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«Степная зем ля  бесконечна , 
как время...»

Казтуган жырау



У времени на виду

Широка и просторна земля 
казахстанская. Она простирается 
от Алтайских гор до Каспийского 
моря, от Западно-Сибирской рав
нины и Уральских гор до северных 
отрогов Тянь-Шаня и привлекает 
внимание не только своими раз
мерами или богатыми природными 
ресурсами, но и тем, что в пределах 
этой огромной физико-географиче
ской области с незапамятных вре
мен сложилась своеобразная и во 
многом единая культура степных 
племен, рамки распространения 
которой оказались гораздо шире 
современных границ республики. 
Генетические связи казахского об
щества со своими предшествен
никами — древними сакам и, 
усунями, кангюй-кангарами, тюр
ками и кыпчаками, пожалуй, ни в 
чем другом не находят более 
полного подтверждения, как в 
факте сохранения у казахов архео
логически прослеживаемого антро
пологического типа, ~ элементов

материальной культуры, искусства, 
ремесел своих предков. На основе 
палеоантропологических и кранио
логических исследований установ
лена преемственность антропо
логического типа в Казахстане на 
протяжении трех тысячелетий1.

Подобно тому, как стороны 
квадрата, части окружности в 
архитектуре, по утверждению Абу 
Наср Аль-Фараби, являются 
аналогами стопам в метрике, 
строфам в поэзии, силлогизмам в 
логике, сюжеты отдельных художе
ственных произведений, выполнен
ных в так называемом сакском 
зверином стиле, с достоверной 
точностью описываются в казах
ских героических сказаниях, а их 
мотивы отчетливо прослеживаются 
на наскальных рисунках, в орна
менте, ювелирных украшениях.

1 И с м а г у л о в  О. Население Ка
захстана от эпохи бронзы до современ
ности. А.-А., 1970, с. 1.
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Костюм казаха, 
конская упряжь. 
XIX в.

Изображение птицы, являвшейся 
по тюркским понятиям символом 
неба, рыбы — воды, дерева — зем
ли, органически вписалось, хотя и 
несколько стилизованно, в декора
тивно-прикладное искусство ка
захов, обогатив его выразитель
ными средствами1.

Казахи унаследовали от своих

предков — древних тюрков и 
кыпчаков производство войлока, 
тип юрты, ковроткачество, особен
но безворсовое, плетение циновок, 
умение инкрустировать костью, 
серебром домашнюю утварь, ору-

1 М а р ғ ұ л а н  Ә. Байырғы сақ, ғұн, 
үйсін өнері. ҚСЭ. 2-том. 98—101-6.

8



жие, конскую сбрую, народные 
музыкальные инструменты. От
дельные элементы покроя и убран
ства тюркско-кыпчакской одежды 
выявлены в казахском народном 
костюме.

Сохранение у казахов этих и 
других форм материальной куль
туры прошлого объясняется тем, 
что, по словам Энгельса, «полити
ческое, правовое, философское, 
религиозное, литературное, худо
жественное и т. д. развитие основа

но на экономическом развитии»,1 
а в натуральном хозяйстве казахов, 
не поддававшемся реорганизации, 
мало что изменилось за многие 
века.

«Перевороты (т. е. переме
ны.— У. Д .),— писал Арминий 
Вамбери,— происходившие в тече
ние сотен, может быть, тысячи лет, 
внесли очень мало изменений в быт

1 М а р к с  К., Э н г е л ь с Ф. Избран
ные письма. М., 1953, с. 470.
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Бляхи золотые. 
Курган Тенлик.  
III—II вв. до н. э.
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В. Верещагин.
«С гор на долины». 
Начало 70-х годов 
XIX в.

казахов»1, порукой тому оказались 
широкие степные просторы, 
позволявшие при любых преврат
ностях судьбы уходить в глубь род
ной земли, откочевывать в самые 
глухие ее уголки, изматывая пре
следователя не только труднос
тями перехода, но и неожиданными 
ответными ударами и отступления
ми врассыпную, исчезая также 
внезапно, как и появляясь.

Казах вооружался копьем — 
сунги (с ү ц гі), мечом — кы лы ш  
(қ ы лы ш ), луком (садақ), если 
была возможность, надевал на себя 
панцирь и шлем. В условиях сте
пей, где нередко приходилось от
стаивать каждую пядь родной

1 В а м б е р и  А. Путешествие по 
Средней Азии. СПб., 1865, с. 182—183.

земли, только тот был достоин ува
жения, кто имел оружие и умел с 
ним обращаться. Кузнецы, ковав
шие оружие, пользовались боль
шим уважением. Существовал 
даже культ кузницы, считавшейся 
одной из святынь. Это объясняется 
не столько суеверием казахов, 
сколько почтительным отноше
нием к кузнецам, восхищавшим 
насельников степей таинствен
ностью своего ремесла, общением 
с огнем, знанием секретов такого 
жизненно важного материала 
как железо.

Оружие казахов было холод
ным, по способу применения под
разделялось на ударное (боевая 
палица, нагайка), колющее (пика, 
копье), рубяще-режущее (секира, 
меч, кинжал,нож). Наличие у каза-



I
Тюрки.
VII— VIII вв.
(реконструкция 
костюмов 
М. Горелика)

хов огнестрельного оружия, за 
исключением капсюльного ружья, 
которое «было редкостью в степи и 
переходило из рода в род»1, до поз
днейшего времени не замечено. Ка
ких-либо других боевых приспо
соблений, требующих участия в их 
обслуживании группы людей, 
не было.

Наиболее полное описание ка
захского оружия оставил Ч. Вали- 
ханов. Ценные для нас материалы о 
характере оружия содержат народ
ные эпосы «Кобланды-батыр», 
«Алпамыс-батыр», роман «Путь 
Абая» Мухтара Ауэзова. В статье 
«Оружие казахов» В. П. Курылева, 
опубликованной в XXXIV сборнике 
Музея антропологии и этнографии 
Академии наук СССР в 1978 году, 
впервые в историко-этнографи
ческой литературе сделана попытка

1 В а л и х а н о в  Ч. Оружие киргиз 
(казахов) в древние времена и их военные 
доспехи. Собр. соч., т. I. А-А., 1961, с. 466.
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Скульптурные
изображения
козлов.
Бронза.
VII— VI вв. до н.
Центральный
Казахстан

ввести в научный обиход отдель
ные образцы казахского оружия.

Известно, что в походе казахи 
носили ш окпар, сойы л  — боевые 
палицы с помощью ременной петли, 
которую обычно забрасы ва
ли на локтевой сгиб. Казахские 
нагайки — камш ы, дойыр, дырау, 
дода отличались друг от друга не 
только размерами плетения, но и 
ручек. Для усиления удара, напри
мер, в ручки дойыра и дырау из 
таволги заливали расплавленный 
свинец, специально просверливая 
для этого отверстия.

Холодным ударным оружием 
казах пользовался при спорах с 
иноплеменниками, во время угона 
скота обидчика, чтобы выбить про

тивника из седла, не доводя дело 
до смерти. А при столкновениях с 
врагами наряду с саблей, копьем 
применял секиру — айбалта с 
острым лезвием, напоминающим 
полумесяц, и обухом. Она имела 
длинную деревянную рукоятку.

Оружие, являвшееся по народ
ным представлениям воплощением 
благополучия и счастья, особо по
читалось как у воинов, так и у прос
тых скотоводов и земледельцев. 
Но начиная со второй половины 
XIX в. постепенно ушли в историю 
такие виды оружия, как лук, пика, 
копье, меч и секира, в которых 
отпала необходимость. Казахи 
стали пользоваться огнестрель
ным оружием.
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Г оворя об этнической истории 
казахов, хочется обратить внима
ние еще на следующие обстоятель
ства. Это — обособление их в сте
пях, зажатых между Россией, 
Китаем и среднеазиатскими хан
ствами. Это — кочевой и полукоче
вой образ жизни у большинства 
степного населения. Это — нали
чие у казахов экзогамной системы 
брачных отношений1. Эти обстоя
тельства создавали условия для 
укрепления традиционных свя
зей, постоянных контактов, сцоше- 
ний между различными племенами, 
населявшими Дешти-кыпчакские 
степи1 2, способствуя их консолида
ции, сближению и образованию 
постепенно казахского народа как 
единого целого. Процесс этот, начав-

1 Экзогамия — запрет брачных отно
шений между членами родового объедине
ния, у казахов — до седьмого поколения.

2 Дешти-кыпчак (дословно — кыпчак- 
ские степи)— старинное название Сары- 
Арки — казахского мелкосопочника и при
мыкающих к нему степей.

ШИЙСЯ С глубокой древности, полу
чил дальнейшее развитие к середи
не XV века, точнее к 1456 году, 
когда, окончательно отмежевыва
ясь от хана Абулхаира — правите
ля кочевых узбеков, как историки 
именуют насельников степей тех 
лет, откочевали на восток со своими 
подданными султаны Джанибек и 
Керей, положив начало объеди
нению казахских племен в единое 
целое образованием на реке Чу 
самостоятельного ханства.

Сплочению и консолидации 
казахских племен благоприятство
вала и сложившаяся к этому вре
мени расстановка сил в степях 
евразийского пояса. В 1468 году 
в разгар подготовки к походу про
тив мятежных султанов в городе 
Сыгнаке умер хан Абулхаир. После 
его смерти подвластное ему огром
ное государство от Сибири до Кас
пия распалось. Казахи окончатель
но локализовались в степях Сары- 
Арки, бассейнах Урала, Сырдарьи, 
Таласа, Чу, Или, Иртыша. Их пря
мые сородичи узбеки ушли в

15
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Среднюю Азию, ногайцы — через 
Волгу на Северный Кавказ. К 
Казахскому ханству, созданному 
Джанибеком и Кереем, присоеди
няются еще несколько десятков 
тысяч семей, вследствие чего к 
началу XVI века объединение 
казахских племен в один народ 
стало уже фактом.

Этническое самосознание, чув
ство принадлежности к единому 
народу крепли вместе со становле
нием казахской государственности 
в XVII веке при хане Есиме (ум. 
1628), и особенно, его внуке хане 
Тауке (1680—1718), сыне хана 
Джангира, погибшего на поле боя 
с джунгарами. Неустанную борьбу 
за объединение казахских племен в 
единое целое перед лицом общего 
врага — джунгарских поработите

лей, не увенчавшуюся успехами, 
как известно, в практическом пла
не вел хан Аблай (1711 —1781), 
отличавшийся жестокостью, бес
пощадностью к своим противникам. 
Проявляя личную отвагу, организо
вывая смелые вылазки народных 
ополченцев, Аблай завоевал славу и 
популярность среди народа, а 
приняв в 1740 году российское под
данство, показал себя дальновид
ным, прозорливым политиком, го
сударственным деятелем, хотя да
леко не во всем последовательным.

В жестоких схватках с врагами, 
протягивавшими свои щупальца к 
присырдарьинским городам и дру
гим жизненно важным центрам 
тогдашнего Казахстана, выросло 
единение народа. История не со
хранила имен многих героев,

Сосуд
ритуальный.
Бронза.
V—III вв. до п. э. 
Семиречье
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народных мстителей, сломивших 
джунгаров физически, морально, 
политически, поставивших вопрос о 
самом существовании джунгар
ского государства. Однако угроза 
нового порабощения и даже физи
ческого истребления со стороны 
своего могучего восточного со
седа — Китайской империи, прави
телей Коканда — с юга, Бухары и 
Хивы — с запада, каждый из кото
рых был не прочь овладеть богат
ствами степей, вынудила казах
ский народ осознать необходи
мость сближения с Россией, искать 
в ее лице защитника. В 30-х годах

Сосуд
ритуальный. 
Фрагмент носика 
сосуда с 
изображением 
головы собаки
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Женщина 
за аппликацией  
по войлоку

XVIII века в состав Российской 
империи вошли казахи Младшего 
жуза1, немного позже — Среднего. 
Старший жуз принял российское 
подданство к середине XIX века. 
Однако фактическую независи-

1 Жузы — однотипные территориаль
ные объединения казахских племен, воз
никшие с укреплением в средние века этно
культурных, этнополитических, хозяйствен
но-экономических и прочих связей в рамках 
трех основных регионов их расселения. Они 
управлялись ханами с помощью биев — ста
рейшин. Деление на жузы сохраняется как 
пережиток прошлого в этнической памяти 
населения и в настоящее время.

Сырмак баскур- 
Нашивка 
вырезанного 
из войлока узора 
на первооснову. 
Начало XIX в.

18



мость от России все они сохраняли 
очень долго, оставаясь под властью 
своих ханов, султанов — правите
лей и биев — старейшин.

Присоединение Казахстана к 
России имело особо важное значе
ние в исторической судьбе казах
ского народа. Несмотря на двойной 
гнет царизма и местных баев- 
феодалов, самую омерзительную 
колониальную политику царских 
чиновников, в казахские степи ста
ли проникать лучшие формы хозяй
ствования, черты передовой духов
ной культуры, прогрессивные идеи. 
Выдающийся ученый-востоковед,

19
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философ, историк-этнограф, путе
шественник Чокан Валиханов 
(1835—1865), основоположник 
казахской литературы критиче
ского реализма, поэт, композитор, 
философ Абай Кунанбаев (1845— 
1904), педагог-просветитель Ибрай 
Алтынсарин (1841 —1889) были 
последовательными поборниками 
идеи братства и сближения с Рос
сией, с ее передовой культурой.

Но летопись подлинного об

новления жизни казахского народа, 
как и других народов Советского 
Востока, ведет отсчет с Октября 
семнадцатого. Владимир Ильич 
Ленин внимательно следил за раз
витием революции в Казахстане, 
оказал огромное личное влияние 
на установление и упрочение в 
нем Советской власти. Он стоял 
у истоков казахской социалисти
ческой государственности, под
писав 26 августа 1920 года дек-

П. К о ш а р о в . 
Оружие казахов. 
X V II I— X IX  вв.
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Казахская боевая 
палица

С
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рет об образовании Казахской
А в т 6 н о м нойС о в ет с к о и С о  ц и а л и с -
тическои республики, которая 
затем в 1936 году была преобра
зована в союзную.

На этом, нам кажется, можно 
было бы поставить точку по зат
рагиваемому нами вопросу в исто
рическом аспекте, если бы пробле
ма этногенеза казахов не усложня
лась тем, что усилия исследова
телей многие годы были направ

лены на выяснение этнонима «ка
зах», нежели на детальное изучение 
древней истории и культуры на
рода. Намекая на его кочевой и 
полукочевой образ жизни в прош
лом, в историко-этнографической 
литературе было предпринято не
мало попыток отождествить этно
ним «казах» с понятием «қаз-ақ»  
(подобен гусю.— У. Д.) или со 
словом «казак», широко рас
пространенным в тюркских наре
чиях обозначением вольных людей, 
отважных воинов-наездников, 
искателей приключений. Сущест
вует и другое мнение, что «казах» 
якобы происходит от скрещенного 
двухсоставного этнонима «қас-\- 
сақ», связанного с древними са
ками, ставшими важным компо
нентом в этническом составе пред
ков казахского народа. >

Между тем, вряд ли есть 
необходимость доказывать, что 
испокон веков казахами назывался 
народ, представлявший собой са
мостоятельное этническое образо
вание, остававшееся, по словам
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того же А. Вамбери, «по физио
номии, характеру, языку и обы
чаям вернее других своему древ
нему типу»1 и было бы излишним 
искусственно изыскивать этимоло
гию его имени.

На всю тщетность таких попы
ток указывал в свое время и Г. Е. 
Грумм-Гржимайло. «Общеприня
тое объяснение слова «казак» — 
писал он тогда,— лишено осно
ваний и искать его происхождение 
также бесполезно, как искать

1 В а м б е р и  А. Путешествие по 
Средней Азии. СПб., 1865, с. 189.

происхождение наименований: 
русский, араб, англичанин и т. д.»2

Во всяком случае слово «ка
зах», каково бы ни было его 
происхождение, встречается в 
письменных источниках, начиная 
с X века, широко употреблялось 
в обиходе среди населения, осо
бенно в той части евразийского 
пояса, где жили кыпчаки и другие 
родственные им племена. Известно 
и то, что «в послемонгольский

2 Г р у м м-Г р ж и м а й л о Г. Е. За
падная Монголия и Урянхайский край, т., II, 
Л., 1926, с.. 122.

23



I

Хан А блай 
(17 I I — 1781)

Перекочевка 
казахов 
на джайляу

период те же кыпчаки составля- 
ли ядро казахского народа»1. Упо
минание о казахах, как уже 
сформировавшейся народности, 
имеется у Даниила Губина, рус
ского посла, ездившего в 1534 году 
в ногайские степи. В донесении 
на имя Ивана Грозного он писал, 
что «казаки, государь, добре, 
сильны и, сказывают, государь, 
Ташкент воевали, и ташкентские 
царевичи, сказывают, с ними дваж
ды бились, а казаки их поби
вали»1 2 3. И наконец, если верить 
отцу Иакинфу, то «казах, по-ки
тайски — хасак, есть большое вла
дение, лежащее от реки Или к 
северо-западу»2.

1 Б а р т о л ь д  В. В. Киргизы. Соч., т.1, 
часть I, М., 1963, С.493.

2 Л е в ш и н А. И. Описание киргиз-кай- 
сацких орд и степей. Часть I. СПб., 1832, 
с.47.

3 Прошлое Казахстана в источниках и 
материалах. Сб.І, А-А., 1935, с. 152.
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При этом нельзя не учитывать 
то обстоятельство, что казахи пред
ставляют собой крупный по зани-; 
маемой территории и численности 
народ, со своим этнокультурным 
наследием, единым антропологи
ческим типом, связанной с ними 
этнической психологией. Несмотря 
на расселение на огромных прос
торах, казахи не имели в прошлом 
особых различий в хозяйстве, ус
тройстве быта, традициях, литера
турном и музыкальном творчестве. 
Не знает диалектов и их язык, за 
некоторыми различиями лишь в 
произношении на востоке и юго- 
востоке занимаемой ими террито
рии. А это очень важно для поз
нания уровня материального про
изводства, образа жизни, эсте
тических идеалов народа, этниче

ская история которого своими кор
нями уходят в седую старину.

Вопросы эти у времени на виду. 
Только во взаимосвязи истории и 
современности, в сравнении с 
прошлым можно оценить настоя
щее, достижения казахского наро
да в социалистическом строитель
стве, преодолеть консерватизм соз
нания и приверженность опреде
ленной части людей к различным 
догмам. Только на этой основе 
можно ответить на всплеск всеоб
щего интереса к далекому и недав
нему прошлому народа, помочь 
людям преодолеть тяжелый порок 
исторического беспамятства, ибо 
любое «белое пятно» истории в 
итоге отражается на нравственном 
воспитании подрастающего поколе
ния.
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«Да, по ко лени я  вольного  мы  
кры лья».

Махамбет



Нар-Тауекел!— Добро! Рискнем!

Жизненные условия, порождав
шие необходимость постоянного 
перемещения с одного места на 
другое, практически никогда не 
прекращавшиеся набеги врагов, 
посягавших на родные степи, меж
доусобицы власть имущих вы
работали у казахов-кочевников, а 
их было большинство, неприхотли
вость, веру в судьбу, решимость 
перед лицом надвигающейся опас
ности, нашедшие выражение в вос
клицании «Нар-Тауекел!— Добро! 
Рискнем!». Поскольку жизнь и 
благополучие их зависели от вы
носливости, силы, ловкости и сме
калки, от того, как растет и вос
питывается молодое поколение, 
особое внимание в степи уделя
лось привитию детям этих качеств 
с самого раннего возраста. Не слу
чайно поэтому многие казахские 
обряды так или иначе связаны с 
рождением, детством, юношеством 
и совершеннолетием молодого че
ловека. Например, на ш ильдехане

— празднестве по поводу рождениг 
сына более или менее состоятель
ные люди делали щедрые угощениг 
с приглашением жителей не толь
ко своего, но и соседних аулов 
устраивали состязания певцов 
импровизаторов, джигитовку н; 
конях. Ребенка нередко нарекалі 
именем почитаемого в ауле чело 
века. Бывали и случаи, когда да 
вали ему первое попавшееся, ни 
чем не приметное, порою весьм 
непристойное имя, якобы для тоге 
чтобы не сглазили ребенка, чтоб* 
рос он не на виду, и потом 
здоровым и крепким.

Казах вел свою родословнуі 
по мужской линии. Он счита 
своим «немере»— внуком тольк 
того, кто рождался от сына. То' 
кто рождался от дочери, не мс 
считаться внуком, и потому назь 
вался «жиеном» (ж иен), дословн
— племянником, а его чадо нар* 
кали «ж иеншаром» ( ж иенш ар) - 
отпрыском жиена. Так полагало*
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Сакские курганы. 
VII—IV ва. до н. .э.

по неписаному закону степей, где 
дочерей могли отдавать в жены 
только людям из других родов, в 
силу этого обстоятельства их дети 
не могли рассчитывать на положе
ние прямых потомков главы семей
ного клана. Бытовало даже выра
жение «жиен ел болм ас!»—«жиена 
не считай своим!», а о родстве

жиеншара не могло быть и речи. 
Только теперь, в наше время, и то 
преимущественно среди городской 
части населения, стали на евро
пейский лад именовать детей, ро
дившихся и от дочерей, внуками.

А того, кому суждено было ро
диться от немере, называли «шобе- 
ре» (ш вб ер е), значит правнуком,
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рожденного в свою очередь от шо- 
бере —«шопш еком» ( ш өпш ек)  — 
праправнуком, что означает «кро
хотный», «маленький», разумеется, 
по отношению к главе семейства. 
Сына же шопшека, который при
ходился ему уже прапраправнуком, 
было принято называть «немене»— 
«непонятным», а его потомство

«туажатом» (туажат), «рожденным 
быть чужим».

Как особые этапы на пути к 
совершеннолетию отмечали в ка
захской семье такие события, как 
«бесикке салу» (бесікке  са лу) — 
укладка новорожденного в люльку, 
с намеком на то, чтобы быстро 
рос и набрался богатырского здо-

Казахская семья. 
Семиречье.
Конец XIX  в.
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Девушка, 
играющая 
на шанкобызе 
(шангаузе)

II
:
I
І
!

ровья; «тусау кесу» (тусау кесу) — 
первые шаги ребенка, с пожела
ниями, чтобы он умел ходить и 
бегать быстро; атка отыргызу— 
посадка на лошадь с передачей в 
руки не только камш ы  — плетки, 
но и копья (с ү ң г і), чтобы наслед
ник умел ездить верхом, метал сун- 
ги лучше других, далеко и точно; 
совершение обряда обрезания и, 
наконец, женитьба, сопровождае
мые песнями, танцами, весельем 
на алтыбакане — переносных ка
челях, игрой «кы з-куу» ( қы з қуу)  
—«Догони девушку». Последняя, 
очевидно, в прошлом входила еще 
и в свадебный обряд. Задача же
ниха тогда наверняка состояла 
в том, чтобы, догнав на коне впе-
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реди скачущую верхом невесту, 
показать не только быстроту, лов
кость, но и подтвердить свою лю
бовь, свое право на нее. При не
удаче такого права он лишался. 
Более поздняя по времени спор
тивная игра «кыз-куу», вероятно,— 
прямое отражение этого обряда.

Между прочим, самыми своеоб
разными и в то же время поче
му-то забытыми в наши дни 
являются игры, связанные со сва
товством и свадьбой, ценность ко
торых состоит не только в том, 
что в них наиболее полно прояв
ляется духовная культура народа, 
ярко раскрываются его фантазия, 
тонкий юмор, но и в том, что пос
редством игр свадебный обряд 
превращался в удивительное пред
ставление, в своего рода театр, где 
на суд зрителей выставлялась изоб
ретательность одной и изворотли
вость другой стороны, которые во
лею судеб должны стать родствен
никами.

Само собой разумеется, что во 
всех этих обрядах с играми народ 
хотел видеть своих джигитов сме
лыми, сильными и ловкими. Вы
работать эти качества в степных 
условиях можно было только 
участвуя, например, в аламан-бай- 
ге — скачках на дальние расстоя
ния; жорга жарысе (ж орға жарыс) 
— скачках на иноходцах; кокпаре  
(к ө к п а р )— состязаниях двух со
перничающих групп всадников за 
овладение тушей забитого козла; 
джигит жарысе (жігіт жарыс) — 
соревнованиях двух всадников на 
быстроту седловки и прохождения 
определенной дистанции: игре «жа- 
угашты» (жау қаш т ы)— погоне за

I



условным неприятелем с целью 
осадить его плетью; а также в 
аударыспаке (аудары спақ), где 
противники перетягивали друг дру
га из седел; жамбы ату — стрельбе 
из лука, кум ис а лу  (күм іс а лу ) — 
подъеме монеты на полном скаку, 
и наконец, в борьбе казахш а курес  
(Қазақша к ур ес).

Поскольку игры были не только 
забавой, но и средством развития

жизненно важных навыков, подоб
но тому, как наши далекие предки 
включали в свои ритуальные обря
ды всевозможные пляски, охотни
чьи и бытовые сценки для передачи 
подрастающему поколению пос
редством игр и танцев своего жи
тейского опыта, в степных усло
виях старались с помощью Игр вос
питывать юношей физически здо
ровыми, в духе уважения к стар-

Кайга —  скачки
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Доение кобылиц. 
1908 г.

шим, приверженности к народным 
традициям, обязанностям перед 
обществом, родными и близкими. 
Казах всегда отличался радушием 
и гостеприимством, простотой и не
принужденностью в общении. Еще 
А. Вамбери заметил, что когда 
встречаются два казаха, первый 
вопрос к собеседнику — знает ли 
тот своих предков до седьмого ко
лена? Спрашиваемый, если даже он 
«ребенок по осьмому году», должен 
был ответить, иначе можно было 
прослыть невеждой и невоспитан
ным человеком. Знание семи колен 
своего родства в данном случае, 
пожалуй, фактор историко-этно
графического порядка, способст
вовавший, с одной стороны, сбору

сведений в степях, с другой — 
поиску путей для создания экзо
гамной семьи.

Утверждение, будто под видом 
«барымты»1 скрывался узаконен
ный грабеж, на что обычно ссы
лаются некоторые исследователи 
прошлого казахов, нам кажется, 
не имеет под собой почвы. Ведь 
«барымта» никогда не совер
шалась без всякой на то причины. 
Корень зла «барымта» следовало 
бы поискать не в характере 
и национальных чертах целого на-

1 Барымта (баранта — в русских источни
ках)— насильственный угон скота у обид
чика, нередко и у соседей под давлением 
баев, наживавшихся за счет других.
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рода, а в патриархально-родовых, 
феодальных отношениях, перепле
тенных с классовой дифференциа
цией.

Благодаря простоте образа 
жизни казахи стали больше чем 
кто-либо «детьми» природы, наде
лившей их пытливым умом и любо
знательностью. Народ, который в 
прошлом не имел представления 
о существовании компаса, не поль- 
5бвался"часамй, мог по солнцўГлу- 
не, Движению светил ориентиро
ваться на местности, определить 
днем и ночью точное время суток. 
Он пользовался восточным кален
дарем, составленным почти три ты
сячи лет назад, в основу которого 
положен двенадцатилетний живот
ный цикл, дал свои названия ме
сяцам, условно подразделенным на 
летние и зимние, в соответствии 
с временами года, характером по
годно-климатических условий сте
пей.

Начинали пахоту весной, как 
только теплые солнечные лучи 
проникали в юрту сквозь ее верх
нее отверстие. По старому летос
числению этот день обычно сов
падал с 21 марта — днем весеннего 
равноденствия. Поэтому казахи на
зывали март месяцем Наурыз. 
Считалось, что в день весеннего 
равноденствия все небесные тела 
возвращаются на свои исходные 
позиции, начинается обновление 
всего живого в окружающем мире. 
Но главными признаками обновле
ния были первый весенний гром, 
набухание почек на ветвях де
ревьев, буйное прорастание зелени. 
Отношенийнарода к наурызу ха
рактеризуется и тем, что мальчи

ков, родившихся в день весеннего 
равноденствия, нарекали Наурыз- 
баем, Наурызбеком, девочек — 
просто Наурыз, Наурызгуль. Если 
в этот день выпадал снег, то это 
считалось добрым предзнаменова
нием. Даже девичью красоту в ка
захском эпосе сравнивают с белым 
снегом наурыза, поскольку в марте 
месяце обычно идет мягкий пушис
тый снег с особенной белизной на 
фоне обновляющегося мира.

В этот день в каждой семье 
накрывали дастархан — скатерть с 
различными яствами. Для угоще
ния соседей приготовлялась пох
лебка, именуемая в народе «нау
рыз коже» (науры з көж е), из сме
си очищенных зерен проса, пше
ницы, кукурузы, риса — культиви
руемых в данном районе зла
ковых,— с мясом, солью и жиром, 
в другом варианте — просто из 
семи компонентов — мяса, соли, 
жира, лука, пшеницы, курта, ирим- 
шика1, то есть из тех, что имеют
ся в наличии. Девушки готовили 
ритуальные блюда «уйкы ашар» 
(дословно «пробуждающий от спя
чки».— У. Д.) из свежего мяса и 
молозива. Этому яству по древним 
поверьям казахов приписывалась 
способность пробудить у юношей 
физическую силу и чувства любви. 
Им угощали парней, как правило 
женихов, чтобы они не проспали 
весеннего обновления природы. В 
ответ на угощение джигиты препод
носили подарки «селт еткизер» (до
словно «удивляющий».— У. Д.) в 
виде зеркала, гребенки, мыла, ду
хов в платке.

До наступления дня весеннего
Курт, иримшик — молочные продукты.
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равноденствия люди приводили в 
порядок свои дома, хозяйственные 
постройки, посевной инвентарь, 
тщательно протирали мебель, до
машнюю утварь, расплачивались с 
долгами, находившиеся в ссоре 
мирились, ибо, как утверждали ста
рики, когда наурыз входит в их 
дома, все болезни, жизненные не
взгоды и неудачи должны обходить 
их стороной. В ночь перед торжест
вом в знак пожелания обилия мо
лока, урожая и дождя все емкости 
заполняли молоком, айраном, шу- 
батом, семенным зерном, ключевой 
водой. В день наурыза все стара
лись быть в добром расположении 
духа, при встрече заключали друг 
друга в объятия, высказывали са
мые добрые пожелания, дабы все 
невзгоды и беды миновали их. Каж
дый старался одеться опрятно, чис
то, по возможности надевали что- 
нибудь из обновки.

В день наурыза рассвет встреча- 
№  все вместе^ С раннего утра 
мужчины очищали"арыки, колодцы- 
Дескен1, истоки родников, старики 

үвысажйвали деревья со словами 
«Пусть от человека остается по
томкам дерево, нежели скот», «Сру
бишь одно дерево — посади де
сять!», женщины кропили молоком 
посаженные деревья, очищенные 
родники, что символизировало по
желание благополучия земле-ма- 
тушке.

'Тескен, кескен — каризная (дословно 
— от персидского «гариз», что означает ко
лодец) система водопровода на пересечен
ной местности. При строительстве и ремон
те системы тескен грунт вынимался на по
верхность через колодцы, соединенные меж
ду собой тоннелями.

В полдень на условленном месте 
у селения резали быка и варили 
из его мяса блюдо «бель котерер» 
( бел көтерер — дословно «выпрям
ляющий стан».— У. Д.), поскольку 
бык считался одним из самых силь
ных и выносливых животных и пи
ща из его мяса, подаваемая вместе 
с похлебкой из семи компонентов 
на праздничный дастархан, якобы 
передавала эти качества людям.

После этого начиналась игра 
«Айкыш-уйкыш» (дословно «друг 
другу навстречу».— У. Д.) Мужчи
ны и женщины молодого, среднего 
и пожилого возрастов, образовав 
группы, располагались на опреде
ленном расстоянии, каждая в от
дельности. После шутливого вызо
ва ведущего, чаще всего в сти
хах, два участника игры — муж
чина и женщина выбегали друг 
другу навстречу, сталкиваясь грудь 
в грудь, женщина шла к мужчинам, 
мужчина — к женщинам. Другая 
же игра — «Аударыспак» (ауда- 
р ы спақ), во время которой джи
гиты перетягивали друг друга из 
седла, а если кому-то удавалось 
пересадить соперника задом 
наперед, потерпевшего под общий 
хохот, шутки и прибаутки отправ
ляли обратно в свою группу.

Праздник «Наурыз мейрамы» 
не обходился без спортивной борь
бы, участвуя в которой девушка 
могла вызвать на состязание джи
гита с условием, что если он по
бедит, то приобретет право на ее 
руку и сердце, если она, то джигит 
должен повиноваться ей и выпол
нять любые ее приказания. В таких 
случаях «Наурыз» превращался не
редко в свадебные торжества, от-
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Внутреннее 
убранство 
богатой юрты. 
XIX  в.

сюда и доброе пожелание, бытую
щее в народе —«Пусть продолже
нием праздника будет свадьба!».

День заканчивался театрали
зованным представлением, где два 
акына в стихотворной форме сос
тязались в песнях, символизируя 
добро и зло, уходящий старый и 
наступающий в день равноденствия 
новый год. Состязания акынов 
прекращались с заходом солнца за 
горизонт, когда якобы добро по
беждает зло. Затем разжигался

костер, как правило, у алтыбакана 
(алтыбацан) — переносных каче
лей. С зажженными от его огня 
факелами люди обходили все дома, 
окрестности селения, после чего 
у качелей пели и плясали, завершая 
праздник «Наурыз мейрамы».

На юге Казахстана такие на
родные торжества в старину до
полнялись еще и своеобразным 
чествованием алого цветка — кы з- 
галдак (қы зғалдақ) . Этому нежно
му созданию родной природы пос-
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Женщины 
с детьми в юрте. 
1908 г.

вящались айтысы1, молодежные 
хороводы «Алкакотан» ( А лқа қо -  
тан) в композиции с народными 
играми. Здесь же выступали луч

1 Айтысы — состязания певцов-импро- 
визаторов с присуждением призов победи
телям от имени устроителей торжеств. По 
сохранившейся в отдельных регионах древ
ней традиции в айтысах состязаются по
парно и группами, исполняя импровизации 
в виде частушек.

шие певцы, джигиты-наездники, 
канатоходцы-даршы.

Как правило, только на следую
щий после праздника день все вмес
те приступали к полевым работам.

Не без участия некоторых горе- 
теоретиков социалистической об
рядности этот очень своеобразный 
народный праздник был предан 
забвению в советское время. Кое- 
кто видел в «Наурыз мейрамы» 
проявление религиозности населе-
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ния, хотя массовые молитвы в ме
четях в его честь, восхваления ал
лаха исследователями не отмечены. 
Да и традиция «Наурыза», как 
известно, возникла задолго до при
нятия мусульманства в казахских 
степях.

В 1988 году по инициативе 
общественности, впервые после 
долгого перерыва с 1926 года в 
Алма-Атинской области и г. Алма- 
Ате был проведен праздник «Нау-

рыз мейрамы». В Джамбулском 
районе он начался встречей Науры
за — марта месяца, пришедшего на 
смену Акпану — февралю. В про
цессии участвовали персонажи ка
захского эпоса и народных сказок 
— Алдар-Косе, Жиренше с краса
вицей Карашаш, Мыстан-кемпир 
(Баба-Яга), Даукара (Великан) с 
Канбак-шалом (стариком — пере
кати-поле), хитроумный Тазша- 
бала (мальчик-паршивец) и другие.

Табун
верблюдов
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I

«Наурыз мейрамы» 
в Алма-Лте.
1989 г.

«Наурыз мейрамы»
в Алма-Ате. 
Участники 
праздничного 
шествия

После театрализованного представ 
ления с их участием люди 36 нг 
циональностей, Проживающих 
районе, показали свое мастерстн 
в исполнении народных танцев, тн 
сен, в рукоделии, приготовлени 
национальных блюд. Большой ус 
пех выпал на долю спортивны 
мероприятий, особенно конны
скачек. В городке «Наурыз» была
организована ярмарка по распро
даже товаров массового спроса. На 
его центральной площади чествова
ли передовиков соцсоревнования, 
многодетных родителей, долгожи
телей.

Так «Наурыз мейрамы» стал 
подлинным праздником Весны, 
Труда и Обновления, подобно

тому, как сами степи в эту пору 
расцветают и благоухают под ве
сенним солнцем. Такие празднест
ва решено проводить ежегодно до 
весенних полевых работ. Не будет 
ничего плохого, если для участия 
в «Наурыз мейрамы» каждый при
ведет в порядок после зимы свой 
дом, побелит его, посадит деревце, 
цветы, примет участие в благоуст
ройстве улицы, населенного пункта 
в целом. Пусть «Наурыз» станет 
еще одним смотром культуры села, 
поселка и города.

В прошлом, если надвигалась 
засуха, то на открытом месте, обы
чно у реки, озера или родника 
совершался старинный обряд «та- 
саттык», с жертвоприношением и

44



угощением, для чего собирали с 
каждого хозяина деньги или муку. 
Жертвенное животное, также при
обретенное в складчину, резали над 
водой, прося бога ниспослать 
дождь. Бывали случаи, когда та- 
саттык совпадал с дождем. Тогда 
духовенство использовало это в 
своих интересах, объясняя случив
шееся милостью бога.

Некоторые обычаи и поверья 
казахов связаны с животными. Ло
шадей, овец, верблюдов они наде
ляли свойствами оберега — кие, и 
потому запрещалось бить их по 
голове, пинать ногами, тогда как 
таким почитанием не пользовались, 
например, крупный рогатый скот 
или, скажем, козы. Последних мог

отстегать любой прохожий, якобы 
для изгнания вселившихся в них 
«злых духов». Истоки почитания 
животных восходят к древности и 
средневековью. Примером этому 
могут служить надгробные извая
ния «койтас» (дословно «камен
ный баран».— У. Д.), встречаю
щиеся в мангышлакских некропо
лях, глиняные фигурки баранов, ко
ней, верблюдов, находимые при 
раскопках средневековых городов 
на юге Казахстана.

Скотоводы, естественно, хоро
шо знали особенности домашних 
животных и по своему усмотрению 
регулировали время получения при
плода. Обычно оно приурочивалось 
к наступлению тепла. Этим объяс-

Могильник
Бесшатыр.
IV в. до н. э.
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Глиняная 
фигурка барана 
из От papa.
X I —X I I  вв.

Г орло кувшина  
в виде головы 
демона

Головка 
статуэтки 
женского 
божества.
V I I — V III  вв.

Дунгиршек —
детская
погремушка.
Отрар (Куйрук- 
тобе).
X —X I  вв.
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няется подвязывание войлочных 
фартуков— к уй ек  (кү й ек ) бара- 
нам-производителям для исключе
ния раннего покрытия маток и пре
ждевременного ягнения.

Подвязывание и снятие фарту
ков поручалось по древним поверь
ям казахов многодетным женщи
нам. Вполне серьезно предполага
лось, что это содействует плодо
витости овец, получению большего 
количества самок в их приплоде. 
Фартуки снимали с баранов обычно 
в конце сентября, в среду или чет
верг ночью, когда, как считалось,

овцематки будут готовы к пок
рытию производителями.

Казахи исповедовали ислам, од
нако степень религиозности раз
личных групп степного населения 
не была одинаковой. Наиболее 
скрупулезно мусульманство соб
людалось феодальной знатью, уме
ло использовавшей его в своих 
интересах, а также в земледель
ческих селениях, городах, где рас
полагались мечети, медресе и раз
личные культовые сооружения. 
Большинству же казахов офи
циальные догмы ислама были из-

Койтас.
Некрополь Кара
коль.
Западный
Казахстан.
XIX  в.

47



I

о

вестны в самых общих чертах, ибо 
аульные муллы не кончали каких- 
либо духовных учебных заведений 
и весьма условно представляли 
основы магометанства, чтобы пов
лиять с должной отдачей на рели
гиозность народа. Мало что давало, 
например, обучение, основанное на 
зубрежке корана и других рели
гиозных книг у аульного муллы, 
пользовавшегося дурной славой 
дум ш е (дүм іие) — невежды. Отда
вая ему детей на обучение за не
имением других «ученых» людей 
в степи, родители соглашались на 
все. Иные прямо-таки лебезили пе
ред ним: «Кость моего чада при
надлежит мне, а мясо — тебе. Рас
поряжайся с ним по своему разу
мению, лишь бы он научился пи
сать и читать».

По этому поводу мы находим 
у Джамбула следующие строки:

Разве школа у муллы?
Сгорбив плечи, ходит злынь.
Из халата, как из торбы,
Ловит жертву глазом злым.
В белой он чалме, урод,
Верблюдицей он ревет.
Что же это за урок?
Слово к сердцу не идет.
Школа горькая, прощай!
Мне во сне явилась песня,
Сердце, песней закипай!
Мой отец! К мулле насильно 
Ты идти не заставляй!1

Это было первым стихотворе
нием 10-летнего Джамбула, буду
щего великана казахской поэзии.

За учебу платили натурой, мул
ла мог бить детей розгами, наказы
вать любыми другими средствами.

Д ж а м б у л  Д ж а б а е в .  Избранные 
произведения. А.-А., 1980, с. 23.

Ученики обязаны были, помимо 
прочего, отрабатывать еще и в его 
личном хозяйстве, на дому.

Хотя ислам начал проникать 
в казахские степи давно, начиная 
примерно с IX — X веков, среди 
народа, унаследовавшего от своих 
предков широкий круг представле
ний, вытекающих из преклонения 
перед силами природы, он смог 
пустить свои корни значительно 
позже, благодаря стараниям мулл, 
ишанов и ходжей2. Ч. Валиханов 
считал, что ислам у казахов тесно 
переплетается с многочисленными 
пережитками домусульманских 
верований. Казахи верили и в зак
линания баксы — шамана, и в про
поведи ишана, которые одинаково 
усердствовали в восхвалении ал
лаха, поклонялись местам, связан
ным с именами мусульманских свя
тых, их могилам — с одной сторо
ны, камням, деревьям, родникам, 
не имевшим никакого отношения 
к мусульманству,— с другой, 
устраивали около них моления и 
жертвоприношения при болезнях, 
бесплодии.

В 1962 году в поисках начала 
древнего русла канала Акарык, с 
которым связана прекрасная леген
да о ж еруюке (ж ерүйьщ ) — земле 
обетованной, нам довелось побы
вать в урочище Бес-торангыл (дос
ловно —«пять туранг»), недалеко 
от железнодорожной станции Ка- 
ракунгур, что на юге Казахстана. 
Легенду об Акарыке — Бес-торан- 
гыл слышал я от убеленного седи
нами старика.

2 Муллы, ишаны и ходжи — служители 
культа'.
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«...Много-много лет назад на 
том месте, где река Бугунь теряет
ся в солончаках, а река Арысь 
впадает в Сырдарью, у владыки 
здешних земель Бурыл-хана была 
единственная дочь красавица Дур. 
Немало баев и батыров мечтали 
добиться ее руки и сердца. Лишь 
один Шамиль — молодой витязь, 
великий дихан (дехканин), как его 
звали простые люди,— заслужил ее 
благосклонность. Капризная краса
вица выдвигала перед женихом все 
новые и новые условия. Чтобы жи
тели ее родного города Бузука, что 
в низовьях Бугуни, никогда больше 
не изнывали от жажды, их пре
красные сады и виноградники боль
ше не страдали от засухи, она про
сила соединить Арысь и Бугунь, 
оросить безбрежные степи между
речья. Разве мог пылкий юноша, 
мечтавший о чистой любви, отка
зать своей возлюбленной? В тече
ние сорока дней он построил Ака- 
рык — канал, по которому Арысь 
пришла в Бугунь, чтобы пополнить 
ее водные запасы.

А вот на том месте, где юноша 
стругал черенок для кетпена, от 
стружек и поныне растут пять де
ревьев — туранг...»

Следы какого-то древнего кана
ла сохранились здесь до наших 
дней, он был, по всей вероятности, 
разрушен очередными завоевателя
ми, которых было в этих местах 
немало в те неспокойные времена. 
Имена молодых, подвергшиеся 
транскрипции, ныне носит находя
щееся недалеко от этих мест боль
шое казахское село Шаульдер (от 
скрещенных слов «Шамиль» и 
«Дур»). Прибыв в указанное нашим

собеседником урочище, мы убеди
лись, что действительно в степи, в 
солонцах растут пять туранг. Ту- 
ранга, как известно, представитель
ница флоры, существовавшей по 
крайней мере пять тысяч лет назад, 
растет лишь на Сырдарье и Или. 
В наше время предпринимаются 
меры к расширению площадей, 
занимаемых туранговыми рощами. 
Возможно, в данном случае мы 
имеем дело с остатками некогда 
шумевшего здесь леса, пустившего 
корни глубоко и приспособившего
ся к новым условиям жизни.

Служители культа в своих ин
тересах искусно использовали и 
этот факт. Деревья обильно уве
шаны лоскутами тканей, амулетами 
— бесспорное свидетельство все 
еще сохраняющегося культа почи
тания «святых мест». Под кроной 
одного из деревьев в крохотном 
углублении скапливалась талая и 
дождевая вода, чья-то рука поло
жила рядом деревянную ложку, 
очевидно, для питья воды с целью 
исцеления. Рядом на палку, как 
оберег, поднят _конский череп. 
Здесь же предусмотрено место для 
жертвоприношений, приготовления 
ритуальной пищи.

Спустя 20 лет, в 1982 году, 
мы вновь побывали в урочище 
Бес-торангыл и были свидетелями 
другой картины. Деревья еще боль
ше состарились, их сердцевины 
почти полностью сгнили, но они 
продолжают еще жить. Туранг уже 
не пять, а четыре: пятую, очевидно, 
повалил ураган. Больше на них не 
было ни тряпок, ни амулетов.

В двадцати километрах от сов
ременного города Кентау располо-
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Учеба у аульного 
муллы

Ту мар —  оберег

жен мавзолей У каш-Ата, куда наи
более ретивые мусульмане совер
шают паломничество и в наши дни. 
Человек, который погребен здесь, 
якобы имел рост около сорока мет
ров. Согласно легенде, это один из 
мусульманских проповедников, по
гибших от рук иноверцев. Над 
гробницей, также длиной примерно 
до сорока метров, построена гале
рея навесного типа с помещениями 
для молитвы, нишами для свечей. 
Однако по кладке кирпичей, харак
теру стройматериалов, отдельных 
узлов гробницы нетрудно заметить, 
что она наращивалась правовер
ными мусульманами в разные века, 
возможно, для того, чтобы создать 
ореол святости вокруг его личности 
или в результате новых захороне
ний «у ног святого». Это мы об
наружили в 1978 году. А вот через
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четыре года мы не могли узнать 
гробницу. Она была оштукатурена 
и обмазана неизвестными лицами, 
уже не было видно прежних раз
личий в кладке, расчленений в теле 
этого весьма нелепого сооружения.

Известно, что мусульманское 
духовенство никогда не пренебре
гало использовать в своих интере
сах культовые объекты других ре
лигий, провозглашая погребенных в 
них людей «святыми», превращая 
их в молебные помещения, в мече
ти. Классическим примером этого 
является пещерный храм крестово
купольного типа, целиком выруб
ленный в массиве скалы, подзем
ная мечеть Шакпак-Ата, что на 
Мангышлаке. Памятник явно дому- 
сульманский, который, очевидно, 
перестраивался в более поздние 
времена, но в ранний период его

жизни под сводами главного зала, 
возможно, и разжигался костер — 
символ огнепоклонников. На такое 
прежнее назначение храма указы
вает и его название —«Шакпак»— 
кремень, огонь, «Ата»— святой, 
святое место.

В обширных степях Казахстана 
все еще встречается великое мно
жество таких «святых» мест. ^5сть 
немало древних насыпей, курганов, 
именуемых в народе «оба» (по всей 
вероятности, они были местами по
клонения духам предков), объек
тов, связанных с древним культом 
природы — родников, деревьев, 
рощ.

Почитание «вечного неба», уна
следованное от древних тюрков, как 
пережиток прошлого среди отдель
ной части населения, сохраняется 
и поныне. Отождествляя его с ал-

Койтас.
Мангышлак.
X V II/ — X IX  вв.
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Мастер-каменщик 
Мангышлак.
1952 г.
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Фрагмент 
сакского котла. 
V—III вв. до н. э.

Наскальные
изображения
Казахстана
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Ритуальный 
очаг в полу 
жилого дома. 
Куйрук-тобе. 
XII в.
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Баксы —  шаман

лахом, казах обращался всегда к 
«вечному небу», когда надо было 
посылать по чьему-то адресу про
клятия или присягать на верность 
духам предков: «О, тенгри»— 
«О, вечное небо!»1.

С зороастризмом", по-видимому, 
связана вера в очистительную силу

' В а л и х а н о в Ч .  Собр. соч., т. I, А.-А., 
1961, С.470.

огня. Оставляя весной зимовку, 
раскладывали обычно костры и 
прогоняли между ними скот, на-

2Зороастризм — древняя религия, воз
никшая, по-видимому, в Средней Азии и 
распространившаяся в Иране в начале I тыс. 
до н. э. Основной чертой ее является борьба 
двух божественных начал: доброго бога Аху- 
рамазды и злого бога Ангра-Майнью. Осо
бое значение в религии придается огню как 
«очищающей силе».

1
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Асатаяк
(асай-мусаіі)
баксы

вьюченных верблюдов, чтобы «не
чистая сила» не преследовала их 
на кочевьях; возвращаясь же позд
ней осенью на зимовку, окуривали 
ее дымом, чтобы прогнать «злых 
духов», якобы поселившихся летом. 
Согласно древним поверьям, огонь 
нельзя тушить водой, в огонь нель
зя плевать, нельзя наступать на 
очаг, шагать через него.

По обычаю, как только невеста 
переступала порог, мать жениха 
должна была предать огню ложку 
масла, после чего, нагрев свои ладо
ни над огнем, водить ими по лицу 
суженой сына. Существовал ритуал

изгнания «злого духа», когда огнем 
описывали круги над головой не
домогавшего. Культ огня просле
жен еще у жителей средневеко
вых казахстанских городов. В их 
домах имелись специальные очаги 
— алтари для возжигания огня. 
Интересно, что культ огня сосу
ществовал с исламом. Куплеты 
бадика (б әд ік ), песен-бессмыслиц, 
исполнялись дуэтом у постели 
больного его сверстниками, если 
трт страдал от воспалительного 
заболевания кожи:

При исполнении всех этих об
рядов произносились имя аллаха, 
мольбы об исцелении, просьбы о 
счастье и благополучии потомству. 
Конкретными носителями пере
житков таких явно домусульманс- 
ких верований в старом ауле были 
баксы  — шаманы, кум алакш ы  — 
гадальщики, козбайлауш ы  — кол
дуны. Баксы играл на кылкобызе, 
плясал п^д звуки дангры, асай- 
мусая (асатаяка) , выкрикивая не
членораздельно и без того непо
нятные слова заклинания, создавая 
видимость «вселения» духа, доводя 
себя до исступления. При этом он 
мог бить недомогавшего, чтобы 
«выбить» из его тела «злого духа». 
Сеанс этот повторялся несколько 
дней и нередко заканчивался 
трагическим исходом.

Как с мусульманством, так и 
домусульманскими верованиями 
переплетаются у казахов обряды 
почитания умерших. Здесь мы 
видим, как в борьбе за существо-

'Кылкобыз, дангра, асай-мусай (аса
таяк) — народные музыкальные инструмен
ты.
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Могильники  
Мангышлака. 
X V I I I — X IX  вв.
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вание здоровая стихия народ
ного мировоззрения выработала 
определенное отношение как к 
жизни, так и к небытию. То по
вышенное внимание, которое уде
ляли наши предки уходящему, 
было обращено не столько в прош
лое, сколько в настоящее и гряду
щее. Культ предков, как культ 
старших, бытовавший в казахском 
ауле, связан прежде всего с мораль
но-этическими и нравственными 
устоями. Он являлся для народа 
здоровой основой и залогом сох
ранения себя как этнического цело
го в пору трудных исторических 
потрясений и горьких испытаний. 
В этом аспекте затрагиваемый нами 
вопрос сыграл, безусловно, объек
тивно-прогрессивную роль.

По установившейся традиции 
правую сторону юрты, где по обык
новению спят старики, всегда ос
тавляли свободной. И если в семье 
кто-то умер, то покойника на 
смертном одре также укладывали 
на этой стороне. Умершего из дома 
выносили вперед ногами, этим под
черкивалось, что он покидаает его 
навсегда..-"Если хоронили состоя
тельного степняка, рядом с его 
юртой ставили вторую, траурную, 
застлав ее пол коврами, установив 
с правой стороны кровать, покры
тую черным ковром, на которой 
тело покойника должно было оста
ваться до окончания церемониала 
прощания с усопшим.

Обычно в такой юрте сидели 
мулла и старики, убитая горем 
жена с распущенными волосами. 
Дочери или сестры, накинув на пле
чи черные шали, оплакивали умер
шего, встречая скорбным напевом
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— жоктау (жоқтау) всех, кто при
шел почтить его память. Лица муж
ского пола в это время подпоясы
вались кушаками из темной ситце
вой ткани и становились в ряд у 
юрты, соответственно возрасту, за
нимаемому в семейном клане по
ложению, для встречи с теми, кто 
решил разделить горе утраты. 
Опираясь на посохи в знак скорби, 
они поочередно обнимались с каж
дым, обмениваясь траурными при
ветствиями, и заходили в юрту 
вместе с ними лишь на время 
чтения молитвы и произношения 
слов успокоения — жубат'у (ж у- 
бату).

Как бы ни ссорились, ни враж
довали аулы, у «свежей могилы» 
забывались все обиды. В дни, 
овеянные дыханием смерти, никто 
не смел вспоминать размолвку. 
Родичи, друзья и сверстники по
койного приезжали на похороны 
со своими юртами, убойным ско
том, кумысом, поминальными ле
пешками, баурсаками, сладостями, 
ибо поминальный дастархан дол
жен быть разостлан для всех, 
кто изъявит желание находиться 
в эти траурные дни вместе с род
ственниками умершего.

У казахов тургайских степей 
бытовала старинная традиция вод
ружать пику справа при входе в 
юрту, с одной стороны — как обе
рег благополучия жившей в ней 
семьи, с другой — как знак присут
ствия в доме мужчины. По-види
мому, этот обычай в измененном 
виде заимствован казахами от 
своих предков: в древности муж
чина вешал свой колчан перед 
юртой или повозкой приглянув-
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шейся женщины и вступал с ней в 
интимную связь1.

А вот к юрте покойника с пра
вой стороны полагалось прикрепить 
на острие пики траурное полот
нище. «Это было самым большим 
знаком почитания покойного, зна
ком печали: траурный стяг, укреп
ленный на острие пики. Если бы 
Божей (имя покойника.— У. Д.) 
происходил из ханского рода,— 
писал Мухтар Ауэзов в романе 
«Путь Абая»,— то вывешено было 
бы знамя тюре2— белое, голубое 
или полосатое. Если же умерший 
простого происхождения, то цвет 
знамени зависит от его возраста. 
Байдалы советовался об этом с Су- 
юндуком, который славился как 
знаток старых обычаев. Суюндук 
ответил, что у тела молодого умер
шего вывешивается красное знамя, 
у старика — белое, а у человека 
среднего возраста, каким был 
Божей, знамя должно сос
тоять из двух полос — черной и 
белой.

Этот стяг, водруженный Байда
лы с правой стороны траурной 
юрты на другой же день после 
смерти Божея, свидетельствовал о 
том, что память покойника будет 
почтена особо торжественно. Это 
обозначало, прежде всего, что по
читание его памяти не прекратится 
в течение целого года, после чего 
будет устроен ас — поминальный 
пир.

'Древние авторы о Средней Азии. Таш
кент, 1940, с.21.

гТюре (торе) — каста ханов, султанов — 
правителей и их родичей. По обычаю, они 
могли жениться на дочерях простых людей, 
а своих дочерей не отдавали.

По другому старому обычаю, 
была совершена общая молитва, 
и к двери траурной юрты с проти
воположных сторон подвели двух 
коней и привязали к косяку. Один 
был огромный, жирный, темно-ры
жий, с крутой шеей, другой — 
подтянутый, стройный, темно-се
рой масти. На рыжем коне Божей 
ездил зимой, темно-серого холил 
с начала этого лета.

Увидев коней, напоминавших о 
живом, чтимом всеми Божее, толпа 
не выдержала: поднялся новый 
горький плач. Некоторые рыдали, 
опираясь на свои посохи, другие 
падали на колени и склонялись 
к земле.

— О, несравненный мой! Лев 
мой! Родной мой!— гудела толпа.

Байдалы пришел в себя раньше 
других. Он приблизился к темно
рыжему коню, привязанному у пра
вого косяка.

— О, бесценный жануар!— 
обратился он к коню.— Умер твой 
хозяин, осиротел ты, несчастный!

И подойдя к нему, он отрезал 
его челку, потом захватил хвост 
и, хрустя ножом по конскому во
лосу, отрезал его вровень с коле
нами. Так же он подстриг и темно
серого коня. Потом оба меченых 
коня были отпущены в табун на 
отгул. За год отдыха они разжи
реют, и тогда их забьют на по
минках хозяина.

Байдалы посмотрел вслед ко
ням.

У темно-серого — грива и хвост 
черные. Пусть он будет траурным 
конем. Во время кочевок он будет 
ходить под седлом хозяина, покры
тым черным,— решил он.
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Сагана 
(торт кулак). 
Мавзолей 
открытого типа. 
Некрополь 
Сагандык. 
Мангышлак. 
Конец XIX  в.

Здесь же, у траурного стяга, 
старейшины решили, какое коли
чество скота и имущества следует 
выделить им на похороны»1

Поминки устраивались на седь
мой и сороковой после смерти дни 
и через год, как в данном случае. 
А по наиболее почитаемым людям 
поминальные асы, где помимо уго
щения, организовывались скачки, 
борьба, устраивались и через четы
ре года, после чего траур снимался. 
Победителям скачки, борьбы «ка- 
захша курес» присуждались ценные

' А у э з о в  М. Путь Абая. Роман- 
эпопея в двух томах., т.І, М., 1971, с.181 — 
182.

призы. Например, для байги выде
ляли девять голов животных во 
главе с верблюдом, борцам — хоро
шего коня, шелковый халат с бори- 
ком  (шапка с меховой опушкой).

Своеобразен у казахов культ по
читания памяти усопших. По древ
ней традиции обычно ничто не 
должно напоминать о покойнике, 
преданном земле, и потому казах 
не утруждал себя сооружением 
надгробий на могилах. Мавзолеи, 
каменные стелы, надгробия, явив
шиеся материальным воплощением 
культа предков, возводились лишь 
на могилах мусульманских «свя
тых», особо почитаемых в народе 
биев — старейшин родов, отличав-
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шихся справедливостью, батыров, 
прославившихся воинской доблес
тью, акынов, певцов-импровизато- 
ров, музыкантов-исполнителей. 
ставших любимцами пуйл«»*̂ и. Од
нако, в связи с постом классового 
расслоения казахского общества 
в более позднее время, главным 
образом, начиная с конца XVIII 
века мавзолеи, богато орнаменти
рованные кулыптасы  — стелы, кой- 
тасы — надгробные изваяния, кок- 
тасы — плитки стали устанавли
ваться и на могилах представите
лей власть имущих, феодальной 
знати и зажиточных степняков.

Более состоятельные люди стро
или еще и сахану  — фамильный 
склеп. В подземной части саханы, 
куда обычно вела лестница с низ
ким проходным коридором, преду
сматривались, как правило, две ка
меры для погребения отдельно 
мужчины и женщины. В склепе 
покойного, облаченного в кебн

Наскальные 
изображения 
тулпаров —  
скакунов.
Гора Айракты. 
Мангышлак

(к еб ін ) — посмертное одеяние ”J 
белого полотна, как обычно, не за
капывали в землю я „„в ы в ал и
„  ____ .«-КУ- * Ф И НОВОМ ^ - и м *
останки предыдущего покойника
соответствующего пола спускали в 
колодец, расположенный рядом.

Все это бесспорное свидетельст
во тому, что казахское общество, 
остававшееся длительное время 
патриархально-родовым, состояло 
из феодалов, владевших несметным 
количеством скота, кочевьями, ко
лодцами, и зависимых от них 
шаруа — крестьян, кедеев  — бед
няков. К феодалам относились 
ханы, султаны, правившие общест
вом и державшие его в повино
вении с помощью своих дружин
ников — тюленгутов; бии, руково
дившие делами родов, племен, 
судопроизводством; батыры, от
личившиеся в прошлом воинской 
доблестью и нажившие немалое 
состояние за счет трудового наро-
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да; баи, владевшие крупной дви
жимой и недвижимой собствен
ностью; и, наконец, служители 
культа — ишаны, ходжи, муллы, 
занимавшиеся поборами с населе
ния для себя и в пользу мусуль
манской общины. А к классу 
эксплуатируемых относились ша- 
руа — крестьяне, формально не 
закрепленные за феодалами, но 
вносящие наряду с отработками 
и продуктовую ренту в различных 
ее формах; кедеи, не имевшие ни 
рабочего, ни продуктивного скота 
и попадавшие целиком и полностью 
в кабалу к баям и богатым «роди
чам».

Общество делилось на роды, 
N '•племена, жузы, каждый из кото

рых имел свое знамя, свой бое
вой клич — уран (у р а н ), например,
у apro»M̂ D . кыпчаков^̂ «*/1*11*1.,̂" l u f . крнырі «Мукамал», йаи
гай», уйсунов —«Абак», дулатов — 
«Бахтияр» и т. д. Отличались и 
племенно-родовые знаки — тамги, 
у кыпчаков он имел форму «кос 
алип»— парной первой буквы 
арабского письма, коныратов — 
босага (косяка входных дверей), 
найманов — бакана (жерди), дула- 
тов — обруча, аргынов — двух кру
гов, алшынов — айрыка, круга, раз
деленного надвое, шымыров — ай- 
шыка (полумесяца). В качестве 
тамги принято у канглы изобра
жать привод коня — шылбыр, ада- 
евцев — лук, шектинцев — стрелы 
лука.

Исследователями установлено, 
что некоторые племена, меняя в 
силу обстоятельств места постоян
ных кочевий, оказывались в сос

таве других племен. В этом слу
чае племена, принявшие в свой сос
тав пришлых, усиливались за их 
счет, пополнив свою численность. 
«Миграция одного поколения, стес
ненного другим,— писал Ч. Вали- 
ханов,— продолжала всеобщее 
движение, всеобщую перемену ко
чевок. Это-то обстоятельство и сос
тавляет величайшую трудность при 
исследовании происхождения сов
ременного нам кочевого поколе
ния»1. В таких условиях более мел
кие общности, оказавшиеся в сос
таве других, добавляли к их обще
принятым тамгам свои знаки.

Расшифровав эти знаки, сопос
тавив их с обстоятельствами, из
вестными из письменных и других 
источников, нам кажется, можно 
было бы определить этнический 
состав, характер занятий указан- 

..иедх казахских родов, племен, их 
■ ■>■“>•• .чсдорической арене. На
пример, "косяки» входных дверей у 
КО Н Ы раТО В П О Д Ч е р к и ь а п э  1 и о л у г ) 0 ^ д -
лый образ жизни этого племени, 
символизируя привязанность к 
земле, жилищу, постоянному мес
ту пребывания. На это намекает 
и бытующее в народе выражение: 
«Если ты коныратец — докажи это 
постоянством!» ( Қоңырат болсаң, 
босағаң берік б о лсы н !).

Наряду с религиозными мусуль
манскими догмами — шариатом в 
казахском обществе продолжали 
действовать и многообразные фор
мы обычного права — адата (эдет), 
поощрялась кровная месть, допус
кались телесные побои, насильст-

' В а л и х а н о в  Ч. Избранные произ
ведения. А.-А., 1957, С.325.
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венный угон скота, узаконенные 
еще сводом «Жеті жаргы»— «Семь 
истин» хана Тауке. Бытовали ка
лы м  — выкуп невесты, амангерст- 
во (әм ен гер л ік ) — унаследование 
жены покойного брата, родствен
ника (однако последнее не отно
силось к мачехе, овдовевшей после 
смерти отца). Тамырство, или поб
ратимство, поддерживалось обычно 
между людьми разных семейных

кланов для взаимовыручки, оказа
ния услуг, просто по дружбе.

Черты патриархально-родовых 
отношений носил кун ( қ ұ н )— вы
куп за убийство. Правда, казахс
кое общество строго различало 
убийство по злому умыслу и 
убийство по неосторожности. Пос
леднее, как правило, влекло за 
собой несколько меньшее наказа
ние.
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Кулыптас. 
Мангышлак. 
Начало XX в.

К патриархально-родовым пе
режиткам можно также отнести 
третейский суд старейшин — биев, 
аксакалов, вершивших правосудие 
исключительно по нормам обычно
го права, устоявшихся народных 
традиций, моральных норм.

Все это следует рассматривать 
как следствие того, что среди 
казахов несколько дольше сохраня
лись патриархально-родовые от-
64

ношения, переплетавшиеся с фе
одальными и ставшие формой и 
орудием классовой эксплуатации. В 
борьбе за укрепление своей власти 
ханы опирались на биев — старей
шин жузов, ослабляя тем самым 
власть местных правителей. При 
хане Аблае, например, огромное 
влияние как на внутреннюю, так 
и внешнюю политику оказывали 
бии — наместники хана, старейши-
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ны трех жузов: старшего — Толе 
Алибекулы (1663—1756), средне
го — Казыбек Келдибекулы (1665— 
1765), младшего — Айтеке (Ай- 
тык) Байбекулы (конец XVII— 
середина XVIII вв.), трезвомысля
щие государственные деятели тог
дашнего Казахстана. Казыбек Кел
дибекулы (Казыбек-бий) оказался 
еще и крупным дипломатом своего 
времени. Сподвижник ханов Тауке, 
Самеке, Абильмамбета, он был по
средником Аблая в его перегово
рах с царским правительством о 
принятии казахов среднего жуза 
в состав России. Благодаря его лич
ному влиянию Аблай переходит 
постепенно на позиции сближения 
с Россией. За свой ораторский та
лант — прекрасное владение прие
мами риторики, умение красиво из
лагать свои мысли, живость слова 
он был прозван Каз-дауысты — 
звонкоголосым Казыбеком.

С конца XVIJI— начала XIX вв. 
еще больше усиливается фео
дальный гнет народных масс, дове
денных и без того до полного обни
щания джунгарским нашествием, 
непрекращающимися набегами ко- 
кандских, хивинских правителей, 
междоусобицей местных феодалов. 
Султаны, усилившиеся после упра
зднения титула хана, по-прежнему 
продолжали собирать с населения 
натуральные подати, распоряжать
ся землей, кочевьями. Особыми 
привилегиями стали пользоваться и 
старейшины родов — бии, нажива
лись на эксплуатации чужого труда 
баи, на обмане людей — ишаны, 
ходжи и муллы.

Между тем, завершение присое
динения Казахстана к России в

60-х годах XIX века способство
вало вовлечению его в систему 
общерусской экономики, возникно
вению в Казахстане русских, 
украинских поселений, городов, 
развивавшихся уже по капиталис
тическому пути, дальнейшему сбли
жению казахов с русским народом. 
В 1887 году в составе Туркестан
ского генерал-губернаторства были 
созданы Сырдарьинская и Семи- 
реченская области. Г од спустя в 
составе Оренбургского генерал- 
губернаторства были образованы 
Уральская и Тургайская, а Запад
но-Сибирского (позднее — Степ
ного) генерал-губернаторства — 
Акмолинская и Семипалатинская 
области. Эти области делились на 
уезды, уезды — на волости, волос
ти — на административные аулы из 
120—200 семей. Вся земля объяв
лялась государственной собствен
ностью, были внесены изменения 
в судопроизводство и юриспруден
цию.

Реформы 1867—1868 гг. вызва
ли бурное негодование по су
ществу всех слоев казахского об
щества. Султаны были недовольны 
ограничением их прав, бии-старей- 
шины никак не могли примириться 
с ломкой управления по родам, пле
менам, изменениями в судопроиз
водстве, народные массы возмуща
лись усилением произвола царизма 
и местных феодалов, увеличением 
налогов, ограничениями в земле
пользовании и т. д.

Классовая борьба между фео
далами и бедняками, проявляв
шаяся ранее в откочевке, угоне 
скота, стала теперь приобретать 
временами характер открытых
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столкновений. Так что «Нар-Тауе- 
кел!»—«Добро! Рискнем!»— выра
жение решимости людей, осознав
ших, что им терять нечего, имело 
прямой смысл. К решительной 
борьбе призвал свой народ пламен
ный патриот, поэт Махамбет Уте- 
мисов. «О, злые ханские отпрыски! 
Нам не ужиться с вами. Вы враги 
наши, врагам не быть друзьями!»— 
говорил он. Но силы были нерав
ными. Вспыхнувшие в 1867—1868 
годах народные волнения в Уральс
кой, Тургайской областях, на Ман
гышлаке были жестоко подавлены.

Общественный строй казахов, 
сохранявший черты патриархаль
но-феодального вплоть до конца 
XIX в., единство мировоззренчес
ких представлений, нравственных

устоев, религиозных верований не
сомненно ускоряли консолидацию 
народа на единой историко-куль
турной основе. Этому процессу бы
ла присуща взаимосвязь этноса и 
социальной структуры, экономики 
и образа жизни.

Знание этих факторов для нас 
важно еще и потому, что интерп
ретация истории используется се
годня для нападок на социализм 
как слева, так и справа. В такой 
обстановке сам факт сохранения 
этнокультурных и иных ценностей 
народа выступает бесспорным сви
детельством проявления заботы 
социалистического государства и 
может быть использован для от
ражения этих наскоков, оспари
вания неверных оценок.



В ТИСКАХ 
ЭКСТЕНСИВНОСТИ
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«Что в ж изни считать несчастьем? 
Степь, где тесно пасти — несчастье. 
Д оброе слово, которое мы  
Н е успели  сказать,— несчастье».

Асан Кайгы



В тисках экстенсивности

Несмотря на то, что становле
ние кочевого, полукочевого и осед
лого типов хозяйства в Казахстане 
своими корнями уходит к началу 
I тыс. до н. э. и развитие этих 
типов хозяйства в разных климати
ческих условиях происходило од
новременно, хотя и различными 
темпами и никогда не прекраща
лось1, казахов по инерции продол
жают считать типичными кочевни
ками, не имевшими ничего общего 
с оседлостью, земледелием и тем 
более городской цивилизацией. 
При этом не принимается во вни
мание и то обстоятельство, что ос
новой формирования, даже и су
ществования трех казахских жу- 
зов — старшего, среднего и млад
шего также являлся тот или иной 
оазис, где находились города, 
оседл о-земледельческ ие п оселен ия, 
жители которых занимались не 
только торгово-ремесленными де
лами, но и скотоводством, орошае
мым земледелием, пусть даже ма

лопродуктивным. Не всегда и не 
обязательно скотоводы степей и 
земледельцы соседних с ними оази
сов были этнически различным на
селением. На протяжении всей 
истории в составе одной и той же 
кочевой народности или племенно
го объединения какая-то часть его 
была полукочевой и даже оседлой. 
«Элементы оседлости и земледелия 
всегда сопутствуют кочевому ско
товодческому хозяйству»,— дока
зывают советские ученые2.

Имея своих сородичей на бере
гах Сырдарьи, в долинах Таласа,

' К а д ы р б а е в  М. К. Скотоводство 
(историко-археологический очерк)— 
«Хозяйство казахов на рубеже XIX — XX 
веков», А.-А., 1980, с.40.

'Т  о л с т о в С. П. Генезис феодализма 
в кочевых скотоводческих обществах. 
ИГАИМК, вып. 103, М,—Л., 1934, с.171; 
Ж д а н к о Т. А. Номадизм в Средней Азии 
и Казахстане (Некоторые исторические и 
этнографические проблемы). История, ар
хеология и этнография Средней Азии. М., 

1968, с.274 — 281.
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в урочище Келеса, Арыси, Чирчика, бассейне
Южный Казахстан знаменитых семи рек — Джетысу, 

кочевники-скотоводы поддержива
ли с ними регулярные и доста
точно прочные экономические свя
зи, о чем свидетельствуют резуль
таты раскопок на Отраре и других 
средневековых поселениях. В об
мен на баранов, лошадей, верблю

дов, шерсть, меха, кожи, шкуры 
кочевники получали в оазисах хлеб, 
который наряду с мясом и молоч
ными продуктами составлял основу 
их пищи, а также ткань, посуду, 
оружие. В таких контактах было 
заинтересовано и население оази
сов, которое получало из степей 
необходимые продукты.
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История знает немало приме-' 
ров того, как казахи не раз отража
ли натиск среднеазиатских прави
телей, всегда стремившихся к овла
дению туркестанскими (присыр- 
дарьинскими) городами, к которым 
относятся Сыгнак, Сауран, Йасы 
(Туркестан), Сузак, Отрар, Сайрам 
и другие. «Этот район был чрез
вычайно важен для казахских ха
нов, предводителей кочевых узбе
ков, правителей Могулистана и 
Мавераннахра как в экономичес
ком отношении, будучи областью 
развитого земледелия, прекрасных

зимних пастбищ, ремесла и торгов
ли, так и в военно-стратегическом. 
Между ними шла неутихающая 
борьба за господство над этим 
районом на протяжении всего 
XVI века. Города Туркестана пе
реходила из рук в руки. Только 
к концу века район среднего 
течения Сырдарьи вошел в состав 
Казахского ханства»1. Примерно с

‘А х и н ж а н о в С .  М. К вопросу о зна
ках на керамике позднесредневекового От- 
рара —«Древности Казахстана», А.-А., 1975, 
с.55.

В. Верещагин. 
Эскиз к картине 
«Перекочевка 
казахов («С гор 
на долины»)

Навьюченный 
верблюд. XIX  в.
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Жылкышы — 
табунщик

этого времени до первой четверти 
XVIII века, то есть до нашествия 
джунгаров, города эти подчинялись 
казахским правителям, которые, 
опираясь на своих соплеменников 
как на военную силу, чувствовали 
себя полновластными хозяевами 
этого региона и получали немалые 
доходы с городского торгово-ре
месленного населения и окрестных 
дихан (дехкан)— земледельцев в 
виде налогов и повинностей.

Поэтому при оценке хозяйства 
казахов прошлого, очевидно, надо 
исходить из того, какая его форма 
преобладала в том или ином регио
не и в каких пропорциях сочета
лась с другими. В степях Сары- 
Арки (дословно с древнетюркского 
—«желтые дали»), например, ка
захи разводили в большом коли
честве овец, лошадей, верблюдов, 
которые содержались на поднож
ном корму и постоянно нуждались
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в перемене пастбищ. В силу этого 
обстоятельства крупные ското
владельцы были вынуждены пере
кочевывать на дальние расстояния, 
тогда как относительно малоскот
ным степнякам достаточно было 
одно-, двух- или трехдневного пере
хода, чтобы продержаться на ближ
них кочевьях. При этом и те и 
другие охотно эксплуатировали 
труд жатаков (жатақ) — самой 
обездоленной части степного насе
ления позднего средневековья, вы
нужденной оседать за неимением 
собственного скота. Жатаки, до
словно —«лежащие», занимались 
строительством й ремонтом зимних 
стоянок — кыстау, с их жилыми 
и хозяйственными постройками, 
заготовкой сена для байского ско
та, которого далеко не всегда хва
тало на зиму, примитивным земле
делием на речных заводях, вокруг 
пресных озер. Все богатство у

жатака состояло, как правило, и 
одной или двух молочных короі 
верблюда и лошади в качеств 
тягловой силы. Овец и коз у нег 
почти не было.

«Кочевой степняк ест, пьет 
одевается скотом,— писал в сво 
время Чокан Валиханов,— для цег 
скот дороже своего спокойстви} 
Первое приветствие киргиза1, ка 
известно, начинается следующе 
фразой: «Здоров ли твой скот и 
твое семейство?» Эта забота, с кс 
торой наперед осведомляется 
скоте, характеризует (его) болеі 
нежели целые страницы (описг

*В данном случае речь идет о казаха 
В связи с присоединением Казахстана 
России европейцы стали называть казах 
«киргиз-казаками» или «киргиз-кайсакамғ 
чтобы не путать их с русскими казакам 
а также тяньшанскими киргизами, извес 
ными в истории под названием кар 
киргизов, с учетом тяготения последних 
казахам по языку, культуре и быту.
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Старики у юрты. 
Конец X IX  в.

М. Знаменский. 
«Казахский аул». 
1866 г.
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ний)»1. А благополучие скота— 
главного богатства степняков за
висело полностью от природных 
условий, в соответствии с кото
рыми исторически сложились и 
сезонные пастбища. Северные ле
состепные и юго-восточные гор
ные районы Казахстана, где вы
падало значительное количество 
осадков, использовались главным 
образом под летние пастбища — 
дж айляу (ж айлау), восточные же 
и центральные под зимние — кыс- 
тау (қыстау). А вот весенние — 
коктеу (көктеу) и осенние — кузеу  
(к ү зе у )  пастбища непосредственно 
примыкали к призимовочным тер
риториям. Сезонные пастбища, 
хотя традиционно и распределя
лись между родами, находились,

' В а л и х а н о в  Ч. Избранные произве
дения. А.-А., 1958, с.331.

за исключением зимних, в общел 
пользовании.

Для казахов характерны все 
известные в истории виды коче 
вания — так называемые «мери 
дианальное», «вертикальное» 
«призимовочное», определяемы 
прежде всего количеством скота 
хозяйствах, природно-климати 
ческими условиями, в которы 
находились те или иные групп) 
кочевников-скотоводов. Причеі 
и кочевники, и полукочевник 
имели свои обособленные зимни 
стоянки, с охраняемыми участкам 
для пастьбы молодняка, слабы 
животных. Они назывались коры 
( қоры қ) или кой болик  ( к,ой бөлік  
Более самостоятельные скоте 
владельцы располагали еще 
запасными зимовками — к е л і  
кыстау (келте қыстау), жалге 
кора (ж алган қора) и часть своеі



Ill ыракдан — 
светильник.
От pap. X—XII вв.

скота содержали в зимнее время 
в стойлах.

Летние кочевья казахов сред
него и младшего жузов находились 
в лесостепной и степной зоне Сары- 
Арки, зимние — в поймах Сыр
дарьи, низовьях Чу, у подножий 
Каратау, в П риаралье, на 
Мангышлаке. С ранней весны, 
вслед за наступающим теплом 
кочующие начинали движение на 
север. Казахи южной части степей 
Сары-Арки, которые не только 
летом, но и зимой вели кочевой 
образ жизни в низовьях Чу, про
ходили только в одном направлении 
до тысячи километров от реки Чу, 
через Бетпак-Далу, Улытауские
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горы до нынешнего Атбасара. Ко
чевое население правобережья 
Сырдарьи двигалось на север через 
Каракумы, Айнакуль на Тургай и 
далее до Кустаная. От плато 
Устюрт и Мангышлака, низовьев 
Урала, берегов У юла, Сагыза, 
И р г и з а ,  где не хватало летних 
п а с т б и щ ,  люди перекочевывали за 
лето в пределы нынешних Уральской, 
Актюбинской и Кустанайской 
областей, преодолевая более 
тысячи километров в одну сторону. 
Однако немало хозяйств пере
двигалось в пределах своих искон
ных земель. А маломощные 
хозяйства или обедневшее населе
ние оставались и на зимних 
стоянках. Число таких хозяйств в 
начале XX в. было довольно велико 
даже в таких чисто кочевых

скотоводческих районах, как 
Мангышлак и Устюрт, низовье 
Сырдарьи.

Таким образом, многочислен
ные стада скота казахов среднего и 
младшего жузов летом находились 
на приишимских, тургайских, 
притобольских, приуральских и 
актюбинских пастбищах. А с 
приближением осени, вслед за 
отходящим теплом они двигались 
обратно на юг, к местам зимовок. 
Маршруты таких перекочевок 
регулировались в первую очередь 
расположением водных источ
ников. Кочевали обычно аулом — 
подвижным селением, связанным 
родственными узами или хозяй
ственными выгодами, придержи
ваясь, во избежание столкновений 
с соседями, одних и тех же урочищ,



Шыгыр —
водоподъемник. 
Конец XIX в.

I

колодцев. В урочищах с обилием 
травы, хорошим водопоем аул 
располагался на несколько дней, 
а если позволяли условия, и боль
ше. В безлюдных пустынях со 
скудным травостоем стоянки сок
ращались до 2—3 дней. Этот вид 
кочевания у казахов принято счи
тать «меридианальным», т.е. с юга 
на север и с севера на юг.

Для казахов старшего жуза 
летними кочевьями служили пред
горья и горы Алтая, Тарбагатая, 
Джунгарского, Заилийского и 
Таласского Алатау. Зимовали 
обычно в песках Мойынкумов, 
Сары-Ишик-Атрау, горных доли

нах, защищенных от холодных 
ветров, всюду, где бывало не так 
много снега и скот мог доставать 
корм. Весной, поднимаясь посте
пенно в горы, кочующие приводили 
свои стада на альпийские луга, где 
скот находился все лето. К осени 
все стада вновь спускали вниз. Это 
и есть т. н. «вертикальное» кочева
ние, с его несколько менее растя
нутыми, по сравнению с «меридиа
нальным», переходами.

Третье, так называемое «призи- 
мовочное («стационарное») коче
вание, было характерно для засуш
ливых районов юга Казахстана. 
Зиму кочевники-скотоводы прово-
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С к и р д о в а н и е  с е н а .  ДИЛИ В Селениях, расположенных В
конец XIX в. районах орошаемого земледелия,

где находились их усадьбы с незна
чительным запасом сена, чтобы 
можно было держать при себе 
небольшое количество скота. А 
основные стада зимовали в тугаях, 
камышовых зарослях поймы 
Сырдарьи, Таласа, Чу, где живот
ные могли сами добывать корм. 
Весной более состоятельные 
скотоводы выезжали со своими 
стадами на небольшие расстояния 
по обе стороны Сырдарьи, вдоль 
хребта Каратау, Таласского 
Алатау, У гама, располагаясь на 
лето около озер, колодцев, а 
поздней осенью возвращаясь на

зимние угодья. Расстояние до 
летовок было в пределах 40—50 
километров.

Для всех видов кочевания 
казахов характерен был свой 
видовой состав скота. При «мери- 
дианальной» системе кочевания в 
стаде было много овец, лошадей, 
верблюдов, особенно двугорбых, 
способных тебеневаться, т. е. 
самостоятельно доставать корм и 
переносить трудности длительного 
перехода. При «вертикальной» 
системе — к овцам, лошадям 
добавлялись и коровы, а при 
«призимовочной»— и те и другие 
животные, но только в ограничен
ном количестве. Последовательное
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передвижение по сезонным 
пастбищам являлось единым 
производственным процессом, при 
котором кочевка выступала как 
стадия его замкнутого годового 
Цикла.

Несмотря на трудности пере
хода, летние перекочевки — 
лучшее, что степняк мог испыты
вать в жизни, когда скот на летнем 
подножном корму быстро наби
рает вес, можно наслаждаться све
жим мясом, молоком и кумысом, 
провести беспечно несколько меся
цев на чистом воздухе под откры
тым небом. Это и пора свадеб, 
состязаний в песнях, ловкости, си
ле. И потому щедрое лето с его 
красочными переездами воспето в 
6—35

песнях, эпической поэме «Кыз- 
Жибек» всеми красками стихо
сложения.

По всей вероятности, именно 
с тех далеких времен осталась у 
казахов традиция любовно укра
шать ковровыми изделиями навью
ченного верблюда, для которого 
специально изготовляли попоны 
с вышивкой и всевозможными 
подвесками. Караван навьюченных 
верблюдов обычно водила девушка 
в богатом наряде на коне-ино- 
ходце или на головном верблюде — 
наре.

...Снова девушка одна 
Возглавляет караван 
И ведет на поводу
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Тридцать наров — все желты!
Сам таких не видел ты!
Медь намордников — как жар,
Шелк сученый — повода,
А под ней самою нар —
Краше всех, могуч и яр!
А сама, сама она —
Словно полная луна,
Как серебряный сазан, 
Разыгравшийся в воде,
Гнет она свой гибкий стан...

— так описывается кочевье бога
того аула в эпической поэме 
«Кыз-Жибек»1.

Однако, по мере изъятия ко
лониальной администрацией ца
ризма лучших земель у казахов, 
начиная со второй половины XIX 
века, размеры летних пастбищ 
с севера на юг постепенно умень
шались, а в некоторых местах были 
сведены к нулю, что привело к 
резкому изменению традиционных 
путей кочеваний. Но несмотря на 
это, их основные типы сохранялись 
долго, только в других пропорциях 
и размерах.

На обширных равнинах по сред
нему и нижнему течению Сыр
дарьи, ее притоков Арыси, Келеса 
и Чирчика, в бассейнах Таласа, Чу, 
Или казахи знали с давних времен 
способы регулярного орошения 
земель с помощью арычных систем, 
по которым вода поступала 
самотеком на поля, для чего 
сооружали магистральные каналы, 
Делали искусственные запруды 
в° время разлива рек,заполнявшего 
естественные низины, котловины, 
тарицы, овраги. Ими использо

вались также и участки речных

1
я

Д О Л И Н ,  о б и Л Ь Н О  О р о ш а е м ы е  Орудия труда 
п а в о д к о в ы м и  в о д а м и ,  ДНО усыхаю- Тырма аиш 
ЩИХ л е т о м  озер. На н е б о л ь ш и х  кет пен, айыр
площ адях высевали просо, 
пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, 
выращивали дыни и арбузы, а по 
свидетельству П. Рычкова, кое-где 
растили и «хлопчатую бумагу», 
т. е. хлопок2. Следы былых вино-

1 Казахский эпос. Пер. Л. Пеньков- 
СКОГО> А -А., 1956. с. 548.
6 *

’ Р ы ч к о в  П. Обстоятельное опи- Жерагаш_
сание Оренбургской губернии. Часть I, пахотное орудие 
СПб., 1762, с. 30. дихана
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В одной из шахт 
Караганды.
1903 г.

градников выявлены у старинного 
казахского селения Чилик, что 
в низовьях реки Бугунь. Садами и 
виноградниками славилась и округа 
древнего Тараза.

Монголы, завоевавшие Казах
стан в XIII веке, разорили его 
основные экономические и куль
турные центры, нанесли огромный 
урон оседлоземледельческой 
культуре наших предков. Были 
разрушены города, магистральные 
каналы, выведены из строя системы 
регулярного орошения. Десятки 
тысяч ремесленников, земледель
цев были физически уничтожены 
или угнаны в рабство.

Едва восстановленное в после- 
монгольский период земледелие у 
казахов вновь подвергалось 
жестоким испытаниям во время 
завоевательных походов Тамер

лана в XIV веке, позже — в 
1723—1728 годах, известных в 
истории казахов как «годы великих 
бедствий» («А қ табан ш үбы рын- 
ды ») , когда большая часть оседло
земледельческого населения была 
истреблена, а те, кому удалось 
спастись, покинув свои селения, 
поневоле стали кочевниками- 
скотоводами. Сведения о следах 
опустошения, запущенных полях 
и садах мы находим в путевых 
записях Ф. Назарова, следовав
шего в 1819 году из Сузака в 
Чимкент1. Дома, которые он 
встречал в пути, имели вид укреп
лений, хотя возле них находились 
обработанные поля и на лето стави-

1 Н а з а р о в Ф. Записки о народах 
и землях средней части Азии. СПб., 1821, 
с. 31.
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лись юрты — верные признаки 
того, что их хозяева жили в ожида
нии неприятелей, в экономиче
ском укладе сочетали скотоводство 
с земледелием.

Вполне возможно, что именно 
в «годы великих бедствий» населе
ние присырдарьинских оазисов 
вернулось вновь к практике перво
начального скотоводства. Сажали 
из плодовых только урюк, не 
требующий особого ухода, 
закреп ляли  декорати вн ы м и  
Деревьями берега о м а н о в  — 
арыков, котерме (көт ерм е) — 
насыпных участков оросительных 
систем. И потому исследователями 
не отмечено наличие у казахов 
культурных садов, виноградников 
в период после нашествий 
Джунгаров, за исключением тех 
немногих, которые жили в городах

и селениях с сохранившимися 
садоводческими традициями.

Тем не менее значительная 
часть населения юга Казахстана 
продолжала сочетать земледелие 
со скотоводством, при этом в 
некоторых районах оно занимало 
доминирующее положение в 
хозяйстве казахов. Обычно во 
время паводков Сырдарья разли
валась на многие километры, 
заполняя емкости прибрежных 
озер, запруживаемых диханами 
после половодья, чтобы пред
отвратить обратный сток воды і 
реку. Накапливаемую таким 
образом весной воду разбирали пс 
оросительным сетям, каких былс 
великое множество во все времен, 
по обоим берегам реки. А на Арыси 
Бугуни, Келесе, Таласе и Ч; 
сооружались специальные плоти
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Доение кобылицы. НЫ, и м ен о вавш и еся  В Н ароде бОІС
Начало XIX в. том (бөгет), тоганом (тоган).

Для укрепления дамб, плотин 
использовали также карабуру 
(қарабура) — связку хвороста или 
камыша. Карабуру опускали в 
воду у основания сооружений. 
На дамбы, головные арыки 
ставились чигиры ( ш ы ғы р) — водо- 
подъемные устройства, с помощью 
которых подавали воду в ороси
тельные сети1. Обрабатывали

1 Один из городов на Сырдарье 
назывался Зернук — это название раз
новидности чигира.

землю примитивным способом, 
удобряли овечьим навозом, 
залежавшимся и прогнившим под 
толщею подстилок в скотных 
дворах. Ат ы зы  (а т ы з )— не
большие делянки для злаковых, 
бахчевых, клевера, огороженные 
тамариском, реже дуалам и  (глино
битными стенами), традиционно 
располагались в тыловой части 
усадьбы — жилого дома с хозяй
ственными постройками, куда вода 
подавалась арыками из магистраль
ного канала.

Более состоятельные казахи, 
имевшие тягловых животных и
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рабочие руки, могли, конечно, 
высевать пшеницу, ячмень, просо, 
овес, кукурузу на нескольких гек
тарах, лишь бы земля была 
плодородной и можно было 
поливать посевы водой из арыков. 
Участки эти были, как правило, 
разового пользования и не закреп
лялись за хозяевами, нередко за
брасывались после двух-трех по
севов. О них напоминали лишь 
сохранившиеся в дальнейшем наз
вания полей, например — тура- 
баевские тальники, козыбакова 
балка, курмановское поле и т. д.

Далеко за пределами юга 
славились дыни —«сатыбалды», 
«басыбалды», «торлама», «сексеул», 
«аккауын», «шыртылдак», «кара- 
кауын», арбузы —«карадарбыз»,

«аладарбыз», отличавшиеся не 
только вкусовыми качествами, но и 
весом. Для того, чтобы набрать 
вес побольше, стебли дыни припод
нимали на раздвоенных ветках, 
чтобы плод не касался земли. 
К тому же выращенные таким 
способом дыни сохранялись 
дольше.

Молочную корову дихан держал 
при себе, отправляя по утрам на 
пастьбу вместе со скотом соседей. 
Образуемые таким образом гурты, 
так называемые «пада», пасли 
поочередно или нанимали пастуха. 
Рабочую лошадь, кобылицу с 
жеребенком держали на своих 
покосах.

Такая форма ведения хозяйства 
обуславливалась еще и тем, что

Конек —  кобылий 
подойник.
Миска
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Доение овец 
на привязи коген

вдоль Сырдарьи, Келеса, Арыси, 
Таласа и Чу было много корма 
для скота, особенно для крупного 
рогатого, а расположенные рядом 
предгорья Каратау, Таласского 
Алатау, пески Кзылкумов и 
Мойынкумов могли служить 
летними выпасами для небольшого 
количества овец, верблюдов. Скот 
мог пастись также на аны зах  
(а ң ы з )— полях, освобождавшихся 
после уборки урожая.

В силу сложившейся веками

традиции, исходя еще из того 
обстоятельства, что поливные 
земли давали все же гарантиро
ванные урожаи, казахи занима
лись орошаемым земледелием 
даже в тех районах, где возмож
но было богарное (неполивное.— 
У. Д.). Большинство арычных 
систем в основном выводили из гор
ных или степных речек. Так, в 
Чимкентском уезде орошаемые 
пашни были на реках Арысь, 
Бугунь, Аксу, Чаян; в Аулие-
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Атинском — значительные посевы 
были расположены в долинах Чу 
и Таласа; в Верненском уезде воду 
выводили из многочисленных 
притоков Или, берущих начало 
в горах; в Тургайском уезде источ
ником орошения служила р. Тургай 
с притоками; в Каркаралинском — 
Р- Токырауын и ее приток Жиниш- 
ке и т.  д .  В степных районах ши
роко использовали также озера, 
н а п р и м е р ,  Кургальджинское в 
Акмолинском уезде и др.1 Это в

Б и р ж а н о в  К. А., З а х а р  о- 
1! а И. В. Распространение поливного и 
неполивного земледелия. Способы орошения 
н типы ирригационных сооружений.—«Хо
зяйство казахов на рубеже XIX—XX вв.» 
А-А., 1980, с. 177.

то время, когда с богарным земле
делием казахи были знакомы в 
общем-то давно, выращивая зла
ковые на склонах предгорий 
Каратау, Таласского, Заилийского, 
Д ж унгарского А латау, где 
выпадало достаточное количество 
осадков.

Однако, начиная с середины 
XIX века, в связи с переселенческим 
движением из России и Украины, 
оказавшим огромное влияние на 
распространение повсеместно 
богарного земледелия, орошаемое 
было вытеснено из многих этих 
мест. Но в целом уровень 
земледелия у казахов оставался 
низким.

Население левобережья Сыр-
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дарьи параллельно со скотовод
ством и земледелием промышляло 
караванным извозом саксаула из 
Кзылкумов. Из саксаула выжигали 
уголь, добывали в природе охру, 
варили мыло, заготавливали 
у кочевников шерсть, скручивали 
арканы. Всю эту продукцию реали
зовывали на городских рынках 
юга Казахстана и Средней Азии1. 
К рекеш и (кірекеіи  — караванные 
погонщики.— У. Д.) совершали 
многодневные переходы с карава
нами верблюдов не только в 
Туркестан, Сайрам, Чимкент,

1 К а р м ы ш е в а  Б. «Кочевая степь» 
Мавераннахра и его население в конце 
XIX и начале XX вв.—«Советская 
этнография», 1980, № 1, с. 52.

Взбалтывание 
кумыса в сабе

Аулие-Ату (так прежде назывался 
нынешний Джамбул), но и в 
Бухару, Самарканд, Ташкент.

Рыболовством казахи занима
лись на берегах Каспия, Арала, 
в речных заводях Сырдарьи, Урала, 
Или, на многочисленных степных 
озерах. Охота у казахов не была 
промысловой, она скорее походила 
на увлечение отдельных богатых 
людей, предпочитавших облавную 
охоту, меньше всего утруждавших 
себя поисками и выслеживанием 
дичи. Нелегко было охотнику-бед- 
няку прослыть среди них мерге- 
ном — стрелком, когда .во время 
охотничьих «состязаний» ему при
ходилось соперничать с владельцем 
борзой собаки и ловчих птиц, 
прежде всего, беркута. Охотились

Торсык, саптыаяк — 
емкости для 
хранения 
и разлива кумыса
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Приготовление 
к азы

на пернатую дичь, зайцев, лис и 
волков. Прелести такой охоты в 
яркой, красочной форме описаны в 
эпической поэме «Камбар и На- 
зым», народных сказаниях.

Таким образом, опираясь на 
результаты научных исследований 
хозяйства и образа жизни казахов 
конца XIX— начала XX веков, 
можно выделить у них три основ
ных хозяйственно-культурных

типа, характерных для территории 
их расселения. Это кочевое населе
ние степей, занимавшееся подвиж
ным скотоводством; полуоседлое 
население, сочетавшее скотовод
ство с земледелием, главным 
образом, поливным; оседлое насе
ление оазисов, ведущее интенсив
ное земледельческое хозяйство 
также с применением искусствен
ного орошения. При этом послед-
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нее занимало к началу XX века 
доминирующее положение, о чем 
свидетельствуют и данные перепи
си 1920 года. Тогда 53 процента 
казахского населения занималось 
земледелием, сочетая его со 
скотоводством, 22 процента — на
ходилось в условиях полуосед- 
лости, 25 процентов — кочевни
чества1. Цифры эти приведены тем 
более без учета данных по Сыр-

дарьинской и Семиреченскоі 
областям, входившими тогда і 
состав Туркестанской республики 
в которых процент оседлого населе 
ния должен был быть гораздс 
выше. Например, в конце XIX — 
начале XX вв. в Чимкентском уезде

1 А р ғ ы н б а е в X. А. Қазақтың ма. 
шаруашылығы жайында этнографияльн 
очерк. А., 1969, ЗЗ-б.
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оседлые казахские хозяйства сос
тавляли 83,4 процента, кочую
щ ие— лишь 16,6 процента. При
чем абсолютное большинство ка
захского населения со всем своим 
скотом находилось в пределах при- 
зимовочных пастбищ, а на относи
тельно дальние джайляу, сосредо
точившиеся в предгорьях Каратау, 
в песках Кызылкумов, уходили 
лишь более состоятельные хозяй
ства1.

В этой связи особенного 
внимания заслуживает вывод 
известного советского ученого- 
востоковеда Льва Николаевича 
Гумилева о том, что кочевники 
организуют фауну своей террито
рии, земледельцы — флору.

Орудия труда скотоводов, 
будучи функционально совершен
ными, не изменялись на протя
жении веков. Таковы, например, 
приспособления для привязи: 
овец—косак (қ о са қ ), ягнят — 
коген (к ө ге н ), жеребят и верблю
ж ат— ж ели (ж елі), коров и 
телят — бас жип (бас ж іп); не
доуздок, привод для коня — ш ы л- 
быр, повод для верблюда — буйда  
(б уй д а ), крюк для ловли лоша
дей — куры к (қү р ы қ) и др.

В качестве пахотного упряж
ного орудия казахи испокон 
веков пользовались ж ерагашем  
(ж ерағаш ), известным с эпохи 
бронзы и раннего железа. Он 
представлял собой что-то среднее 
между оралом и сохой, не имел 
отвала и только разрывал и раз

1 А р г ы н б а е в X. А. Направление 
и протяженность кочевых путей — 
«Хозяйство казахов на рубеже XIX — 
XX вв.» А.-А., 1980, с. 76.

двигал землю в обе стороны. 
Жерагаш состоял из естественно 
искривленного ствола дерева — 
корпуса с глубоким отверстием 
для носка пахотного орудия — 
сошника (г/с, бозна, турен — 
в разных районах), вставляемого 
в паз корпуса и закрепляемого кли
ном грядили (жетекағаш, оқтық) , 
а также упряжного для тягловых 
животных приспособления — ярма 
(м ойы нт үры қ). Рукоятка жера- 
гаша — тутка (түтқа) служила 
правилом, с помощью которого 
направлялось его движение.

Другим наиболее распростра
ненным типом пахотного упряж
ного орудия в конце XIX— нача
ле XX вв. был сабан ( атсабан — 
на юге Казахстана)— местная раз
новидность колесного плуга, 
который состоял также из корпуса, 
двухколесного передка, бруса — 
белагаш  (б ела ға ш ), соединяющего 
корпус сабана с передком, 
грядили, закрепляемой на передке 
и служившей для упряжки живот
ных. На белагаше располагались 
два отверстия, в переднее из них 
вставлялся резец — кы лы ш , нахо
дившийся перед сошником и ре
завший для него почву, во второе, 
располагавшееся над плоскостью 
сошника, вкладывался винтовой 
железный стержень, регулировав
ший угол наклона сошника, т. е. 
глубину пахоты. Сошник же саба
на бывал массивнее сошника жера- 
гаша и в отличие от него имел тру- 
бицу, на которую насаживался 
носок полоза. На ось колесного 
передка крепился деревянный 
брус — ка лек  (к а л е к ). Вспашка са
баном требовала в зависимости от
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состояния земли тяглового скота в 
две и более пары, особенно когда 
поднимали целину. Тягловый скот 
запрягался пара за парой, грядиль 
второй пары укреплялась на ярме 
первой пары, грядиль третьей — на 
ярме второй. На правом конце 
планки, соединявшей рукоятки 
сабана, предусматривался зубец, 
на который накидывали вожжи — 
делбе.

На орошаемых землях юга 
Казахстана, Семиречья широко 
применялся кетпен (кетмень), 
отличавшийся от общепринятых 
тяпок размером и несколько округ
ленной формой, курек  — лопата, 
отак — тяпка, изготовляемые 
методом горячей ковки. Ими 
копали каналы, водоемы, канавки, 
обрабатывали посевы, удаляли 
сорняки.

В качестве бороны казах ис
пользовал обыкновенное бревно 
(м ала), накладывая на него тя
жести или становясь на него сам. 
Широко прим енялся им и 
другой вид бороны, состоящий 
из двух массивных балок с 
деревянными зубьями, соединен
ных для образования квадрата 
двумя планками. Кольцо тяги 
прикреплялось к одной из этих 
балок. В обиходе была рамочная 
борона с находившимися друг 
от друга на расстоянии 10—15 см 
поперечными планками и вставлен
ными в них деревянными зубьями. 
Кольцо тяги в данном случае 
крепилось на один из углов рамы.

Для жатвы, сенокоса исполь
зовались цельнокованные, с 
жестким сквозным креплением, или 
оез него, серпы — ко л  орак (қо л

ораь;), лезвия которых тради
ционно не имели зубьев, были 
гладкими, а также серпы, изготов
ленные из кос — ш алгы  орак 
(ш алгы  орак,), которые пред
ставляли собой часть лезвия косы, 
с прикрепленным к ней железным 
черенком или деревянной рукоят
кой.

Определенный интерес пред
ставляет подготовка тока — кыр- 
мана (қы рм ан) к жатве. Обычно 
кырман располагался вблизи по
севов, его площадь зависела не 
только от количества рабочего ско
та, используемого в молотьбе, но и 
ожидаемого объема зерна. На 
площадке, выбранной для кырмана, 
дихан снимал верхний дерновый 
слой и оголенный таким образом 
грунт заливал водой. После некото
рой просушки, разбросав на 
площадке солому или сено, гонял 
по ней скот в течение несколь
ких часов. И когда земля утрам
бовывалась и становилась твердой, 
сгребал настил и давал ей про
сохнуть в течение 2—3 дней. 
Тщательно подметя всю площадь, 
готовил кырман к приему урожая. 
При повторном использовании 
кырмана его подравнивали, вновь 
заливали водой и после подсыхания 
утрамбовывали бревном, привязан
ным к лошади или верблюду. А на 
орошаемых зем лях кырман 
устраивался непосредственно на 
одной из делянок хлебного поля, 
где грунт был достаточно уплотнен 
многочисленными поливами.  
Посередине кырмана вбивался 
короткий, высотой до двух метров 
стоб (о қ а ға ш )  со свободно 
вращающимся металлическим
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Казы, карта. 
Блюдо из конины

Шужык.
Блюдо из конины
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Блюда из пшеницы, 
проса, молока 
с маслом

колесом, к которому прикрепляли 
приводы животных, используемых 
для молотьбы. Животных 
прогоняли по кругу. А с конца 
XIX в. по примеру переселенцев 
казахи-земледельцы стали при
менять и каменные катки. Вила
ми (айыр, а ш а ), граблями (тырма) 
очищали зерно на току от соло
мы, деревянной лопатой веяли 
его, просеивали через решето 
(елек , қа лбы р ), освобождая хлеб 
от камней и других примесей. В 
качестве решета использовали и 
старые тазы, ведра и другие 
металлические емкости, в днище 
которых пробивались мелкие 
отверстия, после чего они под
вешивались на треногу для 
просеивания.

Зерно хранили в небольших
утепленных соломой ямах (у р а ).

вырытых во дворе дома. Те, кто 
располагал относительно большим 
хлебом, имел амбары — камба  
(қам ба) в составе жилого дома. 
Из приведенных выше примеров 
явствует, что хозяйство казахов 
исПокон веков было экстенсивным, 
основанным на кочевом, полукоче
вом скотоводстве, низкотоварном 
богарном или орошаемом земледе
лии, примитивных орудиях труда, 
способах обработки почвы. Тем 
не менее к началу XX в. в фор
мах хозяйствования, быту и об
разе жизни казахов произошли 
значительные качественные из
менения. Включение Казахстана 
в орбиту общероссийской эко
номики способствовало возникно
вению и развитию горнодобываю
щей и нефтяной промышленности, 
рыбных и соляных промыслов и на
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этой основе пока что малочислен- 
н°го, но организованного рабочего 
класса, процесс формирования 
которого значительно ускорился со 
строительством Транссибирской и 
()Р е н б у р г с к о -Т  а ш к е н т с к о й  
железных дорог. Ряды рабочего 
класса пополнялись за счет 
"оедневших крестьян, бедняков — 
кедеев, жатаков — самых обездо
ленных слоев казахского общества.

В составе рабочих казахи состав
ляли тогда до 70 процентов. Они 
овладевали массовыми профессия
ми с помощью русских рабочих, что 
само по себе имело особо важное 
значение для сближения двух 
народов.

Наличие в хозяйстве казахов 
земледелия и скотоводства, пре
обладание последнего на гро
мадной степной территории в
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Ыдыс-аяк. 
Кумысный набор

Головка пспека. 
Инкрустация
серебром.
Тостаган
серебряный. XIX в.

Ожау —  черпаки 
Оля кумыса
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ж
значительной мере определило 
характер и особенности их кухни, 
которая является наиболее устой
чивым элементом материально
бытовой культуры народа. Она 
отличается разнообразием и 
специфичностью  продуктов. 
Основу ее составляли мясные 
и молочные блюда с некоторым 
увеличением доли растительной 
пищи на юге Казахстана. Из всех 
видов мяса казахи ставили на пер- 
вое место конину. К азы , шужык — 
колбасные продукты-, карта —  не- 
обезжиренные слоеные из кишок 
лакомства, ж ал-ж ая — особого 
приготовления деликатес из от
дельных кусков — вот далеко не 
полный перечень продуктов из 
конины.

Своеобразны и способы их при

Кели-келсап —  
ступы деревянные

....................... .........................
готовления. Например, для казы от 
лошадиной туши отделялись 
ребра, причем целиком, от позво
ночника до конца вместе с меж
реберной тканью, затем их засыпа
ли солью и выдерживали двое- 
трое суток, после чего просоленные 
конские ребра вымачивали и вместе 
с другими нарезанными жирными 
кусками мяса вкладывали в 
кишечные оболочки. Подготовлен
ную таким образом бурама казы, 
дугообразной за счет кривизны 
ребра формы, перевязывали 
шпагатом, особенно туго в концах 
кишок и слегка сушили. Варили 
в котле в течение 2,5 часов и по
давали на дастархан. Шужык 
готовили из отдельно нарезанных 
кусков конины, выдержанных в 
емкости вместе с солью, перцем и
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другими специями, также путем 
набивания ими кишечной оболочки. 
Копченый шужык варили, в котле, 
как и казы, в течение 2,5 часов, на 
медленном огне, чтобы не лопнула 
оболочка. А жал-жая приготовляли 
из погривной и набедренной 
части конины, вырезая куски про
дольной формы. Употребляли 
жал-жая в копчено-вареном виде.

В казахской кухне в пищу 
шло мясо других видов домашнего 
скота — овец, коз, верблюдов, 
крупного рогатого, а также сай
гаков, архаров, таутеке, еликов, 
другой дичи, добываемой на охоте. 
Использовалась в казахской кухне 
и рыба. Мясо заготавливали на 
зиму, предварительно пропитав 
собственным соком, для чего куски 
мяса солили, заполняли ими рубцы 
и хранили в кладовой.

Порядок убоя скота, разделки 
его туши у казахов строго регла
ментировался. Например, барана 
прежде показывали гостю, затем 
валили на левый бок, разрезали 
ножом горло и выпускали кровь, 
которая у казахов не шла в пищу, 
после чего подрезали сухожилия, 
отделяли нижние части ног по 
коленным суставам. Шкуру 
снимали, отслаивая рукой сначала 
с брюшной полости, затем с ног, 
в последнюю очередь — со спины. 
Желудок освобождали от содержи
мого где-нибудь в стороне, чтобы 
не пропитать его запахом мясо. 
Затем разделывали тушу по частям. 
Голову барана, его ноги опаливали 
на огне, чистили, отскабливали, 
с ног удаляли копыта. Отделив 
нижнюю челюсть от головы, 
выбивали зубы и, хорошо промыв,

опускали голову в котел. Варили 
на слабом огне 2—3 часа, солили 
через некоторое время после; 
закипания.

По старой традиции голову 
преподносили гостю вместе с 
почетной едой ет (ас — на западе 
Казахстана), которую принято 
именовать в европейской среде 
«мясом по-казахски». Сами казахи! 
никогда не называли его бесбар- 
маком —«пятью пальцами», как 
это настойчиво пытаются утвер
ждать в наши дни отдельные не
сведущие в национальной кухне 
люди, намекая на то, что ели 
раньше руками, и видя в этом 
некую оригинальность, романтич
ность и своеобразие.

Варили ет (ас) из отборных 
кусков баранины с курдюком 
в течение 2,5—3 часов, добавив 
соль через 10—15 минут после 
закипания и поддерживая огонь 
под котлом на одном уровне. Для 
топки выбирали сухие дрова, 
саксаул или кизяк. Обязательно 
снимали с поверхности навара 
образующуюся при кипении пену. 
В оседлых казахских селениях, 
где это позволяли условия, в котел 
со сварившимся мясом опускали 
еще тонко накатанные сочни, при
готовленные из муки твердой 
пшеницы с добавлением яйца и 
нарезанные большими квадратами. 
Все содержимое котла варилось 
еще 10—15 минут, после чего 
перекладывалось дуршлагом —■ 
кепсер  (кекп ір  — на юге Казах-; 
стана), сплетенным из проволоки 
или тонких прутьев, на большую 
деревянную (табақ) или фаян
совую (леген )  неглубокую тарелку-
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При ЭТОМ кусочки теста слегка 
расправляли, чтобы они не прили
пали друг к другу, а мясо и курдюк 
пезали ломтиками и накладывали 
поверх теста на тарелке. Приправ
ляли блюдо луком, нарезанным 
кружочками и слегка припущен
ным в наваре, перцем и другими 
специями и подавали на дастархан. 
Голову с жамбасом (ж амбас) — 
тазовой костью вместе с предназ
начавшимися для гостей кусками 
мяса, бульон с луком и перцем 
полагалось подавать отдельно.

В казахской кухне имелись 
и другие способы приготовления 
и подачи к столу мяса — с тестом 
или без теста, целыми кусками 
или нарезанным, в соответствии 
со вкусом хозяев.

Весьма разнообразной была у 
казахов молочная пища. Из 
овечьего, козьего и коровьего 
молока делали айран, катык — 
разновидности простокваши, 
каймак, иркит, клегей  —сливки, 
масло — сарымай, всевозможные 
лакомства, такие, как курт, 
иримш ик, деликатесы типа ежегей. 
Из молозива в первые 2—3 дня 
после появления молодняка у 
°вец, коз и коров приготовляли 
уыз. Для этого молозиво разбав
ляли молоком, вливали его в 
брюшнину молодого барашка и 
опускали в кипящий мясной навар, 
Добавляя, разумеется, соль. Через 
- 0 40 минут молозиво свертыва-
лось и превращалось в белую 
массу _  уьі3і А вот балкайм ак  
Делали из верблюжьего молока, 
Доводя его до свертывания путем 
медленного кипячения и помеши- 
вания. И уыз, и балкаймак подава

ли на дастархан остуженными.
Для казаха, отличавшегося 

неприхотливостью, и пищей, и 
прохладительными напитками 
служили похлебка коже и ее 
разновидности тарыкоже, бидай- 
коже, ж угерикож е, аш ыган коже. 
Готовили их самым простым 
способом: воду кипятили в котле, 
сыпали в нее дробленую  
пшеницу, пшено, рис, в других 
случаях просто муку, остудив 
после кипения вместе с содержи
мым, ставили в теплое место для 
брожения в течение 10—15 часов, 
после чего добавляли квашеное 
молоко — айран.

Из айрана после обезжирения 
на маслобойне и кипячения в котле 
при постоянном помешивании 
получали сгущенную массу, нали
вали ее в мешок и подвешивали 
над емкостью. После стекания 
жидкости — сарысу, которая шла 
на обработку кожи и очистку 
шерсти, из оставшегося в мешке 
сгустка— сузбе (с у зб е ) , добавив 
соль и немного масла, формовали 
шарообразные, примерно с куриное 
яйцо лакомства, именуемые в 
народе куртом (қурт ). Сушили 
курт на шыпте ( шыпта) — навесе 
из камышовой циновки над входом 
в юрту, или соре (с о р е)  — 
специально устроенных для этой 
цели помостках, которые проветри
вались и снизу, и сверху. Разновид
ностями курта являлись ежегей, 
готовившийся из свежего айрана 
с добавлением молока; ащыкурт, 
который делали из сгущенной 
кисломолочной массы, накоплен
ной в мешке за 10—15 дней: 
тущыкурт — из той же массы

10.
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Кабак —  емкости из 
тыквы-горлянки.

Тостаган —  миска

Теркеши
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Тегене, астау.
Посуда для вареного 
мяса

Саптыаяки.
Черпаки для разлива 
кумыса

с добавлением небольшого коли
чества муки во время кипячения.

Курт употребляли в пищу глав
ным образом зимой, растворив в 
горячей воде или в мясном 
наваре — спрпе.

И рим ш ик (ір ім ш ік) готовили 
из парного овечьего, козьего, 
реже — коровьего молока, заква
шенного с помощью сычуга 
(м эй е к ), который опускали в 
молоко для свертывания и кипя
тили до тех пор, пока в котле 
не останется жидкости и не обра
зуется оранжевого цвета сгусток, 
именуемый собственно иримши- 
ком. Перекладывали его в мешо
чек из даке (д э к е )— марли и су
шили на воздухе для длительного 
хранения.

С наступлением зимы из ирим- 
шика любители готовили особую 
смесь — коспа  путем его размель
чения и смешивания с топленым 
маслом. Коспа, как и сливочное 
масло, хранилась в вычищенном и 
высушенном специально для этих 
целей бараньем бурдюке.

Кобылье молоко шло исклю
чительно на приготовление вкус
ного, питательного и целебного 
напитка — к у м ы с а  ( қ ы м ы з ) ,  
верблюжье — другого подобного 
кумысу напитка ш убах (шубат) — 
на западе, кымыран (қы м ы ран) — 
на юге, т у й ек ы м ы з (т у й е -  
қ ы м ы з)— на востоке Казахстана.

В зависимости от времени года, 
качества поедаемых лошадьми 
трав кумыс бывал летний, осенний, 
зимний, значительно отличаю- 
шийся друг от друга вкусом. 
Кумыс, как и шубат, различали 
и в зависимости от выдержанности:
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С аумал — мало сброженный, 
смягченный добавлением парного 
кобыльего моЛОка и хорошо 
перемешанный. Предназначался, 
главным образом, для стариков 
и детей;

Т унем ел  — кумыс, отстаивав
шийся в торсыке — специальной 
емкости с остатками старого 
кумыса в течение двух суток, 
созревший. Такой кумыс пили с 
лепешкой, иримшиком, куртом;

У ш кун дук  — крепкий кумыс, 
отстаивавшийся в торсыке в те
чение трех суток. Такой кумыс 
давали взрослым людям, не упот
ребляющим саумал.

Выдерживали раньше кумыс, 
добавляя в определенных про
порциях свежее молоко в течение 
четырех, пяти, шести и более су
ток к праздникам, поминкам. Его 
вкусовые качества зависели от 
способа приготовления состава 
закваски, качества молока (свя
занного, в свою очередь, с траво
стоем пастбищ), свойств емкости, 
в которой кумыс готовился, и, 
наконец, от частоты взбалтыва
ний. Чем чаще кумыс перемеши
вали, тем он становился вкуснее.

Шубат также является не 
только тонизирующим напитком, 
но и пищей, ибо верблюжье молоко 
очень жирное и содержит много 
полезных для обновления орга
низма человека компонентов. В 
сочетании с чистым воздухом, 
свежими продуктами питания он 
применялся и как эффективное 
средство лечения от разных болез
ней, в особенности — от легочных.

Распространены были и такие 
напитки, как ш алап, акта, койырт-
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Легены.
Тарелки неглубокие 
деревянные

Т абаки.
Миски деревянные
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пак. Шалап — это смесь кислого 
молока с водой, употреблялся как 
напиток тонизирующий. Акта и 
койыртпак приготавливали не
сколько другим способом: выезжая 
утром вместе со скотом, пастух 
брал с собой торсык — кожаную 
флягу с айраном. Добавив туда 
свежего овечьего молока, он 
подвешивал его на переднюю луку 
седла, чтобы содержимое торсыка 
постоянно перемешивалось в такт 
движению коня. В течение дня 
несколько раз вливали в емкость 
свежее молоко, из которого полу
чался густой вкусный напиток — 
акта. Койыртпак готовился таким 
же образом, только вливали 
овечье молоко во флягу с кумысом, 
постоянно добавляя все новое 
парное молоко в течение дня.

Ш алап, акта, койыртпак 
называли в прошлом напитками 
пастухов. Они также приготовляли 
для себя вскипяченное на 
раскаленных на костре камушках 
овечье молоко — корыктык ( к,о- 
рықтық).

Мучными в казахской кухне 
были такие блюда, как каттама, 
катырма, ш ы лпы н, нан салма, 
кулшетай; хлебные изделия — таба 
нан, казан жаппа, ш елпек, бауыр- 
сак, тандыр нан  (на юге Казах
стана) и другие. Широко употреб
лялось в прошлом и просо, его 
варили, жарили, очищали, затем 
толкли в ступе, пропустив через 
решето, слегка обдав кипятком, 
смешивали со сливочным маслом, 
посыпали немного сахаром и при
готовляли пищу разового приема — 
майсок. Из сильно измельченного 
пшена, смешанного со сливочным

маслом, сахаром и специями 
готовили впрок жент, который 
хранился, также как и масло, 
коспа, в бараньем бурдюке.

Считались лакомством и были 
доступны лишь оседлой части 
населения вяленая рыба, блюда 
из кукурузы, риса, например, плов 
(п а ла у ), сушеные дыни — кауы н- 
как, сушеное варенье — кауы н- 
курт. Последние вместе с куртом, 
иримшиком, ежегеем заменяли 
в прошлом кондитерские изделия 
на дастархане — скатерти казахов.

Казахи любили и любят чай. 
Пили его с молоком перед едой, 
без молока — после еды. Алко
гольных напитков у них в прошлом
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Шубат.
Тонизирующий
напиток
из верблюжьего 
молока
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не было, за исключением бозы  
(браги), приготовляемой из 
проса, пшеницы молочно-восковой 
спелости со специями и заква
ской перебродившего кислого 
молока.

Разнообразной по форме, 
размерам и назначению была 
посуда и утварь казахской кухни. 
Из специально обработанной кожи 
делали саба, суйретпе (сүйрет пе), 
мес, торсык, конек , а из дерева — 
астау, тегене, шара, табак, тостаган, 
ожау, ш омиш  (ш ө м іш ), саптыаяк 
и др. Фарфор, фаянс, другую 
керамическую и металлическую 
посуду покупали. Для перевозки 
бьющейся посуды, например, для 
кесе (пиал) делали войлочные, 
иногда деревянные, плетеные 
чехлы, именуемые по разному — 
ш ы н ы к а п , к е с е к а п ,  т ер кеш , 
которые мало чем отличались 
друг от друга по форме.

Саба — емкость обычно до 100 
литров для приготовления и хране
ния кумыса, шубата имела кони
ческую форму с квадратным у 
основания дном, переходившим 
постепенно в узкую горловину 
вверху, в отверстие которой 
вставлялся п сп ек  — деревянная 
мутовка, представляющая собой 
палку с крестовиной на нижнем 
конце для взбалтывания жидкости. 
К горловине саба привязывали 
шнур, прикрепляя другой его 
конец к кереге. Для саба делали 
специальную подставку — сабаяк, 
зачастую просто ставили ее на 
прутья, чтобы не отсырела, не пере
грелась или не обветрилась, от чего 
зависели и вкусовые качества ее 
содержимого. Сабу раз в неделю

прокуривали дымом горящей та
волги, смазывали жиром или сли
вочным маслом. Верхнюю часть 
пспека, подставку нередко украша
ли резьбой, дополненной росписью, 
инкрустацией костью и серебром.

Для перевозки кумыса исполь
зовали кожаную, сужающуюся 
кверху емкость — суйретпе. Шили 
ее из шейной части шкур лошади, 
верблюда, крупного рогатого скота, 
а разновидность суйретпе — мес 
из цельноснятой шкуры холощен
ного козла. Путники, пастухи 
брали с собой обычно торсык — 
емкость, вмещавшую до трех
четырех литров кумыса.

Подойниками служили в раз
ных регионах: конек (к о н е к )— ко
жаный, напоминающий по форме 
чайник, сосуд; ш елек  — цельнодол- 
бленное небольшое деревянное вед
ро; кабак (қ а у а қ )— емкость из 
тыквы-горлянки и др.

Одним из простейших в 
комплекте казахской посуды был 
астау — емкость для подачи варе
ного мяса. Способ его изготовления 
был самым простым: брали кругляк 
длиной 30—40 см, разрезали 
вдоль, выдалбливали вытянутым 
квадратом внутренность, оставив 
с двух сторон часть материала 
для выточки ручек. Табак аналоги
чен астау по назначению, был 
также цельнодолбленным, но круг
лым, зачастую в форме тарелки.

Кумыс перед тем, как подавать 
гостям, наливали в деревянные, 
цельнодолбленные глубокие миски 
тегене, шара, а отсюда разливали 
его черпаком — ожау, саптыаяк по 
тостаганам — внешне напоминаю
щим пиалы деревянным мискам.

И
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Эта посуда украшалась резьбой, 
инкрустировалась костью и сереб
ром.

Сбивали масло в прошлом в 
куби (к ү б і)— маслобойне, пред
ставлявшей собой усеченный конус 
с чуть суживающимися кверху 
стенками. Они бывали цельно- 
долбленными или собранными из 
отдельных нешироких планок.

Почти вся пища у казахов 
готовилась в казане  — чугунном 
котле различной величины. В тай- 
казане, например, варили мясо 
целой лошади, предназначался он 
для обслуживания всевозможных 
пиршеств, поминальных асов. 
Обычный котел ставили на ошак — 
железную треногу над костром 
или в специально вырытой 
яме — ж ерош ак. Регулировали 
огонь на костре металлическими 
Я- 3 5

приспособлениями — косеу, шым- 
ш еурин, калак. Котел ставили 
и снимали, надев на руки войлоч
ные рукавички туткыш, напоми
нающие внешне прямоугольный 
кошелек с пришитым к нему треу
гольны#! клапаном. При этом че
тыре пальца вкладывались в «ко
шелек», большой палец ложился 
на клапан. Котлы мыли, исполь
зуя лопатообразный металличе
ский скребок — кыргыш .

Таким образом развитие всех 
трех типов хозяйства казахов — 
кочевого, полуоседлого и оседлого, 
на всем протяжении истории 
происходило в тисках экстенсивно
сти. Этим условиям соответство
вали и их кухня, бытовая культура 
в целом. Тем временем размеры 
летних пастбищ становились все 
меньше и меньше. В первой

из
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четверти XX века на обширной 
территории Казахстана «чистые» 
кочевники, не имевшие постоянных 
зимних стоянок с жилыми и 
хозяйственными постройками оби
тали, пожалуй, только на Ман
гышлаке, по Эмбе, в Кзылкумах 
и низовьях реки Чу. Изменились 
и орудия труда. В хозяйствах 
казахов появились плуги, жатки, 
косилки, грабли и веялки завод
ского производства. Деревянные 
бороны были заменены железными, 
исключая юг Казахстана, где 
небольшие поливные участки легко 
обрабатывались деревянными бо
ронами, нередко жерагашем, вы
полнявшим функции не только па
хотного орудия, но и бороны.

Таковы основные черты хозяй
ства казахов, их пищи, на качест
венные изменения которых громад
ное влияние оказала совокупность 
исторических и социально-эконо
мических факторов на рубеже 
XIX—XX вв.

Из сказанного напрашивается 
вывод: решая неотложные задачи 
сегодняшнего дня, мы обязаны 
использовать все ценное, что 
накоплено народом на протяжении 
веков, для организации современ
ного хозяйства, быта сельского 
населения с учетом местных усло
вий, складывавшихся традиций 
материально-бытовой культуры.

Это не только возможно, но 
и необходимо.
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«Пусть удачу, довольство тебе 

доведется узнать...»

Шал-акын



Ищущий — отыщет

Наряду со скотоводством, 
низкотоварным земледелием, осно
ванным на примитивных способах 
обработки земли и орудиях труда, 
рыболовством, в какой-то степени 
и охотой, в хозяйстве казахов 
прошлого важное значение при
давалось народным промыслам, 
связанным с обработкой шерсти, 
кожи, плетением, ткачеством, ин
крустацией костью, резьбой по 
дереву, ювелирным искусством. 
«Эта особенная степная культу
ра,— писал Л. Н. Гумилев,— име
ла древние традиции и глубокие 
корни, но известна нам в значитель
но меньшей степени, чем культура 
оседлых стран. Причина, конечно, 
не в том, что тюрки и другие 
кочевые племена были менее 
одарены, чем их соседи, а в том, 
что остатки их материальной 
культуры — войлок, кожа, дерево 
и меха — сохраняются хуже...»1

Шкуры и кожа являлись древ
нейшими материалами для изготов

ления одежды, на что обращали 
внимание еще и античные авторы. 
У казахов свежеснятую шкуру 
обычно просушивают в развер
нутом виде, затем смазывают 
а щ ы а й р а н о м  — перебродившим 
кислым молоком, смешанным 
с мукой, свертывают мездрой 
внутрь на 2—3 дня, после чего 
промывают и кладут в соленую 
воду. Продержав в таком состоянии 
некоторое время, шкуру высуши
вают вновь и соскабливают мездру 
ножом. Разминают кожу вручную, 
подвергают дублению и окраске 
натуральными красителями. Цвет 
выделанных кож был желтым, 
темно-малиновым, оранжевым, бор
довым, в зависимости от свойств 
применяемых в качестве красителя 
корней растений.

В народных промыслах казахов 
преобладало в прошлом валяние

1 Г у м и л е в  Л. Н. Древние тюрки 
М., 1976, с. 5.



Разделка
шерсти

4

войлока — их древнее достояние, 
связанное с подвижным скотовод- 
ством. Войлоком покрывали юрту, 
застилали ее пол, утепляли стены. 
Из него делали абдрекап (әбдіре- 
қап) —  чехлы для сундуков, аяк- 
кап — настенные сумы для посуды, 
квбенек  — войлочные плащи, кал- 
пак  — войлочные шляпы, бай- 
пак  — войлочные чулки, жабу — 
попоны, терлик, токым — под
стилки, тебенга (т ебіцгі)— пот

ники боковые для седла и другие 
изделия.

Наиболее традиционными для 
казахского кошмоваляния изде
лиями являются:

К и и з  — войлок гладкий, по 
обыкновению из белой или серой 
шерсти, шел на покрытие юрты, 
хозяйственные нужды;

Текемет  — кошма постилочная, 
получаемая путем вваливания 
рисунков из окрашенной непряде-
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ной шерсти на полуготовую основу, 
вертываемую вместе с циновкой 

в рулон, который неоднократно 
поливался горячей водой и катался 
ногами и предплечиями рук;

Сырмак, сырдамал — полотни
ща постилочные, изготавливаемые 
по обыкновению путем нашивания 
на первооснову двух разноцвет
ных, но одинаковых рисунков, 
Урезанных из тонкого войлока;

С ырдак  — полотнище пости

лочное, вышитое по войлоку 
разноцветными шерстяными ни
тями;

Т у с к и и з  — ковры войлочные 
настенные1. Аппликация по вой
локу бархатом, вырезанным в виде

1 Ковры войлочные настенные. 
Казахи не называют коврами войлочные 
полотнища, украшенные вышивкой 
или аппликацией, как это принято в евро
пейской среде.

Валяние
войлока
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Тус-кииз.
Аппликация
по войлоку

Тус-кииз. 
Аппликация 
по войлоку
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Сырмак.
Нашивка
одинаковых
рисунков,
вырезанных
из войлока,
на первооснову

Сырмак.
Вышивка
по войлоку
разноцветными
шерстяными
нитями
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Изготовление 
алаши на ткацком 
станке ормек

орнаментальных рисунков двух 
цветов. При этом фоном для перво
го рисунка служат остатки от 
второго, или наоборот.

Некоторые виды одежды, голов
ных уборов, как сказано выше, 
казахи шили также из войлока, на 
изготовление которого преимуще
ственно шла белая шерсть. Для 
этого шерсть тщательно очищали и 
взбивали палочками — сабау, спе
циально нарезанными для этой 
цели из тамариска, таволги или 
других степных кустарников, затем 
из нее валяли тонкий войлок. Для 
придания ему идеальной белизны

мокрую шерсть посыпали мелом.
Для казахского прикладного 

искусства характерен и такой 
сложный вид промысла, как пле
тение циновок из чия  — степного 
тростника. Для этого сначала 
каждую тростинку в отдельности 
обвивают по заданному рисунку 
разноцветными волокнами непря
деной шерсти. Затем, сплетая их 
вместе, получают великолепный 
ковровый рисунок. Плетенными 
таким способом полотнищами — 
шым ши ( жез ш и — на юге Ка
захстана) обкладывались решетча
тые стены юрты — кереге, а также
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Алаша.
Ковер безворі 
сшитый из тк

Арабы-клем. 
Ковер безворі 
паласиого тип



Калы-клем.
Ковер ворсовый. 
Южный Казахстан. 
Начало XX  в.
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внутренняя сторона дверной завесы.
Ковроткачество в Казахстане 

также имеет глубокие корни. Им 
занимались в основном женщины. 
Секреты ткачества на ормеке (өр- 
м е к )— горизонтальных станках 
изделий типа алаш ы, баскуров  — 
ковровых полос, тангыша, бау — 
ковровых лент, ш екпена  — домо
тканого сукна из верблюжьей 
шерсти передавались из поколения 
в поколение.

В казахских коврах как без
ворсовых, так и ворсовых присут
ствует довольно несложная кай
ма — кирган, корш ау  (дословно — 
бордюры), с разделительными 
полосами — су  (дословно — вода), 
обрамляющими центральное поле 
ковра — кёл  ( көл, дословно — 
озеро), где обычно один и тот же 
геометрического или растительного 
типа рисунок со сложным сочета

нием завитков и других знаке 
которые принято называть «розе 
кой», повторяется строгим поря 
ком несколько раз. Розетки це 
трального поля ковров в отдельш 
регионах Казахстана называют 
по-разному: кум без  (купол), тс 
(окружность)— в присырдарьи 
ских степях, табак (блюдце), жj 
ды з (звезда)— на юге Казахста 
тур (узор) — в Сары-Арке, 
(орнамент)— в Семиречье и т.

Безворсовое ковроткачест 
имевшее в прошлом большое р 
пространение в степях Сары-Ар 
Западного Казахстана, связане 
кочевым образом жизни насе 
ников степей. Наибольшим спрое 
у них всегда пользовались сши' 
из отдельных полос ковры — а 
ша, ковры паласного типа а. 
ауы л клем , арабы, адай клем  и 
Практика развития безворсов



РОЗЕТКИ КАЗАХСКИХ КОВРОВ
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Конырат-клем 
(сыр-клем).
Ковер ворсовый. 
Южный Казахстаі 
Конец XVIII в.
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Гуль-кумбезди. 
Ковер ворсовый 
цветочный.
Южный Казахстан. 
50-е годы X X  в.

ковроткачества в этих регионах 
продолжается в принципе по сей 
день.

Ворсовые же ковры, требующие 
много времени, труда, притом не 
одной женщины, ткали и ткут в 
основном на юге Казахстана, в 
Семиречье. Возможно, это обуслов
лено оседлым и полуоседлым 
образом жизни в прошлом значи
тельной части населения этих мест.

Немаловажную роль в развитии 
этого вида ремесла сыграли, 
очевидно, имевшие место в 
прошлом прямые контакты с райо
нами развитого ковроделия, в част
ности, с Ираном, Восточным Турке
станом. На такую возможность 
указывает наличие у казахов, как 
и у туркмен, ворсового ковра 
к а лы к лем , название которого 
происходит от персидского 
«галы»— ковер. А нарицательное 
«клем», означающее по-казахски

ковер, по-видимому, также заим
ствовано у персов, которые име
нуют так паласные изделия.

Калыклем в прошлом был наи
более распространенным типом 
среди ворсовых ковров казахов. 
Композиция его традиционно 
составлялась из размещенных 
строгими рядами одинаковых 
розеток и сложной многополосной 
каймы. Он был главным предметом 
в приданом невесты, дарообмене 
среди населения, служил знаком 
высшей почести, оказываемой 
лицам, заслуживавшим всеобщее 
уважение, использовался в качестве 
приза на наиболее значительных 
конных скачках — байге. Препод
несением калыклема нередко иску
пали вину за причиненное зло, 
обиду.

Позднее калыклем ом стали 
называться различные с многопо
лосной каймой ворсовые ковры
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Таз-клем.
Ковер безворсовый. 
Южный Казахстан. 
50-е годы X X  в.

Т ыкыр-клем.
Ковер безворсовый. 
Южный Казахстан. 
50-е годы X X  в.
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Коржын.
Чехол
для постельных
принадлежностей.
Мангышлак.
80-е годы XX  в.
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высокого качества. Но само назва
ние ковра постепенно вышло из 
употребления, уступив место 
нарицательному «клем».

Для казахского ковроткаче
ства характерны своя техника 
изготовления, манера исполнения, 
равновесие фона, отточенность 
рисунков, строгая симметрия их 
расположения. Но в то же время в 
ворсовом ковре гуль  кум безди  
(гү л  күмбезді, дословно — 
«цветочный») граница между

центральным полем, состоящим из 
трех-четырех крупных розеток, 
известных в искусствоведческой 
литературе под названием кумбез 
(купол), жулдыз (звезда), и кай
мой выглядит нередко весьма 
условной. В коврах паласного типа 
тыкыр клем, таз клем орнаменталь
ные рисунки могут располагаться 
произвольно и в секциях, разделен
ных полосами, заполненными 
зигзагами, А в композициях та
ких паласных ковров, как арабы,

Пл(
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Лк баскур.
Тканые полосы 
с ворсовым рисунком

адай клем, алты ауыл клем, 
напротив, рисунки центрального 
поля отличаются отточенностью 
и строгостью.

В дореволюционном Казахста
не, как известно, не было района, 
пользовавшегося репутацией ков
ропроизводящего центра, рабо
тавшего на рынок, если не 
считать район города Туркестана, 
где, по словам старожилов, кустари 
безуспешно пытались наладить 
артельное ковроткачество. Отсут
ствие товарного коврового про
изводства было обусловлено 
низким уровнем товарно-денежных 
отношений в казахских степях, где 
ковры выносились на продажу ис
ключительно при нужде и крайней 
необходимости. Это обстоятель

ство не позволяет нам выделить 
какого-либо исторического центра 
этого ремесла. Но все же мы 
можем попытаться классифициро
вать тканые ковры, прежде всего, 
по местам производства их перво
начальных образцов, например, 
джетысу (ж ет ісу)— семиречен- 
ский, т оргай тури ( т орғай  
түрі)— тургайский; родоплемен
ной принадлежности — конырат  
клем  (қонырат к іл е м і)— коныра- 
товский, адай клем  (адай к ілем і) — 
адаевский, керей улги  ( керей  

ү лгі) — кереевский, найм ан пуска  
(найм ан н ұ с қ а )— наймановский; 
рисункам центрального поля — 
ш угы ла  (луч), гуль кум безди  — 
цветочный, торкоз клем  — сек
ционный и т. д.
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Такая классификация право
мерна еще и потому, что поражаю
щая взор декоративная орнамента
ция ковров достигалась за счет 
соблюдения его давно сформулиро
ванного рисунка. Казахские ма
стерицы, как известно, подчиняя 
своему замыслу тот или иной рису
нок, всегда подчеркнуто следовали 
сложившимся на протяжении 
веков композиционным приемам, 
стараясь использовать вариации 
исходного элемента —узора.

Кроме собственно безворсовых 
и ворсовых ковров, к ковро

вым изделиям можно отнести 
также так называемые акбаскуры  
(ақбасқүр ) — тканые полосы с вор
совыми рисунками на гладком 
белом фоне, декорирующие стык 
цилиндрической части юрты — 
кереге с куполом. Они располага
ются фризом внутри юрты под 
войлоком по всему ее периметру, 
от восьми до пятнадцати метров 
длиной и от тридцати до сорока 
сантиметров шириной в зависимо
сти от ее размера. Узоры, вклю
ченные в раппортную систему по 
всей длине акбаскура, представ
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ляют собой законченную компози
цию. А сходные по функции, но 
безворсовые, с одним и тем же по 
центру рисунком кошкараты (до
словно — узор, именуемый бара
ном), тканые полосы, называются 
просто баскурами.

В прошлом в обиходе были и 
так называемые биз кеете ( біз 
кесте), туе кесте (ту с кесте), 
туе клем  (туе к іл е м )— ковры 
настенные, вышитые тамбуром по 
бархату, замше, тонкому сукну. 
Их некоторые современные иссле
дователи путают почему-то с 
нарицательным тускиизом ( туе 
к и із) — настенным войлочным по
лотнищем. Композиции таких 
ковров состоят из широкой каймы, 
обрамленной полосами, при этом 
центральное поле, нижняя полови

на зеркала квадрата оставляются 
не вышитыми, ибо туе кесте, туе 
клем были функционально коврами 
прикроватными, нижняя часть 
которых всегда прикрывалась пос
тельными принадлежностями. 
Уникальные образцы таких полот
нищ хранятся в Центральном 
госмузее Казахстана, музее архи
тектурного комплекса мавзолея- 
мечети Ахмеда Ясави в г. Турке
стане, Государственном музее 
искусств Казахской ССР. В 
композиции этих ковров присут
ствуют мотивы древа жизни, 
листьев, бутонов.

В советское время товарным 
ковроткачеством в Казахстане 
занимались артели промысловой 
кооперации, пока не была построе
на в Алма-Ате крупнейшая в стране
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ковровая фабрика, продукция ко
торой пользуется большим спро
сом не только в республике, но и за 
ее пределами. Художники фабри- 
ки умело используют в своей 
работе и традиции национального 
ковроткачества. В 1978 году на 
фабрике были восстановлены и 
пущены в серийное производство 
два интереснейших образца ста
ринных ковров. Оба ковра вос
становлены по образцам,сохранив
шимся в комплексе мавзолея- 
мечети Ахмеда Ясави в г. Турке
стане. Первый из них, ковер «шугла» 
зыткан, вероятно, в конце XVIII 
века. Он имеет сложную много
полосную кайму, обрамляющую 
центральное поле ковра, на кото
ром доминируют изображения 
древнейшего в казахском орнамен- 
е узора ш угла (ш үғы ла), что 

означает луч солнца. Другой ковер 
конырат клем (қоңырат к ілем і) — 

оныратовский, датируется условно 
концом XVIII— началом XIX ве
ков. Этот тип ковра народ именует 
Ще сы рклемом  — сырдарьинским. 

Пн интересен тем, что центральное 
его поле сплошь заполнено геомет- 

ическими фигурами в виде ромбов, 
шестиугольников и обрамлено уз
кой с двумя разделительными поло- 
ами каймой. Специалисты на

считали на ковре 18 различных 
красок, что само по себе делает 
г° уникальным.

Если обработкой шерсти, ткаче
ством у казахов занимались жен
щины, то обработкой кожи, скор- 
'Яжничеством, тиснением, изго- 
говле«ием деталей конской 
^Руи, кожаной посуды для хране
ния и перевозки кумыса — муж

чины. Изделия казахских коже- Изделия кожевников.
венников пользовались большим Теркеши. торсыки,
рыночным спросом. В ОДНОМ ИЗ Начало X X  в. 
документов, попавших к проф.
М. Мендикулову, относящемся 
к началу 70-х годов XIX века,
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говорилось о том, что «казахи 
Баян-Аульского и Кокчетавского 
округов в сапожном мастерстве и 
шитье ичигов и калош нисколько 
не уступают бухарским и ташкент
ским мастерам, если еще только 
не превзойдут как аккуратностью, 
так и прочностью».1

Оригинальна и неповторима у 
казахов резьба по дереву, которая 
бывает плоскостной, объемной, 
сквозной и дополняется росписью. 
Резными в прошлом были двери, 
верхняя цилиндрическая часть 
остова, низ купольных жердей юр
ты, ее обруч, а также кебеже — 
ларь, абдре (ә б д ір е )— сундуки, 
тосекагаш (т өсекағаиі)— кровать, 
жастыкагаш (ж астықағаіи)— из
головье подушечное, асадал  — 
шкаф разборный для хранения 
посуды, скатертей, салфеток; му
зыкальные инструменты; посуда: 
ожау, саптыаяк — черпаки, тос- 
таганы (тостаған)— миски, куби 
(к ү б і)— маслобойни и многое 
другое.

В отдельных изделиях народ
ных мастеров, дошедших до нас, 
присутствуют почти все виды резь
бы. Значительную ценность в этом 
плане представляют выявленные 
нами в 1972 году в поселке Тургай 
Джангильдинского района Кус- 
танайской области тосекагаш (де
ревянная кровать), асадал (шкаф), 
датируемые условно концом XIX в. 
В тосекагаше применены и объ
емная (колонны спинок, их на- 
вершия, ножки), и плоскорель
ефная (боковая поверхность), и 
сквозная (декоративные детали) 
резьба. На боковых поверхно-

' Архитектура Казахстана. А.-А., 
1959, с. 117.

стях изделия представлены рас
тительные мотивы — листья, три
листники, бутоны. Все они допол
нены росписью. На асадале, из
готовленном тем же неизвест
ным мастером, створки шкафа 
выполнены в технике сквозной 
резьбы, ящики — плоскорель
ефной. Асадал имеет, как и сун
дук, ручки с двух сторон, с по
мощью которых его можно пере
носить. В орнаментальных мотивах 
резьбы его створок доминантой 
является изображение вазы с 
букетом на мотив узора битпес 
(б іт п е с )— «нескончаемый», из 
которого как бы вырастает бутон 
цветка, залитый лучами солнца, 
олицетворяя не только бесконечное 
движение, вечную жизнь, но и 
взаимосвязь, согласованность и 
порядок в мире. В эту вертикаль
ную композицию включены также 
довольно редкие в казахском орна
менте и, по-видимому, заимство
ванные изображения лотоса, 
символизирующего знаки внима
ния, пожелания счастья и 
благополучия потомству, фаза
нов — древнейшего символа благо
желательности.

В композиции резьбы верхнего 
ящика асадала доминируют соляр
ные круги — символы мирового 
пространства, «окутанного» таин
ственностью, для раскрытия кото
рой мастером использованы 
всевозможные ободки, пересекаю
щиеся линии, волны, обозначаю
щие, соответственно, тучи, облака, 
дальние расстояния. А на нижнем 
ящике от солярных кругов 
расходятся лучи и длинные 
листья — символы жизни на земле.
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Эти изделия представляют осо
бую художественную ценность тем, 
что в них сочетание самых 
различны х орнам ентальны х 
мотивов создает единое смысловое 
целое, отражающее поэтику народ
ных представлений о строении 
мира, смысле жизни и т. д. Они 
бесспорное свидетельство тому, что 
запрещение исламом изобра
жения живых существ сковывало 
творческие силы, привело к услов
ностям и схематизации в изобра
жении. Но, приспосабливаясь одна
ко к материалам, пожеланиям 
заказчиков, ограниченные даже 
рамками орнаментального искус
ства, народные мастера создавали 
свои индивидуальные варианты, 
разрабатывали нередқо и собствен
ную систему орнаментации.

Кость использо ась народ
ными мастерами для инкрустации 
домашней утвари, музыкальных 
инструментов, седел. Резьба по 
камню связана была в основном с 
архитектурой и монументальным 
искусством казахов — кулып- 
тасами, койтасами, коктасами. 
Изображение в качестве надгробия 
стилизованных каменных баранов 
связано с древним верованием 
казахов, наделявшим это домаш
нее животное свойствами оберега.

Казахские зергеры  — ювелиры 
в большей части из серебра, раз
личных драгоценных, полудраго
ценных камней, реже — из зо
лота искусно изготавливали оже
релья — алка, тамакша, под
вески — шолпы для кос, браслеты, 
серьги, кольца, металлические 
украшения к головным уборам, 
поясам, достигли совершенства

в чеканке, применении таких 
сложных способов, как зернение, 
чернение, филигрань.

Народные мастера любят укра
шать свои изделия орнаментом, 
развивавшимся на протяжении 
тысячелетий в логической преем
ственности худож ественного 
мышления и его пластического 
эквивалента — формы, в строгом 
соответствии с эстетическими 
вкусами общества. При этом 
прообразами для построения 
собственной системы казахского 
орнамента служили несомненно 
предметы и явления окружающего 
мира, соединенные порою с маги
ческими обрядовыми знаками, 
трансформированными творческой 
мыслью многих поколений. В 
казахском орнаменте четко выде
ляются зооморфные (животные), 
космогонические, растительные, 
геометрические и другие мотивы. 
Они легко сочетаются друг с 
другом, трансформируются так, что 
порою бывает трудно выделить их 
по общепринятым признакам. 
Отдельные из них могут выглядеть 
как геометрические, например, 
узор ормекш и  (дословно «паук- 
ткач»), на самом деле он относится 
к зооморфным, другие, наоборот, 
по характеру или названию зоомо
рфные, а их можно принять за 
космогонические или раститель
ные.

Широко распространены в 
казахском орнаменте зооморфные 
мотивы. Однако это не только 
роговидные дуговые линии, извест
ные в искусствоведческой литера
туре под формально-типологиче
ским названием кош кар м уйиз,
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что по-русски означает бараньи 
рога, но и всевозможные вариации 
и композиции этого узора: м уй и з  — 
рог, кос м уй и з  — двойные рога, 
сы ны к м уйиз  — сломанные рога; 
а также изображение отдельных 
частей тела животных, например, 
верблюда: табан (ступня, след), 
туйе мойы н  — верблюжьи шеи; 
птиц: кусканат — крылья птицы, 
каз м ойы н  — гусиные шейки и т. д.

По всей вероятности, и бараньи 
рога, и верблюжья ступня, и пти
чьи крылья, и паук имели некогда 
значение оберегов. На это указыва
ет и то, что их можно встретить в 
самых затейливых формах на 
различных предметах домашнего 
обихода. Космогонические мотивы 
казахского орнамента возникли, 
очевидно, в толще напластований 
культур древних племен и народов. 
К ним относятся донгелек  (дөң- 
гвлек ) — солярный круг, торт к у 
ла к  (торт қүла қ ) — крестовина, 
ш имай  — спираль, символизирую
щие, соответственно, пожалуй, со 
времен древних саков,— мировое 
пространство, четыре стороны 
света, вечное движение. В религии 
саков, как известно, большое ме
сто отводилось верховному бо
жеству, связанному с культом 
солнца, а в искусстве — его слож
ному и очень емкому философ
ского звучания символу. Космого
ническими, по сути, являются так
же изображения звезд, луны.

Растительные мотивы — лис
тья, пальметты, трилистники, 
бутоны, цветки. Их переплетения 
раскрывают в казахском орнаменте 
понятия единства, согласован
ности, причинно-следственной
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обусловленности жизни на земле. 
Ромбы, зигзаги, треугольники, 
многогранники, меандровидные 
узоры, например, шынжара, балдак, 
сетчато-пересекающиеся линии 
составляют основу геометрических 
мотивов казахского орнамента.

О том, как эти узоры сочетают
ся друг с другом, дополняют друг 
друга, подчиняясь закону компози
ции, говорит орнаментация практи
чески всех изделий казахского 
народного прикладного искусства, 
отделка и украшения народного 
костюма и других предметов 
материально-бытовой культуры.

Казахский орнамент легко под
дается не только интерпретирова
нию, но и преобразованию одних 
мотивов в другие. Народные масте
ра М ангышлака, например, 
разрабатывая мотивы откизбе 
(өт к ізб е) — вьющегося стебля, 
переходящего в пальметту, узилъ -  
м е с  ( ү з і л м е с )  —- роговидного
завитка, превращающегося в 
удлиненный стебель, завершаемый

снова трилистником или пальмет
той, создавали ритмическое един
ство всей орнаментальной ком
позиции. __——

Уникальным проявлением 
материальной культуры прошлого 
является казахский народный 
костюм, создававшийся под влия
нием условий жизни в степях с их 
знойным летом, с пронизываю
щими ветрами, морозами зимой, 
большими перепадами дневных 
температур. В нем нашли отраже
ние эстетические идеалы народа, 
его образ жизни, социальные 
эквиваленты. Он отличается ярко 
выраженным своеобразием и сыг
рал определенную роль в сохране
нии и упрочении этнического само
сознания народа, наряду с раз
говорной речью, антропологичес- 
скими показателями служил стой
ким определителем, по которому 
отличали своих от чужих. Для него 
характерна общность форм для 
всех слоев населения с определен
ной возрастной регламентацией.
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Тосекагаш. Фрагмент

Прост в композиции, целесо
образен, удобен для верховой езды, 
поскольку в прошлом не обойтись 
было без коня, приспособлен к 
защите тела от холода, жары, зной
ных ветров, отличается наряд
ностью благодаря отделке мехом, 
вышивке, инкрустации, широкому 
использованию всевозможных 
украшений. При этом следует 
учесть, что последние могли воз
никнуть не только из-за стрем
ления к красоте, ибо в степ
ных условиях у людей, вечно кочу
ющих вместе со стадами, со всей 
семьей, домашним скарбом в 
поисках пастбищ, времени было не 
так уж много, чтобы заниматься 
украшательством. Обогащение 
одежды золотыми нашивками с 
люрексом, вышивкой, по всей 
вероятности, возникло позже, что
бы по ним можно было определить 
положение человека в обществе, 
его принадлежность к определен
ной социальной группе степного 
населения. Оно могло жить в 
дальнейшем в силу укоренившихся
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Казахстан.
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традиций, развиваясь и совершен
ствуясь в соответствии с эстетиче
скими идеалами и представлениями 
людей о красоте и гармонии.

Почти все элементы казахского 
народного костюма однотипны 
везде, во всех регионах республики, 
нет особой разницы в покрое, 
выборе материала, назначении 
отдельных предметов одежды. Не
которые различия, имеющиеся 
в головных уборах, поясах, украше
ниях, в отдельных специфических 
фасонах будничной и празднич
ной одежды, очевидно, связаны с

общим историческим процессом 
сложения отдельных групп казах
ского народа. И объясняются они 
тем, что в некоторых регионах 
могли несколько дольше сохра
няться более архаичные формы 
традиционной одежды, тогда как 
в других они уже были заменены 
новыми.

Распашной характер верхней 
одежды, запахивание ее на левую 
сторону, приталенность, наличие 
шапок, украшаемых перьями, 
обогащение женского платья обор
ками делают казахский народный 
костюм своеобразным. В нем отра
жены те этнические компоненты, 
из которых сложился казахский 
народ, уровень его производитель
ных сил в прошлом, характер 
занятий степного населения, 
суровые климатические условия 
просторов Сары-Арки — казах
ского мелкосопочника, и наконец, 
исторические традиции, элементы 
заимствований у соседей.

Например, головные уборы ай- 
ы ркалпак, мурак, саукеле, на наш 
взгляд, напоминают островерхие 
шапки древних саков— предков 
казахов. Складываемый из квадра
та белой хлопчатобумажной или 
шелковой ткани женский головной 
убор ж аулык, по всей вероятности, 
унаследован от древних тюрков, 
о чем свидетельствуют изображе
ния на каменных изваяниях той 
эпохи, а белдем ш е  — тип распаш
ной юбки восходит, пожалуй, ко 
временам гуннов. Манера запахи
вания на левую сторону, располо
жение цветной строчки и вышивки 
по краям выреза ким еш ека  для 
лица, окаймление халата нашив
ками с люрексом, края подола,
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Есик. Двери. 
Резьба по дереву

Кебеже. Ларь.
Резьба по дереву.
Роспись. Мангышлак.
Начало X X  в.

Кебеже. Ларь.
Резьба по дереву. 
Инкрустация костью. 
Центральный 
Казахстан

ворот и рукавов камзола галунами, 
якобы для «защиты» от неведомых 
и воображаемых сил, украшение 
детских, девичьих шапок, а в ряде 
случаев странствующих певцов 
перьями совы, считавшейся свя
щенной птицей, как оберега от 
дурных глаз, болезней, уходят к 
тюркско-кыпчакскому этническо
му пласту.

А ношение тона — тулупа, ша
ровар со вставками-клиньями из 
окрашенной в естественные цвета 
овчины, сапог — саптама на высо
ких каблуках с войлочным чул
ком — байпаком  связано с харак
тером занятий казахов в прош
лом — подвижным скотоводством, 
а также с климатическими условия-
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ми. В покроях мужского бешмета 
с перехватом у талии, женского 
расклешенного платья кулиш  кой- 
лек , женского широкого платья 
жаз ко й лек  — с густыми сборками 
на кокетке и отложным воротни
ком нетрудно заметить влияние 
русской, татарской, среднеазиат
ской одежды, т. е. соседей казахов.

Традиционными материалами 
для казахского народного костюма 
всегда служили кожа, мех, тонкий 
войлок, шекпен — самотканое из 
верблюжьей, реже — бараньей 
шерсти сукно. Для изготовления 
одежды широко использовались ов
чина, козьи, жеребячьи, сайгачьи 
шкуры, из которых обычно шили 
нагольные тулупы, безрукавки, ша

ровары, вышитую тамбуром верх
нюю одежду. В сочинении Сейфи, 
написанном в 1582 году, есть ин
тересные сообщения об одежде ка
захов. Он пишет: «...их кафтаны 
сделаны из овечьей кожи, они ок
рашиваются в разные цвета и ста
новятся похожими на атлас, их 
привозят в Бухару и продают по 
той же цене, что и кафтаны из 
атласа, настолько они элегантны 
и красивы»1. На шубы, головные 
уборы шли также меха волков, ли
сиц, выдры, куницы и некоторых

1 С у л т а н о в  Т. И. Краткое описа
ние сочинений Сейфи. «Известия АН Ка
захской ССР», серия обществ, наук, 1970, 
№ 1, с. 49.
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Кебеже. Ларь. 
Резьба по дереву. 
Инкрустация 
костью.
Начало XX  в.

II

Т осекагаш.
Кровать.
Дерево.
Инкрустация
костью.
Металлические 
бляхи.
Центральный 
Казахстан. 
Конец XIX  в.
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других пушных зверей. Тесемки 
для шекпенов, пояса для шаровар 
изготовлялись на четырех дощеч
ках с отверстиями по углам.

На одежду шли также хлопча
тобумажная ткань, доставлявшаяся 
купцами из Индии, шелк, бархат, 
парча, шерстяное сукно из Китая, 
Средней Азии. С этими материала
ми казахи, как и их предки, зна
комы с давних времен по обменной 
торговле на древнем караванном 
«Шелковом пути»,, проходившим 
некогда через города Южного Ка
захстана. А с XVII века в казах
ские степи стали поступать рус
ские товары.

Нарядность казахскому народ
ному костюму, создававшемуся на 
протяжении столетий искусством и
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Кебеже, кобдиша. 
Лари.
Резьба 
по дереву. 
Инкрустация 
костью.
Роспись

Верблюды
стилизованные.
Искусство
савроматов.
V — / //  вв. до н. э.

талантом, помноженными на труд 
многих умельцев, придавали не 
толькб отделка дорогим мехом, вы
шивка или, скажем, узорчатое 
тканье, нашивки с люрексом, но и 
пояса, украшенные золотыми и се- 
ребряными бляхами, подвески из 
бусин драгоценных и полудраго
ценных камней, кораллов, прикреп
ляемых к женскому комплекту 
одежды и др.

Комплект мужского костюма 
состоял из нательного белья — 
ж ейде (рубаха — койлек , шта
ны — дам бал), верхней плечевой 
одежды — бешмет, ш екпен  и шаро
вар — ш албар, сым, заправляемых 
в сапоги. Основные элементы это
го комплекта мужского костюма
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Ер-токым.
Сбруя

оставались неизменными на протя- 
жении веков. Социальные разли
чия проявлялись здесь лишь в 
материалах, из которых шили 
комплект костюма, в его декоре, 
качестве изготовления.

Рубашку, длинную до колен с 
отложным или стоячим воротни
ком, плечевым швом, выкройной 
проймой, несколько скошенным

плечом, шили из белого холста, 
с разрезом на рруди. Под рука
вами вставлялись клинья в виде 
треугольников, служившие ласто
вицей. Штаны же «с широким ша
гом» имели вид прямоугольника с 
двумя длинными и чуть сужающи
мися книзу штанинами, со встав
кой-клином в соединении.

Поверх жейде казах надевал
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Сырга.
Серьги сакские. 
Золото.
у I I—IV вв. до н. э.
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Зергер.
Мастер-ювелир

обычно легкую, сшитую по фигуре 
и расширяющуюся книзу распаш
ную одежду, шаровары. Эта одежда 
могла быть со вставленными в прой
му рукавами и без рукавов. В зави
симости от этого в первом случае 
ее именовали бешметом, в дру
гом — камзолом. Шили ее из тон
кого шерстяного Сукна — мауты, 
бархата, шелка, преимущественно 
синей, коричневой, темно-зеленой 
окраски. Обшивали бешмет стоя
чим воротником из той же ткани, 
края подола, рукавов окаймляли 
тесьмой, несколько ниже талии
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Капсырма.
Застежки женские. 
Чернение, вставки камня. 
Середина X IX  в.

располагали прорезные карманы 
без клапанов. Шаровары шили из 
того же материала, что и бешмет, 
со вставкой-клином для удобст
ва при верховой езде, верхние края 
штанин заворачивали для того, что
бы в них можно было продеть 
поясок, заменявший в данном слу
чае ремень. Каких-либо застежек 
и пуговиц они не имели.

В зависимости от сезона беш
мет, камзол и разновидность по

следнего — кокрекш е  могли быть 
утепленными.

Поверх бешмета надевали шек- 
пен — просторный халат прямого 
покроя, с длинными и широкими 
рукавами, из грубого самотканого 
сукна из верблюжьей шерсти, или 
чапан — халат такого же покроя из 
плотного материала на подкладке.

Зимой мужчины носили овчи- 
ный или волчий тулуп — тон, ли
сий треух — тымак, тяжелые кожа-
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Алка.
Нагрудное женское
украшение.
Серебро.
Начало XX в.

ные сапоги — саптама. Овчиный Деталь 
тулуп нередко заменялся шубой — пояса 
купи  (к ү п і) , крытой шекпеном, 
сукном (бархатом — в женском ва
рианте) со стеганым подкладом.
С. И. Руденко, обследовавший в 
20-х годах XX века на основе па- 
леоэтнологических данных одежду 
казахов бассейна рек Уила и Са- 
гыза, считал купи достоянием ка
захов и их предков по меньшей 
мере двухтысячелетней давности.
Среди феодальной знати высоко 
ценились крытые шубы — иш ик, 
сшитые из шкурок ценных зверь
ков. Самые нарядные шубы обши
вались по краям мехом выдры, 
куницы. Большой популярностью 
пользовалась мужская одежда на 
матерчатой основе из подобранных 
по цвету шкурок жеребят, сайга
ков. Из них шили разного рода 
камзолы, брюки, дополненные вы
шивкой.

Одним из древних в комплек-
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те мужского костюма казахов яв
ляется войлочный плащ — кебенек 
(кебентай — в Семиречье), кото
рый шили преимущественно из тон
кого белого войлока с ворсом на 
лицевой стороне. Валяли его не
большими квадратами размером 
60X60 см. Получали войлок 
с ворсом путем вваливания грубой 
шерсти на полуготовую основу. 
Свертывали его в трубу, полива
ли многократно горячей водой и 
катали предплечиями рук.

К сожалению, образцы кебене- 
ка не дошли до нас. О его по
крое мы можем судить только по 
рассказам очевидцев. Он был 
широким и длинным, выкраивался 
с разрезами сзади, вместе с брю
ками из того же материала, что и 
он сам. Имел глухой, стоячий во
ротник, заменявший капюшон. На
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детый поверх зимней одежды, ке
бенек надежно защищал всадника 
от ветра, дождя и снега.

Мужской костюм юга Казахс
тана отличался некоторой облегчен- 
ностью, что, по-видимому, связано 
с осеДлым и полуоседлым образом 
жизни населения, климатическими 
условиями. Одежда джигита со
стояла из короткого, приталенного 
бешмета, длиной чуть ниже бедер 
из шерстяной ткани, реже из бар
хата темно-вишневого, темно-си
него или коричневого цвета (это 
основные тона мужского костюма 
юга Казахстана.— У. Д.), с прямы
ми рукавами, на подкладке. Рубаху 
к нему шили из тонкой хлопчато
бумажной ткани, со стоячим ворот
ником и косой застежкой по цент
ру, брюки — из светло-бежевой 
или серой ткани, без разреза снизу,



ибо они заправлялись в легкие са
поги на высоких каблуках. Костюм 
опоясывали ремнем или кушаком. 
На голову надевали войлочную 
шляпу, отделанную бархатом, под 
которой носили круглую тюбе
тейку.

Широкие брюки с разрезами 
внизу в комплекте народного кос
тюма принадлежали в основном по
жилым людям, страдавшим полно
той, старикам-охотникам, вынуж
денным постоянно передвигаться 
верхом, народным сказителям, пев-

15«.



I

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ 
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Солнцеголовое 
божество на быке. 
Урочище Тамгалы

цам-импровизаторам, выступав- 
шим перед публикой, сидя в те
чение многих часов подряд. Их 
носили не заправляя в сапоги, 
а разрезы делались для удоб
ства.

Мужской костюм далеко не 
всегда застегивался и поэтому пояс 
был его обязательным элементом. 
Наиболее древним из них является 
ксебелбеу (к ісе б елб еу), в отличие 
от других типов ремней, например, 
белдика (б е л д ік ) , он имел кожа
ные подвески, прочно прикрепляе
мые на ремешках, так называемые 
окшантаи ( оқшантай) в форме ста
ринной пороховницы, кы н — нож
ны и т. п. Пояса украшались 
металлическими бляхами.

Та бш
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Дверь кабырханы Ахмеда Исавы. 
Резьба по дереву на мотив 
казахского орнамента 
«торт айшык» (по Т . Басенову)

Взрослые казахи постоянно, 
даже за дастарханом, носили круг
лую тюбетейку — такия, а все ос
тальные головные уборы поверх 
нее, когда находились на свежем 
воздухе. Наиболее простым укра
шением тюбетейки были узорная 
строчка на околышке, из ниток — 
на верхушке. Вышитую шелком, зо
лотой или серебряной канителью 
зер  такия носили молодые люди. 
Не отличались разнообразием муж
ские верхние головные уборы. Кал- 
пак — шляпа войлочная, борик 
(бөр ік) — шапка с меховой опуш
кой, тымак — треух — вот, пожа
луй, и все. У феодальной знати

бытовала высокая, сшитая из бар
хата, вышитая золотой канителью 
шляпа на войлочной основе — 
мурак, надеваемая поверх ко
нусообразной шапки с меховой 
опушкой.

Мужская обувь пожилых каза
хов состояла из маси (м әсі) —  
ичиг, на которые при выходе из 
дома надевали кебе (к еб іс ) — кало
ши кожаные. Взрослые мужчины 
все без исключения носили кожа
ные сапоги — коксауы р, внешне 
мало чем отличающиеся от обыч
ных. Шили их обычно из шагрени 
зеленого цвета, которую получали, 
посыпая просо на размягченную
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Казахские арабески 
(по Л. Медоеву). 
Мангышлак. XIX в.

кожу и притискивая ее тяжестью. 
Казахские сапоги старинного пок
роя, нередко с заостренными и за
гнутыми кверху носками, не раз
личались на левый или правый, 
что позволяло носить их дольше, 
меняя периодически с одной ноги 
на другую. Исключение составляли 
инкрустированные разноцветной 
кожей сапоги на высоких каб
луках. ?

Наиболее примитивной обувью, 
которой пользовались бедняки, бы
ли ш окай  — кожаные сандалии, ко
торые изготовлялись из сыромят
ной кожи, как и ремни, а также 
шарык, надеваемые на сапоги для

их предохранения при ходьбе по 
каменным осыпям.

Костюм женщины-казашки 
подразделялся по возрастным ка
тегориям. В комплект девичьего 
костюма входили:

легкое с двумя-тремя оборками, 
отрезное ниже талии на 5—6 сан
тиметров, сильно приталенное 
платье — косетек, одеваемое на 
нижнюю рубаху — иш койлек. Юб
ку платья обшивали широким во
ланом, отсюда и его название — 
косетек — платье с двумя подола
ми, на которые пришивались два- 
три ряда присобранных оборок — 
ж елбезек. Столькими же рядами
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Резьба в стиле
«Кыр оюы» и «Кырма
(реконструкция)

оборок украшался низ длинных ру
кавов, иногда и воротничков. В дру
гих образцах платья, особенно на 
Мангышлаке, в присырдарьинских 
степях, вместо оборок делали две- 
три складки;

камзол, преимущественно бар
хатный, яркого цвета, на подклад

ке, длиной ниже бедер, притален
ный. Вырез, полы, низ камзола от
делывались вышивкой гладью, там
буром, зачастую золотой или се
ребряной канителью, нашивками с 
люрексом, просто галунами, кай
мой из парчовой или набивной 
ткани, реже — бисером;
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Тот же узор 
в резьбе по дереву 
на верхнем 
картуше двери

такия — шапочка на твердой 
основе, расшитая жемчугом, золо- 
тистыми нитями, украшенная бу
синками из драгоценных камней, 
кораллов и перьями совы;

белбеу — пояс кожаный, бар4 
хатный с металлическими бляшка[ 
ми, иногда филигранный;

етик — легкие сапоги из окра
шенной кожи, вышитые канителью, 
на высоких каблуках или кебе — 
калоши, иногда с загнутыми кверху 
носками.

Нижнюю рубашку шили преи
мущественно из белой материи, без 
рукавов, с узкими плечами и вы-
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М. В а л и х а н о в. 
Дала шугласы. 
Панно. Ганч 
(реконструкция)

Костюмы супругов. 
X I X  в.

резом ворота, завязываемым тесем- 1 
ками. Штаны — дамбал, не отли
чавшиеся по крою от мужских, ши
ли из того же материала, что и 
нижнюю рубаху, а иногда из раз
ноцветных тканей, с широким поя
сом и шагом, сужающимися чуть 
ниже колен штанинами.

Из всех этих элементов комп
лекта девичьего костюма особенно 
любовно украшали в прошлом та- 
кию и белбеу, являющимися по 
старым понятиям символом де
вичества, которые не повторя
лись в общепринятом женском 
костюме. Исключением являлся 
белдик — кожаный пояс, которым 
запахивали свои чапаны пожилые 
женщины, и то исключительно в 
утилитарных целях.
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Саукеле.
Свадебный головной 
убор невесты. 
Начало XX  в.



Казахи. 1861 г. 
Петербург

Мурак.
Мужской головной 
убор
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Утеря пояса для девушки была 
равнозначна лишению чести.

Костюм молодой замужней 
женщины состоял из такого же 
комплекта, что и у девушек, за 
исключением такии и белбеу. Такия 
заменялась на первых порах сау- 
келе — высоким свадебным голов
ным убором, отороченным дорогим 
мехом, украшенным металлически
ми подвесками, диадемой, буси
нами из драгоценных камней, ко
раллов, жемчуга,, а после оконча
ния свадебных торжеств — жау- 
лыком, головным убором, склады
ваемым из квадрата белой хлоп
чатобумажной ткани, или кимеше- 
ком, сулам ой, кундуком , покрывав
шими волосы, спину, плечи женщи

ны. Нередко обходились и белым 
платком. Камзол замужней жен
щины застегивался спереди на та
лии и украшался на месте застеж
ки большой металлической пряж
кой— капсы рмой (қапсы рма) . __

Пожилые женщины поверх 
платья свободного покроя также 
надевали длинный камзол, в боль
шей части с рукавами, на голову 
кимешек, дополненный белым 
платком, завязанным в виде тюр
бана. В холодное время года 
они носили крытые бархатом теп
лые халаты, а более состоятель
ные шубу из шкурок пушных зверь
ков, бывшую в прошлом своегс 
рода мерилом богатства.

В комплект женского к о с т ю м е

17



Женщины 
г. У ральска. 
1910 г.

входила также белдемше -— рас
пашная юбка из бархата или тон
кого сукна, которая присобиралась 
на широком, плотном поясе из того 
же материала, застегивалась нале
во на пуговицы или пряжку. Бел
демше вышивалась тамбуром, ре
же — отделывалась дорогим ме
хом.

Старинный головной убор каса- 
ба (қасаба), в котором трансфор
мированы, по всей вероятности, 
основные элементы его раннего 
прототипа, древнетюркской (кып- 
чакской) одноименной шапки, не

редко заменял саукеле в комплек
те свадебного наряда, носили ее 
и после свадьбы. Касаба имела в 
своей основе круглую, слегка ско
шенную вниз на затылке форму. 
Ее размеры, высота строго не рег
ламентировались. Делали ее из того 
же материала, что и камзол, окон- 
туривая галунами с серебряным 
люрексом. Вышивалась золотом, 
украшалась мелкими круглыми ме
таллическими пластинками. Лоб
ная часть украшалась подвесками 
из чеканных металлических плас
тинок, бусин кораллов, бирю-
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Молодые казашки. 
О ренбург. 1914 г .

зы, драгоценных и полудрагоцен
ных камней и монетообразных 
кружков. Справа к височной части 
касабы прикреплялись такие же, 
из пяти-шести бусин, но более 
длинные подвески, завершаемые 
зачастую серебряными колокольчи
ками. Нарядность шапке придавали 
еще и перья. Касабу замужние 
женщины носили без перьев, наки
нув поверх нее платок, нередко и

поверх платка. В соответствии со 
стилем ее украшений для комплек
та женского костюма делали оже
релье, серьги, браслеты, кольца, 
подвески для кос, пояс филигран
ный, калоши кожаные.

Детский костюм у казахов пов
торяет одежду взрослых в умень
шенном виде, в строгом соответст
вии с ростом и возрастом ребенка. 
Это, по-видимому, связано со стре-
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Композитор 
Майра Уали-кызы 
с мужем 
Жармухамедом 
Шормановым.
1920 г.

Поэт
Машхур-Жусуп 
Копеев с друзьями. 
1920 г.

[Г

млением каждого скорее увидеть 
в своих детях взрослых. «У кир
гизов (казахов.— У. Д.) в обычае 
прибавлять лета своим малым де
тям,— заметил польский револю
ционер А. Янушкевич, побывавший 
в Казахстане в прошлом веке,— 
как бы от радости, что вырастили 
до такого возраста»1. Исключение 
составлял т. н. ит койлек, который 
шили для новорожденного из цель
ного куска хлопчатобумажной тка
ни (бумазеи, ситца, бязи) несколь
ко удлиненным, без плечевых швов 
и окантовок.

Казахи не шили специальную 
рабочую одежду. У них не было

' Я н у ш к е в и ч  А. Дневники и пись
ма из путешествия по казахским степям. 
А.-А. 1966, с. 236.

строгой грани в покрое будничного 
и парадного костюма. Последний 
отличался от первого более сво
бодным кроем, объемом головных 
уборов, декором. Само собой разу
меется, что на его пошив шли бар
хат, шелк, парча, дорогие меха, тог
да как будничная одежда изготов
лялась из простого материала.

Траурный костюм у женщины- 
казашки представлял собой обыч
ную одежду, с которой удалялись 
все украшения. При этом убитая 
горем жена усопшего должна была 
распускать волосы, а дочери и сест
ры, сняв свои девичьи шапочки, 
накидывать на плечи черные шали. 
Лица мужского пола опоясывались 
траурными кушаками из трех-че
тырех метров темной ситцевой 
ткани.

*
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Тати. Диадема. 
Конец XIX  в.

К аса 6а.
Старинный женский 
головной убор

Касаба, украшенная 
подвесками 
и перьями
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Белдик.
Пояса женские 
для старшего, 
среднего 
и младшего 
возраста
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I

Аяк киим. 
Обувь женская. 
Начало X IX  в.

Калоши женские. 
Кожа, металлические 
украшения. X IX  в.

В целом казахский народный 
костюм сохранился до наших 
дней, особенно на селе у более 
пожилой части населения. Кое-где 
еще носят в комплекте современ
ного костюма чапан — распашной 
халат, такию — тюбетейку круг
лую, калпак — шляпу с отделан
ными бархатом полями, борик — 
шапку, отороченную дорогим ме
хом, тымак — треух, сапоги — 
саптама. Национальные традиции 
сохраняются и в современной одеж
де, развивая ансамблевость, ра
циональность кроя, единство фор
мы и декора народного костюма.

При этом следует отметить, 
что комплект современной одежды 
казахов строится в сочетании 
европейской формы с элементами 
традиционного костюма, разу
меется, с учетом склонностей 
различных возрастных групп. Но 
поскольку все необходимое, от 
нижнего белья до пальто и обуви, 
покупается сегодня в готовом виде, 
практически отпала необходи
мость в пошиве народного костю
ма, хотя бы частично, в домашних 
условиях. И поэтому больше не 
шьют верхней распашной одежды 
из самотканого сукна — шекпена, 
не делают дубленок, шуб из овчины 
и шкурок зверьков. Ушло в прош
лое искусство золотошвей, выши
вальщиц, кожевников, зергеров — 
ювелиров, так как с расширением 
производства товаров народного 
потребления на промышленной 
основе отпала необходимость в 
дорогостоящих кустарных изде
лиях. Музейной редкостью стали 
и перья совы. Вместо них в гарде
робе театрально-концертных и
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клубных учреждений для укра
шения девичьих шапок теперь 
используется белый капрон. Но 
мало кто стал бы возражать против 
организованного разведения этих 
неприхотливых птиц, коль без 
их перьев нельзя представить 
женский костюм в полной красе.

Полевые исследования, прове
денные за последние годы, пока
зывают, что под влиянием научно- 
технического прогресса, совре
менной моды, замены материалов, 
украшений происходят изменения 
и в народном костюме. Даже в 
самых традиционных его видах, 
приобретаемых у населения для 
пополнения коллекций государ
ственных музеев, в научных целях, 
не трудно проследить порою едва 
уловимую, но определенную эво
люцию, смену форм. И если мы 
хотим сохранить его для грядущих 
поколений как проявление мате
риально-бытовой культуры прош
лого, то почему бы не наладить 
производство отдельных тради
ционных тканей, например, шек- 
пена, мауты, масаты, батеса, 
бедерли, атласа, восстановить зо
лотое узорчатое тканье, выпускать 
в широком масштабе металли
ческие украшения, подвески из 
бусин драгоценных, полудраго
ценных камней, кораллов, которые 
бы нашли применение и в совре
менной одежде.

Как нам представляется, не 
стоило бы произвольно изменять 
форму, крой, орнамент народного 
костюма неумелым вмешатель
ством отдельных модельеров, чрез
мерно увлекающихся псевдонаци- 
ональными элементами в искусстве j

и активно внедряющих свои 
«творения» посредством кино, 
телевидения, театров, концертных 
Организаций, пошивочных мастер
ских Союза театральных деяте
лей и местной промышленности.

История народного костюма 
нуждается в дальнейшем исследо
вании. Надо сказать, что значи
тельно продвинулось его изучение 
в республике полевыми экспе
дициями Института истории, архе
ологии и этнографии им. Ч. Ч. Ва- 
лиханова Академии наук Казах-

Дети
из состоятельных 
казахских семей. 
Конец X IX  в.
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Резные доски 
из дворца города 
Кедера (Куйрук-тобе) 
Сцена сватовства. 
V II—IX вв.

Божество —  
покровительница 
города. Осада замка. 
VII—IX  вв.

Резная доска 
из мавзолея 
на городище Орнек. 
Х —Х І вв.

ской ССР, музеев республики, из
данием большого научного труда 
«Народы Средней Азии и Казах
стана» (М., 1962), монографии
И. В. Захаровой и Р. Д. Ходжаевой 
«Казахская национальная одежда» 
(А.-А., 1964), выпуском красочно 
иллюстрированного альбома А. Га- 
лимбаевой «Казахский народный 
костюм» (А.-А., 1968, 1978), про
ведением выставки национальной 
одежды и научно-практической

конференции по ее проблемам в 
1984 году.

Однако период, доступный изу
чению казахского народного кос
тюма собственно полевыми экспе
дициями, сбором его образцов, за
писыванием сведений информато
ров, исчерпаем, хронологически ог
раничен, как это ни печально, от 
силы пятидесятыми-шестидеся
тыми годами нашего столетия. 
К этим далеко не всегда полным,
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но очень ценным, за неимением 
других источников, сведениям 
информаторов-очевидцев можно 
приплюсовать услышанное ими в 
свою очередь от своих родителей, 
дедов и бабушек, охватывающее 
период примерно еще в 30—40 лет. 
Таким образом, наши полевые 
возможности для изучения народ
ного костюма ограничиваются в 
лучшем случае концом XIX и 
началом XX веков. Примерно 
этого же периода образцы народ
ного костюма хранятся в музейном 
фонде республики.

Остаются еще письменные ис
точники, которые, к сожалению, 
содержат очень мало данных о 
собственно казахском народном 
костюме. К тому же арабо-персидс
ко-армянские источники, в которых 
можно было бы, как нам кажется, 
найти очень интересные сведения 
о костюме казаков и их пред
ков, изучены все еще мало. Новая 
информация о костюме стала из
вестна благодаря археологическим 
раскопкам. Это, например, резные 
доски VII—IX веков из дворца го
рода Кедера. На них изображены 
представители тюркской (кангар- 
ской) знати в роскошных одеждах. 
Однако археологический материал 
незначителен. Наши экспедиции 
все еще мало занимаются этногра
фической археологией.

Поэтому пока не произошла 
окончательная смена поколений, не 
перевелись последние очевидцы, не 
«состарились» музейные коллек
ции, ибо ткань, меха, кожа — ос
новные материалы народного кос
тюма — недолговечны, необходимо 
торопиться с изучением националь

ной одежды, планомерно, в широ
ких масштабах организовывать по
левые экспедиции, сбор образцов 
одежды — с одной стороны, более 
глубоко исследовать и описывать 
содержание музейных фондов, 
выпускать красочные альбомы, 
проспекты, посвященные ком
плексам народной одежды — 
— с другой. В целях по
пуляризации народного костюма 
наладить выпуск научно-попу
лярных кинофильмов, специаль
ных передач на телевидении, выс
тавок, улучшить качество произ
водства костюма на предприятиях 
легкой и местной промышленности 
для коллективов художественной 
самодеятельности, любителей. И 
это отвечало бы целям сохранения 
и использования народного костю
ма как неотъемлемой части ма
териально-бытовой культуры.

В народных промыслах казахов, 
как известно, переплелись почерки 
разных эпох, времен, поколений. 
На всевозможных изделиях из вой
лока, шерсти, кожи, дерева, кости, 
металла без труда угадываются 
знакомые нам по древним памят
никам мотивы, ибо характер ремес
ла во все времена определялся 
накопленным опытом, установив
шимися традициями, в строгом со
ответствии с условиями жизни, бы
та, эстетическими идеалами об
щества.

Богатое художественное на
следие казахов, их орнаменталь
ное искусство, высокое техниче
ское мастерство народных умель
цев, неповторимый колорит народ
ных художественных промыслов, 
наконец, народного костюма
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предмет особой национальной гор
дости. Пройдут годы. Еще не одно 
поколение исследователей будет 
заниматься изучением культуры 
казахского народного ремесла, 
привлекая большой фактический 
материал, художественные цен
ности, хранящиеся в музейных 
фондах, у населения, в организаци
ях и учреждениях.

Однако век технического про
гресса вносит свои поправки и в 
эту отрасль человеческой деятель
ности. Многие из обрядов, обычаев 
старого быта, вместе с ними и 
отдельные виды ремесла явно уста
рели и уже отошли в прошлое. 
Другие, приобретая иное содержа
ние, продолжают жить в новых ус
ловиях, развиваясь уже на совре
менной основе. Так, с увеличе
нием ассортимента шерстяных из
делий отпала необходимость в до
мотканых шекпенах, большой вы
бор современной обуви привел к

ликвидации надомного сапожни
чества, фарфор и фаянс вытес
нили самодельную посуду. Давно 
не делают у нас мебель в домаш
них условиях, не получают краси
телей из корней различных кустар
ников, не варят мыла. Все больше 
становится предметов домашнего 
обихода, ювелирных изделий, вы
пускаемых промышленностью.

В такой обстановке изучение 
не только хозяйства, материально
го производства с привязкой во 
времени и пространстве, но и ис
следование художественных про
мыслов, народного костюма каза
хов в совокупности археологиче
ских, этнографических и истори
ческих материалов приобретает 
особую значимость для синтеза 
культуры и быта, создания единой 
для всех социальных групп насе
ления эстетической среды, окру
жающей советских людей в быту 
и на производстве.
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«Пока кочую щ ий род лю дской  
Минет безводны х пустынь гор, 
П ока перевалит за  грани гор,
В  страну, облю бованную  мечтой».

Султанмахмут



Жили, умеренность соблюдая

С. И. Руденко, изучавший в пер
вой четверти XX века особенности 
народной архитектуры казахов в 
бассейнах рек У ила и Сагыза, об
ратил внимание на непосредствен
ную связь живого дома с помеще
ниями для скота, весьма совер
шенное устройство крыши, прак
тичность конструкций печей, раз
деляющих жилье на две полови
ны — жилую и хозяйственную, на
личие в жилых комнатах невысо
ких нар. Это — бесспорное свиде
тельство того, что наши отцы и 
деды более всего проявляли уме
ренность, практичность и простоту 
в строительном деле. Принимая во 
внимание своеобразные конст
руктивные приемы жилых домов 
казахов, ученый пришел к выводу, 
что они вовсе не являются заимст
вованными, а были известны каза
хам и их предкам с глубокой древ
ности.

Можно, конечно, предполо
жить, что немалое воздействие на

развитие степного зодчества о к е  

зали ремесленные и земледельче 
ские поселения, возникшие в к о е  

це I тыс. до н. э. в оазисах вдо; 
Сырдарьи, у подножий Каратау, 
бассейнах Таласа и Чу, к которы 
всегда тяготели кочевники-скоті 
воды. Нельзя исключать и то of 
стоятельство, что и степняки мог; 
оказать определенное влияние i 
городскую архитектуру.

Как известно, в первые веі 
нашего летосчисления эти посел 
ния превратились в города — цен 
ры политической, экономической 
культурной жизни на пересечени 
древнего «Шелкового пути».

Установлено, что «Шелкові 
путь» на значительном своем пр 
тяжении пересекал Казахстан, 
орбиту торговых и культурных СЕ 

зей были втянуты племена и е 
роды, населявшие его территорі 
в древности и средневековье. У 
в эпоху саков существовал про' 
тип «степного пути», который п|



Джайляу должал интенсивно функциониро
вать и в средневековье, в XIII— 
XV вв. Он шел из стран Среди
земноморья через причерномор
ские степи, пересекая Волгу и Урал, 
приводил в земли савроматов в 
Южном Приуралье, к Иргизу, 
Ишиму и Иртышу на Алтай. По 
нему распространялись китайский 
шелк, иранские ковры, драгоцен
ные меха.

В середине XIII в. по степ
ному пути пришли дипломаты Пла
но Карпини и Вильгельм Рубрук. 
Но тогда он проходил южнее: из 
города Каффы в Крыму в Тану

в устье Дона, в Сарай на Волге, 
Сарайчик на Урале, Ургенч в Хо
резме, Отрар на Сырдарье, далее 
по северным склонам Каратау в 
низовья Таласа, а оттуда в Семи
речье и вдоль побережья Алакуля 
в Монголию и Китай.

Другое направление «Шелково
го пути» из Сирии, Ирана вело 
в Среднюю Азию и далее через 
Южный Казахстан и Семиречье по 
побережью Иссык-Куля через гор
ные перевалы в Кашгарию, Китай 
и Японию. Этот путь функциони
ровал в VI—XII вв. На нем рас
полагались такие известные города,
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как Сайрам (Испиджаб), Касри- 
бас, Тараз, Кулан, Мерке, Нузкет, 
Джуль, Навакет, Суяб, Баласагун.

В X веке становится оживлен
ным отрезок пути, проходивший 
через Илийскую долину, где нахо
дились Тальхир, Екиогуз, Койлык, 
Илибалык. Североилийский и юж- 
ноилийский пути вели в Алмалык, 
первый через Джунгарские ворота, 
второй через долины Усека и 
Хоргоса.

«Шелковый путь» функциони
ровал до начала XV в. Он служил 
вначале для экспорта китайского 
шелка в страны Запада. В свою

очередь из Рима, Византии, Индии, 
Ирана, Арабского Халифата по не
му шли товары из этих стран.

Список экзотических товаров 
был разнообразен. Это мирра и 
ладан, жасминовая вода и амбра, 
кардамон и мускатный орех, жень
шень и желчь питона, ковры, шел
ковые и хлопчатобумажные полот
на, красители и минеральное сырье, 
алмазы и яшма, янтарь и корал
лы, слоновая кость и «рыбьи бив
ни», слитки серебра и золота, меха 
и монеты, луки и стрелы, мечи 
и копья и многое другое. По «Шел
ковому пути» вели на продажу

Фрагмент
казахстанского
участка
«Шелкового пути»
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Раскопки От papa. 
Застройка X V I—XVIII во.

Отрарские чаши. 
X V I I — X V I I I  вв.
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«потокровных» коней Ферганы, 
арабских и нисийских скакунов, 
верблюдов и слонов, носорогов и 
львов, гепардов и газелей, ястре
бов и соколов, павлинов, попугаев 
и страусов. Процветала работор
говля военнопленными, ремеслен
никами, карликами и неграми.

«Шелковый путь» служил про
водником духовной культуры и ис
кусства. Искусные музыканты и 
танцоры, барабанщики и акробаты, 
музыкальные ансамбли из Средней 
Азии и Восточного Туркестана да
вали представления при дворе ки
тайского императора и знати.

По «Шелковому пути» рас
пространялись религиозные идеи, 
и различные миссионеры «несли» 
свою веру в заморские страны. Из 
Индии через Среднюю Азию и Вос
точный Туркестан, Китай и Япо
нию пришел буддизм; из Сирии, 
Ирана распространялось христи-

Глиняный черепок 
с арабским письмом. 
Куйрук-тобе.
X —X I  вв.

Глазурованная 
керамика. 
Куйрук-тобе. 
X —X I  вв.

189



I

Гончарная 
мастерская 
X —X I I  вв. 
(реконструкция)

анство, а затем ислам. Конечно, 
не следует забывать, что «Шелко
вый путь» подчас становился до
рогой войн и нашествий, кровопро
литных сражений, путем работор
говли. Но его главное содержание, 
имевшее непреходящее значение 
для евразийского континента, 
заключалось в сближении и вза
190

имообогащении стран, народов и 
цивилизаций.

Одним из крупных торгово-ре
месленных и культурных центров, 
возникших на древнем «Шелковом 
пути», был великий Отрар с его 
не менее знаменитыми пригорода
ми Кокмардан, Кедер (Куйрык то- 
бе). Оксыз (Васидж), Каракон-



Глазурованная керамика.
Отрар. X IV —X VII вв.

Блюдо глазурованное. Ооломки чаш. 
Отрар. X V — XVI вв.

Кувшин. Кружка. 
Городище Куйрук-тобе. 
IX — X I вв.
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Поливная чаша 
с подглазурной росписью. 
Йасы (Туркестан) .
X V — X V I  вв.

Поливная чаша 
с подглазурной росписью. 
Йасы (Туркестан).
X V — X V I  вв.
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Поливная чаша 
с подглазурной росписью 
Пасы (Туркестан).
X V —XVI вв.

сы (Каракунчук), Бузук, просла
вившимися как центры торгово
ремесленных дел, науки и культуры 
и давших миру таких выдающих
ся ученых-энциклопедистов, как 
Абу Наср аль-Фараби (870—950), 
Габбас Саид аль-Жаухари (IX в.), 
Исхак аль-Фараби (ум. 961), Ис
маил аль-Жаухари (ум. 1002), Ах
мет аль-Отрари (XI—XII вв.) и др.

Отрар имел четкую планиров
ку улиц, кварталов, площадей, куда 
можно было попасть через трое 
крепостных ворот, снабженных пе
рекидными мостами через ров. На
личие в городе монетного чекана, 
ремесленных кварталов, водопрово
да, канализации свидетельствует о 
развитой в раннем средневековье 
городской жизни. Только на при
мыкавшей к центру города тер
ритории находилось свыше 10 боль

ших и малых городских поселе
ний, на многие километры прости
ралась его сельскохозяйственная 
округа с великолепными ирригаци
онными сооружениями.

В многослойной толще гигант
ского холма на площади 20 гек
таров, каким предстает сегодня пе
ред нами Отрар, археологами 
К. А. Акишевым, К. М. Байпа- 
ковым, Л. Б. Ерзаковичем и др. 
выявлены остатки материальной 
культуры с первых веков вплоть 
до первой четверти XVIII столе
тия, когда последние жители по
кинули этот запустевший город. На 
то были свои причины. Едва воз
рожденный после монгольского на
шествия Отрар неоднократно под
вергался трудным испытаниям, 
став ареной ожесточенных стол
кновений сначала между правите-

! 3 — 35 193
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Айша-Биби. 
Джамбулская обл. 
X I—X II вв.

лями Золотой Орды и Тамерла
ном, затем казахским и средне
азиатскими ханствами. Начиная с 
XV века, с наступлением эпохи ве
ликих географических открытий 
древний «Шелковый путь» потерял 
былое значение. Сюда все реже 
и реже стали ходить караваны куп
цов с товарами из разных стран. 
Постепенно сокращались ремес
ленное дело, сеть древних ирри
гационных систем, масштабы зем
леделия. Но город продолжал жить 
вплоть до XVIII века.

Примечательно, что архитек
турно-конструктивные приемы от- 
рарского жилища, предметы мате
риальной культуры, найденные в 
этом некогда цветущем оазисе, на
ходят аналоги в казахском домо
строении, традиционной культуре 
казахского народа, подчеркивая 
взаимосвязь культур, поколений1.

' А к и ш е в  К. А., Б а й п а к о в  
К. М., Е р з а к о в и ч  Л. Б. Отрар 
XVI — XVIII вв. по итогам раскопок 
1971 — 1973 годов. А.-А., 1975, с. 34—36.

Ч-----
Остатки дворцовых 
построек городища 
Баба-Ата.
V I —I X  вв.
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Бабаджа-хатун. 
Джамбулская обл. 
Х — ХІ вв.

------►
Мавзолей-мечеть 
Ахмеда Ясави. 
Южный портал. 
X I V — X V  вв.

Население юга Казахстана, как 
известно, с незапамятных времен 
владело секретами изготовления 
сырцового кирпича — кесека, гли
няных блоков — жумбаз, умело 
сооружать из них мощные по тем 
временам крепостные стены, архи
тектурные ансамбли. Об одном из

них — Баба-Ате очень подробные 
и интересные данные выявили ис
следования археолога Е. И. Агее
вой1. Четыре раза прекращало и

1 А г а п о в  П., К а д ы р б а е в  М. 
Сокровища древнего Казахстана. А.-А., 
1979, с. 152—153.
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Мавзолей-мечеть 
Ахмеда Ясави. 
Северный портал. 
XIV — XV вв.

Кабыр. 
Надгробие 
Ахмеда Ясави

-------►
Макпур.
М их раб мечети 
Ахмеда Ясави

I

возобновляло свою жизнь это древ
нее поселение. В VI веке здесь 
была выстроена монументальная 
уСадьба-крепость высотой более 
шести метров, окруженная стеной 
из глиняных блоков и кирпича-сыр
ца. Это было двухъярусное здание, 
состоящее из нескольких залов с 
купольными перекрытиями и гале
реями между этажами, что харак
терно для архитектуры тех лет. 
Через двести с лишним лет в VIII— 
IX веках нижний этаж забутовали, 
расширили и на высокой платфор
ме, на месте верхнего этажа, соору
дили новое здание прямоугольной 
формы с полукруглыми башнями 
по углам. Постепенно рядом с ци-
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Мавзолей-мечеть 
Арыстанбаб. 
Южный Казахстан. 
XII в.
Реконструкция 
начала X X  в.

-----►
Мавзолей 
Омара и Тура.
1897 г.
Западный Казахстан

таделью возникли жилые кварталы, 
базары, небольшие храмы. Вскоре 
деловая часть города укрепляется 
мощными глинобитными валами, 
рвом с водой. С развитием ремесла 
и других форм производственной 
деятельности, с трех сторон прист
раивается к ней рабад — ремеслен
но-торговое предместье, которое 
обносили глинобитными стенами с 
восьмигранными башнями. Нако

нец в XI—XII веках площадь внут
реннего города интенсивно застра
ивается жилыми домами. Реконст
руируются и расширяются замок и 
крепостные стены, пока Баба-Ата 
не был разрушен окончательно, 
очевидно, монголами.

На стыке древних скотопрогон
ных дорог и караванных путей воз
ник другой крупный, густозаселен
ный с давних времен город Сай-
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рам (Исфиджаб), открывшийся 
перед взором арабского путешест
венника XIII века одним «из про
цветающих и приятнейших», с оби
лием зелени, проточных вод, пре
красных садов. «Многовековое 
прошлое Сайрама — города,— пи
сал известный советский востоко
вед М. Массон,— чувствуется при 
проезде через него уже в самом 
скелете кишлака, в его сложной, 
словно спутанной, но в действи
тельности строго централизованной 
распланировке кварталов, больших 
уличных артерий и мелких вспо
могательных переулков. Это смут
ное ощущение усиливается на ба
заре, где голоса пришлых по пре
имуществу казахов резко раздают
ся в общем шуме... где подчас мож
но ненароком подслушать музы
кально плавную речь таджика- 
поселянина, именующего себя 
узбеком »'.

Одним из крупнейших на древ
нем караванном пути был Тараз — 
«город купцов», предтеча современ
ного города Джамбула, о котором 
сохранилось немало интересных 
сведений восточных авторов, в том 
числе византийского посла Земар- 
ха, побывавшего в 568 году в ставке 
западнотюркского кагана Дизабу- 
ла. Поданным арабского путешест
венника X века аль-Максиди, он 
был густозастроенным, с много
людным предместьем, обнесенным 
крепостными стенами, со рвом и 
четырьмя воротами городом'. 
Окружность города составляла

' М а с с о н  М. Старый Сайрам. «Изве
стия Средазкомстариса». Вып. III. Таш- 
кент, 1928, с. 24.
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тогда 4—4,5 километра. Тараз был 
столицей тюрок-караханидов. В го
роде чеканились монеты.

Исследования, проведенные со
ветскими археологами в современ
ном Джамбуле, выявили, что еще, 
в I тыс. до н. э. Тараз пред.] 
ставлял собой город классического 
образца с цитаделью, шахристаном, 
торгово-ремесленными рядами, 
имел мощеные улицы, водопровод, 
канализацию, общественные бани.1 

Это было время интенсивного’! 
развития земледелия и оседлости 
в долинах Таласа и Чу, период мас-1 
сового перехода кочевников-бед-1 
няков к оседлому образу жизни 
и строительства городов, поселе-| 
ний, феодальных усадеб-крепостей, |  
дошедших до нас лишь в виде! 
всхолмлений и курганов. Один из| 
них местным населением называет-! 
ся Актобе (белый холм.— У. Д.) 
из-за внешней формы его централь-1 
ной цитадели. Город располагался 
в междуречье Аксу и Карабалты.1 
Как и все более значительные] 
города той поры, Актобе имел ци-1 
тадель, шахристан, ремесленное] 
предместье, несколько рядов обо-] 
ронительных стен со сторожевыми 
башнями и простирался на не-| 
сколько квадратных километров’.| 

Наличие хорошо организован-] 
ных систем водопровода, канализа-1 
ции, своего, как и в Таразе, мо-1 
нетного чекана, гончарного произ-1

2 Б о л и н  С. Сведения арабских ис4 
точников IX— XVI вв. о долине р. Талас и 
смежных районах. «Груды ин-та истории, 
археологии и этнографии АН Казах-1 
ской ССР», т. VIII. А.-А., 1960, с. 91.

История материальной культуры Ка
захстана. А.-А., 1980, с. 14.



в о д с т в а ,  поливной керамики свиде
т е л ь с т в у ю т  о  столичном характере 
А к т о б е .  Судя по размаху градо
строительства, памятникам мате
р и а л ь н о й  культуры, выявленным 
при раскопках, перед нами огром
ный средневековой город, достиг
ший своего наивысшего расцвета 
в IX— XII веках.

Развитие местной строительной 
культуры можно проследить и по 
архитектурному облику, выявлен
ному археологами, не только таких 
городов, как Сыгнак, Йасы, Кулан, 
Тальхир (Талгар), Койлык, но и 
по конструкциям культовых соору
жений типа Домбаул, мавзолеев 
Аяккамыр, Алаша-хана, Жошы- 
хана в Центральном Казахстане, 
Бабаджи-хатун (Бабаш а қатын), 
Айша-Биби близ Джамбула, башни 
Сарман-косы, мавзолея Сырлы-там 
на Сырдарье, подземной мечети 
Шакпак-Ата на Мангышлаке, отно
сящихся к VIII—XVI векам; и на
конец, целого ряда памятников, 
входящих в комплекс мавзолея-ме
чети Ахмеда Ясави в г. Туркестане 
(XII —XVII вв.)

Не должно быть сомнений в 
том, что зодчие этих городов, ар
хитектурных памятников отлично 
владели не только строительными 
приемами, складывавшимися на 
протяжении многих столетий, но и 
сложной теорией архитектуры. На 
такую возможность отчетливо 
указывает помимо прочего то об
стоятельство, что хотя весьма раз
личные по характеру и качеству 
стройматериалы — камень-плит
няк, глиняные блоки, кирпич-сы
рец, жженый кирпич в руках древ
них мастеров и оказывали опре

деленное влияние на конструкции, 
формы и пропорции строений, но 
сами по себе не решали главно
го — их архитектурного облика, 
гармонии и единства архитектурно
художественного решения. Они 
лишь подчеркивали при этом про
порциональные закономерности 
построения зданий, их поражаю
щее взор декоративное убранство. 
Все это с неоспоримой убедитель
ностью доказано в книге извест
ного советского архитектора 
М. С. Булатова «Геометрическая 
гармонизация в архитектуре Сред
ней Азии» (М., 1978).

Возьмем, к примеру, конструк
ции мавзолея Айша-Биби — вы
дающегося памятника архитектуры 
XI — XII вв. Он имеет кубическое 
основание, стены, соразмерные од
ной четвертой диагонали исходного 
квадрата, по четырем углам кото
рых возвышаются изящные колон
ны, облицованные, как и стены, 
резной терракотой. Система не
больших ниш, колонок, сводов, 
стрельчатых арок клинчатой клад
ки придают памятнику закончен
ный вид, создавая впечатление 
гармонии, внутреннего совершен
ства и согласованности.

Мавзолей Айша-Биби особо це
нен для нас еще и тем, что в 
узорах его резной терракоты воп
лотились в различных сочетаниях 
почти все мотивы казахского 
народного орнамента, отдель
ные из которых восходят ко вре
менам древних саков. Архитектор 
Т. К. Басенов назвал мавзолей 
Айша-Биби «своего рода музеем, 
в котором сосредоточены основные 
орнаментальные сокровища архи-
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В песках 
Кызылкумов

Мавзолей 
Н урмагамбета. 
Мангышлак

тектуры Казахстана»', содержащий 
ключ к пониманию их форм, ин
терпретаций.

В силу известных обстоятельств 
на территории Казахстана сохра
нились, главным образом, памят
ники культовой архитектуры, кото

рые почти без исключения являют
ся купольными, а «форма купола 
в известной мере подражает форме 
переносного жилища»1, т. е. юрты 
Пример в этом дает конструкциу 
известной на Мангышлаке под
земной мечети Шакпак-Ата, соору

1 Архитектура Казахстана. А.-А., 1959, 
с. 101.

1 Б а с е н о в  Т. К. Памятники архи 
тектуры в районе Сам. А.-А., 1947, с. 31
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Мавзолей Тажике. 
Начало XX  в.

Мавзолей
Амантурлы-Кожалак. 
Конец X IX  в.

----- »
Мавзолей Кылышулы 
1900 г. Западный 
Казахстан





і

«Бестас»
(пятиступенчатая 
надмогильная 
пирамида). 
Западный 
Казахстан

Койтас. XVIII в.
Западный
Казахстан

женной еще в X веке. Центральный 
зал Шакпак-Аты имеет купольный 
свод с круглым отверстием в зени
те, имитирующим свод юрты вплоть 
до шанырака — верхнего обруча 
для выхода дыма и поступления 
света. Шатровое перекрытие мавзо
лея Бабаджи-хатун — памятника 
архитектуры X—XI веков вблизи 
Тараза, по мнению известного со
ветского археолога и востоковеда 
А. Н. Бернштама, также является 
одним из древних. Эти и другие 
примеры позволяют нам предпо
ложить, что конструкция казахской 
юрты нашла воплощение в после-
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Медресе в Джамбуле. 
XIX в.

Одноминаретная мечеть 
в Семипалатинске. 
Конец X IX  в.

Двухминаретная мечеть 
в Семипалатинске. 
1858— 1862 гг.
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I

дующей архитектурно-строитель
ной практике.

Это подтверждает также откры
тый А. Н. Бернштамом факт 
использования древними тюрками 
шатрового свода, оказавшего ог
ромное влияние на развитие пор
тально-купольной архитектуры в 
целом. Им выделено три основных 
элемента портально-купольной ар
хитектуры — куб основного тела 
здания с куполом, портал и де
кор из резных плиток, составляв
ших характерные черты средне
азиатского зодчества. При этом, по 
его мнению, идея купола и осуще
ствление ее в монолите принадле
жали кочевникам-скотоводам1, по 
всей вероятности, дешти-кыпчакс- 
ких степей.

Миновали годы, века. Измени
лись материалы, вяжущие раство
ры, усложнились формы, конструк
ции строений. В XIV—XV веках 
в облицовке дворцовых помещений, 
мечетей, медресе, бань, мавзолеев 
феодальной знати, наряду с фигур
ной кладкой, дававшей возмож
ность выделять кирпичную фак- 
туру, резной терракотой, создавав
шей единое художественное целое 
на поверхностях стен, стали широ
ко применяться глазурованные 
полихромные плитки. Одним из 
выдающихся памятников этой 
эпохи является комплекс мавзо
лея-мечети Ахмеда Ясави в городе 
Туркестане. Вот уже почти шесть 
веков не перестают восхищать по
сетителей не только размеры, мо
нументальность этого сооружения,

1 Б е р н ш т а м А .  Н. Архитектурные 
памятники Киргизии. М., 1950.

но и неповторимое по красоте 
декоративное убранство здания, в 
возведении которого принимали 
участие мастера и зодчие из многих 
стран мира. Впечатляют сверкаю
щие на солнце величественные 
купола, стены, сплошь отделанные 
глазурованными плитками и укра
шенные угловыми колоннами — 
гульдастами, эпиграфика комп
лекса.

А вот массовое жилье как тогда, 
так и после представляло собой 
построенные в основном из кир
пича-сырца линейно-спланирован
ные дома, состоявшие из несколь
ких комнат, с приусадебными 
участками, помещениями для ско
та, сеновалом, другими хозяйствен
ными постройками. Сзади усадьбы, 
где традиционно находились об
работанные поля, покосы, на лето 
ставилась и юрта — верный при
знак того, что обитатели дома ведут 
комплексное хозяйство, сочетая 
земледелие и скотоводство. Основ
ная масса их скота паслась где- 
нибудь на близлежащих угодьях. 
Внешне эти дома походили на 
военные укрепления с мелкими 
проемами окон, без каких-либо 
намеков на декоративное убранство 
или роскошь. Сооружая свое жи
лище, казах, по-видимому, исходил, 
прежде всего, из удобств быта, 
жизни, связанной непременно со 
скотоводством, соображениями 
экономии1.

Во многом это объясняется 
тем, что, несмотря на объединение 
казахских земель в XVI—XVIII

1 Архитектура Казахстана. А.-А., 1959, 
с. 124.
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неках, упрочение центральной хан- 
сКОй власти, строительная деятель
ность в степях не могла активно 
развиваться из-за непрерывных 
войн со среднеазиатскими ханст
вами, набегами и нашествием 
джунгаров. В эти неспокойные 
времена наряду со стационарными 
все большее распространение полу
чают переносные формы жилья. 
Пожалуй, и сами условия жизни 
в степях принуждали к этому. На
ступление врага всегда приходи
лось ожидать весной и летом. Степ
ные просторы зимой, с их про
низывающими ветрами и морозами, 
обычно отпугивали захватчиков, 
грозя им верной гибелью.

Как свидетельствуют источ
ники, казахами в прошлом созда
вались различные типы домов на 
колесах, которые не дошли до 
націих дней. Об их конструктив
ных формах мы можем судить 
только по описаниям очевидцев. В 
частности, В. Рубрук описывал 
плетенные из прутьев и покрытые 
войлоком дома на колесах, харак
терные для середины XIII века, в 
которые впрягали до 22 быков. У 
Ибн-Батуты, побывавшего в дешти- 
кыпчакских степях спустя почти 
сто лет, также упоминаются кибит
ки со вставленными окнами на 
четырехколесных телегах «арба». 
В книге Фазлаллаха ибн Рузбихана 
Исфахани «Михманнаме-и Бухара» 
(«Записки бухарского гостя»), на
писанной в XVI *веке, рассказы
вается, что эти громадные кибитки 
имели жесткий деревянный каркас, 
покрываемый войлоком, затянутые 
тонкой кожей или пузырем окна, 
передвигались они упряжками мно

жества верблюдов. Сведения о 
жилищах на колесах имеются и 
в записках англичанина А. Джен- 
кинсона, проезжавшего по степям 
Прикаспия в середине XVI века. 
В отличие от других форм перенос
ного жилья, например, юрты дома 
на колесах при переездах не раз
бирались. В их декоративном офор
млении использовались традицион
ные приемы народного приклад
ного искусства.

Более поздние по времени быто
вания повозки-кюйме (к ү й м е), слу
жившие одновременно и дорож
ными жилищами, по всей вероят
ности, достались в наследство от 
тех времен. Тем более описание 
кюйме, содержащееся в народных 
эпических поэмах, удивительно 
точно соответствует сведениям 
В. Рубрука и Ибн-Батуты1.

Однако дома на колесах скоро 
выходят из обихода и уже в 
XVIII—XIX веках основной фор
мой переносного жилища каза- 
хов-кочевников становятся вой
лочные юрты. «Касаки,— писал 
А. Вамбери,— составляют боль
шинство населения ханства (т. е. 
Кокандского). Они ведут кочевой 
образ жизни в гористой области, 
между озером Чаганаком и Таш
кентом, и платят своему государю 
столько же, сколько хану. Многие 
из кокандских киргизов (казахов. 
— У. Д.) люди очень достаточные, 
имеют в Хазрети Туркестане или 
других местностях дома, в которых, 
впрочем, они сами не живут» . 1 2

1 Хозяйство казахов на рубеже XIX 
XX вв. А.-А., 1980, с. 57—58.

2 В а м б е р и  А. Путешествие по 
Средней Азии. СПб., 1865, с. 89.
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Д е р е в я н н а я  мечеть 
в с. Ж ы л а н д ы .  
Вост очны й  К азахст ан

I

Ж и л о й  дом  к о н ц а  X I X  в. 
Ю ж н ы й  К азах ст ан

Казахская юрта — кииз уй  от
носится к тюркскому (кыпчак- 
скому) типу разборных решетчато
войлочных построек, «которая с 
точки зрения конструктивной не 
превзойдена ни одним из кочевых 
народов и является самым совер

шенным из переносных жилищ»1. 
По сравнению с монгольской она 
имеет более высокое куполообраз
ное очертание крыши, позволяю-

1 Р у д е н к о  С. Очерк быта казаков 
бассейна рек У ила и Сагыза. Л., 1927, с. 29.
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Установка

щее выдержать ураганные ветры, 
дождь и снежные наносы. Акаде
мик А. Маргулан считал, что по 
сравнению со срубным или глино
битным домом современная нам 
войлочная юрта является относи
тельно поздним жилищем, в кото

ром трансформированы основные 
элементы его ранних прототипов . 
Кииз уй состоит из красиво изо
гнутых складывающихся решетча- 1

1 Архитектура Казахстана. А.-А. 1959, 
с. 49.
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К у р к е .
Б а л а га н  о б е зд ол е н н ого ■ ■ ■ •■ - . 'К  ■/ f ; - : ЯШ

К а р а  уй.
Ю рт а б ед н яка

тых стен — кереге , сводчатых жер- 
дей — уы ков, верхнего обруча — 
ш анырака. Все это обвязывается 
веревками и ковровыми дорож
ками, покрывается по бокам че
тырьмя туырлыками, поверх их — 
двумя узукам и  и тундуком1, со

ставляющими стены и кровлю 
жилища, надежно защищающими 
от непогоды.

У казахов издревле была в 1

1 Туырлык, узу к, тундук — названия 
войлочных покрытий юрты.
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Т е з. И згот овление  
к а р к а са  юрты

почете белая юрта — ак уй  (ак, 
үй), считавшаяся символом до
статка и благополучия. Она имела 
кереге 6—8, нередко и 12 штук 
в кругу, 140—150 уыков, вдвое 
больше, чем в обычной, т. е. темной 
юрте — кара уй  (қара ү й ). Ак уй

Уст а. М аст ер - 
юртостроитель

покрывалась белым войлоком, об
тягивалась в ее цилиндрической 
части циновками, а вверху, где к 
ней прикреплялись уыки, широкой 
ковровой полосой— баскур (бас- 
қ ү р ). Неизменными принадлеж
ностями казахской юрты являлись
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В  юрте. 
X IX  в.

всевозможные завязки и подвесные 
украшения — тангыш, ш аны рак- 
бау, аркан, уы кбау, ж елбау, аякбау  
и др. Двери юрты — сы кы рлаук  
(сы қы рлауы қ) украшались тонкой 
резьбой, костяной инкрустацией 
или росписью, прикрывались вой
лочной завесой. Юрты малого 
размера отау уй  ставились для 
новобрачных.

Во время коротких остановок 
на путях кочевий более состоятель
216

ные степняки обычно ставили юрты 
малых размеров — туырлык уй  с 
небольшим шаныраком. Снаружи 
такая юрта покрывалась лишь 
туырлыками, доходящими от ша- 
нырака до земли, а шанырак — 
тундуком.

Походная юрта — ж олама уй  
(ж ол ү й ), или аблайш а, представ
ляла собой маленькую, из трех
четырех кереге, с короткими уыка- 
ми и миниатюрным шаныраком



кибитку. К ос  — жилище пастухов 
в отличие от обычной общеприня
той юрты имел конусообразную 
форму за счет прямых жердей- 
уыков, воткнутых в землю и связан
ных вверху волосяной веревкой, 
продетой в отверстия на их концах. 
Жерди в данном случае выполняли 
Функции и решетчатой стены — 
кереге, и свода.

По размерам и внутреннему 
Убранству юрты можно было опре

делить степень имущественного молодые 
положения ее обитателей. У бед- в юрте 
ноты, например, были маленькие, 
тесные, иногда даже без шанырака 
трех-, четырехстворчатые юрты.
Нередко они обходились и двумя 
развернутыми и скрепленными друг 
с другом поверху кереге, покры
тыми лишь одним темным туыр- 
лыком. Этот вид жилья назывался 
ш айла  — шалашом. А совсем обез
доленные ставили курке  — бала-
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подтверждают исследования эт
нографа М. С. Муканова, базиро
вался на лучших народных тради
циях1. По его мнению, различные 
предметы из войлока, тканые изде
лия, узорчатые циновки, настенные 
ковры, вышивки, домашняя утварь, 
отделанная резьбой по дереву, 
инкрустацией костью, росписью и

1 М у к а н о в  М. С. Казахская юрта. 
А.-А., 1981, с. 48.

Чаепит ие ганы из трех связанных вверху 
жердей — бакан, прикрытых с под
ветренной или солнечной стороны 
кошмой или чием.

Юрта как жилище была очень 
удобна летом, но условия жизни 
в ней зимой, если приходилось 
зимовать, особенно при сильных 
морозах, ветрах, срывавших неред
ко ее войлочное покрытие и опро
кидывавших каркас, были очень 
тяжелыми. Интерьер юрты, как это
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К о р ж ы н .
Ч е х л ы  д л я  постельн
принад леж ност ей
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т. д. сохранили циклы производства 
древних мастеров и основы нацио
нального узоротворчества.

Войдя в богатую юрту, человек 
попадал обычно в неповторимый 
мир орнамента. Пол застилался 
коврами паласного типа, текемета- 
ми, корпеш е  — ватными одеялами, 
рассчитанными на постилку для 
сидения, на которые разбрасывали 
жержастык — подушки жесткие, а 
когда приходили наиболее почет
ные гости — еще и кусжастык, 
копш ик  — подушки мягкие, наби
тые перьями. На стены вешали 
разноцветные ковры.

В центре юрты ставили обычно 
очаг — треножник с котлом для 
приготовления пищи на огне. А в 
парадной юрте имелся круглый 
стол для трапезы, который покры
вался дастарханом (дастарқан) — 
скатертью.

При входе в юрту слева, как 
полагается, висели принадлеж
ности конской сбруи, приспособле
ния для охоты с ловчей птицей. 
Чуть подальше ставилась деревян
ная кровать — тосекагаш для 
молодоженов с ш ы мы лды ком  — 
пологом, прикрывавшим их постель 
от посторонних глаз. Рядом с 
тосекагаш на двух-трех подстав
ках — ж укаяк ставили набитые 
домашними вещами войлочные или 
ковровые чехлы — каршын, тем, а 
на них два-три сундука (абдре), 
поверх которых складывали одея
ла, подушки, чтобы продемонстри
ровать достаток жившей в юрте 
семьи. Справа от входа ставили 
асадал — разборный шкаф для 
посуды, скатертей, салфеток; ке- 
беже — ларь для продуктов; кухон
ные принадлежности. Здесь же 
висели настенные сумы — аяккап
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для посуды, теркеш — футляры 
для кесе — пиал.

Наряду с юртой часть казахов, 
кочевавших вместе со скотом, име
ла и постоянные зимние стоянки — 
кыстак, кыстау с жилыми и хозяй
ственными постройками. В них на 
лето оставались лишь те, кто зани
мался заготовкой сена, примитив
ным земледелием, поскольку сено
кос, уборка хлеба, ремонт жилья 
привязывали их к месту зимовки. 
Отправляя свой скот на джайляу 
вместе с некоторыми членами 
семьи, они ставили тут же рядом 
с кыстау юрты и жили в них до

-
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возвращения стада на зимовку.
Сенокосные угодья были тради

ционно неотъемлемой собствен
ностью тех или иных скотовла
дельцев, поскольку покосами обус
лавливалась жизнь на зимних 
стоянках, где каждый был не прочь

зимовать, если удавалось хоть как- 
то запастись сеном, придерживая 
основную массу скота на поднож
ном корму в близлежащих зимних 
угодьях. А хлеба казах мог сеять 
сколько ему угодно в пределах 
своей родовой территории.
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Зимовка
казаха-кочевника. 
Середина XIX  в.

Изготовление 
кесека —
сырцового кирпича
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Облицовочные 
кирпичи с узорами 
шекпе и алаш

Можно ли рассматривать такое 
оседание и распространение зем
леделия новым культурным приоб
ретением?— спрашивал С. И. Ру
денко,— если «земледелие в той 
форме, в которой мы встречали 
его у обследованных родов, изве
стно казахам со времен их этни
ческого самоопределения. Что же 
касается зимних жилищ, то типо
логическая их устойчивость, иск
лючительно обширный ареал рас
пространения и ряд других сооб
ражений говорят о большей их 
древности»1. В самом деле, стацио
нарные формы казахского жилища 
отличаются друг от друга в разных 
районах лишь набором помещений, 
их названием, связанным с укладом 
жизни их обитателей.

1 Р у д е н к о  С. Очерк быта казаков 
бассейна рек У ила и Сагыза — Казаки. 
Антропологические очерки. Материалы осо
бого комитета по исследованию союзных 
и автономных республик. Вып. 2, Л., 1927, 
с. 9—10.

Для постройки кыстау обычно 
выбирался участок в долине реки 
или у озера, где много камыша, 
кустарника, трав для тебеневки 
скота, можно было укрыться от 
пронизывающих степных ветров. 
Участок этот, как правило, не 
закреплялся за хозяином, ибо дру
гие, признавая обычное право, не 
вторгались в чужие владения.

Это были ничем не примеча
тельные постройки из кирпича- 
сырца, реже из глиняных блоков, 
пластов дерна, камня-плитняка, в 
редких случаях — жженого кир
пича, отличавшиеся компактным 
размещением всех элементов жи
лища и хозяйственных построек. 
Непосредственно к жилому дому 
примыкали объединенные с ним 
в одно большое строение крытые 
загоны, кладовые для хранения 
зерна, мяса, помещения для молод
няка. Само жилище, вход в кото
рое, как правило, имел высокий 
порог, обогревалось своеобраз
ной, с удлиненным дымоходом
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печью — стеной, т. е. служившей 
одновременно и перегородкой в 
комнате. На кухне имелся соеди
ненный с печью, обмазанный гли
ной очаг с котлом, в котором 
варили пищу. Окна в таких домах 
традиционно были малого размера, 
застеклялись или затягивались 
пузырем. Потолка как такового не 
было, им служила крыша дома. Пол 
был земляной, за исключением 
байских домов, в которых встреча
лись и деревянные полы, потолки 
из шпунтованных досок, резные 
колонны.

Кровлю дома возводили сле
дующим образом. Над фронтонами 
поперечных стен дома укладывали 
продольную балку, а иногда, исходя 
из размеров помещения, парал
лельно с ней ставили еще две боко
вые балки, соединенные между со
бой брусьями, на них рядами укла
дывали прутья, которые покрыва
лись циновками, поверх них — тол
стым камышовым настилом, затем 
все засыпалось слоем земли. Обма

зывали кровлю глиной, смешанной 
с соломой. Стены штукатурили, 
производя затем затирку и по
белку.

Фасады домов богатых казахов 
облицовывались жженым кирпи
чом, украшались фризами, карни
зами из фигурных кирпичей, 
угловыми колоннами, пилонами. 
Пример тому — жилой дом конца 
XIX века, который был построен, 
по некоторым данным, известным 
народным зодчим Аймагамбетом- 
устой в урочище Урпек Амангель- 
динского района Кустанайской об
ласти. Он был построен, как свиде
тельствуют местные жители, таким 
образом, что при отсутствии фунда
мента всю нагрузку брали на себя 
угловые пилоны. Этот дом — уни
кальный образец народной архи
тектуры. В нем Амангельды Иманов 
был провозглашен сардаром  — 
предводителем восставшего народа 
против царизма и местных феода
лов — баев во время национально- 
освободительного движения каза-

Облицовочные
кирпичи
с узорами табан, 
суюр и кисык
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Дом Аймагамбета- 
уста в с. Урпек. 
Кустанайская обл. 
Конец X IX  в.
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Дом Аймагам- 
бета-уста 
после реставрации 
и реконструкции

хов в 1916 году. В целях его 
сохранения решением местных вла
стей в 1974 году дом был перене
сен в поселок Амангельды — центр 
одноименного района.

Полуземлянки — жертоле, зем
лянки — кепе  в прошлом были ха
рактерны для селений жатаков, 
оседавших впервые в результате 
обеднения и не имевших к тому же 
навыков в строительном деле. У ка
захов Западного Казахстана, осо
бенно в бассейнах рек У ил а и Са- 
гыза встречались постройки из на
резанного в форме кирпича дерна.

В лесной полосе Рудного Алтая 
казахами строились рубленые че
тырех- и пятистенные дома кыс- 
тык, дукен, круглые плетеные дома 
шарбак уй, нередко совмещавшиеся 
с первыми, которые, к сожалению,

Дом Аймагам- 
бета-уста. 
Входные двери
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Дол Курмана в с. Маякум. 
Чимкентская обл.

Олшек. Времянка дихана 
( реконструкция).
Южный Казахстан

не сохранились до наших дней. 
Рыбаки Каспия и Арала жили в 
селениях, состоящих целиком и 
полностью из глинобитных до
мов — мазанок. Одним из древней
ших в казахском домостроении 
типов стационарного жилища яв
лялась ш ош ала, круглое однока
мерное помещение с коническим 
или сфероидным сводом, которое 
могло быть рубленым, плетеным, 
дерновым, из камня и сырцового 
кирпича1. В этнографической лите
ратуре очень мало данных об этом 
типе казахского жилища, превра
тившегося постепенно в связи со 
строительством более совершенных 
форм жилья в кладовую для хране
ния продуктов, мяса на зиму и 
вышедшего вовсе из обихода за 
последние 20—30 лет.

Жители присырдарьинских оа
зисов, юга Казахстана и Семиречья 
обитали в небольших селениях, 
расположенных в местах тради
ционных зимовок, в районах оро
шаемого земледелия и богатых 
сенокосных угодий. Жилой дом, 
как правило, здесь строился от
дельно от хозяйственных построек. 
Широкое распространение имели 
двухкамерные постройки, разде
ленные дализом  — проходным по
мещением, служившим еще и кух
ней. В одной комнате обычно жила 
семья, в другой — принимали гос
тей. В народе такой тип жилья 
называют корж ын уй, то есть дом, 
напоминающий переметную суму. 
Иногда в составе коржын уй име-

1 М а р г у л а н  А. Казахская юрта и 
ее убранство. М., 1964, с. 3.
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Дом Идриса 
в г. Форт- 
Шевченко. 
Гурьевская обл.

лись и бастырма (а й ва н ), тунек 
(амбары). Летом жильцы обычно 
спали на дощатых нарах — саки  
(сәк і) перед домом под м асаханой  
(палатка из марли.— У. Д.), защи
щавшей от комаров. Во дворе с 
изгородью из тамариска, шенгела, 
располагаемом традиционно в ты
ловой части усадьбы, размещался 
огород, находились участки злако
вых, кормовых культур. А на уча
стке разового пользования вдали 
от дома хозяин строил на лето 
олш ек (ө лш ек )  —однокамерную, 
полуподвального типа высотой до 
одного метра над поверхностью 
земли времянку. Для его сооруже
ния тут же на квадрате у его 
основания месили глину, из нее 
формовали шары и клали ряд за

Дом Идриса. 
Оконные проемы 
и карнизы
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Дом-усадьба 
Гани-бая 
в г. Казалинске. 
Кзыл -Орд инс кая 
область.

рядом на стены по краям углуб
ления. Перекрывался олшек жер
дями, прутьями, свежескошенной 
колючкой жантак, хорошо закреп
лявшейся после высыхания. Чтобы 
создаваемую таким образом «кров
лю» не снесло ветром, на нее 
закидывали обломки кирпичей, 
куски высохшей глины.

Внутреннее убранство тради
ционного жилого дома у казахов 
мало чем отличалось от убранства 
юрты. Те же, что и в юрте, ковры

и кошмы на полу, иногда и низкий 
круглый обеденный столик, вокруг 
которого раскладывались подушки, 
два-три ряда сундуков на подстав
ках, со сложенными на них одея
лами и подушками. На глухой стене 
жилой комнаты обычно висел ко
вер, устанавливалась аспа (пере
кладина.— У.Д.), на которую ве
шали дастарханы — скатерти, сул-  
ги  — полотенца, ш аш ы к, м ай-  
лы к  — салфетки. В составе жилого 
дома отводили комнату для моло-
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доженов, а если набор помещений 
не позволял это сделать, их по
стель, как и в юрте, отгораживалась 
ш ымылдыком  — пологом из тон
кого белого шелка.

Казахи строили свои селения, в 
отличие от среднеазиатских киш
лаков и русских деревень, без вся
кого намека на улицу, бессистемно. 
Вполне возможно, что это обуслав
ливалось наличием в хозяйстве 
скота, поскольку приходилось 
зыбирать место для загона в со

ставе усадьбы с учетом защищен
ности участка от ветров, освещен
ности солнцем и других факторов.

В принципе казахское постоян
ное жилище все еще не изучено 
достаточно глубоко. В силу недо
статочной разработанности вопро
са мы не располагаем данными о 
границах распространения того или 
иного типа казахского стационар
ного жилища. Однако ясно одно — 
опыт адаптации наших предков к 
условиям засушливых степей, пус-

Дом-усадьба 
Абая в урочище 
Жидебай. 
Семипалатин
ская обл.
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Жилой дом 
в Кзыл-Орде

Устахана.
Кузница сарбазов 
Амангельды 
(реконструкция). 
1916 г.
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тынь и полупустынь Прослежи
вается не только в орі^анизации 
хозяйства, в устройстве быта, н0 и 
в традициях строительц0й ’куль_ 
туры, УХОДЯЩИХ КОРНЯМ ц з Седую 
старину.

К примеру, возьмем основную 
ячейку отрарского >кИЛИща — 
комнату с передней или кодовой, а 
также многокомнатные линейно- 
спланированные дома. £ ак это 
подтверждают исследоцания ар_ 
хеологов К. А. Акишева, jyj Бай- 
пакова, Л. Б. Ерзакоһича они 
аналогичны общепринятой жилой 
застройке оседлых казах0в у кото
рых до недавнего временИ были 
широко распространен, дома 
подобного типа. В жилой ПОловине 
отрарских домов прцСуТСТВуЮТ 
глинобитные суфы, бокоцЬ1е стенки 
которых обкладывались жженым 
кирпичом, а в казахскоц доме их 
поздние аналоги — дощдтые нары 
Совпадают также конст>руКцИИ и 
назначения печей. Стационарные 
дома с большими дворами в кото
рых располагались загоны для 
скота, конюшни, помещения для 
молодняка, а также Место для 
установки юрты, обнару>кены при
раскопках Тальхира (Талгар)_
города IX XIII вв. в Предгорьях 
Заилийского Алатау.

В плане выяснения проблем 
преемственности стр0ительной 
культуры значительный интерес 
представляют и некоторЫе ДруГИе 
жилые постройки, сохранмпп1ИРГЯ 
до наших дней. На трасСах былых 
кочевий Сары-Арки кое-где все еще 
встречаются остатки ряда линейно- 
спланированных жилых домов Где 
из прихожей попадали в кухню, из

кухни — в жилую комнату, далее 
в гостиную. На Мангышлаке со
хранились жилые дома, построен
ные из блоков ракушечника, в кото
рых перемычки окон выполнены 
клинчатой кладкой, карнизы укра
шены резьбой по камню и орнамен
тальной росписью. На юге Казах
стана имеются отдельные экзем
пляры коржын уй, в Семиречье — 
токал тамов — двухкамерных, раз
деленных проходным помещением 
жилых домов.

В силу исторических обстоя
тельств у казахов не было развито 
строительство специальных зданий 
производственного типа, но они 
всегда нуждались в орудиях труда, 
вооружении, конском снаряжении, 
домашней утвари, ювелирных 
изделиях. Этим объясняется нали
чие в прошлом на основных трас
сах кочевий, в крупных селениях, 
аулах небольших кузниц-мас
терских, именуемых в народе 
устаханой (үст ахана).

К сожалению, эти кузницы- 
мастерские не дошли до наших 
дней. По свидетельству знатоков 
старины, в центре кузницы обычно 
устанавливался старинный, легко 
переносимый с двумя рукоятками 
горн — корик (к ө р ік ) , встречаю
щийся в большей части у кочевых 
народов. Он приводился в движение 
мастером — устой, сидящим у печи 
на краю специально выкопанного 
для ног углубления. Над горном 
в потолке всегда предусматривался 
широкий дымоход. Мастер держал 
при себе са\ ый необходимый набор 
инструментов для перемещения 
захвата, поддержки и измерения 
заготовок. В такой кузнице ковали
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вдвоем на однорогой наковальне — 
тёс (төс). Захватив заготовку, пе
ремещая и переворачивая ее на 
тёсе, мастер показывал молотобой- 
цу-ученику места для удара.

Такой описал нам старинную 
казахскую кузницу Садуахас Ко- 
гентаев — житель с. Урпек Куста- 
іайской области, человек завидной 

судьбы, один из сарбазов — бойцов 
повстанческого отряда Амангельды 
Лманова. В юности был подручным 
кузнеца, его учеником, а вот став 
взрослым, лучше других усвоил 
(скусство кузнеца, мастера- 
ювелира. В советское время рабо
тал кузнецом в колхозе, трудился 

совхозной мастерской.
По описаниям Садуахаса Ко- 

гентаева, одна из старых кузниц, 
редставляющая собой однокамер

ное с плоской крышей помещение,, 
которой пользовались сарбазы 
Амангельды Иманова, восстанов

лена нами в 1974 году в селе 
Урпек.

Описав формы хозяйства, типы 
хилья, их конструкции и внутрен
нюю обстановку, наконец, и куз
ницу, где изготавливались пред
меты повседневного спроса, мы 
однако, не можем обойти молча
нием виды скотопомещений, имев
ших прямое отношение к народной 
архитектуре, этнографии и быту 
казахов. Наиболее характерными 
аз них являются крытые загоны, 
известные этнографам под назва
нием кора-копсы , сооружавшиеся 

непосредственной близости, не
редко и под одной крышей вместе 

жильем. Этим подчеркивалась 
‘Дна из особенностей казахского 

Домостроения. Неразрывными сос

тавными частями общего скотного 
двора были: бастырма — навесы, 
прикрытые с'Теной с подветренной 
стороны; кдтаны  — помещения, 
возводимые из сена, предназна
чаемого на зиму, которое мелкий 
скот должен был доставать со 
стены и съедать в долгие зимние 
месяцы; ыктама —«затишье», ого
роженное камышами, стеблями 
кустарников.

Изучение и охрана таких по
строек, как жилья в целом, приоб
ретают особую значимость сегодня 
не только в историко-культурном 
аспекте для познания этнографии 
казахского народа. Понимание их 
характерных черт, особенностей 
могло бы помочь нам в решении

А

Тёс.
Наковальня

◄-----
Устахана.
Кузница
(реконструкция)
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Здание первой 
казахской школы 
в Уральске.
X IX  в. Ныне 
областной музей

ряда практических задач современ
ного домостроения, с учетом усло
вий жизни людей в степях.

Дело в том, что в послеоктябрь
ский период в Казахстане не 
сложился на практике новый тип 
жилья, с учетом особенностей 
народной архитектуры, конструк
ций, приемов, сформировавшихся 
на протяжении столетий, в сочета
нии с требованиями современного 
быта. Глинобитные с камышовыми 
крышами постройки, получившие 
широкое распространение в годы 
первых пятилеток, вскоре были 
вытеснены современными домами,

вобравшими в себя черты рядовой 
жилой застройки, привнесенной 
извне, без учета местных условий. 
Это, по всей вероятности, связано 
со значительным притоком в рес
публику переселенцев, принесших 
с собой традиции, приемы, харак
терные для других регионов. Про
цесс этот, начавшийся задолго до 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, и предопреде
лил архитектурный облик не толь
ко современных городов, но и сел, 
аулов республики.

Это явление в архитектуре 
несомненно обогатило строитель-
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Жума меч 
в Казалин 
Кзыл-Орд-

ное искусство Казахстана. Однако 
новые приемы и средства должны 
органически сочетаться с тради
ционными формами, если учесть, 
что своеобразные условия жизни 
сельских жителей остаются. Их 
нельзя не принимать во внимание 
в практике строительства, решении 
проблем современного быта, син
теза жилья.

К тому же серийные дома, при
ближенные архитекторами к тре
бованиям городской жизни, далеко 
не всегда отвечают условиям сель
ского быта как по размерам, так 
и по набору помещений, нуждаются

в серьезной корректировке с учетом 
сложившихся традиций, накоплен
ного в прошлом опыта и современ
ных требований. Немаловажное 
значение приобретает в наши дни 
и необходимость изменения и 
улучшения внешнего облика сел и 
аулов, которые практически мало 
чем отличаются друг от друга, 
удручают элементами урбанизации 
и стандартизации.

Словом, есть над чем пораз
мыслить. При этом не ставится 
задача вернуться к старому, изме
нить всю практику современного 
проектирования и строительства
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жилья. Хочется только одного — 
чтобы при проектировании и 
строительстве новых домов были 
использованы все рациональные 
строительно-конструктивные прие
мы, способы достижения единого 
архитектур но-художестве иного 
целого, выработанные народом 
в течение столетий.

Подводя итоги, хочется сказать, 
что своего рода хозяйственная 
специализация кочевой, полу
кочевой, оседлой групп населения 
определила и строительную куль
туру, образ жизни казахов, сло
жившиеся на протяжении веков с 
одной стороны — под влиянием су
ровых условий засушливых степей 
с их морозами и ветрами, с дру
гой — необходимостью устройства 
быта под палящим южным солн
цем. «У наших предков мудрые 
и скромные мужи более всего

соблюдали умеренность и береж
ливость как во всех прочих делах 
общественных и частных, так осо
бенно в строительном деле, избегая 
и ограничивая всякую роскошь» 
(Альберти). От природных усло
вий, характера занятий различных 
групп населения, наличия строи
тельных материалов, уровня сози
дательного опыта живших на об
ширной территории степных пле
мен зависели конструкции, деко-, 
ративное убранство постоянных и 
переносных жилищ казахов. Это — ] 
само по себе очень важно для 
понимания сущности затрагивае
мого нами вопроса, когда мы 
переживаем процесс урбанизации 
не только в жилищной архитектуре 
или, скажем, в градостроительстве, 
но и во всем многообразии жизни 
и деятельности современного че
ловека.



',П0 СЛЕДАМ ЛЕГЕНДЫ 
, О ЗОЛОТОЙ ДОМБРЕ



«О, домбра, почем у твоя песня грустна? 
Грудь твоя забытых преданий полна. 
Л иш ь рукою  коснусь я  уп р уги х  струн, 
Зазвучит вековая боль, старина».

Касым Аманжолов



По следам легенды о золотой 
домбре

...Было это в стародавние 
времена. Много-много лет назад, 
как гласят предания, жил на свете 
старый музыкант, хранивший в па
мяти историю всех девяти ответ
влений (тогыз/- тарау) нашего 
народа. Дожив до глубокой ста
рости и чувствуя приближение 
конца своего, он собрал всех со
родичей и сказал им: в памяти 
моей вся история тогыз тарау, 
пересказывал ее как мог с помощью 
моей такой же старой, как я сам, 
домбры, не уносить же теперь ее 
в могилу. Решайте, как мне посту
пить на склоне лет.

Совещались долго, и стар, и 
млад, женщины и мужчины, бога
тые и бедные, и сршлись на том, 
чтобы хранить историю тогыз тарау 
в корпусе домбры старого музы
канта. Но она имела полый гриф 
и могла через него выпустить всю 
историю. Тогда все вместе при
крепили на гриф девять навязных 
ладов по количеству девяти ответ

влений народа, а в честь старого 
музыканта натянули на деке его 
инструмента вторую струну. Го
ворят, после этого она преврати
лась в золотую домбру, корпус ее 
стал шире, «шея» стала уже, к 
тому же она стала цельнодолблен- 
ной.

Такие сведения о развитии 
народного инструмента мы нахо
дим в легенде о золотой домбре, 
записанной нами в одном из ничем 
не примечательных селений, рас
положенных в долине Сырдарьи.

Можно, конечно, предполо
жить, что первые архаичные формы 
шертера, домбры, кобыза могли 
возникнуть, как всякий другой му
зыкальный инструмент, на основе 
синтеза охотничьего барабана с ко
жаной декой и струнами. На такую 
возможность указывает ряд фак
тов, прежде всего название домбры, 
означающее по-кыпчакски «данг- 
ра», «барабан»,, «бубен», а также 
способ извлечения звука не только
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щипком, но и одновременными уда
рами пальцев при исполнении на
родных кюйев. Чтобы проследить 
этот процесс, нам надо выяснить, 
прежде всего, возникновение лютни 
как отправной формы, поскольку 
другого более древнего инструмен
та еще не найдено. Причем, в самом 
древнем его варианте — этаком 
прообразе лютни, напоминающем 
грушу, механически сведены в одно 
целое барабан с кожаной декой 
и струны. Если его взять за основу, 
то нетрудно представить, как от

инструмента, постепенно в резуль
тате вытягивания корпуса отделил
ся гриф.

Что же касается казахского 
шертера, то вне всякого сомнения, 
он являлся прообразом двух прин
ципиально различных инструмен
тов — щипковой домбры и смычко
вого кобыза. На это отчетливо ука
зывает и то, что на шертере можно 
играть и щипком, и смычком. У 
него довольно короткий гриф, яй
цевидный, обтянутый кожей кор
пус,— бесспорное свидетельство
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Б. З а л е с с к и й .  
Исполнитель на шертере. 
1865 г.

Виды казахских 
домбр*
қос ішекгі —  двухструнная
уш ішекті —  трехструнная
кец шанақты —  ширококорпусная
аша (екі жақты) —  двухсторонняя
іші ішектг— подгрифная
қуыс мойын —  с  полым грифом
іиіңкілдек —  шинкильдек

того, как охотничий барабан, дав 
жизнь инструменту, остался жить в 
его конструкции.

Домбра же, отделившись от 
шертера, в результате долгой эво
люции продолжала существовать с 
полым, выдолбленным изнутри гри
фом. Но вскоре из-за неудобства 
и непрактичности полый гриф был 
заменен значительно удлиненным, 
монолитным и цельным грифом. 
Однако, отдавая дань древней тра
диции, и сейчас в народе вырезают 
иногда из цельного дерева домбру

куы с м ойы н, т. е. с полым грифом.
От шертера отделился еще один 

инструмент — смычковый кобыз. 
Название инструмента намекает на 
его культовое назначение в прош
лом и соответствует древ" етюрк- 
скому слову «кобыз», которое про
износилось обычно при изгнании 
«злого духа». Да и сам кобыз на 
протяжении многих веков исполь
зовался в основном для исполнения 
ритуальных мелодий и танцев бак
сы — шамана. Если у домбры ко
жаная дека была заменена на дере-
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вянную, то у кобыза она оставалась 
неизменной. Только гриф у кобыза 
изогнулся, вследствие чего корпус 
его принял планетарную форму.

Основываясь на анализе казахс
кого музыкального инструмента
рия, проведенного советскими ис- 
следователями-инструментоведа- 
ми, с учетом возникновения и бы
тования их в единой этнокультур
ной среде, тембровых особеннос
тей, стилевых признаков, характера 
исполнительства, отражающих 
специфику музыкальной культуры 
народа, казахские музыкальные ин
струменты можно подразделить на 
общенациональные и фольклорные. 
Общенациональными народными 
музыкальными инструментами 
можно считать домбру, кобыз и их

разновидности, сыбызгы, распрос
траненные по всему Казахстану и 
успешно используемые для испол
нения как народной, так и класси
ческой музыки.

Фольклорными народными му
зыкальными инструментами яв
ляются уульдек, сазген, желбуаз, 
желкабыз, дангра, дабыл, дауыл- 
паз, шындауыл, керней, дудыга, 
дунгиршек, токылдак, асатаяк, 
адырна, шыртылдауык, сакпан, 
функционирующие, главным об
разом, в фольклорно-этнографи
ческой среде. Сюда же можно от
нести еще сырнай, кепшик, жеты- 
ген, бугышак, шын, шанкобыз, ауыз 
сырнай, возникшие, по-видимому, 
путем заимствования у соседей 
конструкций, способов изготовле-
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ния, музыкального строя, принци
пов звукоизвлечения.

Батальный дабыл громкого зву
чания, упоминаемый во многих ге
роических сказаниях XVI—XVIII 
веков, представлял собой инстру
мент значительно большего разме
ра, на широкий ободок которого 
с двух сторон натягивалась шкура 
верблюдицы особой обработки. На
ряду со знаменем он выносился 
на войну. Звуками дабыла объяв
лялось начало военных действий, 
подавались сигналы наступления 
или отступления, заключения мира 
и т. д.

Народные музыкальные ин
струменты имеют давнюю историю, 
о чем свидетельствуют древние пре
дания, легенды, героические сказа
ния, подтвержденные ныне архео
логическими исследованиями, ма

териалами письменных источников, 
полевых экспедиций. При раскоп
ках, например, в Кой-Крылган-ка- 
ле (античный Хорезм), археолога
ми найдены терракотовые фигурки 
музыкантов с двухстрункой, быто
вавшей по меньшей мере две тыся
чи лет назад и являвшейся дальним 
прототипом казахской домбры. По 
мнению известного исследователя 
древней культуры музыкального 
инструментализма Р. Л. Садокова, 
на это отчетливо указывает наличие 
на инструменте пятиугольного 
резонатора с плоским торцом, 
длинного грифа и двух струн . 
Широкие «по-степному» штаны на

'С ад  о к о  в Р. Л. Тысяча осколков зо
лотого саза. М., 1971, с.97.

249



I

музыканте, манера игры с поло
жением инструмента наклонно и 
наискось через торс грифом вниз, 
как это нередко мы наблюдаем у 
аульных домбристов и в наши дни, 
когда играют стоя, также говорят 
о связях Хорезма с древними пле
менами Приаралья. Наукой доказа
но, что казахи этнически близки 
к этим насельникам степей, обес
печивавшим Хорезму крепкий и на
дежный тыл на всем протяжении 
его истории.

Отдельные экземпляры терра
котовых музыкальных инструмен
тов типа уульдек (у ілд е к ), относя
щиеся к X—XII векам, выявлены 
при раскопках древнего Отрара, что 
на юге Казахстана, городища Ак- 
тобе в Джамбулской области.

Весьма ценные сведения о на
родных музыкальных инструмен
тах оставили Абу Наср аль-Фараби 
(870—950), арабские путешествен
ники, посетившие дешти-кыпчакс- 
кие степи в древности и раннем 
средневековье, которые с удивле
нием писали о том, что они встре
чали здесь немало интересных ме
лодичных инструментов. Описание 
ряда старинных музыкальных 
инструментов содержат в себе тру
ды А. Левшина, Ч. Валиханова, 
И. Георги, Г. Потанина, С. Рыба
кова и др.

При этом обращалось внимание 
на то обстоятельство, что на про
тяжении длительного процесса ис
торического развития казахский 
народ создавал богатейшее музы
кальное наследие в виде симфо
нически развитых программных 
произведений — кюйев, исполняв
шихся на народных инструмен

тах — домбре, кобызе, сыбызгы 
шанкобызе. Многочисленная плея 
да народных исполнителей удержи
вала в своей памяти сотни инте
реснейших образцов исконно на
родного музыкального творчества. 
Богатейший' музыкальный фольк-1 
лор передавался из поколения в 
поколение.

Сбору казахских народных ин
струментов стало уделяться вни
мание лишь с середины XIX в. 
Немаловажную роль в этом сыгра
ли академики Л. С. Берг, К. Н. Пав
ловский, музыковед Н. Ф. Фин- 
дейзен, ученый-этнограф, путе
шественник Чокан Валиханов, 
поэт-просветитель, композитор 
Абай Кунанбаев и др. Собранная 
ими коллекция хранится в музеях 
Москвы, Ленинграда, Омска, Семи
палатинска.

Но это были лишь первые роб
кие шаги отдельных энтузиастов, 
посвятивших себя такому благо
родному делу, как сбор народных 
музыкальных инструментов. Все 
возможности казахского музы
кального инструментария, впитав
шего в себя тайны веков, были 
раскрыты только в советское вре
мя. Еще в 1925 году по инициативе 
А. В. Луначарского было поло
жено начало совершенствованию 
домбры. Постоянно действующая 
лаборатория по исследованию на
родного инструментария, открытая 
в республике в 1932 году, постави
ла реконструкцию домбры, кобыза 
и других музыкальных инструмен
тов на научную основу. Впервые 
под руководством выдающегося со
ветского композитора, ученого-ис- 
кусствоведа, академика АН Казах
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ской ССР А. К. Жубанова были 
определены оптимальные парамет
ры конструкции народных музы
кальных инструментов, на них 
определился постоянный строй: на 
домбре —«ре», «соль» малой ок
тавы, на кобызе «ре», «ля» малой 
октавы. В составе Казахского госу
дарственного академического ор
кестра народных музыкальных ин
струментов имени Курмангазы 
домбра приобрела темперирован
ный звукоряд, ее диапазон расши
рился до двух с половиной октав, 
улучшилось качество звучания ин
струмента. Широкое применение 
нашли такие в прошлом распрост
раненные музыкальные инструмен
ты, как кобыз, сыбызгы, сырнай, 
дауылпаз, Наряду с традицион
ными кюйями музыканты осваива
ли русскую и западноевропейскую 
классику, произведения советских 
авторов.

От одинокой домбры, унисон
ного исполнения до современного 
полисимфонизма, до больших и 
сложных форм советской и клас
сической музыки — таков творчес
кий диапазон оркестра, насчиты
вающего- ныне в своем репертуаре 
сотни произведений казахской, 
русской и мировой музыкальной 
классики.

Оркестру отдали свой энту
зиазм, талант и вдохновение Лук- 
пан Мухитов, Науша Букейханов, 
Кали Жантилеуов, Уахап Кабиго- 
жин, Жаппас Каламбаев, Искак 
Уалиев, Гульнафис Баязитова, Фа
тима Балгаева, Магауя Хамзин, 
Рустембек Омаров и другие заме
чательные музыканты. На протя
жении ряда лет работала в нем

выдающийся народный компози
тор, музыкант-исполнитель Дина 
Нурпеисова.

Под руководством своего осно
вателя Ахмета Жубанова оркестр 
достиг значительных успехов в ов
ладении высотами исполнитель
ского мастерства. Художественные 
традиции, заложенные им, были 
плодотворно развиты последующи
ми руководителями оркестра — 
Л. Хамиди, А. Шаргородским, 
С. Шабельским. М. Тулебаевым, 
К. Мусиным и Н. Тлендиевым. 
Новые яркие высоты в творчес
ком восхождении оркестра свя
заны с именем народного артис
та СССР, профессора Шамгона 
Кажгалиева — генерального ди
ректора, художественного руково
дителя и главного дирижера кол
лектива.

...Вспоминаются начальные 
шаги коллектива под руководством 
Ш. Кажгалиева: 1959 г.— Буха
рест. Оркестр им. Курмангазы пер
вым из народных оркестров Советс
кого Союза завоевал Золотую ме
даль и почетное звание лауреата 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Тогда интернацио
нальная аудитория фестиваля была 
покорена исполнением не только 
«Родины радости» С. Мухамеджа- 
нова, кюйев «Адай», «Сары-Арка» 
Курмангазы, «Саржайляу» Таттим- 
бета, но и «Вальса фантазии» Глин
ки, венгерских танцев Брамса.

И сегодня в исполнении оркест
ра народных музыкальных инстру
ментов прекрасно звучит симфони
ческая музыка Моцарта, Гайдна 
и Бетховена. Прочным успехом у 
слушателей пользуются сочинения
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Ж ет ы гены  (ж ет іген )

казахстанских композиторов — 
симфоническая поэма «Желдирме» 
Е. Брусиловского, вальс из оперы 
«Песнь о целине» Е. Рахмадиева, 
фрагменты из балета «Легенда о 
белой птице» Г. Жубановой, ин
струментальная пьеса «Махамбет» 
Н. Тлендиева и другие.

Убедительным подтверждением 
художественной зрелости, арти
стизма, роста мастерства и творчес
кого подъема оркестра стали его 
выступления в Китае, во Франции, 
Италии, Финляндии, Португалии, 
Чехословакии, ГДР, Польше, а так
же в Москве, Ленинграде, столи
цах союзных республик. Оркестр 
продолжает проявлять верность 
своим принципам — хранить и раз
вивать традиции народного искус

ства, пропагандировать лучшие 
достижения русской и мировой му
зыкальной классики, чутко откли
каться на трорческие искания сов
ременных авторов.

Успехи оркестра им. Курманга- 
зы, как и всего современного ка
захского искусства, во многом оп
ределялись тем, что начиная с 30-х 
годов под руководством Ахмета 
Жубанова шла реконструкция на
родных музыкальных инструментов 
с участием таких мастеров, как 
А. Е. Ермеков (1883—1943), К. Ка
сымов (1884—1966), И. И. Рома
ненко (1893—1970), позволив
шая приступить к изготовле
нию полного комплекта народно
го инструментария и выступить с 
успехом на первой (1936 г.) и пос-
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Н а р о д н ы е
м узы кант ы

ледующих декадах казахского ис- 
кусства и литературы в Москве.

Внедрение нотной письменнос
ти, несомненно, стало значитель
ным явлением в казахской музы
кальной фольклористике. Однако 
современные музыканты, испол
няющие кюйи по записям, не имеют 
возможности воспроизвести пол
ностью исконное звучание народ
ной мелодии, ибо далеко не все 
приемы традиционного исполни-г 
тельства на домбре или кобызе под
даются письменной зашифровке 
известными нам нотными знаками. 
«Записывать домбру в кюйях,— пи

сал А. Затаевич,— конечно, очень 
трудно. И если я сколько-нибудь 
и научился этому искусству, то уже 
в конце моей практики»1.

Поскольку система дополни
тельных знаков все еще не разра-' 
ботана, отдельные авторы вынуж
дены добавлять дополнительные, 
пока что не унифицированные зна
ки. Видимо, эта проблема ждет 
своего решения.

В 1957 году осуществлен второй 
этап реконструкции народных му-

' З а т а е в и ч  А. 1000 песен к а з а х е -1 
кого народа. М., 1963, с.21
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Д а б ы л  батальный  
с булавой

У ш к у  рук. 
Го р о д и щ е  Отрар. 
X I I  в.

зыкальных инструментов. По эски~ 
зам и чертежам Ш. Кажгалиева 
были реконструированы и озвучены 
такие инструменты, как сырнай, 
дауылпаз с включением их в состав 
оркестра. Активную работу по про
паганде, изучению и реконструкции 
народных музыкальных инструмен
тов развернули в 60—70-х годах 
известный музыковед, профессор 
Б. Сарыбаев, такие знатоки казахс
кой старины, как С. Касиманов, 
О. Хаймулдин и др.

Исходя из того, что возрож
дение народных музыкальных 
инструментов, забытых временем, 
и исполнительских традиций по
могут раскрыть новыми худо
жественными средствами не только 
содержание музыкальных произве
дений, но и обогатит националь
ную культуру в целом, в послед

нее время проводится работа по 
дальнейшему сбору, озвучиванию и 
совершенствованию старинных на
родных музыкальных инструментов 
не только на основе музейных соб
раний, но и письменных источни
ков, народных преданий, материа
лов полевых экспедиций. В настоя
щее время проходит третий этап 
реконструкции и озвучивания на
родных музыкальных инструмен
тов, таких, как жетыген, сазген, 
адырна, наркобыз, домбр-куыс 
мойын, трехструнной, аша с двух
сторонней декой, шинкильдек (дос
ловно— «писклявый»), а также с 
подгрифными струнами; керней, 
желбуаз, желкабыз. Немаловаж
ную роль в этом деле призваны 
сыграть Республиканский музей 
народных музыкальных инструмен
тов, известный далеко за преде-
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лами республики фольклорно-этно
графический оркестр «Отрар сазы» 
под руководством народного ар
тиста СССР, лауреата Государст- 
венной премии Казахской ССР 
композитора Н. Тлендиева, фольк
лорные ансамбли «Шертер», «Саз- 
ген», «Адырна», которые с прису
щим им творческим поиском по
могут дальнейшему раскрытию тай
ны легенды о золотой домбре.

С музыкальным фольклором, 
свадьбой и сватовством, сопровож
давшими их обрядовыми песнями, 
танцами, с играми-состязаниями, 
пантомимой непосредственно свя
зана самобытная танцевальная 
культура казахского народа. Хотя 
многие канонические формы древ
них плясок не дошли до нас, в 
памяти народной остались их сю
жетная тематика, традиционные 
увлечения многих поколений, идеа
лы танцевальной пластики, ибо этот 
вид искусства у казахов никогда 
не ограничивался определенной, 
раз и навсегда выработанной сис
темой жестов, движений и «меха
никой» танца.

Изучение фольклора, памят
ников материальной культуры, 
письменных источников, лексикона 
самого казахского языка дает ос
нование утверждать, что танцы, 
будь это — шаманские, плясовые 
или игровые состязательные, соп
ровождали весь процесс развития 
казахского общества с глубокой 
древности до наших дней, обога
щая его духовную культуру. Сох
ранились некоторые народные тан
цы, в которых прослеживаются 
мотивы жизненного уклада казахов 
в прошлом.

Инст румент овед  
исследоват ель  
Б . С а р ы б а ев

У ул ъ д ек и  
( у іл д е к ) , 
керней , 
ка м ы ссы р н а й
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По сюжетной направленности, 
характеру и манере исполнения 
казахские танцы можно подразде
лить на следующие группы:

ритуально-обрядовые —«Баксы 
ойыны», «Айкосак» (пляски бак
сы), «Жезтырнак» (пляска ведь
мы), «Буынби» (танец суставов), 
«Жар-жар» (пляска с одноименной 
ритуальной песней), «Коштасу» 
(прощание невесты с подругами), 
«Айда, былпым» (танец молодухи), 
«Келиншек» (танец молодухи с 
парнем), «Шалкыма» (танец на 
каблуках);

воинственно-охотничьи  — 
«Сайыс» (поединок), «Акат» (та
нец по мотивам древней мужской 
пластики), «Клышпан-би» (танец с 
саблей), «Мерген» (танец с луком), 
«Коян-буркут» (заяц и беркут), 
«Кусбеги — дауылпаз» (танец с 
ловчей птицей и дауылпазом);

бытовые подражательные — 
«Ормек-би» (танец ткачей), «Ор- 
теке» (танец козла-прыгуна), «Ка- 
ражорга» (бег иноходца), «Тепен- 
кок» (бег скакуна);

массовые — «Алка-котан» (дос
ловно — бок о бок), «Алтынай», 
«Кербез-би», «Ыргакты»( «Каз- 
катар»; «Балбраун», «Утыс-би», 
«Кокпар», «Косалка», «Шашу» и др.

Наиболее характерными осо
бенностями казахского танца, ис
полняемого под аккомпанемент 
домбры, кобыза, дангры, являются 
экспрессивность исполнения, рез
кость движения,'подвижность сус
тавов, собранность корпуса в муж
ских танцах, гибкость талии, плас
тика рук — в женских. Специфич
ными были пляски на коне, дос
тупные лишь более одаренному

Дудыга,
токылдак
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танцовщику, джигиту-наезднику, а 
также ночные хороводы вокруг 
костров у алтыбакана — перенос
ных качелей и т. д.

Не прибегая даже к историчес
ким аргументам, в качестве дока
зательства против бытующего в 
среде некоторых специалистов мне
ния, что казахский народ в прош
лом не имел своего танцевального 
искусства, можно указать прежде 
всего на наличие в казахском 
языке слов «би»— танец, «билеу»— 
танцевать, в арсенале музыкально
го фольклора так называемых «би- 
кюйев»— танцевальных ритмов. В 
этом отношении нельзя не согла
ситься с мыслью Л. Сарыновой 
о том, что «старинные народные 
пляски, следы которых удалось 
обнаружить не так давно, являлись 
не «зачатками примитивного тан
ца», как часто называют их в наше 
время, и не «элементами танцеваль- 
ности», а самобытным танцеваль
ным искусством, выразительные 
средства которого определялись 
уровнем культуры патриархально
феодального общества»1.

Искусством танца в прошлом 
владели в совершенстве многие пев
цы-импровизаторы, например, зна
менитый певец Берикбол Копенов, 
прозванный Агаш-аяком (деревян
ной ногой), за умение танцевать 
на ходулях, Шашубай Кошкарбаев, 
Жунусбек Жолдинов, Карсак Ко- 
пабаев и другие. Они были желан
ными на всех празднествах, ярмар
ках, где устраивались театрализо
ванные танцы с пением, танцы-

' С а р ы н о в а  Л. П. Балетное искус
ство Казахстана. А.-А., 1976 с.26.

игры, показывающие силу и лов- Я 
кость плясунов, представления, ’Я 
пронизанные пантомимой и шут-Я 
к а м и .

Автору этих строк посчастли- 1 
вилось видеть выступление одного 1 
из старейших народных танцов
щиков в 1966 году. В числе других 1 
на свадьбу сына одного из моих 1 
давних знакомых в Алма-Ате был ' 
приглашен и я. В разгар сва- i 
дебного торжества, войдя в зал, ] 
в котором веселилась молодежь, .1 
обратил внимание на старика, наб- ] 
людавшего, прислонившись к сте- 1 
не, за «движениями-танцами» пар- 1 
ней и девушек, исполнявших, кто 
как мог, рок-н-ролл и твист. В 
какое-то мгновенье, недовольный І 
весьма непристойными, по его мне- ’ 
нию, движениями танцующих, ста
рик вышел в центр площадки и сам 
стал плясать, представляя публике ‘ 
какой-то незнакомый танец. Свои- , 
ми движениями и мимикой он изоб
ражал устремленный полет и охоту I 
беркута — древнего символа му- 1 
жества и благородства, его гордо 
посаженную голову, грозный 
взгляд, стальные когти, размах 
крыльев. Я

Это был известный в павло
дарском Прииртышье народный 
акын Жунисбек Жолдинов.

Так я познакомился с этим уди
вительным человеком, талантли
вейшим представителем народных 
танцовщиков. В тот вечер он нам 
показал рисунки и основные дви
жения таких старинных танцев, как 
«Айкосак», «Жезтырнак», «Клыш- 
пан-би», «Бала-буркут», «Казах
ско-калмыцкий танец», «Кусбеги», 
«Алка-котан» и др.
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Впоследствии некоторые из 
этих танцев были восстановлены 
такими знатоками танцевального 
фольклора, как Аубакир Исмаилов, 
Ольга Всеволодовна Голушкевич и 
вошли в репертуар заслуженной 
артистки Казахской ССР Тойган 
Изимовой — незаурядной испол
нительницы народных танцев, ан
самбля народного танца «Алтынай» 
и получили восторженные отзывы 
благодарной публики не только в 
нашей стране, но и за ее пре
делами во время гастролей в Венг
рии, Австрии, Швейцарии, Вьет
наме, Лаосе, Югославии, Соединен
ных Штатах Америки и других 
странах.

Факт существования искусства 
национального танца в быту наро
да не только в исполнении мас- 
теров-танцовщиков, но и широких 
народных масс подтверждают ма
териалы, собранные Д. Исаевым, 
который, описывая свадебные об
ряды, заметил: «Пока приготовля
лись к свадьбе, подруги и прия
тельницы невесты собираются к 
ней по вечерам, работают, поют 
и частенько оканчивают вечер пляс
ками под заунывные звуки домбры 
или кобыза»1. На рисунке «Тор
жество в юрте Даулеткерея», опуб
ликованном в 1846 году в книге 
«Этнографическая характеристика 
народов России», также показан 
молодой человек, .танцующий в соп
ровождении народных музыкаль
ных инструментов. А композитор 
Даулеткерей был большим цените
лем искусства танца.

1 «Русский дневник», 1859 г., № 92, 
с. 111.

Более того, в отличие от не
которых других мусульманских на
родов Советского Востока, казахи 
имели в прошлом парные танцы, 
исполняемые юношей и девушкой, 
например, «Келиншек», «Коян-бур- 
кут», плясовую песню «Кто знает, 
о чем вы» и др., хотя специальных 
школ по танцам в степях, разумеет
ся, не было.

Как свидетельствуют письмен
ные источники, отдельные роды, 
племена имели своих мастеров- 
танцовщиков (қула р ) на положении 
придворных шутов, забавников — 
комиков, трюкачей типа узбекских 
«маскорапазов». Мне довелось 
услышать однажды в Чимкенте, на 
вечере-диспуте из уст самого Мух
тара Ауэзова об искусстве испол
нителей народного танца «Ортеке», 
бытовавшего, по всей вероятности, 
у казахов и их предков с неза
памятных времен и исполнявше
гося странствующими танцовщи
ками — ортекешилер, изображав
шими диких козлов, попавших 
нечаянно в овраг. Сюжетная линия 
этого танца прослеживается и на 
некоторых наскальных рисунках, е  

легендах и преданиях, дошедших 
до наших дней.

Искусство театрализованных 
представлений с участием ряженых 
артистов, иногда в масках, суще
ствовало в Казахстане уже в эпох) 
средневековья и, видимо, раньше 
Так, при раскопках города Кедері 
в Отрарском оазисе в доме X— 
XI вв. была найдена глиняная мас
ка горожанина — артиста.

В п о с л е д с т в и и  т а н е ц  «О ртеке>  
б ы л  п е р е в о п л о щ е н  в и г р у -п р е д  
с т а в л е н и е  о д и н о к о й  н а  с п е ц и а л ь
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Футляр
для шанкобыза

Шанкобыз 
( іиаңғауыз)

ной установке фигурки козла-пры- 
гуна, приводимой в движение 
тонкими нитями. Фигурка козла 
прикреплялась нитками к руке 
домбриста, она прыгала, кувырка
лась, когда тот исполнял кюй, будто 
танцевала под музыку.

В условиях социалистического 
общества, с развитием материаль
ной и духовной культуры народа, 
созданием театра, хореографиче
ских училищ, концертных органи
заций началось развитие танце
вального искусства уже на профес
сиональной основе. В 30-х годах 
этот вид искусства занимал также 
важное место в быту. Даже семей
ные торжества нередко заканчива
лись массовым переплясом, когда 
один приглашал в круг другого, вто
рой — третьего. Да и в кружках 
художественной самодеятельности 
немало людей увлекались народ
ными танцами. Смотры художе
ственной самодеятельности, т. н.

шЩж і
^ я

«олимпиады» с исполнителями 
народных танцев проходили как 
большие праздники.

Один из таких праздников — 
Всеказахстанский слет работников 
искусств проходил в Алма-Ате 
летом 1934 года. «Особенно инте
ресно то обстоятельство,— писал 
впоследствии в своих воспомина
ниях один из зачинателей казах
ского театра, народный артист 
Казахской ССР Канабек Байсеи- 
тов,— что на слете выявилось 
много замечательных танцоров. А 
ведь раньше мне не раз приходи
лось слышать, как, без всякого на 
то основания, утверждали, что У 
казахов нет и никогда не было 
танцев. После слета такие люди 
не бросали больше безапелляцион
ных заявлений...

Танцор из пригорода Алма-Аты 
исполнил танец «Употребление 
насыбая». Это было поистине ис
кусство пантомимы. Он отличался
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большим мастерством и гибкостью, 
владел не только пластикой, но и 
мимикой. Сначала он воспроизво
дил картину подготовки к употреб
лению насыбая. Невольно изум
ляешься, как правдиво изображал 
ее танцор. Потом — сам процесс 
этого занятия. Человек, вкусивший 
привычное зелье, весь сразу пре
ображается, становится веселым и 
радостным, у него поднимается 
настроение, он чувствует себя 
наверху блаженства, будто почи
вает на лаврах, и возбужденно 
начинает плясать. Через некоторое 
время, вдоволь натанцевавшись, 
постепенно пьянеет от насыбая 
и, окончательно выбившись из 
сил, устало валится с ног. Танец 
очень образный и красивый.

Особенно поразил некий Заур- 
баев, приехавший из Каркара- 
линска. Он один исполнил танец 
«Заяц и беркут». Его искусство 
тоже напоминало пантомиму. Бер

кут  ВЗМаХНуЛ КРЫЛЬЯМИ И ВЗЛетеЛ К о л - д а б ы л  

ввы сь. З а м е т и в  з а й ц а , с т р е м и т е л ь 
н о  р и н у л с я  в н и з , и з д а в а я  к л е к о т , а 
т о т , з а в и д е в  л о в к у ю  п т и ц у , п у с т и л 
с я  н а у т е к , н о  б ы л о  у ж е  п о з д н о .  И  
в с ю  э т у  к а р т и н у  т а н ц о р  н а р и с о в а л  
т а к  о б р а з н о  и у б е д и т е л ь н о , ч т о  
з р и т е л и  д о л г о  п о т о м  е г о  н е  о т п у с 
к а л и . К о г д а  я  т е п е р ь  с м о т р ю , как  
т а н ц у е т  и з в е с т н ы й  в сем  М. Э с е м -  
б а е в , н е в о л ь н о  в с п о м и н а ю  т о г о  
З а у р б а е в а , к о т о р о г о  п р и р о д а  н а г р а 
д и л а  щ ед р ы м  т а л а н т о м .

...Показали нам и несколько 
шаманских, знахарских танцев.
Одни демонстрировали свое мас
терство, другие — свою ловкость.
Например, один танцевал на длин
ной палке, которую держали на 
плечах два человека. У него дви
гались не только руки и ноги, а, 
казалось, каждый мускул, каждый 
нерв на теле. Так танцевать никогда 
не научишь, даже специально обу
чая этому искусству, то был удиви-
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Конырау.
Колокольчики

тельный врожденный талант, и 
никто его никогда этому не учил. Я 
всегда восхищаюсь и преклоняю 
голову перед истинными талан
тами»1.

По всему видно, что у танце
вального фольклора казахов не 
было таких выдающихся энтузиас- 
тов-собирателей, каким для музы
кального был Александр Викторо
вич Затаевич (1869—1936), кото
рый в самые трудные годы сквозь 
голод, холод, тиф и холеру, «по ка
зармам и ночлежкам, по базарам, 
по школам и курсам, по общежи
тиям съездов, как истинный «иска
тель жемчуга» ходил и собирал чу
десные песни народа»1 2 3. Это он за 
16 лет напряженного труда записал 
2300 произведений народного 
музыкального творчества. «Вот 
передо мной сборник «Тысячи 
песен казахского народа», они 
положены на ноты,— писал о под
виге замечательного русского 
музыканта А. М. Горький,— ори
гинальнейшие их мелодии — бога
тый материал для Моцартов, Бет- 
ховенбв, Шопенов, Мусоргских и 
Григов будущего»*.

Не случайно поэтому приходит
ся теперь собирать по крохам то 
немногое, что осталось от про
шлого, осваивать сюжетную линию 
танцев, сохранившихся главным 
образом в этнографической среде, 
формы увлечения народа, идеалы 
его танцевальной пластики, жестов, 
движений, как это делает Даурен

1 К а н а б е к  Б а й с е и т о в .  На всю 
жизнь. А.-А., 1983, с. 124—125.

2 «Правда», 1926, 20 июля.
3 Г о р ь к и й  А. М. По Союзу Сове

тов. М„ 1952, с.133.
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Керамическая 
фигурка музыканта. 
Городище Кой- 
Крылган-кала. 
Хорезм.
IV в. до н. э.

Туяктас 
и шын

Керамическая
фигурка
музыканта.
Городище Кой-
Крылган-кала.
Хорезм.
IV в. до н. э.
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Музыкант с лукообразной арфой. 
VII—VIII вв. Южный Казахстан.

і

Абиров — известный педагог-ба
летмейстер, кому мы обязаны 
восстановлением и сохранением 
ряда творений народа. При этом 
он исходит из того, что в танцах, 
дошедших до нас, переданы впе
чатления от окружающего мира, 
характер, душевное состояние и 
настроение их создателей.

Нам нельзя не учитывать и то 
обстоятельство, что народные 
танцы сегодня становятся уделом 
лишь профессионалов, когда массы 
практически не танцуют по-казах
ски. Отчасти это объясняется се
рьезными недостатками в поста
новке этого дела в республике, 
когда в детском саду, школе, сред

По мнению специалистов, на каменном изваянии 
изображен музыкальный лук —  монохорд, который 
своим происхождением обязан охотничьему луку 
и представляет собой наиболее древний вид дуговой 
арфы. В данном случае, вероятно, мы имеем дело с 
ранним прототипом казахской адырны

нем специальном и высшем учебном 
заведении не прививают навыков 
исполнения народных танцев. Мало 
что делают в этом направлении 
клубы, научно-методические цент
ры художественной самодеятель
ности и народного творчества. Те 
немногие люди, которые сами тан
цевали и могли бы учить азам 
этого искусства, перевелись давно. 
Нет общедоступных пособий, по 
которым бы можно было разучи
вать народные танцы, к тому же на 
местах не располагают кадрами 
квалифицированных специалистов, 
не созданы школы народного 
танца. Не выдерживает никакой 
критики и состояние пропаганды
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Ахмет Ж у б а н о в  
( 1906— 1968)

Казахский 
государственный 
академический 
оркестр им.
К урман газы. 
Дирижер 
Ш. Кажгалиев
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и популяризации казахских танцев, 
как таковых. Это в то время, когда 
телевидение, видеозапись с учетом 
доступности современных «танцев- 
движений» позволяют обходиться 
без народных танцев на свадьбах, 
народных празднествах, в семей
ном кругу.

В наши дни, как это ни пара
доксально, только отдельные зна
токи танцевального фольклора 
могут назвать и показать такие 
характерные движения и жесты 
казахского танца, составляющие 
его основу, как «Сак журис» (ос

торожный ход), «Сыпайы журис» 
(изящный ход), «Камтыма» (плас
тика рук), «Шынжара» (бегущие 
волны), «Окше алмасу» (ход с 
поворотом), «Молдас» (приседа
ние), «Айналмалы -ауыспалы »  (пе
ременный ход с вращением), «Ок~ 
ш елеу»  (ход с каблука), «Суй- 
ретпе» (скольжение), «Сырма» 
(поземка), «Дулей» (вьюжные зак
ручивания), «Зарылдауык» (вихрь), 
«Буркасын» (полет метели), «Ора- 
ма» (наматывание), «Ширатпа» 
(сучение), «Буранбел» (гибкость 
талии) и др.
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Современность, как известно, не 
исключает старинные формы, об
разцы. Было бы неуместно игнори
ровать и то обстоятельство, что 
нынешняя молодежь любит танце
вать под звуки вокально-инстру
ментальных ансамблей, покачи
ваясь и крутясь, двигаясь как 
заблагорассудится в такт эстрадной 
музыке. Но было бы во сто крат 
хуже, если бы мы предали забвению 
танцевальное наследие прошлого 
в учебной и творческой практике, 
не популяризировали его в быту 
людей. Почему бы не исполнять, 
например, наряду с современными 
и народные танцы на свадьбах, 
вечерах, массовых празднествах, не 
проводить ежегодные республи
канские конкурсы на лучшее 
исполнение казахского народного 
танца на призы известной танцов
щицы Шары Жиенкуловой. Было 
бы полезно проводить телевизион
ные уроки казахского танца с учас
тием таких знатоков танцевального 
фольклора, как Аубакир Исмаилов, 
Даурен Абиров. Тогда бы такие 
интересные по своей композиции, 
но малоизвестные народные мас
совые танцы, как «Алка-котан», 
«Утыс-би», «Кииз басу» и другие 
стали бы быстро достоянием мо
лодежи.

Учить исполнять казахские 
танцы можно было бы, начиная 
с детского сада и школы, если 
внести необходимые изменения в 
учебные планы, выпускать попу
лярные пособия с рисунками и 
нотными тетрадями, если предме
том особой заботы станет и музыка 
к танцам. К сожалению, такими 
возможностями мы пока не рас

полагаем. Кроме Е. Брусиловского, 
М. Тулебаева, А. Жубанова, 
Н. Тлендиева, трудно найти ком
позитора, который сочинял бы 
танцевальную музыку. Поэтому 
постановщики танцев нередко при
бегают к народным кюйям и пес
ням, именуя танцы по их назва
ниям, не обращая внимания на 
сюжетную линию, тематическую 
направленность произведения. Та
ковы танцы «Куабол», «Саулем-ай», 
«Бозинген», «Былкылдак», послед
ний нередко именуется еще и 
«Таттимбетом» (автор кюйя), 
«Айжан-кыз», «Кербез сылкым» и 
т. д. При этом далеко не всегда 
постановщики последовательно 
придерживаются созданных до них 
хореографических рисунков, «при
думывая» зачастую даже в худшем 
варианте своего «Косалка», своих 
«Былкылдаков», «Кербез сылкым», 
затрудняя тем самым популяриза
цию танцев среди населения. В так 
называемом женском «Лирическом 
танце» на чудесную музыку 
Н. Тлендиева постановщики ис
пользовали в качестве выразитель
ного средства асатаяк — посох 
дервишей и никак не нарадуются 
своим «открытием», представляя 
его всюду, где только возможно.

Казахи любят петь, умеют 
слушать и наслаждаться красивой 
песней и кюйем от всей души. 
В свое время Арминий Вамбери 
и его спутники были чрезвычайно 
удивлены открытием в них боль
шого расположения к музыке и 
поэзии. Больше всего они ценят 
широкие раздольные песни, испол
няемые с пафосом или тонким 
лиризмом кюи. То, что певцы-
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импровизаторы, песенники, музы
канты-исполнители передавали из 
поколения в поколение сотни и 
тысячи уникальнейших образцов 
народных песен, поэм, кюев, нам 
представляется явлением не слу
чайным.

В прошлом опытные музыканты 
могли с одного раза запомнить и 
исполнить незнакомый кюй любой 
сложности. Причина столь быстро
го запоминания мелодии заключа
лась в глубоком знании ими по
рядка развертывания музыкального 
материала, то есть формы. Главным 
условным моментом запоминания 
нового кюйя являлись кистевые 
удары правой руки вверх и вниз. В 
прямой зависимости от штрихов, 
чередования и последовательности 
сильных и слабых ударов созда
вались те или иные образцы домб
ровой музыки.

С давних времен привлекали 
к себе внимание исследователей 
казахские народные песни и кюи, 
сбор и запись которых начались 
только с конца XIX века благодаря 
русским искусствоведам, фолькло
ристам и музыкантам. Поскольку 
все это делалось по собственной 
инициативе, большая часть этих 
работ так и осталась неопублико
ванной.

Жители степей всегда отлича
лись красноречием, умением гово
рить бегло, не запинаясь и не 
останавливаясь, наслаждаясь изя
ществом и отточенностью слов 
собеседника. «Несколько дней тому 
назад,— писал Адольф Янушкевич, 
присутствовавший на суде биев,— 
я был свидетелем столкновения 
между двумя враждующими пар

тиями и с удивлением рукоплескал 
ораторам, которые никогда не слы
шали о Демосфене и Цицероне, а 
сегодня предо мной выступают 
поэты, не умеющие ни читать, ни 
писать, однако поражающие меня 
своими талантами... Народ, кото
рый одарен Творцом такими спо
собностями, не может оставаться 
чуждым цивилизации: дух ее про
никнет когда-нибудь в казахские 
пустыни, раздует здесь искорки 
света, и придет время, когда 
кочующий сегодня номад займет 
почетное место среди народов, 
которые смотрят на него сверху 
вниз, как высшие касты Индостана 
на несчастных париев...»1

Русские и западноевропейские 
ученые-востоковеды, этнографы, 
путешественники, посетившие Ка
захстан с конца XVIII в. и главным 
образом в XIX в., давали высокую 
оценку устному народному творче
ству казахов, отмечали глубину их 
народной поэзии, имеющей много
вековые традиции.

Устное народное творчество 
казахов, уходящее своими корнями 
в глубокую древность, этническую 
историю, представлено героиче
скими сказаниями, лирико-эпиче
скими поэмами, преданиями, леген
дами, создававшимися преимуще
ственно на основе пережитых 
народом исторических событий. 
Первоисточниками их могли быть 
краткие повествования о подвиге 
людей, отличившихся воинской 
доблестью, рассказы о несчастной,

1 Я н у ш к е в и ч  А. Дневники и пись
ма из путешествия по казахским степям. 
А,-А., 1966, с. 71.
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трагической любви молодых, бро
сивших вызов несправедливости, 
патриархально-феодальным поряд
кам, и, наконец, здоровая стихия 
народной фантазии, проявлявшая
ся в борьбе с силами природы.

Они глубоко патриотичны в 
своем содержании, поэтичны в 
изложении, пронизаны призывом 
к единству, стойкости духа, на
стойчивости, упорству во имя до
стижения поставленной цели.

Как в капле воды отражены 
в них судьбы народа, его муд
рость, отношение к окружающему 
миру. И не случайно поэтому 
устное народное творчество каза
хов издавна привлекало внимание 
лучших умов дореволюционной 
России, в частности, В. В. Радлова,

Дина Нурпеисова 
(1861 — 1955)

С. Е. Малова, Г. Н. Потанина, круп
нейшего ученого-фольклориста 
Абубакира Диваева, в чьих трудах 
мы находим ответы на многие во
просы казахской фольклористики.

Казахский фольклор уникален, 
включает в себя свыше сорока 
жанровых разновидностей, значи
тельная часть которых, например, 
айтысы акынов — поэтические со
стязания, «Жар-жар», «Беташар», 
«Сынсу»-— песни ритуальные, как 
и песни-прошения, песни-письма, 
песни-небылицы, песни-бессмыс
лицы характерны только для 
казахского устного народного 
творчества. Он неисчерпаем: здесь 
есть не только героические сказа
ния, лирико-эпические поэмы, пре
дания, легенды, частушки, любов-
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I

Глиняная маска
горожанина-
артиста
из Куйрук-тобе. 
X — XI вв.

ные и обрядовые песни, философ
ские размышления, посвящения, 
поучительные сказки, но и остро
умные поговорки, загадки, афо
ризмы, пословицы, прощальные, 
колыбельные и погребальные на
певы, заговоры и заклинания. 
Они дают представление о на
родном бытие, народном миро
понимании.

Разнообразны формы народ
ного стихосочинительства. Это 
связано с тем, что ни одно 
событие, ни один праздник в ка
захской семье, народном быту не 
обходились без песни. На свадь
бах, например, в обязательном 
порядке исполнялся «Жар-жар»— 
проводы невесты в форме хорового 
пения с ведущими как со стороны 
девушек, так и со стороны пар
ней — сверстников новобрачных. 
Другая ритуальная песня «Сын-

су»— прощание с родным очагом 
исполнялась самой невестой перед 
выездом свадебной процессии из 
ее родного аула. В ауле жениха 
певцом-песенником исполнялась 
третья ритуальная песня «Бета- 
шар» для ознакомления невесты 
с его родственниками. Характе
ризуя в стихах каждого из почтен
ных родственников, он призывал 
невесту отдать поклон в его 
честь, относиться к нему уважи
тельно, как подобает достойной 
невестке.

«Жоктау»— плач по усопшему. 
По установившейся традиции его 
исполняли женщины на поминках, 
устраиваемых в день смерти роди
ча, в день его похорон, через семь 
дней, сорок дней, год и четыре года 
после смерти.

Все это результат усилий безы
мянных творцов казахского фоль
клора, шлифовавших исконно 
народные произведения на про
тяжении веков, тысячелетий. В 
силу того обстоятельства, что они 
передавались из уст в уста, из 
поколёйия в поколение, эти произ
ведения изменялись и дополнялись 
поправками, внесенными как 
обществом в целом, так и господ
ствующими классами. Некоторые 
из этих произведений в своем 
первоначальном виде отражали 
думы и чаяния народа, стойкость 
его духа, моральную чистоту, од
нако в последующих вариантах 
были изменены в интересах фео
дальной верхушки общества. Этим 
и объясняется наличие нескольких, 
порою противоречащих друг другу 
вариантов героических сказаний, 
например, о батырах (богатырях.—
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У. Д.) Кобланды, Алпамысе, Кам- 
баре, Ер-Таргыне, таких лирико- 
эпических поэм, как «Кыз-Жибек», 
«Козы-Корпеш — Баян-Сулу» и др.

Единение народа по принципу 
«нет житья без единения» — глав
ная цель всех без исключения 
героических сказаний, главными 
персонажами которых выступают 
батыры — выходцы из народа, ко
торые растут не по годам, с детства 
проявляют богатырскую мощь, 
ставят целью жизни защиту 
родного народа от посягательства 
внешних врагов. Их жены оказы
ваются в роли умных помощниц, 
советчиц, как, например, Кортка в 
«Кобланды», Акжунус в «Ер-Тар
гыне», наравне с мужьями раз
деляют все невзгоды жизни, ведут 
борьбу. Герои терпят невероятные 
трудности, лишения, но в конце 
концов выходят победителями.

Они решительны, благородны и 
снисходительны, когда того тре
буют обстоятельства. Так, в поэме 
«Камбар и Назым» братья невесты 
посмеиваются над бедностью мо
лодого охотника Камбара, считая 
его не подходящим для своей 
сестры — красавицы Назым. Ос
корбленный этим джигит, невзи
рая на расставленные сети безумно 
влюбленной в него девушки, дает 
себе клятву порвать связь не только 
с ее братьями, но и с нею. Однако, 
увидев нависшую над аулом своей 
возлюбленной опасность, вступает 
в единоборство с врагом, посягнув
шим на жизнь его сородичей.

Лирико-эпические поэмы «Кыз- 
Жибек», «Козы-Корпеш — Баян- 
Сулу» сходны между собой по 
теме, содержанию и развертыванию
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событий, для их жанра характерны 
социально-бытовая направлен
ность, любовная лирика. А в поэме 
«Айман — Шолпан» все явления 
жизни и быта тогдашнего казах
ского общества изображаются 
реально, без особой гиперболич
ности.

В лирико-эпических поэмах, не 
жалея красок, с особенной любо
вью авторы воспевают красоту 
девушки, находят ей сравнения и 
эпитеты из окружающей среды.

Будто белый сокол, она 
На перчатке ловчей была. 
Несравненная красотой,
Словно утренний снег бела.'

Так воспевается красота девуш
ки в поэме «Камбар и Назым».

Обращает на себя внимание 
разнообразие тематики казахской 1

1 Казахский эпос. А.-А., 1958, с. 399.

сказки, особенно волшебной, пред
ставляющей во многом синкрети
ческую форму. Здесь можно обна
ружить наряду с чисто волшебными 
повествованиями космогонические, 
генеалогические, топонимические 
сказания, предания, легенды, на
пример, о таком таинственном, 
демоническом существе, как Жез- 
тырнак, нередко в обличии женщи
ны с медными ногтями, «сводившей 
с ума путников не раз». Популяр
ными героями казахских сказок 
являются Алдар-Косе и Жирен- 
ше — острословы и шутники, ко
торые ловко проводят своих 
противников, главным образом, 
баев, представителей власть иму
щих.

Пословицы, поговорки, загадки, 
афоризмы у казахов несут в себе 
большую воспитательную нагрузку, 
способствуя расширению кругозо-
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А. Д  у з  е л ь -  
х а н  о в 
Иллюстрация 
к эпосу 
«Кыз-Жибек» 
1988 г.

ра, логическому мышлению людей.
Выдающимся памятником уст

ного народного творчества яв
ляется «Кырык отирик» (қырық 
өтірік)—«сорок небылиц», не под
дающийся до сих пор точному пе
реводу с казахского на русский 
и другие языки.

...Жесток нрав ханов-власте- 
линов. Один из них то ли из-за 
безделия, то ли из-за честолюбия 
извещает своих подданных, что 
тот, кто составит неправдоподоб
ный рассказ и споет сорок куплетов 
стихов-небылиц собственного со
чинения, будет достоин руки его 
единственной дочери и сана вели
кого везира. Многие сложили 
головы из-за малейшего правдо

подобия сказанного. И лишь маль
чик-паршивец, покинутый всеми 
пастушок, выходит победителем из 
этого испытания и вознаграж
дается за ум, находчивость, за 
сорок своих небылиц...

Распространителями и популя
ризаторами народного творчества 
в прошлом были:

жыршы — сказитель, который 
мог спеть целую поэму на память, 
пользуясь при этом традиционными 
приемами народного исполнитель
ства, импровизации, демонстрируя 
одновременно виртуозную игру на 
народных инструментах. Таким 
был Мурын-жырау (1860—1954), 
владевший феноменальной памя
тью, талантом актера «театра
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одного исполнителя», пел на па
мять и эмоционально рассказывал 
содержание целой серии эпических 
поэм «О сорока батырах»— памят
ника устного народного творчества 
XIV—XVII веков, записи которых 
хранятся ныне в редком фонде

Академии наук Казахской ССР;
анш и (ән ш і) — певец, не обу

чавшийся ни в каком учебном заве
дении, но достигший высоты ис
полнительского мастерства на на
родной основе. Такими были Бир- 
жан-сал, Ахан-серэ, Балуан-шолак,
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М. К и с а м е д и -  
н о в.
«Махамбет
Утемисов».
1968 г.

С. Р о м а н о в .  
«Тазша-бала». 
1968 г.

Мади, Ибрай и др. А вот Амре 
Кашаубаеву — выдающемуся ка
захскому певцу суждено было спеть 
на домбре такие сложные, требую
щие сценического воплощения и 
высокого профессионального ма
стерства песни, как «Агаш аяк», 
«Жалгыз арша», «Смет», «Уш дос», 
на Всемирных выставках в Париже 
(1925 г.), во Франкфурте-на-
Майне (1927 г.);

а к ы н  — певец, обладавший 
искусством импровизации.

Большой популярностью всегда 
пользовались айтысы акынов 
поэтические состязания певцов- 
импровизаторов, которые по обык
новению собирали большое коли-
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Народные акыны. 
Слева—
Манан Кокенов

чество любителей народной поэзии. 
«Как на Олимпийских играх,— 
вспоминал впоследствии А. Януш
кевич,— два поэта боролись друг 
с другом. Едва один выстрелит 
строфой, другой немедля отстре
ливается; первый смело нападал, 
второй мастерски защищался; 
страсть у обоих все возрастала и 
и разжигала эту борьбу. Это была 
захватывающая картина» . На 
айтысе с представителем противо
положной стороны акын восхвалял

свой род, его людей, мгновенно 
слагая свои импровизации. Другой 
тоже приводил в пример достоин
ство и доблести своих сородичей, 
их щедрость и сердечность. Приз 
доставался тому, кто выходил побе
дителем из этого состязания в 
стихах.

Были и такие, которые воспе- 1

1 Я н у ш к е в и ч  А. Дневники и пись
ма из путешествия по казахским степям. 
А.-А., 1966, с. 68.
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Баянжурекское
письмо.
Надпись на скале 
(открыта в 1971 г.) 
Талды-Курганская обл. У

У зунсуское 
письмо.
Надпись на камне 
(открыта в 1963 г.) 
Джамбулская обл.
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Сырдарьи 
письмо. 
Надпись 
(открыта 
Чимкенте

вали ханов, султанов, баев-феода- 
лов, в угоду им перерабатывали 
содержание народных эпических 
поэм. Однако другие бичевали 
жадность, алчность феодалов, ли
цемерие и ханжество официальных 
представителей власти. Их стихи 
пользовались большой популяр
ностью среди народа. Одним из 
таких был великий казахский акын 
Джамбул Джабаев (1846—1945).

В селениях предгорий Каратау, 
Таласского Алатау, в Присыр- 
дарьинских степях бытовала не
сколько иная, по-видимому, наи
более поздняя форма состязаний. 
Здесь к айтысу допускалось одно
временно несколько пар девушек 
и парней, далеко не всегда являв
шихся признанными акынами. Слу
шатели выбирали свои симпатии. 
Проигравшая пара обязана была 
преподнести своим соперникам 
алым  — дар признательности.

Не вызывает сомнений бытов 
ние в прошлом наряду с устнь 
народным творчеством, пуск 
даже не в таком объеме, письме 
ной литературы в виде поэзі 
К великому сожалению, сведен 
о ней весьма отрывочны и дош 
до нас недостаточно полно в < 
лу исторических обстоятельс 
Волны завоеваний, прокатывавші 
ся по евразийскому поясу, оі 
стошали землю. Захватчики ун 
тожали культурные ценности, 
первую очередь книги, обреі 
людей на историческое беспам 
ство. Уцелевшие рукописи бъ 
утеряны временем, и теперь о бы 
вавшей в прошлом письменно 
мы можем судить только по « 
менным книгам».

Сохранившиеся памяти] 
пиктографического картинно-с 
тетического письма, идеогра 
древнетюркской рунической ш



Лбу Наср аль-Фараби 
( 870— 950)

«

менности, арабописьменных ис
точников требуют досконального 
изучения. Без этого история миро
вой цивилизации могла бы пред
стать перед нами далеко не в пол
ном объеме.

Китайский путешественник 
Чжан Цянь, проживший в общей 
сложности 13 лет (140—127 гг. до

н. э.) среди усуней, кангюй-канга- 
ров и других племен, сообщает, что 
у них была своя письменность. В 
районах, указанных путешествен
ником, впоследствии выявлено 15 
памятников, известных в науке под 
названием «таласские руны». Один 
из них, т. н. «Таласский камень», 
относящийся к V—VII вв., был
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открыт в 1896 году В. А. Каллау- 
ром. Надпись на камне гласит: 
«Имя. его — Чур, от вас тридцать 
огланов (сыновей), от выгод и благ 
(мира) он отделился (т. е. умер) 
...жена вдовой осталась» (перевод 
С. Е. Малова). Другой выдающийся 
памятник письменной культуры 
этой эпохи был выявлен в 1963 
году в городище Артык (Архук) 
недалеко от г. Туркестана. На нем 
было написано, что «в те времена 
потомство старого Сабука счита
лось старшим из семи царевичей» 
(перевод Г. Мусабаева, А. Айда
рова) .

В VII—VIII веках усунями была 
создана эпическая поэма об Огуз- 
кагане, подлинник которой, как и 
другие письменные источники, по- 
видимому, был уничтожен в 812— 
814 годах, о чем свидетельствует 
факт сожжения древнетюркских 
книг по приказу предводителя 
арабских завоевателей Кутайбе. 
Последняя редакция этого выдаю
щегося литературного произведе
ния была составлена в XI—XII ве
ках и хранится в фондах Париж
ской национальной библиотеки.

После принятия мусульманства 
в Казахстане распространяется 
арабская письменность. Находки 
такой письменности на черепках 
глиняной посуды в виде изречений 
из Корана, благопожелательных 
надписей на керамических и брон
зовых сосудах были сделаны при 
раскопках средневековых горо
дов. Этот период совпал с деятель
ностью выдающегося ученого-эн- 
циклопедиста Абу Наср аль- 
Фараби, родившегося в городе 
Васидж в округе Фараб — Отрар.

Отсюда великого отрарца имено
вали Фараби, а с арабским артик
лем аль-Фараби. Первоначальное 
образование он получил в городе 
Отраре, славившемся тогда как 
центр науки и культуры, по неко
торым данным, на кыпчакском 
языке, под которым подразуме
вается один из диалектов древне
тюркского. Словари этого языка 
под названием «Китаб ат Тухва 
аз Закия фи-лугат-ат Туркия», 
«Китаб Булгат Аль-Муштах фа- 
лугат ат-Турк-з-Ал-Кыпчак», «Ко
декс Куманикус» сохранились до 
наших дней. Некоторые кыпчак- 
ские источники, написанные ар
мянским алфавитом, хранятся в 
известном всему миру хранилище 
древних рукописей «Матенадаран» 
(Армянская ССР).

Аль-Фараби написаны трактаты 
(рисала) по правописанию, калли
графии, стихосложению, риторике, 
великолепные философские стихи 
(рубаи). Его знаменитый «Боль
шой трактат о музыке» переведег 
на многие языки мира.

Из той же тюркско-кыпчакскоі 
среды, что и Абу Наср аль-Фарабі 
вышла впоследствии целая плеяд 
замечательных поэтов, писателей 
ученых-историков. Назовем хот 
бы некоторых из них. Это — Юсу 
Баласагуни, Жемаль аль-Туркестг 
ни, Шамси Тарази, Ахмет аль-Юі 
наки, Ходжа Ахмед Ясави, Кадьц 
галий Джалаири, Хайдар Дулат 
и другие.

Написанная Юсупом Баласаг 
ни (1021—?) на карлукско-кы 
чакском языке поэма «Кутатгу б 
лик» («Основа благоденствия 
знание») является по существу ф



Эпиграфика 
мавзолея-мечети 
Ахмеда Ясави

лософским трактатом о политике, 
государственном управлении, воен
ном искусстве.

Мистико-религиозное содержа
ние творчества другого тюркского 
поэта и проповедника суфизма Ах
меда Ясави (ум. 1166), написав
шего свои стихи в отличие от дру
гих восточных авторов той поры 
на кыпчакско-огузском диалекте 
древнетюркского языка, вызывало 
сочувствие к бедным, обличало 
жадность и лицемерие служите

лей культа-, предостерегало людей 
от вражды с иноверцами:

Пророка есть такое завещанье:
Нечаянно столкнувшись с иноверцем,
Зла не чини ему. Людей с жестоким сердцем 
Не любит бог, за гробом наказанье 
Жестоких ждет: им придется 
Томиться в темнице,
Совет такой я слышал от мудрейших, 
Теперь его я вам передаю...1

' Б а с е н о в  Т. Комплекс мавзолея 
Ахмеда Ясави. А.-А., 1981, с. 18.
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Одним из выдающихся памят
ников позднесредневековой лите
ратуры является книга «Тарихи 
Рашиди» Хайдара Дулати (1500— 
1551), в которой с исчерпывающей 
полнотой сообщается о проис
хождении казахов, об их первых 
шагах на мировой арене, месте и 
образе жизни.

Следы арабописьменных памят
ников встречаются и в архитек
туре караханидского периода, на
пример, на мавзолеях Бабаджи-ха- 
тун, Айша-Биби (X—XII вв.) близ 
Джамбула. Надпись на колонне 
последнего гласит так: «осень, ту
чи... жизнь прекрасна...» (перевод 
А. М. Беленицкого).

Исполненная арабским пись
мом эпиграфика комплекса мав
золея-мечети Ахмеда Ясави в 
г. Туркестане нередко представля
ет собой законченное художествен
ное целое — фриз или панно. В 
эпиграфике используется множест
во почерков, выполненных на дере
ве, металле, майолике, в кирпич
ной мозаике и в камне. Зачастую 
надпись входит в узор, состоящий 
из геометрических и растительных 
мотивов, сливаясь с ним в единую 
орнаментальную композицию.

Помимо бесконечного множест
ва различных канонизированных 
стихов, от коротких восклицаний 
во славу аллаха и пророка Мухам
меда, заполнивших все плоскости 
стен, арок, оснований куполов, до 
систематизированных кораниче
ских фрагментов, надписи на па
мятнике содержат целый ряд имен 
мастеров, принимавших участие в 
строительстве, а также датировки 
выполнения отдельных видов ра

бот, что вводит в науку ценный до
кументальный материал. А на т. н. 
Карсакпайском камне, выявленном 
в Улытауских горах (Центральный 
Казахстан) и переданном на хра
нение в ленинградский Эрмитаж, 
мы читаем, что «в год овцы сред
ний месяц, султан Туране Тимур- 
бек шел с двумястами тысяч войск, 
имени своего ради, по кровь Ток- 
тамышхана и, достигнув этой мест
ности, он воздвиг этот курган, дабы 
он был знаком...»

Объединение степных племен, 
родов в единое целое, завершив
шееся образованием и значитель
ным укреплением к началу XVI 
века казахской государственности, 
вызвало потребность в составлении 
ж арлыков — указов, распоряже
ний на общедоступном разговорном 
языке и ведении делопроизводства. 
Так входит постепенно в жизнь 
страны общенародный казахский 
язык, сложившийся на основе кып- 
чакского диалекта древнетюркско
го языка. Впервые записываютсг 
народные эпосы, героические ска
зания, создаются такие письмен 
ные памятники, как «Сборник ле 
тописей» Кадыргалия Джалаирі 
(-1530—1605), свод законов «Жеті 
жаргы» и др.

Однако казахский язык, хот 
и имел некоторые письменные тра 
диции, базировавшиеся на лучши 
приемах народного стихословосс 
чинительства, о чем свидетельству 
ет творчество таких деятелей лі 
тературы позднего средневекові 
и нового времени, как Джалаир: 
Майлы Кожа, Мадели, Шади-тор 
до уровня общенационального л1 
тературного языка поднялся знач

2
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тельно позже, благодаря Абаю Ку- 
нанбаеву (1845—1904), Ибраю Ал- 
тынсарину (1841 —1889), Шакари- 
му Кудайбердиеву (1858—1931), 
Ахмету Байтурсынову (1873— 
1937), Спандияру Кубееву (1878— 
1956), Султанмахмуду Торайгы- 
рову (1893—1920), Магжану Жу- 
мабаеву (1893—1938), Жусупбеку 
Аймаутову (1889—1931), Сакену 
Сейфуллину (1894—1938), Мух
тару Ауэзову (1897—1961).

Таким образом, народное твор
чество, будучи неразрывно связан
ным с народным бытом, на про
тяжении всей истории оказывало 
на него определенное влияние, ис
пытывая в то же время обратное 
воздействие на себя и на свое раз
витие. Являясь составной частью 
духовной культуры народа, отра
жая его политические, правовые,

философские, религиозные взгля
ды, художественно-эстетические 
идеалы, народное твйрчество, будь 
это устное поэтическое, музыкаль
ное или, скажем, танцевальное, 
всегда способствовало формирова
нию у людей определенного отно
шения к жизни, к обществу в целом, 
его институтам. В этом плане ле
генда о золотой домбре, вмещав
шей в себя все, что создано ис
торией, была сложена народом не
спроста, с позиции передового по 
тем временам мировоззрения, кото
рое всегда оказывало благотворное 
влияние на развитие общества. 
Познавая эти ценности, эффектив
но используя их, мы можем спо
собствовать поступательному дви
жению нашего народа вперед по 
пути прогресса и социального со
вершенства.



V

НА ПОРОГЕ НОВОГО 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
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«Рад я, что этой эпохой  рож ден, 
Этим ды ш у и горжусь!»

Таир Жароков



На пороге нового тысячелетия

Достижения Казахстана очеви
дны каждому. Бесспорно и то, что 
свершив революцию, казахский на
род, как и все трудящиеся респуб
лики, смогли решить сложнейшие 
задачи экономического и социаль
но-культурного строительства. Пе
реустройство казахского аула на 
социалистической основе, включе
ние сотен тысяч бывших кочевни
ков, полуоседлых и оседлых кре
стьян в крупное промышленное и 
колхозно-совхозное производство, 
сопровождающееся привлечением 
их к коллективному труду, способ
ствовали во многом консолидации 
народа в единую социалистическую 
нацию. Это само по себе имело 
огромное мобилизующее и циви
лизующее значение.

В процессе вливания бывших 
крестьян и бедняков в ряды инду
стриального и агропромышленного 
рабочего класса, колхозного 
крестьянства происходила ломка 
патриархально-родовых отноше

ний, феодальной идеологии, отста
лых взглядов и настроений. Интен
сивное развитие связей города и 
деревни, укрепление смычки между 
рабочим классом и колхозным 
крестьянством, улучшение тран
спортных, коммунальных, торгово
бытовых услуг имели первостепен
ное значение в изменении бытовой 
психологии и образа жизни казах
ского народа.

Сегодня, спустя вот уже семь
десят с лишним лет, знакомясь с 
ленинскими документами, связан
ными с переводом кочевого и 
полуоседлого населения на осед
лость, земельно-водными реформа
ми 1921 —1923 годов, возрожде
нием эмбинских нефтепромыслов, 
риддерских рудников, строитель
ством железной дороги Кокче- 
тав — Петропавловск, расшире
нием рыбных и соляных промыслов 
на Арале, организацией первых 
сельхозкоммун, расширением оро
шаемого земледелия на юге Ка-
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захстана, созданием широкой сети 
школ, курсов, обучающих на род
ном языке, открытием учебных 
заведений, научных учреждений, 
налаживанием печатного дела и, 
наконец, подготовкой националь
ных кадров, мы воочию ощущаем 
отеческую заботу главы правитель
ства первого в мире социалистичес
кого государства о развитии эконо
мики и культуры Советского Ка
захстана, понимаем, насколько 
вперед во времени видел ленинский 
гений.

При всей деформации социа
лизма и противоречивости его 
развития, о чем говорят и спорят

сегодня, за годы Советской власти 
достигнуты огромные успехи в 
культурном строительстве. В 
Казахстане, где в прошлом боль
шинство населения было неграмот
ным, сейчас каждый третий его 
житель учится, каждый четвертый, 
занятый в народном хозяйстве, 
имеет высшее и среднее специаль
ное образование, есть своя Акаде
мия наук, издается более 500 газет 
и журналов, выпускается в год 
свыше 40 млн. экземпляров книж
ной продукции. Значительным 
событием в культурной жизни рес
публики явилось издание на ка
захском языке Полного собрания
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сочинений В. И. Ленина, трудов 
К. Маркса и Ф. Энгельса, сборни
ков статей и речей видных деятелей 
Коммунистической партии и Совет
ского государства.

Рассказывают, когда в Тургае 
впервые появился Алиби Джан- 
гильдин с кинематографическим 
аппаратом, это было незадолго до 
революции, он буквально взбудо
ражил степь: все хотели посмот
реть на его «чудо-машину». Се
годня в республике нет ни одного 
населенного пункта, где бы не было 
клуба, не демонстрировались кино
фильмы, не слушали радио и не 
смотрели телепередачи. Население

республики обслуживают 13 прог
раммных телецентров.

Богата и разнообразна культур
ная жизнь республики. Развивает
ся вглубь и вширь профессиональ
ное искусство: оперное, балетное, 
драматическое, симфоническая му
зыка. Есть популярные оркестры 
и ансамбли. Звездой оперной сце
ны была выдающаяся советская 
певица, народная артистка СССР, 
лауреат Государственных премий 
СССР Куляш Байсеитова (1912— 
1957). Весом вклад в развитие 
танцевального исскуства республи
ки первой казахской профессио
нальной танцовщицы, народной

Ученики 
аульной ш 
20-е годы
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Куляш Байсеитова 
и Канабек Байсеитов 
а опере «Кыз-Жибек». 
1938 г.

артистки Казахской ССР Шары 
Жиенкуловой. Значительным явле
нием в искусстве театра и кино 
стало творчество корифеев казах
ской сцены Калибека Куанышпае- 
ва, Серке Кожамкулова, Курман- 
бека Джандарбекова, Елюбая Умур- 
закова, Рахии Койчубаевой, Кана- 
бека Байсеитова, Шакена Айма- 
нова, Хадиши Букеевой.

Умело сочетая национальные 
элементы с традициями классиче
ского реализма в жанрах тематиче
ской картины, графики, портрета, 
скульптуры, на широкую дорогу 
вышли художники Казахстана. 
Творения таких мастеров кисти, 
как Абильхана Кастеева, Кана- 
фии Тельжанова, Молдахмета Кен- 
баева, Абрама Марковича Черкас
ского, скульпторов Хакимжана 
Наурзбаева, Тулегена Досмагам- 
бетова и других, пользуются боль
шой известностью далеко за преде
лами республики..

Казахская литература, разви
204

вавшаяся ранее преимущественно 
в одном традиционном жанре — 
поэзии, использовав опыт русских 
писателей критического реализма, 
в борьбе за социализм, ликвидацию 
отсталости и патриархальщины, 
вырастила целую плеяду замеча
тельных писателей-прозаиков, 
драматургов. При этом следует 
особо отметить, что сильное 
воздействие на казахскую совет
скую литературу в годы ее станов
ления оказал революционный 
романтизм великого пролетарского 
писателя Алексея Максимовича 
Горького, о чем свидетельствуют 
«Муслима»— первый рассказ 
Сакена Сейфуллина, повести «Ка- 
раш-Караш» Мухтара Ауэзова, 
«Мои мектебы» Сабита Муканова, 
написанные под влиянием горьков
ских рассказов, повестей автобио
графического цикла.

Наглядным подтверждением 
широты диапазона казахской 
советской литературы стали рома
ны «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, 
«Ботагоз» Сабита Муканова, 
«Кровь и пот» Абдижамиля Нур- 
пеисова, стихи Касыма Аманжо- 
лова, Олжаса Сулейменова, вошед
шие в золотой фонд мировой 
литературы. Несут в себе частицу 
сердца своего народа, его думы и 
дела прекрасные стихи Кадыра 
Мырзалиева, Мукагалия Мака- 
таева, Мухтара Шаханова и др. 
Дальнейшее развитие получает в 
республике творчество русских, 
уйгурских, немецких, корейских 
писателей.

Развитием национальной 
культуры и исскуства, их само
бытностью Казахстан демонстри



рует объективно перед всем миром 
свою зрелость, непрерывность свя
зи времен, поколений. В современ
ной культуре казахского народа 
решающее слово всегда принад
лежало и принадлежит социалисти
ческому содержанию, интернацио
нальному духу. Как слагаемое 
ее достижений, в ней укрепля
лись элементы, которые станови
лись потом общими, близкими и 
понятными для всех советских 
людей, независимо от их нацио
нальной принадлежности...

Разумеется, путь к этому не был 
усеян цветами и тем более на 
первом его отрезке был сопряжен с 
громадными трудностями, ставши
ми уже достоянием истории. Граж- 
данская война, голод, хозяйствен
ная разруха, путы патриархальных 
обычаев и религиозных предрассуд
ков значительно усложняли работу 
государственных институтов, твор
ческих союзов и общественных 
организаций.

Тем не менее Советской власти 
удалось на практике опровергнуть 
клеветнические измышления бур
жуазных лжетеоретиков о том, 
что искусство народов Востока, 
в том числе Казахстана, не имеет 
большой перспективы, страдает 
примитивностью и отсутствием 
выразительных средств. Важное 
значение в этом имели труды 
В. В. Бартольда, С. Е. Малова, 
Ф. А. Фиельструпа, М. С. Андреева, 
А. А. Диваева, М. Ф. Гаврилова, 
А. П. Чулошникова, С. И. Руденко, 
А. Н. Самойловича и других 
ученых, привлеченных к изучению 
этнического и родоплеменного 
состава, истории казахов, их фоль

клора, языка, быта, материально! 
культуры и искусства.

Значительный вклад в дел< 
изучения и использования неувяда 
ющих ценностей духовной и мате 
риальной культуры народа внеслі 
казахские литераторы Сакен Сей 
фуллин, Ильяс Джансугуров 
Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов 
ученые Ахмет Байтурсынов, Санд 
жар Асфендияров, Каныш Сатпаев 
Хажим Джумалиев, Алькей Маргу 
лан, Есмагамбет Исмаилов.

Благодаря стараниям исследо 
вателей лучшие образцы казах 
ского фольклора легли в основ? 
крупных литературных и музыкаль 
ных произведений. Так, на основ< 
лирико-эпической поэмы «Кыз 
Жибек» созданы опера и художе
ственный фильм. На сюжет «Козы- 
Корпеш — Баян-Сулу» Г. Мусре- 
новым написана пьеса, снят кино 
фильм «Поэма о любви». Ново< 
звучание в оперном искусстве полу 
чил народный эпос «Ер-Таргын»
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Театр оперы 
и балета 
в Алма-Ате

Уже многие годы не сходит со 
сцены музыкальная комедия «Ай- 
ман — Шолпан» М. Ауэзова, по
строенная на сюжете одноименной 
лирико-эпической поэмы. Компо
зиторы Е. Брусиловский, А. Жуба- 
нов, Л. Хамиди, В. Великанов твор
чески использовали записи 
А. В. Затаевича при создании опер 
«Кыз-Жибек», «Жалбыр», «Абай», 
«Дударай», балетов «Камбар и На- 
зым», «Калкаман — Мамыр».

Вершиной оперной музыки 
Казахстана стали оперы «Биржан 
и Сара» М. Тулебаева, «Абай» 
А. Жубанова и Л. Хамиди, родив
шиеся в тесном содружестве авто
ров с коллективом Академического

театра оперы и балета им. Абая. 
Большой популярностью в народе 
пользуется творчество выдающего
ся уйгурского композитора Куд- 
дуса Кужамьярова.

Оглядывая сыновним взором 
пройденный казахским народом 
путь, нельзя сказать, что его ин
теллектуальный потенциал рас
крыт полностью. Было время, когда 
казалось — достаточно принять не
сколько решений и грянут те самые 
перемены, выстраданные народом 
и ради которых проводится сегодня 
перестройка. Пройдя уже по пути 
демократизации и гласности, каж
дый из нас, преодолевая по-своему 
притяжение прошлого в собствен
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ной душе, обретая новое мышление, 
убеждается в том, как тяжело да
ется новый шаг. Но мы несомненно 
стали видеть больше, оценивать 
ситуацию лучше.

Не так давно нам казалось, 
что строим «светлое здание буду
щего», повышаем уровень его эта
жей, именуемых общим средним и 
высшим образованием. И вдруг 
выясняется, что стены сооружае
мого нами «здания» кое-где дали 
перекос, трещины, среднее образо
вание превращено в средненькое, 
высшее — чуть выше среднего, а 
реформа оказалось проформой. 
Реализуя социально-педагогиче
ские установки административно- 
командной системы по формирова
нию своих «винтиков», встав на 
путь всеобщего усреднения лично
сти, школа объективно вела к под
резанию интеллектуальных корней 
нашего народа.

Не случайно поэтому в общей

массе молодежи можно встретг 
сегодня юношей и девушек, кот 
рые мало интересуются историеі 
культурой своего народа, мг 
читают или вовсе не читают, 
могут объясниться, изложить СЕ 

мысли на языке собственных poj
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1943 г.
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телей. Они не умеют петь, танце
вать, наслаждаться миром прекрас
ного, а весь круг их интересов 
ограничен рамками света, ритма и 
звука так называемого «нового 
искусства». Растут они психически 
неуравновешенными, безразлич
ными, пассивными в общественной

жизни, став жертвами культурно
идеологической экспансии, разру
шающей народную основу музыки, 
песни и танца, живописи и скульп
туры, эстетических и нравствен
ных устоев общества.

К сожалению, ученые-обще
ствоведы пока что мало интере
суются этим явлением, формирую
щимся в суете буден, не претендую
щим на что-то особенное и возвы
шенное. Вполне возможно, что это 
результат того, что интернацио
нализация социально-экономичес
кой сферы прямиком переносилась 
в духовную жизнь, неоправданная 
стандартизация которой отразилась 
в быту, диктуя ту самую устано
вочно-окантованную этику, кото
рая привела к усреднению лич
ности людей. При этом интернацио
нальным считалось то, что образует 
общее, непреходящее, а все само
бытное, все специфичное отодвига
лось на задний план. В любом про
явлении чувства национальной 
гордости иной обыватель видел 
проявление явного или прикрытого 
национализма. Отсутствие бытово
го плюрализма, стремление во 
всем к единомнению рождало 
пренебрежительное отношение к 
чужому образу жизни, обычаям, 
нраву, языку. Доводилось видеть 
редкий дар бестактности, когда 
делалось неуместное замечание 
тому, кто обмолвился с товарищами 
по работе несколькими словами на 
родном языке в присутствии не
коего «третьего» лица.

Привязанность к родным, близ
ким, нараставшее годами почтенно
трогательное отношение к стари
кам, послушание старших всегда
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Академия н 
Казахской <

были в обычае казахов. Беглый 
взгляд со стороны, возможно, и 
отметит здесь диктат старших. Но 
если вникнуть в суть дела, то не
трудно заметить разумную стро
гость в сочетании с заботой о моло
дом поколении. Бабушка моя про
жила 99 лет. Как мне представляет
ся теперь, причина ее долголетия 
крылась не тодько в физическом 
труде или, скажем, в здоровой 
натуральной пище, чистом степном 
воздухе, но и в счастливой старо
сти, в атмосфере простого незатей
ливого быта людей добрых и сер
дечных, окружавших ее всю жизнь,

в согласии и гармонии, царивших 
родительской семье.

Мы нередко забываем, что в< 
наше общее, интернационалын 
обретает реальную жизнь чер* 
бытовую сферу, житейскую псих 
логию людей. Между тем в Каза 
стане при наличии Минпрос 
Института педагогических нау 
издательства «Мектеп» не бы, 
создана стройная система эстет 
ческого воспитания учащихся, н 
единых программ по изучени 
национальной истории, культур 
этики. А ведь реальный инте 
национализм, который мы отста
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ваем, питается национальной гор
достью, соками малой родины, за
пахами родных просторов и, нако
нец, памятью детства с его леген
дами, сказаниями, песнями, играми.

Вот и приходится теперь вновь 
перестраивать руководство народ
ным образованием, создавать но
вые программы, учебники и учебно
наглядные пособия, поскольку, за
нявшись повышением этажей на
шего «здания», мы, оказывается, 
забыли про фундамент, заклады
ваемый в общеобразовательной 
школе, особенно в ее начальном 
звене. И только сейчас, в условиях 
перестройки, осознана необходи
мость составления целостной про
граммы эстетического и нравствен
ного воспитания детей и юношест
ва, с учетом национальных особен
ностей, местных условий.

Наше общество приняло вызов 
истории. На наших глазах происхо

дит раскрепощение личности, 
сметающее все препоны недоверия 
и подозрительности на своем пути. 
Но без прошлого нет настоящего и, 
тем более, будущего, ибо благород
нейшая задача перестройки на 
пороге нового тысячелетия требует 
законченности не только в мыслях, 
но и в делах, душевной щедрости 
и безграничной верности нашему 
общему делу.

Заканчивая на этом свой рас
сказ об историко-культурных 
аспектах этнографии и, в особенно
сти, быта казахов, не претендуя 
на полноту и исключительность, 
автор надеется, что читатель смог 
представить себе всю сложность 
исторического пути, пройденного 
казахским народом, осознал свое 
образие его культурного насле
дия, положившего в свою основу 
принципы гуманизма, нравствен
ности и патриотизма.
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Джанибеков У. Д.
40 Эхо... По следам легенды о золотой домбре.— Алма- 

Ата: Өнер, 1990.— 304 с., ил.

Книга У. Джанибекова знакомит с историей и этнографией казах
ского народа. В начальных разделах прослеживается эволюция и 
преемственность историко-этнических и культурных процессов на тер
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