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XIX ҒАСЫРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫ — ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ 

ҚАЗАҚТАРДЫҢ ДӘСТҮРЛІ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ 

ТУРАЛЫ (АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ МАТЕРИАЛДАРЫ БОЙЫНША) 

А. Ж. Сатыбаева 

Көкшетау қаласының тарихы музейі (Қазақстан) 

 

Аңдатпа. Қазақстанның қазіргі этнология ғылымының өзекті мәселелерінің бірі – 

қазақтың дәстүрлі экономикасы мен мәдениетінің өзгеруін зерттеу. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысы – ХХ ғасырдың басында қазақтардың шаруашылық қызметінде елеулі өзгерістер 

болды, қазақ қоғамының әлеуметтік және мүліктік саралануы күшейе түсті. Қоныс аудару 

саясатын қамтитын өлкені отарлау қазақтарды шаруашылық жүргізудің жаңа 

жағдайларына бейімделуге мәжбүр етті.  

Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы – көшпелі мал шаруашылығын зерттеу тарихы екі 

жүз жылдан асады. Осы кезеңде көшпенділікке деген көзқарас үлкен өзгерістерге ұшырады 

және әділ тарихи бағаға ие болды. Ұзақ уақыт бойы ғылымда еуроцентристік тұжырымдама 

басым болды, оған сәйкес көшпенділік отырықшы және архаикалық экономикалық-мәдени 

тип ретінде ұсынылды, ал көшпенділердің өздері варварлар болды. Қазір көшпенділіктің 

әлемдік өркениетке қосқан зор үлесі туралы және көшпенділіктің отырықшы қоғамдардың 

дамуымен салыстыруға келмейтін өзіндік ерекшеліктері бар екендігі туралы күмән жоқ. 

Сондықтан қазақтардың дәстүрлі шаруашылығын трансформациялау мәселесі жаңа мәнге 

ие болуда.  

Зерттеу жұмысының авторы тарихи-генетикалық әдісті, сондай-ақ талдау мен синтездің 

жалпы ғылыми әдістерін қолданды. 

Зерттеу материалдары мен әдістері: Ақмола облысының мемлекеттік мұрағатының 

материалдары, революцияға дейінгі және қазіргі заманғы мерзімді басылымдар, кеңестік 

және қазіргі заманғы ғалымдардың ғылыми жұмыстары. 

Автор талдау мен синтездің жалпы ғылыми әдістерін қолданды, тарихизм, объективтілік 

және ғылыми принциптер сақталды. Тарихи-генетикалық әдіс қазақтардың дәстүрлі 

шаруашылығын және қазақ қоғамындағы қоғамдық-экономикалық қатынастарды 

трансформациялау процесін қарастыруға мүмкіндік берді. Тарихи-жүйелік әдіс 

қазақтардың дәстүрлі шаруашылығын біртұтас жүйе, сондай-ақ өңір экономикасының 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде ұсынуға мүмкіндік берді. 

Тірек сөздер: қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы, көшпенділік, номадизм, көшпелі 

мал шаруашылығы, дәстүрлі шаруашылық-мәдени тип. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем современной этнологической науки 

Казахстана является изучение трансформации казахского традиционного хозяйства и 

культуры. Во второй половине XIX — начале XX вв. произошли серьезные изменения в 

хозяйственной деятельности казахов, усилилась социальная и имущественная 
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дифференциация казахского общества. Колонизация края, включавшая в себя 

переселенческую политику, вынудила казахов адаптироваться к новым условиям ведения 

хозяйства.  

Изучение традиционного хозяйства казахов – кочевого скотоводства насчитывает более 

двухсот лет. За этот период отношение к кочевничеству претерпело серьезные изменения и 

уже получило справедливую историческую оценку. Долгое время в науке господствовала 

европоцентрическая концепция, согласно которой кочевничество противопоставлялось 

оседлости и представлялось как архаичный хозяйственно-культурный тип, а сами 

кочевники варварами. Сейчас уже не осталось сомнений о большом вкладе кочевничества 

в мировую цивилизацию и  о том, что кочевничество имеет свои уникальные особенности, 

которые нельзя сравнивать с развитием оседлых обществ. Поэтому проблема 

трансформации традиционного хозяйства казахов приобретает новый смысл.   

Автором исследования применены историко-генетический метод, а также общенаучные 

методы анализа и синтеза.    

Материалы и методы исследования: материалы государственного архива 

Акмолинской области, дореволюционных и современных  периодических изданий, 

научные работы советских и современных ученых. 

Автором применены общенаучные методы анализа и синтеза, соблюдены принципы 

историзма, объективности и научности. Историко-генетический метод позволил 

рассмотреть процесс трансформации традиционного хозяйства казахов и общественно-

экономических отношений в казахском обществе. Историко-системный метод позволил 

представить традиционное хозяйство казахов как единую систему, а также как важнейшую 

составную часть экономики региона.     

Ключевые слова: традиционное хозяйство казахов, кочевничество, номадизм, кочевое 

скотоводство, традиционный хозяйственно-культурный тип.  

Для цитирования: А. Ж. Сатыбаева. О трансформации традиционного хозяйства 

казахов во второй половине XIX — начале XX вв. (по материалам Акмолинской 

области)//MUSEUM.KZ. 2023. No4 (4). C. 40-45. DOI 10.59103/muzkz.2023.04.05 
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KAZAKHS IN THE SECOND HALF OF THE XX – EARLY XX CENTURIES (BASED 

ON MATERIALS OF AKMOLINSK REGION) 

A.Z. Satybayeva 
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Abstract. One of the topical issues of contemporary ethnological science of Kazakhstan is 

studying of transformation of the Kazakh traditional economy and culture. In the second half of 

the XIX – early XX centuries there have been serious changes in the economic activities of the 

Kazakhs, and the social and property differentiation of Kazakh society has intensified. The 

colonization of the region, which included a resettlement policy, forced the Kazakhs to adapt to 

the new conditions of farming.  

The history of studying the traditional economy of the Kazakhs – nomadic cattle breeding has 

more than two hundred years. During this period, the attitude towards nomadism has undergone 

serious changes and has already received a fair historical assessment. For a long time, the 

Eurocentric concept prevailed in science, according to which nomadism was opposed to settlement 

and was presented as an archaic economic and cultural type, and the nomads themselves were 

barbarians. Now there is no doubt about the great contribution of nomadism to world civilization 

and that nomadism has its own unique features that cannot be compared with the development of 

settled societies. Therefore, the problem of transformation of the traditional Kazakh economy 

acquires a new meaning.  
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The author of the study applied the historical and genetic method, as well as general scientific 

methods of analysis and synthesis. 

Materials and methods of research: materials of the state archive of the Akmola region, pre-

revolutionary and modern periodicals, scientific works of Soviet and modern scientists. 

The author applied general scientific methods of analysis and synthesis, followed the principles 

of historicism, objectivity and scientific approach. The historical and genetic method allowed us 

to consider the process of transformation of the traditional Kazakh economy and socio-economic 

relations in Kazakh society. The historical and systematic method made it possible to present the 

traditional Kazakh economy as a single system, as well as as an important component of the 

region's economy. 

Keywords: traditional Kazakh economy, nomadism, nomadic economy, nomadic cattle 

breeding, traditional economic-cultural type. 

For citation: A.Z. Satybayeva. About the transformation of the traditional economy of the 

kazakhs in the second half of the XX – early XX centuries (based on materials of Akmolinsk 

region)//MUSEUM.KZ. 2023. No4 (4). p.p. 40-45. DOI 10.59103/muzkz.2023.04.05 

 

 

История изучения традиционного хозяйства казахов – кочевого скотоводства 

насчитывает более двухсот лет. За этот период отношение к кочевничеству претерпело 

серьезные изменения и уже получило справедливую историческую оценку. Долгое время в 

науке господствовала европоцентрическая концепция, согласно которой кочевничество 

противопоставлялось оседлости и представлялось как архаичный хозяйственно-

культурный тип, а сами кочевники варварами. Сейчас уже не осталось сомнений о большом 

вкладе кочевничества в мировую цивилизацию и  о том, что кочевничество имеет свои 

уникальные особенности, которые нельзя сравнивать с развитием оседлых обществ. 

Поэтому проблема трансформации традиционного хозяйства казахов приобретает новый 

смысл.  

 Форсированное развитие капиталистических отношений в Российской империи во 

второй половине XIX века, а также рост деловой активности российских купцов ускорило 

хозяйственное освоение степных областей Казахстана. В этот период Россия переживала 

кризис феодально-крепостнической системы. Несмотря на принятый в 1861 году закон об 

отмене крепостного края, аграрный вопрос оставался не решенным. В условиях массового 

обезземеливания обретшие свободу крестьяне стали представлять угрозу политической 

стабильности империи. Одной из мер правительства стало массовое переселение 

безземельных крестьян из внутренних губерний России на льготных условиях в Сибирь и 

Казахстан. Об этом еще в 1960-х гг. писал в «Очерках истории Казахстана XIX века» Е. 

Бекмаханов [Бекмаханов, 1966: 112] Казахстанские исследователи в своих работах 

отмечают, что большинство переселенцев оседало в Акмолинской области [Абилов, 2006; 

Жакупова, 1993]  

Общеизвестно, что империя материально стимулировала свободных крестьян в 

переселении на казахские земли. По тем временам переселенцам оказывалась огромная 

материальная помощь – 55 руб. серебряными монетами. Более того, часто переселенцам 

жаловалось звание казаков, что также являлось моральным стимулом [Положенцев, 2009: 

25] Особенно усилился приток крестьян-переселенцев из-за очередного неурожая и голода 

в 1891 году. В 1905 году русским переселенцам были выделены земли в Ишимском уезде, 

но многие недовольные своими участками стали ходатайствовать о переселении на 

плодородные Кокшетауские земли. Их прошение было удовлетворено [ГААО, 8: 3].   

Во второй половине XIX – начале XX вв. в казахские степи переселилось много 

крестьян, в том числе большое количество ремесленников из центральных районов России.  

Они широко развернули работу на новом месте и значительно расширили ассортимент 

выпускаемых изделий ремесленного производства. В кочевом казахском ауле было много 
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ремесленников, таких как сапожники, мастера по дереву и благородным металлам, 

шорники, кузнецы и другие. Они производили различные готовые изделия.  Основным 

источником их существования являлось ремесло и наряду с ним имелось свое маленькое 

хозяйство, служившие дополнительным доходом. Ремесленники в большинстве случаев не 

имели постоянного местожительства, так как кочевой образ жизни казахского населения 

заставлял их передвигаться с места на место вместе с кочующим аулом.  В этих аулах 

ремесленник во время выполнения заказов жил и питался за счет заказчика.  Особенно часто 

это было с сапожниками.  Во всех районах ремесленники имели постоянное 

местожительство, известное окружающим жителям. Ремесленники, жившие в городах, 

обслуживали городское население. 

По мере развития производительных сил ремесленники стали работать на рынок и 

превращались в мелких товаропроизводителей. Переход совершался постепенно, сначала в 

виде опыта, когда продавались продукты, случайно оставшиеся на руках, или 

изготовленные в свободное время. Таким образом, ремесленник, работавший на рынок, 

становился мелким товаропроизводителям, превращался в кустаря, а его производство в 

кустарную промышленность. 

Со второй половины XIX века происходят значительные изменения в хозяйственной 

деятельности казахов. Наблюдая за жизнью крестьянина-переселенца, казахи приобретают 

земледельческие орудия и машины для ведения хозяйства. В зимовках они строят прочные 

деревянные дома, типа русского, амбары для засыпки хлеба, разводят домашнюю птицу. В 

свою очередь российские крестьяне переняли у казахов табунного содержания скота, 

приспосабливая своё хозяйство к новым географическим и экономическим условиям 

региона. Как отмечал П.Г. Галузо «Казахское же земледелие развивалось, несмотря на 

массовые изъятия удобных для земледелия, распаханных и орошенных земель под русскую 

колонизацию. Это означает, что процесс перестройки животноводческого хозяйства в 

животноводческо-земледельческое продолжался» [Галузо, 1965: 59].  

Массовое переселение российских крестьян дало толчок развитию в степных областях 

Казахстана земледелия и торговли. Растущая потребность со стороны местного населения 

в промышленных товарах способствовала развитию в Казахстане товарно-денежных 

отношений. Причем фискальная политика царского правительства во второй половине XIX 

века содействовала активному проникновению в Акмолинскую область российского 

капитала. Так, по реформе 1868 года в Петропавловске и в Акмолинске были отменены 

торговые пошлины, что ускорило развитие рыночных отношений в северных городах 

Казахстана.  

В начале XIX века торговля в степи носила меновый характер, так как популярность 

денег в казахской среде была очень низкой, главным образом, из-за отсутствия доверия к 

ним. Сначала условия меновой торговли были выгодными лишь для одной стороны – 

приезжих торговцев, которые наживаясь на неопытных в торговле казахах, богатели в 

короткие сроки. Со временем устанавливаются более справедливые условия меновой 

торговли. Ж.О. Артыкбаев связывает этот процесс с возросшим спросом на 

животноводческую продукцию, а также с приобретением опыта в торговых операциях 

самих казахов. Более справедливые условия меновой торговли установились, в том числе 

благодаря торговой конкуренции с каждым годом увеличивавшихся предпринимателей 

[Артыкбаев, 1993: 163]. 

Местный предпринимательский слой формировался, в том числе из байской среды, 

которые стремились найти свою нишу в новых экономических условиях. Так, М. Вяткин 

пишет, что байство становится более заметным и значимым классом с середины XIX века. 

Но при этом, как отмечает историк, деятельность баев в качестве ростовщиков и купцов не 

изменяла производственной основы казахского общества – производство оставалось 

натуральным и не становилось товарным [Вяткин, 1941: 298].  Шоинбаев Т.Ж., наоборот 

отмечает изменения условий экономической жизни казахов, где кочевое хозяйство 
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постепенно утрачивает натуральность, растет потребность в промышленных изделиях – в 

тканях, предметах домашнего обихода и т.д. [Шоинбаев, 1982: 199].  

В 1894 г. генерал-губернатор степного края по пути в Кокшетау посетил конный завод 

Мейрама Жанайдарова в Атбасарском уезде. «Владелец имеет двух жеребцов Кустанайской 

конюшни англо-арабской крови, одного карабаира, и одного завода Поклевского. На заводе 

он улучшает киргизскую породу в самой себе подбором производителей. Лошади 

превосходные» [Поездка Главного начальника края, 1894:1]. 

Кроме Мейрама Жанайдарова из Атбасарского уезда был известен скотопромышленник 

Жандаулет Кулубеков. Так же как М. Жанайдаров, он разводил лошадей и практиковал 

скрещивание казахских лошадей с другими для усовершенствования породы казахской 

лошади.  

М. Жанайдаров и Ж. Кулубеков были прогрессивными и предприимчивыми людьми для 

своего времени, но таких было единицы. Вот как об этой проблеме написано в современном 

исследуемому периоду источнике: «В качественном отношении скотоводство почти не 

развивается. Только некоторые единичные скотоводы делают кое-какие попытки, при 

помощи скрещивания и известного подбора, увеличить рост лошади и улучшить ее вид и 

качества; но число таких коневодов очень ограничено, и они в степи все известны 

наперечет» [Коншин, 1896: 16]. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. произошли серьезные 

изменения в хозяйственной деятельности казахов, усилилась социальная и имущественная 

дифференциация казахского общества. Колонизация края, включавшая в себя 

переселенческую политику, вынудила казахов адаптироваться к новым условиям ведения 

хозяйства.  
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