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ОПИСАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО УКЛАДА ЖИЗНИ, БЫТА И КУЛЬТУРЫ КАЗАХСКОГО НАРОДА  

ПО НАБЛЮДЕНИЯМ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

В НАЧАЛЕ И СЕРЕДИНЕ ХХ в. 

 

Аннотация 

Процессы активной суверенизации и становления независимого Казахстана сопровождались значительным 

подъемом общественного интереса к богатому историко-культурному прошлому казахского народа. В 

современную эпоху общество целенаправленно стремится заново переосмыслить главные вехи пройденного 

длительного исторического пути и определить свое принципиально новое место в современной социальной 

действительности. 

Независимый Казахстан твердо идет по пути глубинного обновления и общественного прогресса. С 

обострением суверенитета особую актуальность приобрели процессы возрождения национального самосознания, 

изучение духовных и нравственных ценностей казахского народа, жестко подавляемых в условиях господства 

Советской тоталитарной системы.  

В историографии проблем изучения этнографии казахов весьма существенной была научно-

исследовательская деятельность дореволюционных российских исследователей начала и середины ХХ века. 

На наш взгляд, собранный ими богатый эмпирический материал дает представителям научной 

общественности возможность представить реальную картину традиционного уклада жизни, быта и культуры, 

психологии и менталитета народов Центральной Азии. 

Стремление получить полезную информацию из первых рук выступает исследовательским кредо многих 

дореволюционных российских исследователей рассматриваемого нами периода. 

После завоевания Казахстана Российской империей началось массовое издание многочисленных отчетов, 

очерков, публикаций военных, гражданских чиновников, генерал-губернаторов и, в том числе, исследователей. 

Большинство авторов писали об увиденном Туркестанском крае и специально изученном ими материалов, куда 

входил и Южный Казахстан.  

Ключевые слова: кочевой народ, кочевая культура, Южный Казахстан, российские исследователи, кочевой 

быт, культура, этнография. 
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ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫ МЕН ОРТАСЫНДАҒЫ РЕВОЛЮЦИЯҒА ДЕЙІНГІ РЕСЕЙ 

ЗЕРТТЕУШІЛЕРІНІҢ ЕҢБЕКТЕРІ БОЙЫНША ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ӨМІР САЛТЫН, 

ТҰРМЫСЫ МЕН МӘДЕНИЕТІН СИПАТТАУ 

 

Аңдатпа 

Тәуелсіз Қазақстанның белсенді егемендігі мен қалыптасу процестері қазақ халқының бай тарихи-мәдени 

өткеніне қоғамдық қызығушылықтың айтарлықтай өсуімен қатар жүрді. Қазіргі таңда қоғам мақсатты түрде 

жүріп өткен ұзақ тарихи жолдың негізгі белестерін қайта қарауға және оның қазіргі әлеуметтік шынайы 

принциптерінің жаңа орнын анықтауға ұмтылуда. 

Тәуелсіз Қазақстан терең жаңару мен әлеуметтік прогресс жолына нық қадам басып келеді. Егемендіктің 

шиеленісуімен ұлттық өзіндік сана-сезімнің қайта өркендеу процестері, кеңестік тоталитарлық жүйенің үстемдігі 

кезінде қатаң түрде басылған қазақ халқының рухани-адамгершілік құндылықтарын зерттеу ерекше өзектілікке 

ие болды. 

Қазақтардың этнографиясын зерттеу проблемаларының тарихнамасында ХХ ғасырдың басы мен 

ортасындағы революцияға дейінгі орыс зерттеушілерінің зерттеу қызметі өте маңызды болды. 

Біздің ойымызша, олар жинақтаған бай эмпирикалық материалдар ғылыми қауымдастық өкілдеріне Орталық 

Азия халықтарының дәстүрлі өмір салты, тұрмысы мен мәдениеті, психологиясы мен менталитеті туралы нақты 

көріністі ұсынуға мүмкіндік береді. 
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Пайдалы ақпаратты бірінші кезекте алуға деген ұмтылыс біз қарастырып отырған кезеңдегі революцияға 

дейінгі көптеген ресейлік зерттеушілердің зерттеу сенімі болып табылады. 

Қазақстанды Ресей империясы жаулап алғаннан кейін әскери, азаматтық шенеуніктердің, генерал-

губернаторлардың, оның ішінде зерттеушілердің көптеген есептерін, очерктерін, жарияланымдарын жаппай 

шығару басталды. Көптеген авторлар Түркістан өлкесі мен олардың арнайы зерттеген материалдары туралы 

жазған, оған Оңтүстік Қазақстан да енді. 

Түйінді сөздер: көшпелі халық, көшпелі мәдениет, Оңтүстік Қазақстан, Ресей зерттеушілері, көшпелі тұрмыс, 

мәдениет, этнография. 
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DESCRIPTION OF THE TRADITIONAL WAY OF LIFE, LIFE AND CULTURE OF THE KAZAKH 

PEOPLE ACCORDING TO THE OBSERVATIONS OF PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN 

RESEARCHERS IN THE EARLY AND MID-TWENTIETH CENTURY 

 

Abstract 

The processes of active sovereignty and the formation of an independent Kazakhstan were accompanied by a 

significant rise in public interest in the rich historical and cultural past of the Kazakh people. In the modern era, society 

purposefully seeks to rethink the main milestones of the long historical path traversed and to determine its fundamentally 

new place in modern social reality. 

Independent Kazakhstan is firmly following the path of deep renewal and social progress. With the aggravation of 

sovereignty, the processes of the revival of national self-awareness, the study of the spiritual and moral values of the 

Kazakh people, which were severely suppressed under the dominance of the Soviet totalitarian system, acquired special 

relevance. 

In the historiography of the problems of studying the ethnography of Kazakhs, the research activity of pre-

revolutionary Russian researchers of the early and middle of the 20th century was very significant. 

In our opinion, the rich empirical material they have collected gives representatives of the scientific community the 

opportunity to present a real picture of the traditional way of life, everyday life and culture, psychology and mentality of 

the peoples of Central Asia. 

The desire to obtain useful information at first hand is the research credo of many pre-revolutionary Russian 

researchers of the period under consideration. 

After the conquest of Kazakhstan by the Russian Empire, the mass publication of numerous reports, essays, 

publications of military, civilian officials, governor-generals and, including researchers, began. Most of the authors wrote 

about the Turkestan region they saw and the materials specially studied by them, which also included South Kazakhstan. 

Key words: nomadic people, nomadic culture, South Kazakhstan, Russian researchers, nomadic life, culture, 

ethnography. 

Подавляющая часть российских исследователей того времени в своих изысканиях в принципе исходили из 

потребностей освоения и колониального управления завоеванными территориями. С другой стороны, их 

мировоззренческие представления базировались на ценностях западной цивилизации существенно 

отличающейся от восточной. Особенно это касалось кочевых народов традиционный образ жизни которых 

воспринимался в качестве исторических отсталого и примитивного. Вместе с тем, ценность исследованиям 

российской историографии того периода придает то, что их авторы являлись современниками изучаемых этносов 

того времени и поэтому обладали возможностью непосредственного наблюдения за их традиционным бытом и 

образом жизни. Это обстоятельство позволило им собрать богатый этнографический материал, который при его 

критическом переосмыслении, можно рассматривать и в качестве первоисточника. 

Немало интересных и ценных этнографических сведений о казахах содержатся в статье известного 

дореволюционного российского исследователя Э.С. Вульфсона «Киргизы», вышедшей в свет в 1901 году в 

Москве. В ней данный исследователь характеризуя питание кочевых казахов пишет, что «летом киргиз питается 

кумысом, молоком, куртом (сушенный сыр), мясом получаемым от своих стад, шерсть баранов и верблюдов 

доставляют им средства для изготовления войлоков и сукна для одежды [1, C.2]. 

Также в данной статье живописно описана картина перекочевки казахского кочевого аула. По свидетельству 

Э.С. Вульфсона «Перекочевка-самая веселая пора в жизни киргизов. Впереди идут стада, мужчины и женщины 

следуют за ними верхом, парни и девицы в самых праздничных нарядах вихрем несутся по привольной степи на 

своих быстрых конях, догоняя друг друга, их громкий смех далеко разносится по степи. Вся безмолвная дотоле 

степь огласилась теперь гулом и шумом, блеяние овец, ржание лошадей, протяжный крик верблюдов, все 

слилось вместе и наполняет воздух жизнью и радостью [2, C.3]. 

На наш взгляд, данная работа Э.С. Вульфсона позволяет наглядно увидеть реальные картины кочевого быта 

казахов.  

В 1910 году в «Кауфманском сборнике» была помещена интересная и содержательная статья известного 

революционного российского исследователя Н.П. Калмакова под заглавием «Некоторые семейные обычаи 



киргизов северных уездов Сырдарьинской области», в котором автор ярко и колоритно описывает семейно-

брачные обряды, ритуалы, обычаи казахов, связанные со сватовством. Так, например, он пишет: «Почти все без 

исключения киргизы любят общество, всякие новости разносятся по киргизской степи с быстротой телеграфа, 

они охотно болтают, большие любители вкусно поесть и повеселиться, на устраиваемых тоях. Тои обыкновенно 

устраиваются богатыми киргизами по случаю какого-либо и семейного торжества: свадьбы, обрезания, поминок 

и т.д. [3, C.221]. 

И далее описывая похоронно-поминальные обычаи и обряды казахов автор пишет, что «похороны у киргизов 

происходят или в день смерти, или утром на следующий день; если могила вблизи аула, то пререносят покойника 

на носилках самого примитивного устройства, а если могила далеко, то труп обертывают в кошму и везут на 

верблюде. За похороны муллы получают или верблюда или люшадь, или барана, смотря по состоянию 

родственников умершего [4, C.228]. 

В 1913 вышла интересная книга Д.Н. Логофета «В горах и равнинах Бухары» (очерки Средней Азии), в 

которой также есть заслуживающие внимания сведения о казахах, проживавших на территории Бухарского 

эмирата. Автора, в частности, несколько удивило, что казахские женщины не закрывают лиц и посторонний 

мужчина может не только посмотреть, как они работают, но и даже заговорить с ними» [5, C.449-450]. В свою 

очередь, казахские женщины с которыми он общался, удивились, что у него только одна жена. В процессе 

общения с казахами-мужчинами и женщинами – автор сделал для себя целый ряд неожиданных открытий 

«Вообще во многом оказалось, что наше мнение о положении женщины совершенно не соответствует 

действительности что у женщин есть большие права, ограждающие по закону их супружескую жизнь» [6, C.451-

452]. 

Таким образом, важным моментом в данных рассуждениях Д.Н.Логофета является то, что он наглядно увидел 

определенные различия между положением женщин у традиционно оседлых народов Центральной Азии и у 

кочевых. Сама жизнь в степи делала невозможным выполнение всех исламских предписаний в отношении 

женщины, и поэтому ситуация выглядела сравнительно либеральной. 

В 1914 году вышла в свет работа М.В. Лаврова «Туркестан», в которой содержатся интересные 

этнографические сведения о казахах. Характеризуя традиционный уклад жизни кочевых казахов автор отмечает, 

что «Вся обстановка киргизской жизни основана на продуктах скотоводства, которые идут и на устройство 

жилища, как например, кошмы, на одежду и даже на поделку посуды, как турсуки, ведра и другие предметы 

хозяйства. Скот не только одевает и обувает киргиза, но и кормит его, доставляя ему молоко и мясо. [7, C.67]. 

Обращаясь к характеристике казахской национальной кухни исследователь замечает: «Главная весенняя пища 

киргизов-айран приготовляется из овечьего и коровьего молока, которое заквашивается, излишек молока идет на 

приготовление курта (сыра), который высушивается на солнце, а для употребления в пищу распускается в 

горячей воде и получается питательный напиток. Из кобыльего молока приготовляется любимейший напиток 

киргизов-кумыс, который часто только один служит пищей на местных джайляу (пастбищах) [8, C.69]. 

В 1916 году в журнале «Народы мира в нравах и обычаях» была опубликована статья А. Микина 

«Туркестан». В ней он отмечает: «Киргизы-отважные кочевники, живущие в степях между северными пределами 

Туркестана и Центральной Сибирью. Живут они в переносных палатках, располагаясь лагерем, который обносят 

земляным валом для защиты от диких животных. Главное достояние заключается почти всецело в верблюдах, 

лошадях и рогатом скоте. Главную их пищу составляют кумыс и конина» [9, C.481-482]. 

Кроме того, автор пишет, что «у киргиз сильно развито влечение к музыке и поэзии, он хорошо знает свою 

родословную и очень гордится количеством предков, которых он может упомянуть при случайном разговоре»      

[10, C.483]. 

Очень познавательно описывает традиционное жилище кочевых казахов А. Микин «Юрта-это летнее жилище 

киргиза, она вся раздвижная и складная, вполне приспособленная для кочевания. Такая кибитка состоит из 

деревянного решетчатого разборного остова, образующего стену в виде низкого цилиндра, этот последний 

обтягивается со всех сторон войлоками и покрывается сверху крышей конусообразной формы с круглым 

отверстием для выхода дыма наверху, которые по желанию может быть заткнуть куском войлока» [11, C.484]. 

В целом история изучения этнографии казахов российскими исследователями насчитывает не один век. За это 

время ими было собрано и проработано большое количество фактического материала, касающиеся основных 

моментов этнографии казахов: традиционного образа жизни, нравов, обычаев, обрядов, основных элементов 

материальной и духовной культуры. Несмотря на некоторые ошибки, недостатки, упущения, дореволюционные 

российские исследователи внесли существенный вклад в изучение этнографии казахского народа. 
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