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ОПИСАНИЕ КУЛЬТУРЫ И БЫТА КАЗАХСКОГО НАРОДА 

В ТРУДАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ТУРКЕСТАНА 

В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА 

 

Аннотация 

В данной статье автором была предпринята попытка системного анализа трудов 

дореволюционных российских исследователей середины XIX века выявленных ими из фонда 

редких книг и рукописей Национальной публичной библиотеки им. А.Навои г.Ташкента. В трудах 

дореволюционных российских исследователей колониального периода освещаются традиционный 

образ жизни, быт и культура, хозяйство, занятия, верования кочевых казахов. Насыщенные 

информационные историко-этнографические сведения о казахах содержатся в многотомном 

сочинении « Туркестанский сборник», котором имеются ряд содержательных и важных сведений 

о казахском народе. Автор данной публикации широко использовала материалы данного 

источника в ходе подготовки данного труда. 
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ХІХ ҒАСЫРДА ТҮРКІСТАНДЫ ЗЕРТТЕГЕН РЕСЕЙ ОРЫС ЗЕРТТЕУШІЛЕРІНІҢ 

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МЕН МӘДЕНИЕТІН МӘЛІМЕТТЕРІ 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада автор ХІХ ғасырдың жартысындағы төңкеріске дейін ресей зертеушілерің 

Ташкент қаласындағы А.Навои Ұлттық кітапханасының қорындағы сирек кездесетің кітаптар мен 

қол жазбаларды тадау жасаған. Отаршылың кезіңдегі орыс ғалымдарының жазып шығарған 

еңбектердегі қазақ халықының дәстүрлі күнделікті шаруашылығы, мәдениеті, әдет-ғүрыпы, діні, 

наным-сенімдері қарастырылған. Жиналған ақпараттың тарихи-этнографиялық мәліметтер 

көптомдық «Түркістан жинағы» атты шығармада жарық көрген. Сонымен қатар бүл жинақта 

мазмүнды және қажетті қазақ этносы туралы мәліметтер берілген. Осы мақаланы зерттеуде автор 

жан-жақты аталған деректі пайдаланған.  
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DESCRIPTION OF THE CULTURE AND LIFE OF KAZAKH NATION IN THE WRITINGS OF 

THE RUSSIAN PRE-REVOLUTIONARY RESEARCHERS OF TURKISTAN IN 

MID-NINETEENTH CENTURY 

 

Abstract 

In this article, the authors attempted a systematic analysis of the works of pre-revolutionary Russian 

researchers of the mid-XIX century identified by them from the Fund of rare books and manuscripts of 
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the National public library. A. Navoi of Tashkent. The works of pre-revolutionary Russian researchers of 

the colonial period cover the traditional way of life, life and culture, economy, occupations, beliefs of 

nomadic Kazakhs. Rich information historical and ethnographic information about the Kazakhs is 

contained in the multi-volume work "Turkestan collection", which has a number of meaningful and 

important information about the Kazakh people. The authors of this publication have widely used the 

materials of this source in the preparation of this work. 
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Введение  

Независимый суверенный Казахстан твердо идет по пути прогресса и глубинного обновления. 

С приобретением независимости особую актуальность приобрели процессы возрождения 

исторического самосознания, изучение духовно-нравственных ценностей и менталитета народа. 

При этом особое значение придается повсеместному учету особенностей национального бытового 

уклада жизни народов Туркестанского края, познанию истории, быта и культуры, которые на 

протяжении ряда столетий служили связующим звеном для преемственности поколений и 

определяли богатство и своеобразие национального быта и культуры, мироощущения и мышления 

казахов. 

В обеспечении задач возрождения национальной духовности, восстановления утраченного 

принципиальное значение имеет научное исследование историко-этнографических аспектов 

казахского народа, этногенеза и этнической истории, быта и культуры. Это на наш взгляд, 

определяет настойчивую необходимость провести с научной точки зрения сравнительный анализ 

всех видов исторических источников. К их числу относится и 594 – томный «Туркестанский 

сборник», составленный по поручению Первого Туркестанского генерал – губернатора К.П.фон 

Кауфмана выдающимся дореволюционным российским исследователем В.И.Межовым. К 

сожалению, в условиях господства жесткой советской тоталитарной системы, когда подавлялось 

рост национального и духовного самосознания народов Центральной Азии, материалы данного 

сборника лишь частично были введены в научный оборот. В данном сборнике представлены 

книги, военные мемуары, статьи дореволюционных российских, казахских и зарубежных 

исследователей, отчеты и донесения Туркестанских генерал-губернаторов, записки торговцев, 

путешественников, дипломатов и различная информация, опубликованная в России и других 

государствах во второй половине XIX- начала XX вв. Среди авторов сборника выделяются 

С.П.Яковлев, Аркашев С, Ф.Назаров и К.Солдатенкова, внесших весомый вклад в изучении 

этнографии народов Центральной Азии. Будучи представителями российской колониальной 

администрации, они как и другие российские исследователи того времени, в своих научно-

исследовательских изысканиях исходили из потребностей освоения и изучения этнической 

истории, быта и культуры народов Центральной Азии. С другой стороны, их мировоззренческие 

представления базировались на ценностях западной цивилизации, существенно отличающиеся от 

восточной. Особенно это касалось кочевых народов, традиционный образ жизни которых 

воспринимался в качестве исторически отсталого и примитивного. И подобный подход сказывался 

на оценочных выводах подавляющей части российских исследователей того времени. Но вместе с 

тем, ценность исследованиям российской историографии второй половины XIX – начала ХХ вв. 

придает то, что авторы этих публикаций являлись современниками изучаемых народов данного 

периода и потому обладали возможностью непосредственного наблюдения их традиционного 

быта и образа жизни. Это обстоятельство позволило им собрать богатейший историко-

этнографический материал о народах Центральной Азии, в том числе о казахах. 

Методология  

В ходе подготовки данной публикации авторами широко применялись системный и 

сравнительные методы, которые проверены временем и практикой. Богатейший пласт 

первоисточников, собранных дореволюционными российскими исследователями того времени 

требует критического переосмысления со стороны представителей научной общественности. 

Основная часть  

Среди публикаций С.П.Яковлева, помещенных в «Туркестанском сборнике», особенно зримо 

отличается его статья « Область Сибирских и Оренбургских киргизов». В ней автор осветил 

живописную картину перекочевки казахского кочевого аула, традиционный образ жизни, быт и 

культуру, хозяйство и.т.д. [1]. 

Так, например, касаясь традиционных маршрутов кочевок номадов, автор пишет: «День 

перекочевки считается киргизами (казахами – авторы) также праздничным днем, постоянно 



сидящие дома женщины, не могут радоваться, отправляясь в путь, мужчинам это дает 

возможность щегольнуть перед другими своим богатством, да и самим насладиться, глядя на свое 

имущество, находящееся в полном сборе, молодежь рыскает по окрестностям для ознакомления с 

кормами и водопоем, женщины разряжаются в свои лучшие платья, садятся верхом на иноходцев, 

замужние женщины прикрепляют сзади своего пояса разных цветов попоны, покрывающие 

лошадей. Головы любимых верблюдов убраны лентами, бубенчиками, верхушка их вьюка, 

покрытого какой-нибудь материей, украшена пучками страусовых перьев. Мужчины одеты в этот 

день лучше обыкновенного, сидят на отборных лошадях, в руках держат дорогие нагайки, уздечки 

тоже блестят серебряной или медной оправой – словом все имеет праздничный вид. Шествие 

открывают старшины, за ними гонят стадо баранов, лошадей, верблюдов и быков, потом следует 

все мужское население, совместно кочующих аулов, наконец, широким фронтом выступает 

несколько верениц вьючного скота» [2].  

Кроме того, автор дает колоритное описание традиционного вида жилищ номадов. По его 

свидетельству: « Перекочевывая с места на место со своими стадами, киргизы (казахи – авторы) не 

знают другого жилища, как кибитка. Это круглая со всех сторон палатка, состоящая из 

деревянных решеток, покрытых войлоками, вверху над самой серединой ее проделано небольшое 

круглое отверстие, которое смотря по надобности, открывается и опять закрывается, через нее 

проникает свет и выходит дым. Вышина таких палаток простирается от 4 до 8 аршин, а ширина от 

8 до 15 и более. Это жилище при кочующей жизни киргиза (казаха – авторы) удовлетворяет его 

вполне. Стоит оно дешево, удобно и скоро собирается, навьючивается на верблюда, немного 

весит, не сносится ветром, вмещает в себя все необходимое для одной семьи имущество, хорошо 

укрывает зимой от стужи, снега и ветров, летом от дождя, зноя и пыли» [3]. 

На наш взгляд, автор прав, ибо в условиях господства номадической цивилизации юрта 

являлась незаменимым видом жилища кочевников. Она удобна и практична, легко переносится с 

места на место, защищает номадов от жары, стужи, метелей и буранов.  

Характеризуя породы домашнего скота, автор замечает: « овцы главное богатство киргизов 

(ка-захов – авторы). Киргизские (казахские – авторы) овцы пользуются особенной известностью в 

России – и известны под именем курдюков. Курдюк – это широкий наполненный жиром хвост, 

составляю-щий главное отличие киргизских (казахских – авторы) баранов от других известных 

пород. [4]. 

Немало ценных и содержательных этнографических сведений о казахах содержатся в 

публикации другого не менее известного дореволюционного российского исследователя 

Ф.Назарова « Записки о некоторых народах и землях Средней части Азии», в которой автор 

описал традиционный образ жизни, быт и культуру, занятия, характер, свадебные и погребальные 

обычаи и.т.д. [5]. По его свидетельству: « Кочующие в степях киргизы (казахи – авторы) по 

большей части среднего роста, смуглы, постоянный климат их делает здоровыми, живучи целый 

год на воздухе и, ведя кочевую жизнь они способны переносить жар и холод, имеют грубую пищу 

состоящую летом из кумыса и молока, а зимой из лошадиного мяса. Занимаясь скотоводством, 

они пренебрегают хлебопашеством»[6]. 

В статье «Очерки Зауральской степи и Внутренней или Букеевской орды» К.Солдатенкова 

характеризуя традиционный образ жизни и быт казахов отмечает: « Главное и почти единственное 

богатство киргиза (казаха – авторы) составляет скотоводство. С ней связана вся жизнь кочевника, 

от него она зависит, киргиз (казах – авторы) живет на одном и том же месте пока есть корм его 

скоту, нет корму – он тотчас в одно мгновенье снимает свой подвижный шатер и перекочевывает 

туда, где надеется найти более приволья своей скотине ни в одной стране нет таких огромных стад 

овец, как в киргизской степи. Киргизские (казахские – авторы) овцы пользуются особенной 

известностью у нас в России и известны под именем курдюков, курдюк – это широкий 

наполненный жиром хвост, составляющий главное отличие киргизских (казахских – авторы) 

баранов от других известных у нас пород. Эти бараны – курдюки так крепки, сильны и высоки 

ростом, что десяти и двенадцатилетние дети могут для забавы ездить на них верхом. Цвет их 

обыкновенно темнорыжий, шерсть длинная, растет клочками и до того груба, что не может быть 

употреблено даже на самое толстое сукно. С удивительной крепостью они переносят непогоды, 

голод и жажду. С этих курдюков киргизы (казахи – авторы) получают большие выгоды, они 

питаются их мясом, согреваются в холода выделанными из их кожи тулупами, покрывают 

войлоком свои сквозные кибитки, лакомятся их молоком, и наконец, пользуются их жиром» [7].  

Таким образом, К.Солдатенкова смогла верно, охарактеризовать роль и место казахских овец 

в традиционном быту кочевых казахов. 



Говоря о казахских лошадях К.Солдатенкова отмечает: « Особенно известны киргизские 

(казахские – авторы) лошади и славятся своей крепостью, ловкостью и быстротой, они невелики 

ростом, весьма красивы и стройны. Вообще все киргизские (казахские – авторы) лошади имеют 

редкую способность не скоро утомляться, на оном крепком коне отважный наездник может 

проехать в степи огромное пространство от 70 до ста верст без отдыха» [8]. 

Ведя самый простой, беспечный образ жизни, употребляя простую пищу, проводя большую 

часть времени на свежем воздухе, киргизы (казахи – авторы) постоянно здоровы, долговечны, 

сильны и крепки. Они легко переносят голод, жажду и стужу. Как пастух, по преимуществу, 

киргиз (казах – авторы) употребляет только мясную пищу, произведения скотоводства. Самые 

употребительные мяса у киргизов (казахов – авторы) – баранье, лошадиное, козлиное, иногда 

верблюжье и очень редко говядина» [9]. 

Ряд ценных и содержательных этнографических сведений о казахах содержатся в статье 

известного дореволюционного российского исследователя И.Завалишина «Описание Западной 

Сибири», в которой автор осветил традиционный образ жизни, быт и культуру, занятия, хозяйство 

кочевников [10]. 

Автор отмечает природную сметливость кочевых казахов. По его свидетельству: « 

Удивительный тонкий слух и необыкновенная зоркость глаз – его отличительные качества. Он 

ясно видит и слышит на таком огромном расстоянии, что наши линейные казаки достаточно уже 

усвоившие себе степную жизнь не могут, однако с ним в этом сравниться. Память у него 

превосход-ная. Малейший знак местности в степи, горка, ручей, камень, дерево, след – у него как 

на географиче-ской карте. Он едет за сто и более верст и всегда кратчайшим путем не боясь 

заблудиться» [11]. 

Обращаясь к характеристике национальной кухни кочевников, автор замечает: « хлеба едят 

мало, общую пищу их составляют: баранина, конина, молоко, сыр (курт) и кумыс» [12]. 

В статье известного дореволюционного российского исследователя Е.Кайдалова «Караван – 

записки во время похода в Бухарию российского каравана в 1824-1825 гг.» дано описание 

воинского искусства кочевников [13]. Как отмечает автор: « Сверх того, они хорошие наездники 

увеселяли нас своим искусством в конской скачке, ловкими поворотами на лошадях, на всем скаку 

вмиг поднимали с земли разные мелочи, становились ногами или головой на седло, делая при этом 

другие различные обороты» [14]. 

Говоря о вооружении кочевников, автор пишет: « Вооружение их состоит из длинной пики, 

топора с длинной рукояткой, лука со стрелами, сабли, изредка ружья» [15]. 

Ряд ценных этнографических сведений о казахах содержится в статье известного 

дореволюционного российского исследователя С.Аркашева «Внешняя граница Семиречья», в 

которой автор, описывая образ жизни и быт номадов подчеркивает: « Народ этот кочующий. Они 

перевозят свои кибитки с одного места на другое. Полагали, что невозможно жить в этих кибитках 

во время зимы, однако киргизы (казахи – авторы) не знают других жилищ. У них кибитки обиты 

мехом внутри, в них устроена печь и во всякую погоду, там тепло и удобно, тем более, что номады 

не ищут больших удобств. Состояние их заключается в стадах лошадей и овец, платье очень 

простое, посуда не затейлива. Киргизы – истинные мусульмане, отечество их – беспредельные 

степи, по которым они странствуют без компаса и всегда находят свой путь» [16]. 

На наш взгляд, оценки С.Аркашева вполне объективны и правдивы с точки зрения 

современных данных. 

 

  

 



 
 

Таким образом, в статье известного дореволюционного российского исследователя Е. 

Кайдалова отражена реальная историческая картина прошлого, быт и культура, верования, занятия 

кочевых казахов. 

Заключение  

Иными словами следует отметить, что история изучения этнографии казахов 

дореволюционными российскими исследователями насчитывает не один век. За этот период 

дореволюционными российскими исследователями было собрано и систематизировано 

значительное количество эмпирических материалов, касающиеся тех или иных аспектов казахской 

этнографии. Несмотря на недостатки, упущения, прямые фактологические ошибки, 

непроверенные фантастические сведения, все же следует признать, что дореволюционные 

российские исследователи внесли весьма существенный вклад в изучение этнографии казахского 

народа. 
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