханы поссорились друг с другом: Ишим (Есым – 

авторы) убил Турсына и завладел Ташкентом.  Таким образом по свидетельству автора Ташкент 

входил в состав казахского ханства до 1798г. Но в 1723 году зюнгары (джунгары – авторы) во главе 

джунгарского хунтайджи Галдан – Церена пользуясь преимуществом силы, напали на киргизов 

(казахов – авторы) и после нескольких сильных стычек овладели не только Ташкентом, но и 

Туркестаном, изгнав из него первого присягнувшего на верность России хана Малой орды Абулхаира. 

Но недолго как отмечает М.Н.Галкин продолжалось торжество зюнгаров (джунгар – авторы). На 

общем народном собрании киргизов (казахов – авторы) было решено во чтобы ни стало вытеснить 

иноземных завоевателей из киргизских (казахских – авторы) земель, и вооружившись, смело 

двинулись против зюнгаров (джунгаров – авторы) под предводительством легендарного хана Малой 

(Младшей – авторы) орды Абулхаира. Одно сражение следовало за другим, и наконец, киргизы 

(казахи – авторы) заняли прежние утраченные ими земли и территории» [20].  

На наш взгляд, благодаря сохранившимся духовно-нравственным устоям и традициям, а также 

патриотизму наших героических защитников нашего Отечества, казахам удалось сохранить и 

укрепить территориальные рубежи границ, когда сгущались тучи над небом, в связи с нашествием 

иноземных захватчиков, все трудоспособное население Туркестанского края вставали на защиту своей 

родной земли и священной для них Родины. Ведь по существу как отмечали наши мудрые и великие 

потомки, только в единении и сплочении заключалась сила, мощь и величие нашего могучего и 

сильного казахского народа. Благородные потомки герои нашего народа останутся навеки в памяти и 

сердцах будущего подрастающего молодого поколения казахстанцев.  Их деяния и патриотические 

подвиги будут служить ярким и неподражаемым примером для последующего поколения.   

В  вышеуказанной работе М.Н.Галкина также  приводятся ряд интересных преданий и легенд, 

касающиеся истории заселения казахами  вышеуказанного региона,  конечно же факты, сведения, 

сообщенные автором труда нуждаются в глубоком и систематическом осмыслении с точки зрения 

совре-менных научных данных. Особо стоит на наш взгляд,  обратить внимание на приведенные в его 

работе  «Сведения о местах расположения киргизских родов и племен Оренбургского края». 

Интересны  на наш взгляд, размещаемые ими дорожники (маршруты движения с указанием 

пригодных точек остановок, расстояния,  примет местности и т.д.), в том числе и по местам кочевок 

кочевых казахов.   

Несмотря на некоторые неточности, ошибки, связанные с незнанием менталитета и психологии 

изучаемого народа, автору труда удалось  на наш взгляд, ясно представить историческую панораму 



того сложного и трудного периода, определить вклад кочевников в развитие кочевой и оседлой 

цивилизации.  

Заключение.Подытоживая статью, хотелось бы подчеркнуть, что необходимо в будущем 

продолжить научно-поисковую работу по сбору и выявлению многочисленных фактических сведений, 

касающиеся жизни и деятельности известного дореволюционного российского исследователя 

Н.Абрамова и М.Н. Галкина в Туркестанском крае. Вполне вероятно, что многие стороны его 

деятельности в крае хранятся в архивохранилищах Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, которые по 

политико-идеологическим соображениям в условиях господства жесткой советской тоталитарной 

системы были практически недоступны исследователям. На нынешнем этапе времени усилиями 

представителей научной общественности был собран значительный пласт исторических источников, в 

которых освещаются многие яркие стороны научно-исследовательской деятельности Н.Абрамова и                 

М.Н. Галкина    и их  вклада в развитие туркестанской науки. Мы вполне убеждены в том, что в 

будущем будут выявлены ряд неизвестных науке научных трудов и публикаций Н.Абрамова и М.Н. 

Галкина, касающиеся истории и этнографии народов Центральной Азии, в которых освещаются 

многие ранее неизвестные науке стороны жизни, быта и культуры того или иного народа.  

 

Список использованной литературы: 
1. Токаев Касым Жомарт Кемелович Независимость превыше всего // Независимый Казахстан                  

5 января 2021. 

2. Меньшиков В.В., Абрамов Н.А.: к 200-летию со дня рождения // В материалах  Всероссийской 

научно-практической конференции Х Зыряновские чтения. – Курган, 2012. – С.5. 

3. Там же. С. 6.  

4. Абрамов Н.А. Город Капал с его округом // Туркестанский сборник Том 14. – СПб., 1869. –                  

С.223-224. 

5. Там же. С.225. 

6.  Там же. С. 226. 

7. Там же. С 227. 

8. Н.А.Абрамов Станица Верхлепсинская с окрестностями // Туркестанский сборник Том 14. 

СПб., 1869. С. 233. 

9. Там же. С. 237. 

10. Абрамов Н.А. Алматы или укрепление Верное // Туркестанский сборник Том 14. – СПб., 1869. 

– С. 313. 

11.   Там же. С. 314.  

12.  Там же. С. 315. 

13.   Н.А.Абрамов  Река Каратал и ее окрестности //Туркестанский сборник Том 14. – СПб., 

1869. – С. 316. 

14.  Там же. С. 317. 

15. М.Н.Галкин Этнографические и исторические материалы по Средней  Азии и 

Оренбургскому краю. – СПб., 1869. 

16.  Там же. С. 7. 

17.  Там же. С. 169-170. 

18.  Там же. С. 171. 

19.  Там же. С. 180. 

20.  Там же. С. 190.  
 

References: 
1. TokaevKasymJomartKemelovıchNezavısımostprevyshevsego // Nezavısımyı Kazahstan 5 ıanvarıa 

2021. 

2. V.V.MenshıkovN.A.Abramov: k 200-letııý sodnıarojdenııa // VmaterıalahVserossııskoı naýchno-

praktıcheskoı konferentsıı HZyrıanovskıechtenııa. Kýrgan, 2012. S.5. 

3. Tam je. S. 6.  

4. N.A.Abramov Gorod Kapal s ego okrýgom // Týrkestanskıı sbornık Tom 14. SPb., 1869. S. 223-224. 

5. Tam je. S.225. 

6.  Tam je. S. 226. 

7. Tam je. S 227. 



8. N.A.Abramov Stanıtsa Verhlepsınskaıa s okrestnostıamı // Týrkestanskıı sbornık Tom 14. SPb., 1869. 

–             S. 233. 

9. Tam je. S. 237. 

10. Abramov N.A. Almaty ılı ýkreplenıe Vernoe // Týrkestanskıı sbornık Tom 14. SPb., 1869. S. 313. 

11.   Tam je. S. 314.  

12.  Tam je. S. 315. 
13. N.A.Abramov  Reka Karatal ı ee okrestnostı //Týrkestanskıı sbornık Tom 14. SPb., 1869. S. 316. 

14. Tam je. S. 317. 

15.M.N.Galkın Etnografıcheskıe ı ıstorıcheskıe materıaly po Sredneı  Azıı ı Orenbýrgskomý kraıý. SPb., 

1869. 

16. Tam je. S. 7. 

17. Tam je. S. 169-170. 

18. Tam je. S. 171. 

19. Tam je. S. 180. 

20.  Tam je. S. 190.  

 

 


