
БАНК ДАННЫХ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ, 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТОТЕКИ 

Предисловие 

Настоящая публикация является итогом разработки научно-

исследовательского проекта «Этнография казахского народа в источниках 

досоветского периода: создание аннотированного библиографического 

указателя», которая осуществлялась в течение 2015–2016 гг. в академическом 

Отделе этнологии и антропологии ИИЭ им. Ч.Ч. Валиханова в рамках 

Программы «Народ в потоке истории». Фактически она представляет собой 

предварительный вариант фундаментального научно-справочного издания 

«Этнография казахского народа: аннотированный библиографический 

указатель. Досоветский период». То есть обобщающего издания, призванного 

отразить чрезвычайно обширный круг публикаций по казаховедению и 

смежным вопросам (книг, различных статей, заметок и т.д.), 

опубликованных, прежде всего, на русском языке в дореволюционной 

России: главным образом в течение XVIII – начала XX вв. Вследствие этого 

предлагаемую книгу следует рассматривать как первую, «отчетную» часть 

научно-библиографических изысканий коллектива составителей по созданию 

Сводной библиографии, полная (допечатная) подготовка которой для 

издания значительным тиражом запланирована на ближайший период (конец 

2016–2017 гг.). Нижеследующие вводные замечания, методические указания 

и характеристика особенностей Указателя излагаются с учетом данного 

фактора, относятся как к стратегическим, так и тактическим моментам 

разработки проекта, нацеленного на достижение основного конечного 

результата1. 

*     *     * 

Как известно, научно-библиографические изыскания в той или иной 

области науки неизменно обладают значительной степенью новизны и 

актуальности, а их осуществление на определенном этапе (причем, прежде 

                                                           
1 Необходимо отметить, что сложности в осуществлении этого важного для фундаментальной и 

прикладной науки Казахстана проекта (причем весьма сложного в плане реализации) – которые не 

могли не отразиться на данном итоговом «отчетном» результате – являются вполне 

объективными. Это, прежде всего, совершенно неоправданное его «урезание» по части 

финансирования (более чем в 4 раза) и сроков исполнения (вместо 3-х лет до 2-х) на стадии 

экспертизы и утверждения проекта; а также длительное отсутствие финансирования программы в 

т.г. В связи с этим работы по проекту вынужденно осуществлялись в определенном усеченном 

варианте и, можно сказать, в значительной степени – на общественных началах (в том числе с 

привлечением коллег-этнографов). 



всего, самими представителями этой науки) является неизбежной 

необходимостью, поскольку отсутствие сводных трудов в этой 

основополагающей сфере существенно тормозит развитие любой научной 

дисциплины или ее отрасли. Особая значимость таких исследований 

характерна для дисциплин общественно-гуманитарного профиля, в 

особенности для исторической науки и такого ее важного, самостоятельного 

направления как этнография/этнология. 

Казахстанская историография отмечена определенным развитием 

целенаправленных библиографических изысканий, наличием ряда сводных и 

частных библиографий, указателей по тем или иным отраслям науки, хотя и 

не всегда достаточным, упорядоченным и систематизированным. И в этом 

плане, достаточно сложное, в некотором смысле парадоксальное, положение 

сложилось в отечественной этнологической науке, в лоне которой до сих пор 

отсутствует сводная библиография литературы, которая накапливалась в 

течение последних столетий. Потребность в таком библиографическом 

указателе или указателях – имея в виду огромное количество публикаций по 

этнографии/этнологии Казахстана и, соответственно, необходимость 

перспективной подготовки и издания таких сводных трудов по основным 

периодам ее развития: «досоветский период», «советский период» и 

«современность» – в научной среде очень велика. Отсутствие обобщающих 

библиографий по казаховедению и другим смежным вопросам является 

существенным тормозом в развитии нашей этнологической науки, своего 

рода её «ахиллесовой пятой», оказывает определенное негативное влияние и 

на историческую науку в целом.  

Актуальность создания библиографических указателей по этнографии 

Казахстана – «путеводителей в море казаховедческой литературы» 

обусловлена также особым интересом широкой общественности к вопросам 

истории и культуры казахского этноса, который переживает интенсивный 

подъем с момента провозглашения независимости Республики Казахстан. 

Огромный интерес к этим проблемам существует как среди  населения 

страны, так и среди зарубежных граждан, исследователей, открывших и 

открывающих для себя казахов как самобытный древний народ, как 

носителей неповторимых этнокультурных, исторических традиций степной 

цивилизации. Такие фундаментальные научно-справочные издания обладают 

огромной познавательной ценностью, имеют исключительную важность в 

образовательном процессе и, в особенности, в деле подготовки специалистов 

в сфере общественных и гуманитарных наук. Несомненно, подготовка 

сводных указателей литературы по этнографии государствообразующего 

этноса имеет общенациональное значение, несет выраженную 



идеологическую нагрузку, поскольку способствуют формированию 

казахстанской гражданской идентификации и патриотизма, наполнению 

суверенитета страны конкретным историческим и культурным содержанием. 

Особое значение в этой комплексной, перспективной работе имеет 

деятельность по всестороннему исследованию и «презентации» 

казаховедческих изданий, публикаций досоветского (или 

«дореволюционного») периода, которые были изданы в огромном количестве 

в период российской колонизации Казахстана (с начала XVIII в.). Число этих 

публикаций – самого разного характера, уровня и объема – достигает 

нескольких тысяч и многие из них до сих пор малоизвестны, не учтены и не 

введены в научный и общественный оборот. Основными фондами, где 

сосредоточены данные издания, являются библиотеки гг. Москвы и Санкт-

Петербурга: Российская Государственная библиотека (б. библиотека им. 

Ленина), Государственная публичная историческая библиотека; Российская 

Национальная  библиотека (б. библиотека им. Салтыкова-Щедрина) и 

Библиотека Академии наук, отчасти и архивы, отдельные отраслевые 

учреждения. Большой библиографический потенциал по проблеме содержат 

и ведущие библиотеки нашей страны, а именно: Центральная научная 

библиотека КН МОН РК и Национальная библиотека РК (г. Алматы). Кроме 

того, немало изданий указанного периода содержат и фонды библиотек и 

архивов городов, которые в прошлом являлись значимыми 

административными центрами дореволюционной России – Ташкент, 

Оренбург, Омск, Астрахань, Казань, Тбилиси. Таким образом, создание 

сводного Библиографического аннотированного указателя литературы 

досоветского периода по этнографии казахского народа является сейчас 

остро необходимым, актуальным – прежде всего, конечно, в научном 

отношении, как необходимое условие дальнейшего развития этнологической 

науки Казахстана, но также и в общественном, социальном плане.  

Несмотря на то, что целенаправленных работ по созданию Сводной 

библиографии (тем более аннотированной) по этнографии казахов и 

Казахстана, в целом, не проводилось, тем не менее, данная проблема имеет 

значительную предысторию и здесь необходимо упомянуть некоторые 

наиболее важные издания и публикации, непосредственно касающиеся этого 

вопроса и его разработки. В досоветский период, где-то с 1870-х гг. (периода 

активной колонизации Туркестанского края), начали издаваться различные 

систематические указатели «сочинений», статей, книг по Казахстану и 

Средней Азии, сопредельных районов Сибири, в которых особое внимание 

уделялось сведениям о «киргизах» (казахах) – это, например, указатели Н.В. 



Дмитровского, З.М. Пенкиной, В.И. Межова, Фр. Шперка и некоторые др.2 

Накопление большого количества публикаций о казахах в России повлекло за 

собой создание первых целенаправленных библиографических указателей по 

казаховедению: этнографа А.Н. Харузина3 и знатока различных сторон жизни 

степняков А.Е. Алекторова4. Последний труд вышел отдельным большим 

изданием и содержал описание множества публикаций, преимущественно 

аннотированных, о казахах, в особенности из провинциальной и центральной 

периодики. 

Этнографическая библиография получила систематическое развитие в 

советский период. В 1927 г. были опубликованы «Материалы для 

библиографии по антропологии и этнографии Казакстана и Среднеазиатских 

республик» Е.А. Вознесенской и А.Б. Пиотровского5 – одно из первых 

целевых изданий такого рода, которое, на наш взгляд (несмотря на 

определенную критику за неполноту сведений – А.А. Семенов), сыграло 

важную роль в развитии казаховедения в советское время. Активные 

библиографические изыскания, в особенности по многочисленным изданиям 

и публикациям досоветского периода, проводились представителями 

«казахской этнографической школы послевоенного периода», которые 

целенаправленно разрабатывали многие разделы исторической этнографии 

казахов и, по всей видимости, готовили соответствующий указатель 

литературы. Показательна в этом плане большая статья Р.Д. Ходжаевой, в 

которой помещен специальный «Библиографический  указатель по одежде 

казахов»6. Специальное внимание проблеме истории изучения истории и 

                                                           
2 Дмитровский Н.В. Библиографический указатель  сочинений о Средней Азии. Напечатанных в 

России, на русском языке, с 1692 года  // Материалы для статистики Туркестанского края. 

Ежегодник. СПб.,1874. Вып. ІІІ; Пенкина З.М. Закаспийский край. 1865–1885. Систематический 

сборник библиографических указаний книг и статей о Закаспийском крае и сопредельных странах. 

Оренбург, 1888; Межов В.И. Сибирская библиография. Указатель книг и статей о Сибири на 

русском языке и одних только книг на иностранных языках за весь период книгопечатания. СПб., 

1891. Т. II. (§ «Киргизы» – с. 430–440); Шперк Фр. Опыт хронологического указателя литературы 

об Астраханском крае с 1473 по 1887 г. включительно. СПб., 1892.  
3 Харузин А.Н. Киргизы Букеевской Орды. (Антрополого-Этнологический очерк). Вып. 1, 2 

(Библиографический указатель). М., 1889, 1891; Харузин А.Н. Библиографический указатель 

статей, касающихся этнографии киргизов и каракиргизов с 1734 по 1891 год // ЭО. Кн. IX. № 2. 

1891. 
4 Алекторов А.Е. Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах. Казань, 

1900. 
5 Материалы для библиографии по антропологии и этнографии Казакстана и Среднеазиатских 

республик / Сост. Е.А. Вознесенской, А.Б. Пиотровским. Л.,1927. 
6 Ходжаева Р.Д. Об источниках изучения казахской национальной одежды // ТИ И А Э  А Н  

К а з С С Р . 1962. Т. 16. Приложение II (с. 132–137) «Библиографический указатель по одежде 

казахов (в хронологическом порядке)». 



культуры казахского народа в дореволюционной России и в СССР уделил 

крупный казахский этнограф Е.А. Масанов, который создал важный труд 

«Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР»7. 

Монография до сих пор играет для специалистов-этнологов и историков 

важную роль путеводителя в чрезвычайно обширном кругу казаховедческой 

литературы – в особенности досоветского периода.  

Необходимо отметить также, что в 1964 г. была издана аннотированная 

«Библиография по истории Казахстана» дореволюционного периода, в 

которой лишь отчасти нашла отражение этнографическая, историко-

культурная  проблематика, разбросанная в различных ее разделах8. При этом 

в «Предисловии» указано, что в книгу не вошли «этнографические статьи и 

публикации в связи с тем, что в Институте истории, археологии и этнографии 

АН КазССР готовится издание специального аннотированного указателя 

этнографических работ»9. В конце 1980-х гг. был также опубликован 

библиографический указатель «История Казахстана: Дореволюционный 

период» в 2-х книгах10, предметно-тематически связанный с вышеуказанным 

изданием. В нем имеется не очень значительный раздел «Этнография», в 

котором представлена только литература советского времени.  

Определенное оживление в издании обобщающих библиографий 

происходит уже в наше время: в 2003 г. был опубликован том 

«Библиография» в многотомнике «Казахи»11. Однако данное издание нельзя 

признать полностью удачным и отвечающим требованиям научной 

библиографии, в том числе по части казаховедения. Из изданий последнего 

времени следует отметить библиографии по дореволюционному периоду, 

подготовленные Центральной научной библиотекой МОН РК, в том числе 2-

хтомный аннотированный указатель «История Казахстана. 

Дореволюционный период»12. Особенностью его является проблемно-

тематический подход, дробность в описании (по главам и разделам) книжных 

                                                           
7 Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР. Алма-Ата, 

1966. 
8 Библиография по истории Казахстана (аннотированный указатель). Вып. 1. Дореволюционный 

период. Алма-Ата, 1964. 
9 Если таковые планы и имели место в академическом Отделе этнографии в 1960-х гг., то они не 

были воплощены в жизнь – очевидно, в связи с кончиной основного специалиста в этой области 

Е.А. Масанова. 
10 История Казахстана. Дореволюционный период: библиографический указатель. Кн. 1, 2 / Сост.: 

В.З. Галиев, Т.В. Савельева. Алма-Ата, 1988. 
11 Казахи. Девятитомный популярный справочник. 2-е изд., исправл. и дополн. Т. ІХ. 

Библиография. Алматы: Ин-т развития, 2003. 
12 История Казахстана. Дореволюционный период: аннотированный библиографический  

указатель казахских, русских книг и рукописей, хранящихся в фондах ЦНБ МОН РК. Т. 1, 2. 

Алматы, 2007. 



изданий, разбивка информации (аннотаций) по структурным отделам 

указателя. Этнографическая тематика, зачастую, разбросана в различных 

разделах. 

Таким образом, проблема отсутствия Сводных библиографических 

указателей по этнографии казахов в настоящее время высветилась 

достаточно рельефно и с каждым годом становится все более актуальной для 

науки. Безусловно, создание отраслевых библиографий по этнологии 

является одним из непременных условий развития науки на высоком 

организационном уровне и уже давно осуществляется в странах СНГ и 

дальнего зарубежья. При этом выраженное отставание казахстанской науки 

по этому важному направлению особенно заметно на фоне существования 

целого ряда изданий подобной направленности, периодически издаваемых, 

начиная с 1967 г., Институтом этнологии и антропологии РАН (прежде: 

Институт этнографии АН СССР) и др. научными учреждениями РФ. Это, 

прежде всего, «Библиографии трудов Института этнографии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» и отдельные подобные издания13. Необходимо отметить, 

что в регионах России в последние годы создаются также национальные 

этнографические библиографии, весьма сходные по задачам с содержанием 

предлагаемого нами указателя по казахстанской проблематике14. 

Таким образом, целый ряд причин послужил толчком к проведению 

научно-библиографических изысканий по созданию «Аннотированного 

библиографического указателя литературы досоветского периода по 

этнографии казахского народа», которая была начата в академическом отделе 

этнологии только в 2015 г. В первоначальном комплексном проекте особо 

подчеркивалось значение данной разработки как первой, составной части 

более обширной научно-прикладной программы по подготовке и изданию 

«Библиографий (аннотированных библиографий) по этнографии казахского 

народа» в целом (досоветский, советский периоды и современность). 

Несмотря на весьма ограниченный срок и возникшие объективные 

сложности коллективу составителей удалось достичь весьма важного 

результата по созданию первого (пока еще не полного) варианта Указателя, 

который будет существенно дорабатываться в ближайшее время. Работы, в 

основном, проводились в соответствии с комплексной программой, 

изложенной в изначальном проекте, но с определенными корректировками. 

 

                                                           
13 См., напр.: Библиография трудов Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 1900–1962. 

Л., 1967; Библиография трудов Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 1963–1975. 

СПб.,2008; Библиография трудов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера). 1992–2002. СПб., 2004 и др. 
14 См., напр.: Этнография бурятского народа: библиографический указатель. 1768–2002. М., 2006.  



*     *     * 

Как отмечалось, основной задачей данной программы является 

создание обобщающего научно-справочного издания в форме 

библиографического аннотированного (частично аннотированного) указателя 

литературы, охватывающего все изданные в досоветский 

(дореволюционный) период публикации на русском языке, посвященные, в 

той или иной степени, этнографии казахского народа и сопутствующим, 

смежным темам и вопросам. Указатель, прежде всего, учитывает издания и 

публикации – книги, отдельные статьи, заметки и т.д. – , осуществленные в 

дореволюционной России, главным образом, в течение XVIII – начала ХХ вв. 

(до 1917 г., включительно); находят отражение и основные  публикации по 

казаховедению на западноевропейских языках (англ., нем., франц.). 

Предполагаемый объем конечного Сводного издания определяется в 

40–45 п.л., куда включаются до 5 тыс. статей/библиографических 

аннотированных описаний (за исключением отдельных публикаций, 

содержание которых полностью отражается в их названии). В настоящем 

виде Указатель включает ок. 1700 названий книг, журнальных и газетных 

статей и заметок, которые содержат библиографические описания с 

аннотациями, составленными как самими составителями книги, так и 

заимствованными из некоторых предшествующих библиографий. Все они 

объединены сквозной нумерацией и распределены по определенным 

разделам, внутри которых размещены в алфавитном порядке. Многие из них 

просмотрены de visu (хотя в этом плане еще предстоит немалая проверочная 

работа, так же как и по конечному объему сводного издания). 

Структура Указателя, состоящего из 11 больших разделов, разработана 

в целом с учетом позитивного опыта по созданию аналогичных обобщающих 

изданий в СССР, Казахстане и России, осуществленных как в советское 

время, так и в настоящий период. С другой стороны, она отражает некие 

особенности «этнографической библиографии», отвечает номенклатуре 

основных направлений исторической этнографии казахского народа и, в 

известной степени, связана со структурным содержанием этой 

субдисциплины. При этом содержание выделенных главных разделов 

указателя, на данный момент,  не является, полностью дробным, что, 

возможно, будет учтено при дальнейшей его доработке. 

Указатель предваряется Списком условных сокращений основных 

периодических и продолжающихся изданий, использованных в 

библиографических описаниях; а также  необходимыми в данном случае 

перечнями сокращений/аббревиатур используемых предшествующих 

библиографических указателей (или их составителей) и инициалов 



составителей-авторов аннотаций (настоящего указателя). В итоговом 

варианте указателя предполагается снабдить издание также Алфавитным 

индексом авторов публикаций (и названий публикаций без авторства) и, по 

возможности, тематическим, предметным указателем. 

Необходимо отметить, что фактологической основой данного варианта 

Аннотированного библиографического указателя явились, прежде всего, 

следующие источники: 1. Указатели соответствующей литературы, 

публикаций предшествующего периода; 2. Фонды основных библиотек, где 

сосредоточена литература по казаховедению дореволюционного периода: в 

первую очередь, в г. Алматы – Центральной научной библиотеки КН МОН 

РК («Ғылым ордасы») и Национальной библиотеки (в т.ч. редкий фонд); в г. 

Москве – Российской государственной библиотеки, Государственной 

публичной исторической библиотеки и др.; в Санкт-Петербурге – Российской 

национальной библиотеки и Библиотеки Российской академии наук (где 

удалось провести библиографические изыскания); 3. Личные фонды 

отдельных ученых, участников проекта (картотеки).  

На данном этапе выполнения работ первостепенное внимание было 

уделено указателям предшествующего периода. Всего на настоящий момент 

выявлено, обработано и скопировано (в PDF-формате, отчасти и в World-

варианте) около 50 различных указателей литературы, публикаций по 

казаховедению, истории Казахстана и многим другим смежным вопросам, 

изданным в досоветское время, в советский период и в последние годы. Все 

они были распределены на 3 группы («основные», «дополнительные» и 

«второстепенные») по уровню причастности к стержневой проблематике 

(казаховедение, этнография казахского народа, казахстаника), степени охвата 

публикаций и полноте. Некоторые из них являются аннотированными, либо 

частично аннотированными (указатели А.Н. Харузина, А.Е. Алекторова, Л.Н. 

Карской и др.) и содержательные аннотации в которых отчасти использованы 

при составлении данной книги, причем с сохранением первоначального 

авторства их (указываемого в скобках). Большинство библиографических 

описаний в основном перепроверены по другим источникам, по 

возможности, дополнены (указание количества стр., издательств и т.п.) и, в 

целом, приведены в соответствие с современными правилами их описания. 

Следует отметить, что аннотации отдельных составителей, в частности А.Е. 

Алекторова, подверглись «оптимизации» (сокращению, стилистической 

обработке) и т.д. и данная работа находится сейчас в стадии  продолжения.  

Необходимо отметить, что значительная часть описаний–аннотаций 

включена на основе собственных изысканий и авторских аннотаций самих 

составителей указателя. При дальнейшей доработке книги число таких 



описаний будет существенно увеличено, а многие заимствованные аннотации 

будут подвергнуты редакции, конкретизированы по части информативности 

и адекватности их содержания, либо заменены. Добавим, при этом, что 

принципиально важной особенностью данного указателя является отметка 

авторства аннотаций, заимствованных из предшествующих указателей, либо 

подготовленных самими составителями (эта позиция отмечается в конце 

описания–аннотации с использованием условных сокращений).  

В подготовке настоящего варианта Аннотированного указателя 

литературы досоветского периода по этнографии казахского народа 

принимали участие сотрудники Отдела этнологии и антропологии ИИЭ им. 

Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК: Ажигали С.Е. – зав. отделом, д.и.н., 

разработчик проекта (составление разд. I, V, XI и др.); Орынбаева Г.У. – 

старший научный сотрудник, к.и.н. (разд. I, II); Ашимов Б.А. – научный 

сотрудник (разд. III, IV, VIII–XI); Жайлыбаев Д.Ж. – научный сотрудник 

(разд. IV, VI); Мустапаева С.Г. – старший лаборант. Кроме того, в качестве 

привлекаемых специалистов в его подготовке принимали участие также 

этнографы: к.и.н. Байгабатова Н.К. (адаптация аннотаций А. Алекторова) и 

Шалманова А.Б. (разд. VII).  

В ходе работ было оказано содействие со стороны ЦНБ КН МОН РК по 

выявлению дополнительных библиографических источников и указателей 

литературы; ведущие сотрудники библиотеки (специалисты-библиографы) 

провели ряд консультаций с основными исполнителями проекта. 

 

Ажигали С.Е. – зав. отделом этнологии 

и антропологии ИИЭ КН МОН РК, д.и.н., 

проф., рук. проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. РАБОТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА   

1. Абрамов Н.А. Областной город Семипалатинск // ЗРГО. ‒ 1861. ‒ 

Кн. 1. ‒ Отд. 2. ‒ С. 109‒174. 

История основания города. Климат с указанием метеорологических 

наблюдений за 1854‒1859 гг. Сведения о взаимоотношениях казахов, 

калмыков и киргизов; местоположение города, количество жителей в 1859 г., 

этнический состав населения, этнографические сведения – быт, одежда, 

пища, обряды и обычаи; административное устройство и учебные заведения 

города; занятия жителей, состояние земледелия, скотоводства, ремесел, 

торговли – внутренней и внешней, цены на товары. В дополнении приведена 

«выписка из рукописей кап. И. Андреева», участвовавшего в закладке 

крепости в 1776 г. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

2. Абрамов Н.А. Усть-Каменогорск в 1861 году. Исторические данные 

// ЗРГО. ‒ 1863. ‒ Кн. 4. ‒ С. 110‒138. 

История основания города. Состояние промышленности, сельского 

хозяйства и торговли. Количество населения, народное образование и 

здравоохранение. (Библ.-1964) 

3. Абрамов Н.А. Киреевские киргизы Сибирского ведомства // ИРГO. ‒ 

1866. ‒ Вып. II. Мелкие известия. ‒ С. 155. (А. Хар.) 

4. Абрамов Н.А. Алматы, или укрепление Верное, с его окрестностями 

// ЗРГО ОГ. ‒ 1867. ‒ Т. 1. ‒ С. 255‒268. 

Обзор истории Жетысу с древнейших времен до 60-х годов XIX в. 

Географическое положение города, климат. Количество переселенцев и 

состав населения Верного в 1855, 1856 и 1863 гг. Занятия жителей, состояние 

земледелия, промышленность, торговля; названия и численность казахских 

родов, кочующих в окрестностях. (Библ.-1964; Л. Кар.) 

5. Абрамов Н.А. Река Каратал с ее окрестностями // ЗРГО ОГ. – 1867. – 

Т. I. – С.269–278.  

Описание бассейна реки от верховьев до устья. Экономика казахского 

населения, кочующего в бассейне реки. Территория кочевий 12 казахских 

родов племени Жалаир в районе р. Каратал. Основание Карабулака. 

Описание развалин зданий буддийско-ламаитского монастыря близ реки 

Теректы. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

6. Абрамов Н.А. Город Копал с его округом в 1862 г. // ЗРГО ОГ. 1867. 

– Т. I. – С. 279–320.  

Экономико-географический очерк округа и гор. Копала. Данные о 

первых русских поселенцах. Состав населения в 1862 г., состояние 

земледелия, торговли и промышленности. Экономика казахского населения, 

места его кочевок, описание родов по отдельным волостям. Имеются 

сведения об археологических памятниках. (Библ.-1964) 

7. Акынов, А. Вести из степи. Из Баян-Аула // КСГ. ‒ 1894. ‒ № 49. 

Между русскими, проживающими в глуби степей, встречаются 



симпатичные личности, которые, не чуждаются лучших киргизских обычаев 

и особенно симпатичного из них обычая ‒ гостеприимства и радушного 

угощения в своем доме всех, без различия национальности. 

8. Алашбаев, Габдрахим. Нужды киргизского поселения // Особое 

прибавление к АОВ. ‒ 1889. ‒ № 23. 

9. Александров В. Зимняя поездка из Ташкента на Усть-Урт 

1881‒1882 гг. // ВС. ‒ 1887. ‒ № 11. ‒ С. 106‒180. 

Сведения о состоянии водоснабжения, дорог, о ценах на перевозимые 

товары; взаимоотношениях с казахским населением и его материальной 

обеспеченности. Здесь же есть упоминания о путях караванной торговли со 

Средней Азией, местах кочевий и зимовках казахов-адаевцев, рыбных 

промыслах на Каспии, казахских кладбищах и мазарах на Усть-Урте. (Библ.-

1964) 

10. Александров. Из жизни степных уездов // ТВ. ‒ 1885 г. ‒ № 17.  

11. Алекторов А.Е. История Оренбургской губернии // ОЛ. ‒ 1882. ‒ № 

34‒43, 49, 50, 52; ‒ 1883. ‒ № 1‒5. 

С историей Оренбургской губернии тесно связана история подданства 

России киргизского народа. В статье г. Алекторова говорится об этом 

предмете довольно обстоятельно. Есть новые, не бывшие в печати сведения, 

заимствованные из архивных дел бывшего генерал-губернатора. (Алект.) 

12. Алекторов А.Е. Букеевская орда // МВ. ‒ 1882. ‒ № 68. 

В статье говорится о недостатках местного управления. Автор выражает 

желание, чтобы с преобразованием орды, по возможности, были устранены 

туземные чиновники, которые мешают распространению русского влияния.  

Статья перепечатана «Астраханским Вестником», № 776 и 777 и 

«Астраханским Листком», № 44. (Алект.) 

13. Алекторов А.Е. Киргизы // ОЛ. ‒ 1886. ‒ № 13‒20, № 22‒25. 

Предания о происхождении киргизов. Физические свойства киргизов. 

Нравственные качества. Брак. Развод. Переход жены от умершего мужа к 

брату. Похороны. Суеверия киргизов. Фалчи. Яурунчи. Бакса. Одежды 

киргизов. Кибитки. Скотоводство. Описание лошади. Земледелие киргизов. 

Выделка кож. Образ жизни киргизов зимою и летом. (Алект.) 

14. Алекторов А.Е. Внутренняя Букеевская орда // ОЛ. ‒ 1887. ‒ № 22, 

24, 25, 26, 27, 29 и 30. 

Краткий исторический очерк. Внутреннее управление Букеевской орды 

и последовавшие в нем изменения. Хозяйственно‒топографические сведения. 

(Алект.) 

15. Алекторов А.Е. Как мы пишем теперь ученые книги // ОЛ. ‒ 1889. ‒ 

№ 33, 34, 35, 37, 38, 39 и 41. 

Подробно разбирается труд г. Харузина ‒ «Киргизы Букеевской орды». 

Следует отметить взгляд автора на хана Джангера и некоторые подробные 

небезинтересные сведения о школах, доселе не бывшие в печати. (Алект.) 

1. Алекторов А.Е. Киргизы-казаки. Исторический очерк // ОЛ. ‒ 1889. 

‒ № 30, 32, 42, 44, 45, 47, 51 и 52. 

Обзор исторических событий и постепенное водворение между 



киргизами русской гражданственности составляет содержание очерка. 

(Алект.) 

2. Алекторов А.Е. Рыны (место центрального управления Внутреннею 

киргизскою ордою) // ОЛ. ‒ 1890. ‒ № 22 и 23. 

Описывается Ханская ставка (Астраханской губернии). (Алект.) 

3. Алекторов А.Е. Экономическое положение оседлого и кочевого 

населения степных областей // ОЛ. ‒ 1890. ‒ № 25; Листок объявлений. ‒ № 

69 (продолжение); ОЛ. ‒ № 26 (окончание). 

4. Алекторов А.Е. Султан Илекей Касымов // ОЛ. ‒ 1890. ‒ № 26. (То 

же: Особые прибавления к АОВ. ‒1890. ‒ № 29). 

5. Алекторов А.Е. От Оренбургской Пограничной Комиссии 

объявление киргизам Оренбургского Ведомства о выдаче пленных, данное 22 

декабря 1851 года // ОЛ. ‒ 1890. ‒ № 26.  

Вследствие этого объявления, в начале 1852 года 214 человек получили 

свободу, но 194 из них, по желанию, остались между киргизами, а все 

остальные были отправлены на родину; между пленными довольно много 

находилось афганцев, хивинцев, персян, хазаринцев и армян. (Алект.) 

6. Алекторов А.Е. Кочевали ли киргизы между Волгою и Уралом до 

прихода сюда с Букеем в 1801 году // ОЛ. ‒ 1890. ‒ №30. 

Историческая справка относительно киргизов Внутренней орды. Здесь 

же (в №30) находится заметка «О разделе имущества хана Джангера» (по 

архивным сведениям). (Алект.) 

7. Алекторов А.Е. Ханская Ставка. Корреспонденция // Особое 

прибавление к Акмолинским Областным Ведомостям. ‒ 1890. ‒ № 5. 

В корреспонденции говорится, что киргизы не заботятся о том, чтобы 

иметь лишнюю копейку «про черный день» и что непониманием, или вернее 

‒ беспечностью их пользуются обыкновенно ростовщики ближайших 

селений и городов, которые при случае ‒ в неожиданной нужде берут с 

киргизов, давая деньги, до 10 % и более в месяц. (Алект.) 

8. Алекторов А. Образ жизни киргизов // ОЛ. ‒ 1890 г. ‒ № 16, 17. 

Автор говорит о кочевой жизни (описывает кибитку и кыстау), о наделе 

земли, о трудностях в зимний период, а также передает извлечение из 

сочинения Мак-Гахана (Военные действия на Оксусе). (А. Хар.) 

9. Алекторов А.Е. Тургайская область. Естественные и 

производительные  силы области, хозяйственная деятельность ее населения и 

народное образование. Статистические очерки  // Циркуляр по 

Оренбургскому учебному округу. ‒ 1891. ‒ № 2, 3, 4 (приложения). 

Описывается географическое положение Тургайской области, ее 

границы ее, рельеф местности, площадь и административное разделение. 

Скотоводство киргизов. Лесоводство. Соль. Горная промышленность. 

Численность кочевого населения Тургайской области. Численность оседлого 

населения. Поселение Кустанай. Величина уездных городов, по количеству 

построек в них. Подати. Земские повинности. Содержание земских трактов и 

почтового. Народное образование. Оспопрививание. Содержание джигитов. 

Покрывают ли расходы киргизы Тургайской области доходами. Организация 



медицинской помощи. Народная нравственность. (Алект.) 

10. Алекторов А.Е. Материалы для изучения страны, истории и быта 

киргизов. ‒ Оренбург, 1892. ‒ Вып. 1, 2. 

11. Алекторов А.Е. Киргизские земли // МВ. ‒ 1892. ‒ № 38. 

О неправильном распределении между киргизами Внутренней орды 

земель после несправедливой раздачи и распродажи их последним ханом 

орды Джангером Букеевым. (Алект.) 

12. Алекторов А.Е. Движение сыпучих песков // АВ. ‒ 1893. ‒ № 1183. 

Беспрепятственно двигающиеся неумолимые пески засыпают степи 

киргизов Внутренней орды; направление их с юго-запада на северо-восток. I 

и II приморские округа давно уже представляют собою холмообразную 

песчаную местность, где иногда на целые сотни верст глаз не встречает 

совсем почти никакой растительности, за исключением молочая да шелюги. 

Песок забирает теперь Нарынскую часть и Калмыцкую и пробирается 

незаметно в Камыш-Самарскую и Таловскую, намереваясь собраться с 

силами у границы Самарской губернии и засыпать ее. 

13. Алекторов А.Е. Киргизский роман // АЛ. ‒ 1893. ‒ № 13. 

Очерк жизни киргизов. Составленная киргизской девушкой, Хан-

Ханым, песня: «С тобой мы делили радость и горе...». (Алект.) 

14. Алекторов А.Е. Злой Калий. Из рассказов Бахты-Гирея Ай-Хан- 

Султанова // АЛ. ‒ 1893. ‒ № 1. 

Очерк жизни киргизов. Киргизская сказка. (Алект.) 

15. Алекторов А.Е. Народная литература киргизов // АВ. ‒ 1893.  

№ 1177: Краткий этнографический очерк. Общий взгляд на песню 

киргизов (Объяснение слова батыр). №1181: Элементарные народные песни 

(Объяснение слов ‒ барханы, кереге, келин, бий, кумыс, кибитка, бай, 

джилки, джигит). №№ 1185 и 1189: Лирические песни киргизов (Объяснение 

слов: домбра, тюре, курай, сандугач, каймак, катык, шайтан). №№ 1195, 1201, 

1206: Родовые, свадебные и похоронные песни киргизов (Объяснение слов ‒ 

ир, салау, баранта, уран, туй, лю, женги, саукале, бет-ашар и кулан). 

Описание похоронной церемонии. № 1212: Образцы причитаний. № 1216: 

Политические песни киргизов (Объяснение слов: закетчи, кусен). № 1222: 

Песни-поэмы. О Кенисаре-батыре (Объяснение слов: байкуш, урус, буруты, 

бура, кобыз, акын, карымбай). № 1228, 1233, 1241, 1247: Влияние новых 

условий жизни на песни киргизов (Объяснение слов ‒ серкер, амлякдар, 

мултук, тамыр, амар, байга, турсук, перште, джатак). № 1253: Киргизские 

сказки: Хитрость лучше богатырства, Два барана, Лухман Хаким. №№ 1267, 

1274: Айтуган ‒ батыр (Объяснение слов тебеневать, крут, конак). № 1281: 

Киргизские сказки: Мулла-Омар, Джиринше-Шешен и Алдар-Косе, Саксаул 

да сосна. №1288: Сказки: Змей полосатый и О том, что было давно, очень 

давно (Объяснение слов ‒ калым, куржум, ганаши). № 1294: Три брата, Шик-

Бирмес Шгайбай и Алдар‒Косе, ‒ сказка муллы Адыкова. № 1302: Старик, 

хан и джигиты, Как отомстил Алатык за убийство своей матери, Славный 

батыр Эргосай, Лисица и заяц (Объяснение слов: кувардак, жапрак, чагр). № 

1308: Царь Сулейман, Небылица, Родные братья (Злой Калий). № 1310: 



Святой мальчик (Объяснение слов: альчики, жалмауз Кемпир, курук). 

(Алект.) 

16. Алекторов А.Е. Наши домашние дела // ОЛ. ‒ 1893. ‒ № 33, 36, 37, 

38, 39, 40, 43, 44, 45 и 46 и Прибавление к «Оренбургскому Листку», №57.  

Рассказывается о религиозности кочевников и усиливающемся влиянии 

на них татаров‒проповедников. Есть исторические сведения, относящиеся к 

бунту киргизов в 1868 году. (Алект.) 

17. Алекторов А.Е. Лебединая песня Шийшиб-акына // ОЛ. ‒ 1894. ‒ № 

38. 

Приводится почти дословно записанная песня Шийшиб-акына, имеющая 

большой этнографический интерес, так как яркими штрихами обрисовывает 

нравственное мировоззрение киргизов и отношение их к русскому народу. 

(Алект.) 

18. Алекторов А.Е. Очерки Внутренней Киргизской Орды // ИОО РГО. 

‒ 1893. ‒ Вып. 2. ‒ С. 19–49; ‒ 1894. ‒ Вып. 3. ‒ С. 1–32. 

Исторический очерк Букеевской Орды с 1801 г.; топографический очерк 

территории Орды; торговля; религиозно-нравственные черты казахов, 

образование, болезни и медицинская помощь. (Л.Кар.) 

19. Алекторов А.Е. Наши просветительные задачи в Средней Азии // 

МВ. ‒ 1898. ‒ № 300 и 301. 

Автор сообщает о необходимости введения русского законодательства 

там, где действует туземное судопроизводство. Затем нужно поставить на 

должную высоту русскую школу, как единственный проповедник в темную 

среду инородцев просветительных начал. В заключение автор 

останавливается на колонизации степей и о влиянии  русских переселенцев 

на  среду кочевников, которые охотно стали заниматься земледелием и ведут 

уже почти оседлую жизнь. (Алект.) 

20. Алекторов, А.Е. Киргизская хрестоматия. Сборник статей для 

переводов на русский язык для классного и домашнего чтения. ‒ 

Оренбург,1898. ‒ Часть I. 

Тексты о мебели, пище, одежде, животных, частях тела и т.д. (Алект.) 

21. Альбрандт Я. Букеевская киргизская орда // Вокруг Света. ‒ 1896. ‒ 

№№ 47‒50. 

22. Андреев И.Г. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков, с 

касающимися до сего народа, також прилежаших к Российской границе, по 

части Колыванской и Тобольской губерний, крепостей дополнениями // НЕС. 

‒ 1795. ‒ Ч.110‒118. 

23. Андреев И. Что думает наша северная степь. (О жизни киргиз) // ТВ. 

‒ 1912. ‒ № 225. 

24. Андриевич В.К. Сибирь в XIX столетии. Часть I. ‒ СПб., 1889. 

В VII главе книги Андриевича есть указание на развитие сношений 

российских властей с казахами и на попытки привить у них земледелие. 

(Алект.) 

25. Аничков И. Забытый край. (Очерк) // СМССДО. ‒ 1896. ‒ Т. 5. ‒ 

Отд. 2. ‒ С. 173–234. 



Очерк жизни приаральских степей. Описание г. Казалинска и уезда: 

сведения по географии, этнографии и экономике. Население – главным 

образом казахи, а также таджики, узбеки, каракалпаки, образ жизни, занятия. 

Состояние земледелия, скотоводства, промыслов и торговли. Отношения 

между казахами и другими народами. (Л.Кар.) 

26. Аничков И. Упадок народного хозяйства в киргизских степях // 

Русская мысль. ‒ 1902. ‒ № 5. ‒С. 50‒73 (отд. 2).  

Экономика казахского населения, состояние и перспективы развития 

земледелия, значение животноводства как сырьевой базы промышленности 

России. Развитие торговли и ее роль в экономике края. Народное 

образование. Причины упадка хозяйства местного населения. (Библ.-1964) 

27. Аноров П. Замечание о степях Оренбургской, Симбирской и Са-

ратовской губерний // СО. ‒ 1839. ‒ Т. VII. 

Эта статья содержит краткое описание характера почвы Оренбургской 

киргизской степи, говорится об обработке земли и о сильном истреблении 

лесов (А. Хар.) 

28. Анучин Д. Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка в 

Екатеринбурге и VII археологический съезд в Ярославле // РМ. ‒ 1887. ‒ № 1. 

‒ С. 162‒198. 

Промышленность Приуралья, Оренбургской и Тургайской областей. 

Раскопки курганов Оренбургской губ.и Тургайской обл. (Библ.-1964) 

29. Аппасов А. О ростовщиках // Киргизская Степная Газета. ‒ 1896. ‒ 

№ 5. 

Сообщается, что ростовщики берут за долг обыкновенно имущество и 

деньги, а у нас (т.е. киргизов) берут людей. Некто, сарт по происхождению и 

по имени С., взял за бесценок двух самых красивых девушек, выбирая из 

целого обнищалого по его же милости рода; некто чала-казак Д. взял себе 

также красивую девушку, есть и много других примеров. (Алект.) 

30. Арандаренко Г. Чулак-Курган (Туркестанский район) // МСТК. ‒ 

1873. ‒ Вып. 2. ‒ С. 43–45. 

Краткие сведения о селении Чулак-Курган: численность жителей, 

количество мечетей, школ, лавок, состояние земледелия, названия арыков, 

орошающих поля,  посевы, урожаи.(Л.Кар.) 

31. Арандаренко Г. Между туземцами Степного уезда // ТВ. ‒ 1880. ‒ № 

2, 3, 5. (А. Хар.). 

32. Арандаренко Г. Досуги в Туркестан. ‒ СПБ,  1889. ‒ 659 с. 

Книга представляет сборник статей автора, напечатанных им в разное 

время и посвященных преимущественно сельскохозяйственному, 

экономическому и административному положению страны. Этнографические 

сведения, имеющие отношение к киргизам, можно найти в первой главе: 

«Между туземцами степного уезда»: суд, присяга, гостеприимство, характер 

в VII главе: «Народный Суд» и X главе: «О метеорологических познаниях 

туземцев» и т.д. (А. Хар.) 

33. Арнольди М. В Закаспийском крае в 1877 году. (Воспоминания 

офицера) // ВС. ‒ 1885. ‒ № 9. ‒ С. 132‒151; ‒ № 10. – С. 314‒336. 



Содержит сведения об участии в Ахал-Текинской экспедиции отряда 

казахской милиции, описание форта Александровского и упоминание о 

службе в нем Т.Г. Шевченко. (Библ.-1964) 

34. Артемьев А. Несколько заметок о киргизской степи Оренбургского 

ведомства. (Сообщено из Центрального статистического комитета и 

составлено А. Артемьевым) // ЖМВД. ‒ 1859. ‒ Октябрь. 

Говорится об истории сношений Российской империи с казахамии, о 

преобразовании управления. Затем описываются границы Малой орды, ее 

территория и почва, климат, народонаселение, скотоводство, хлебопашество, 

звероловство и торговля. В качестве прибавления к этой статье напечатан 

краткий (на 3 страницах) очерк Букеевской орды (компиляция из сочинений 

Киттары, Ханыкова и др.). История возникновения ее, границы, 

пространство, почва, управление, население, скотоводство. (А. Хар.) 

35. Артемьев А. Астраханская губерния. Список населенных мест по 

сведениям 1859 года. Издан Центральным Статистическим Комитетом 

Министерства Внутренных Дел. ‒ СПб., 1861. 

Казахам посвящается глава VI; «сведений мало и те все устарели»; в 

этой же главе перепечатан из статьи Я.В. Ханыкова ‒ «Очерк состояния 

Внутренней киргизской орды» (Зап. Императорск. Геогр. Общ., кн. II) список 

урочищ, при которых кочуют букеевские казахи. (Алект.) 

36. Архив бывшего Оренбургского генерал-губернаторского 

управления. Вып. 1. Указы Оренбургским военным губернаторам 

императрицы Екатерины II (1764) и императора Павла I (1797–1800) // 

ТОУАК. – 1889. – Вып. 1. – 69, 29. 6 с.  

Имеются материалы о взаимоотношениях с казахами, о запрещении 

перехода через пограничную линию, об обучении казахов земледелию и о 

методах управления Младшим жузом. (Библ.-1964) 

37. Астраханские Губернские Ведомости. ‒ 1876. ‒ № 51. 

Общий вид Астрахани, описание киргизов и калмыков. (Алект.) 

38. Б.А. Киргизские обычаи // Новое время. – 1889. – № 4899 (18 

октября). 

39. Бабаджанов, Хаджа-Мухамед-Салих. Заметки киргиза о киргизах // 

СП. – 1861. –№ 4.  

40. Бабаджанов М.С. Заметка киргиза о житье бытье и участи его 

родичей // СПбВ. – 1861. – № 136.  

41. Бабаджанов Х.М.С. Лошади и их воспитание во Внутренней 

киргизской орде // Журнал Охоты. ‒ 1871. ‒ № 6, 7, 11 и 12. 

Автор говорит о границах орды, о почве ее, об истории возникновения 

орды, также о киргизской лошади, воспитании и способах улучшения ее 

породы (А.Н. Харузин). (Алект.) 

42. Бабков И.Ф. Сведения о Верхне-Бухтарминской долине // ИРГО. – 

1869. – Т. 5. – № 5. – С. 205‒209. 

Описание почв, растительности и животного мира долины р. Бухтармы. 

Экономика казахского населения Каратаевской и Самойской волостей. 

(Библ.-1964) 



43. Балимбаев, Габд. От колыбели до могилы (Очерки киргизского 

быта) // ТГ. – 1904. – № 48, 50. 

44. Балицкий Ю. Заметки о кочевом населении в Верненском уезде // 

ТВ. – 1873. – № 6. 

45. [Балкашин Н.Н.]. Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно 

киргизской орды // ИРГО. – 1881. – Т. 18. – Отд. 2. – С. 255–263. 

Племенной состав Средней орды: названия родов и отделений, 

численность, родословные, пути и направления перекочевок племен. (Л.Кар.) 

46. Балкашин Н.Н. О киргизах, вообще о подвластных России 

мусульманах. – СПб.,1887. 

47. Бартольд В. Отчет о командировке в Туркестан // ЗВОРАО. – 1904. 

–  Т. 15. – Вып. 2–3. – С. 173–276. 

Обзор арабских, иранских и джагатайских рукописей, хранящихся в 

общественных и частных собраниях Туркестана. Содержит выдержки из 

рукописей, в которых имеются сведения по истории Казахстана XVI–XIX вв., 

изложение их содержания и критический разбор. (Библ.-1964) 

48. Безе Е. Путеводитель по Средней Азии. – М., 1888. 

На страницах 59 и 60 помещена краткая заметка о казахах. Не отрицая 

общей пользы этого путеводителя, нельзя не отметить ошибочного смешения 

казахов с сартами. (А.Хар.) 

49. Белиловский К.А. Медико-статистический очерк г. Петропавловска, 

Акмолинской области. ‒Томск, 1887. 

Говорится о состоянии киргизов в городе и описывается быт их. 

(Алект.) 

50. Белькович Л. Письма из Сибири // ВС. – 1913. – № 6. – С. 145–160; 

– № 7. – С 147–160; – № 8. – С. 143–156; – № 9. – С. 131–146. 

Письма содержат описание г. Зайсан, поселка Кокпекты и золотых 

приисков в нем. Сведения о состоянии земледелия в русских 

переселенческих поселках, описание казахских аулов и кочевий, сведения о 

состоянии скотоводства и земледелия у казахов, о состоянии рыболовства, 

положении рыбаков и о торговле. (Библ.-1964) 

51. Биржевые Ведомости.‒ 1867. ‒ № 108. 

Рисуется природа степей, сценки из быта киргизских султанов и 

говорится о невыгодах и трудностях кочевой жизни. (Алект.) 

52. Бичурин, Иакинф. Описание Чжунгарии и восточного Туркестана 

(перевод с китайского). Часть I. – СПб., 1829. 

В этом описании «иностранных владений», казахам посвящены две 

главы: «Казак» и «Бурут» – каждая в 2 страницы. В первой говорится о 

казахах; во второй – о кыргызах. Эти главы, краткие по объему, интересны 

тем, что взяты из китайского источника: «История старшей династии (Уянь-

хань-шу)», – относящегося к середине XVIII столетия. (А.Хар.). 

53. Бичурин, Иоакинф. Историческое обозрение Ойратов или 

Калмыков с XV столетия. – СПб., 1834. 

Сочинение заключает в себе разбросанные сведения, имеющие 

отношение к истории казахов и кыргызов. (А.Хар.) 



54. Благовидов Н. Русская земля: Природа страны, население и его 

промыслы. Сборник для народного чтения. Составил Н. Благовидов. 

Редакция В.И. Шемякина. Волга-Матушка. – СПб.: Типогр. В.В. Комарова, 

1895. – 366 с., раскладн. карта на отд. вкл. в конце кн. Серия: Приходская 

библиотека.  

Оглавление издания: Как Волга сделалась Русскою рекою. Волга, ее 

течение, берега, города и селения. Волга у Нижнего Новгорода. Жигули. 

«Тронулась», рассказ. Лесные края. Степи. Самарские, Саратовские, 

Калмыцкие. Игры, забавы, поверья и обычаи русских обитателей Поволжья. 

Инородцы Поволжья: Мордва, Черемисы, Чуваши, Казанские татары, 

Вотяки, Калмыки, Киргизы. Промышленность волжского края. Кустарная 

промышленность. Павлово и Ворсма. Лесной промысел. Мочальный 

промысел. Сельское хозяйство. Соляной промысел. Баскунчак. Эльтонское 

озеро. Рыболовные снасти. На рыбных промыслах. Астраханские 

виноградники и виноделие. Торговля и судоходство на Волге. 

Нижегородская ярмарка. Разбои на Волге в былые годы. Пословицы и 

поговорки, относящиеся к жителям Поволжских губерний и их уездов и к 

разным Поволжским инородцам. Из волжских легенд и преданий. Легенды о 

Стеньке Разине. Заключение. (С.А.) 

55. Бланкенагелъ. Путевые заметки о Хиве в 1793 и 1794 годах с 

примечаниями В.В. Григорьева // Вестник Императорского Русского 

Географического Общества. ‒ 1858. ‒ № 3. 

56. Бларамберг И.Ф. Военно-статистическое обозрение земли киргиз-

кайсаков Внутренней (Букеевской) и Зауральской (Малой) Орды, 

Оренбургского ведомства // Военно-статистическое обозрение Российской 

империи. – 1848. – Т. ХIV. – Ч. I. – С.1–119. 

57. Бларамберг И.Ф. Земли киргиз-кайсаков Оренбургского Ведомства 

// Военно-статистическое обозрение Российской Империи. – Т. XIV. – Ч. 3. – 

1848. 

Эта небольшая книга (около 200 стр.) содержитъ две части: первая 

посвящена Букеевской орде и заимствована, преимущественно, из статьи 

Ханыкова; вторая, более интересная – относится к Малой Зауральской орде и 

обнимает описание топографии местности (70 стр.) с орографией, 

гидрографией и т.п. Наибольший интерес представляет список родов и 

отделений Малой орды. Есть также указания на образ жизни казахов, 

промышленность их и пр. Приложения не лишены также известного 

интереса. (А.Хар.) 

58. Бларамберг И.Ф. Топографическое и статистическое описание 

восточного берега Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса Тюп-

Карагана // ЗРГО. – 1850. – Кн. 4. – С. 49–120. 

Исторические сведения об изучении территории п-ова Мангышлак и 

берегов северной части Каспийского моря. Взаимоотношения туркмен с 

казахами. Основание Ново-Александровского (Ново-Петровского) 

укрепления (1845). (Библ.-1964) 

59. Б-н П.*О киргизах. Кара-Калпаки и Киргиз-Кайсаки. Дети степей // 



Казанские губернские ведомости. – 1887. – №52. 

Материалы (впечатления) поездки автора в Семипалатинскую и 

Акмолинскую обл. представляют собой достаточно поверхностную статью о 

казахах (особенно в первой ее части), с несколько искаженной информацией 

о них. Но социальные моменты новейших изменений, в т.ч. на основе Н. 

Ядринцева, подмечены верно.  

В публикации последовательно освещены следующие вопросы: деление 

«киргизов» на 2 племени: Каракалпаки и Киргиз-кайсаки (изнач. ошибка). 

«Киргизы имеют предками израильтян» – вследствие страсти к кочеванию. 

Юрта и антисанитария в юрте, предвзятое освещение быта (посуда не моется 

годами); высокая болезненность и смертность. Скотоводство, «разведение 

бакчей», хлебопашество. Большая нагрузка на женщин. Наказание жен за 

неверность – зарывание по пояс в горячий песок [автор, думается, путает 

степных казахов с родственными среднеазиатскими народами – С.А.]. 

Гостеприимство, любознательность казахов. Автор также говорит об 

искаженном представлении о казахах, как ленивых, тупых и глупых: это не 

так [при этом сам автор, кстати, дает местами весьма неточное представление 

о народе]. Таблица статистики населения и скота в Акмолинской 

Семипалатинской обл. (по Ядринцеву); особое развитие скотоводства, 

падежи скота. Экспансия русских в сторону скотоводческого хозяйства. 

Оттеснение казахов, бесправная торговля (примеры). Ухудшение положения 

казахского населения: по Радлову, Ядринцеву (резкое уменьшение 

пастбищных, земельных угодий и т.п.); формирование пролетариата, найм к 

русским. Образование и его недостатки: отсутствие связи с казахской 

жизнью, природой степняка. Влияние русской культуры слабое; более 

выражено влияние казахов на русских (в языке, в скотоводческой жизни и 

др.). О развитии прогресса в степи: по Ядринцеву. (С.А.) 

60. Богаевская. Заметки о Сибири. ‒ Брянск, 1894. 

Давно тянуло Богаевскую в Азию. Алтай манил своею дикостью, народ 

первобытностью, жизнь ‒ своеобразностью. Она направилась в Западную 

Сибирь до самых границ с Китаем, познакомилась в пути с киргизами и 

посвятила несколько интересных страниц описанию нравов и быта этого 

народа. (Алект.) 

61. Большой, Савва. Записки о приключениях в плену у киргиз-

кайсаков в 1803 и 1804 гг. // СО. – 1822. – Ч. 76, 77, 80.  

Савва Большой участвовал, в качестве врача, в экспедиции, направляв-

шейся в 1802 г. в Бухарию. Экспедиция вскоре после своего выступления 

была разбита и разграблена киргизами, и автор был взят в плен. В первых 

двух частях (ч. 76 и 77) он описывает свое пленение и жестокое обращение с 

ним киргизов; в последней же части (ч. 80) дает на 20 страницах очерк быта 

киргизов. (А.Хар.) 

62. Борисов С.,свящ. Из записок миссионера Большенарымского стана 

Киргизской миссии за 1893 год // Православный Благовестник. ‒ 1894. ‒ 

№№15 и 17. 

I. Отношения киргизов к миссионерам. II. Поездка на р.Чуй. ‒ Чуйские 



киргизы, калмыки и русские крестьяне-охотники.III. Киргизы Нарымской 

волости.IV. Степные и подгорные киргизы.V. Поездка в Нарымский хребет. 

VI. Зыряновский рудник. (Алект.) 

‒ Боровков А.* Поездка на Илецкую защиту… ‒ см. раздел 

«Памятники» 

63. Б-р., Н-ий. Чингам и его окрестности // Туркестанские Ведомости. ‒ 

1892. ‒ № 50 и 51. 

Есть сведения о киргизах. (Алект.) 

64. Брем А. Путешествие по Сибири. Очерк // Нива. ‒ 1893. ‒№ 5. 

Автор о приятном впечатлении, которые произвели на него  о киргизы,  

об охоте с борзыми собаками. (Алект.) 

65. Брем А. Бытовая и семейная жизнь киргизов // Нива. Ежемесячное 

приложение. ‒ 1894. ‒ № 2. 

66. Брем А. Степные кочевники-скотоводы // Нива. Ежемесячное 

приложение. ‒ 1896. №1. 

Настоящий очерк А. Брема является продолжением и дополнением 

очерков «Путешествие по Сибири» и «Бытовая и семейная жизнь киргизов». 

(Алект.) 

67. Броневский С. Записки о киргиз-кайсаках Средней орды // ОЗ.  

1830. Т. 41–43. 

Примерно на 100 страницах приводятся казахские предания о 

происхождении народа, далее следуют некоторые исторические данные о 

народе; пишет о роли и значении ханов в Среднем жузе, султанов и кожа; о 

барымте, о продаже невольников, о некоторых сторонах быта, о населении, 

податях, земледелии и скотоводстве. (А.Хар.) 

68. Буняковский А.В. О пространстве и населении Туркестанского края 

//  Ежегодник Туркестанского края. ‒ Bып. 1-й. ‒ Спб., 1872. 

69. Быков Е. Беглый рассказ о медленном путешествии в Ташкент и 

несколько светлых мыслей о темной стороне нашего положения в Средней 

Азии // ВС. – 1869. – № 4. – С. 243‒309. 

Рассказывается об образовании Туркестанского генерал-губернаторства 

и задачах по упорядочению системы управления, улучшению путей 

сообщения, телеграфной связи, развитию торговли и промышленности. 

Отрывочные сведения об отдельных населенных пунктах (г. Казалинск, г. 

Туркестан), о количестве и составе войск в крае, расходах на их содержание 

и административно-управленческие нужды. (Библ.-1964) 

70. Бюлер Ф.А., барон. Кочующие и оседло-живущие инородцы в 

Астраханской губернии // Отечественные Записки. ‒ 1846. ‒ Ч. XLVIIXLIX, 

№№ 7 и 8, отд. II. 

71. Валиханов Ч.Ч. Сочинения. Под ред. Н.И. Веселовского // ЗРГО ОЭ. 

– 1904. – Т. 29. – XII+532+XXII с. 

В сочинения вошли статьи Ч. Валиханова: «Аблай», «Вооружение 

киргиз в древние времена и их военные успехи»; «Очерки Джунгарии»; «О 

состоянии Алтышара или шести восточных городов китайской провинции 

Нан-лу (Малой Бухарин) в 1858–1859 гг. (Извлечение из отчета 



Валиханова)»; «Записка о судебной реформе у киргизов сибирского 

ведомства»; Записки «Из черновых бумаг Чокана Валиханова» (в том числе 

«Шуна Батырь»,«Смерть Кукотай-хана и его поминки» и др.); «Идиге» 

(Джир); «Эдигой»; «Тенкри» (Бог); «Предания и легенды Большой «Киргиз-

Кайсацкой орды»; «Киргизское родословие»; «Черновой набросок, 

содержащий примечания к «Тарханной грамоте Галдан Черепа»; «Черновые 

заметки к статье «Аблай Хан»; «О кочевых киргизах». В приложении 

помещены: «Извлечение из дела об отправлении поручика Ч. Валиханова в 

Кашгар»; «Выписка из отчета о путешествии в Кашгар поручика 

Валиханова»; «Описание Алтышара или Кашгара»; «Описание пути в 

Кашгар и обратно в Алатавский округ»; «Отчет о состоянии Алтышара или 

шести городов Восточного Туркестана в 1858–1859 годах»; «Письма 

Валиханова Г. Колпаковскому и К. Гутковскому». Статьям предшествуют 

предисловие Н. Веселовского, биографические сведения о Ч. Валиханове, 

составленные Г.Потаниным и воспоминания о Валиханове Н. Ядринцева и И. 

Ибрагимова. (Библ.-1964) 

72. Валиханов Ч.Ч. Очерки Джунгарии // Валиханов Ч.Ч. Сочинения 

Ч.Ч. Валиханова / Под ред. Н.И. Веселовского. – СПб., 1904. – С. 41–78 

[ЗРГО ОЭ. – Т. 29] 

Описание путешествий Ч. Валиханова в Семиречье, Заилийский край, на 

Иссык-Куль и их научных результатов. Состояние изученности 

обследованных Ч.Валихановым районов Центральной и Средней Азии с 

кратким очерком истории изучения флоры и фауны Джунгарии до 

Ч.Валиханова. Описание условий и пути следования, а также внутреннего 

положения в Кашгарии ко времени путешествия Ч.Валиханова. 

Исторические сведения о населении обследованных районов и занятиях. 

Краткий перечень и характеристика источников по истории Джунгарии, 

собранных Ч.Валихановым. Вопрос о происхождении киргизского народа и 

его историография. Легенды о происхождении киргизского народа и 

генеалогические предания киргизов. Родоплеменной состав киргизского 

народа на территории расселения киргизских родов. Сведения из истории 

присоединения Киргизии к России. Этнографические сведения о киргизах и 

казахах рода уйсунь. Содержание киргизского эпоса “Манас” и “Самятей”. 

Сведения о богатырском эпосе народов Казахстана и Средней Азии и его 

сходстве с устными преданиями других народов. Распространение 

мусульманской религии среди казахов, киргизов и других народов Средней 

Азии и реакционное влияние ислама на их общественное и культурное 

развитие. Антропологические различия народов Средней Азии. В тексте 

очерков помещены зарисовки Ч.Валиханова “Развалины древнего городища в 

долине реки Или”, “Привал”, “Наскальные рисунки в горах Чулактау”, 

“Наскальные изображения Тамгалытас на берегу реки Или”, “Пикет в 

предгорьях Заилийского Алатау”. (ЦНБ–1,2) 

73.  Вембери А. Путешествие по Средней Азии в 1863 году. – М., 1867. 

(2-изд. – М., 1874). 

В 1863 году круг географических и этнографических сведений о 



Туркестане расширился путешествием венгерца Вамбери, который проходил 

из Персии через Асхабад к Балханскому заливу, потом посетил Хиву, 

Кунград, Бухару, Самарканд, Карши, Керки, Маймене, Герат и вернулся 

через Нишапур в Тегеран. Сочинение, написанное в увлекательной форме, 

заключает, кроме некоторых разбросанных данных о казахах, еще и их 

краткую характеристику (II отдел, глава 3). (Алект., А.Хар.) 

74. Вамбери А. Очерки Средней Азии (дополнение к «Путешествиям по 

Средней Азии»). – М., 1868. 

Автор в ХVI-й главе (Этнографические очерки тюркс., и иранск. племен 

Средней Азии) говорит и о казахах и кыргызах. На первых он 

останавливается, описывая кратко (на одной странице) их внешний тип, на 

вторых же – более подробно (на семи страницах), говорит об их типе, 

одежде, дает интересные сведения об языческих обрядах, гаданиях, 

суевериях и национальных кушаньях. (А.Хар.) 

75. Вамбери А. Очерки жизни и нравов Востока. – СПб.,1877. 

76. Вамбери Г. История Бухары. ‒ СПб, 1873. 

77. Васильев Н. Кочевники Туркестана. Опыт экономического обзора. ‒ 

Самарканд, 1890. 

Автор рассказывает о стране, составляющей ныне русский Туркестан, и 

ее обитателях. (Алект.) 

78. Вельяминов-Зернов В.В. Исследование о Касимовских царях и 

царевичах. – Ч. II. – СПб., 1864. 

Во второй части этого обширного и содержащего редкие сведения 

сочинения говорится о Касимовском царе Ураз-Мухаммеде, который был 

казахским султаном. Разбирая родословную этого царя, автор переносит 

читателя на дальний восток, ничего, по-видимому, не имеющий общего с 

Касимовским царством, и дает важные сведения о казахах и кыргызах. Сама 

по себе родословная этого казахского султана, проведенная до мельчайших 

подробностей, проливает свет на жизнь казахского народа.  Приводятся 

сведения из сочинения Тарихи-Рашиди, написанного Мухаммед-Хайдар 

Дулати. (А.Хар.) 

79. Вельяминов-Зернов В.В. Сведения о Кокандском ханстве // ВРГО. – 

1856. – Ч. 18. – Кн. 5. – Отд. 2. – С. 107–152. 1 л. табл. 

Описание городов Кокандского ханства и их населения. Система 

управления, состав и вооружение армии. Состояние промышленности и 

сельского хозяйства. Сведения о торговле Коканда с Оренбургом (за 1843–

1854 гг.), Монголией, Китаем и Бухарой. (Библ.-1964) 

80. Венюков М.И. Очерки Заилийского края и Причуйской страны // 

ЗРГО. 1861. – Кн. 4. – Отд. 2. – С. 79–130. 

Очерк составлен в 1859 г. на основе личных наблюдений автора и 

расспросных сведений; географические сведения о территории Большой 

(казахской) орды и долине р. Чу – поверхность, почвы, климат, 

растительность, животный мир. Описание г. Верного. Характеристика 

султана Али и сведения о количестве населения Старшего жуза. Приложен 

маршрут от Верного до Пишпека. Этнографические сведения о Большой орде 



(казахах) и Дикокаменной орде (киргизах): их происхождение, народные 

предания, названия родов, численность, топография кочевий, быт, занятия; 

размер налогов, вероисповедание, пережитки шаманства, обряды и обычаи. 

(Библ.-1964; Л.Кар.) 

81. Венюков М.И. Путешествие по окраинам Русской Азии и записки о 

них. – СПб., 1868. 

В сочинении следует преимущественно отметить сведения по истории и 

быту казахов и кыргызов, а также главы по топографии страны: замечание об 

озере Иссык-Куле и очерки Закаспийского края. (А.Хар.) 

82. Венюков М.И. Заметки о населении Чжунгарского пограничного 

пространства // ИРГО. – 1871. – Т. 7. – № 7. – С. 333‒348. 

Состав населения Кульджинского оазиса. Экономика казахского 

населения Семиречья и история его взаимоотношений с дунганами, 

калмыками, уйгурами и киргизами в XVIII‒XIX вв. Количество русского 

населения в Восточном Казахстане. (Библ.-1964) 

83. Венюков М.И. Материалы для военного обозрения русских границ в 

Азии. Седьмой участок, Джунгарский // ВС. –  1872. – № 10. – С. 171–

205.  

Физико-географическая, административно-политическая и военно-

стратегическая характеристика пограничных с Синьцзяном районов 

Казахстана. Сведения о состоянии и ходе крестьянской колонизации этих 

районов, составе и местах кочевий населения, данные о его численности, 

обеспеченности скотом и доходах казахского населения, о переходе 

кочевников к оседлости и земледелию, об урожайности хлебов и ценах на 

хлеб и на скот. Данные о размерах ежегодных заготовок для армии (с 1866 по 

1871 г.) и ценах на продовольствие, фураж и некоторые товары. Стоимость 

перевозки грузов между Семипалатинском и г. Верным. (Библ.-1964) 

84. Венюков М.И. Материалы для военного обозрения русских границ в 

Азии. Одиннадцатый участок, Туркменский // ВС. – 1872. – № 11. – С. 

5–50. 

Физико-географическая, административно-политическая и военно-

стратегическая характеристика пограничных с Туркменией районов 

Казахстана. Содержит сведения об общественном строе, национальном и 

родоплеменном составе населения упомянутых районов, характере и 

размерах его повинностей, сведения из истории изучения и освоения 

восточного побережья Каспийского моря. Данные о количестве и местах 

кочевий казахского населения, размерах вывоза нефти, соли, рыбы, составе 

каспийской флотилии и войск на данном участке границы. К статье 

приложен список литературы, рукописных источников и перечень карт. 

(Библ.-1964) 

85. Венюков М.И. Материалы для военного обозрения русских границ в 

Азии. Участок десятый, Аральский или Хивинский // ВС. – 1872. – № 

12. – С. 199–252. 

Подробная физико-географическая, административно-политическая и 

военно-стратегическая характеристика пограничных с Хивинским ханством 



районов Казахстана. Приводятся сведения о национальном и родоплеменном 

составе, количестве, плотности и занятиях населения, местах кочевий, 

описываются пути сообщения, торговля, земледелие и города. Данные о 

размерах посевных площадей и урожайности хлебов за 1870 г., о количестве 

различных видов скота у казахов Перовского и Казалинского уездов. В 

приложении – список литературы, архивных материалов и перечень карт. 

(Библ.-1964) 

86. Венюков М.И. Материалы для военного обозрения русских границ в 

Азии. Девятый участок, Нагорно-Туранский // ВС. – 1873. – № 1. – С. 

5–57.  

Имеются сведения о составе, численности и занятиях населения 

Чимкентского и Аулие-Атинского уездов, местах кочевий казахского 

населения, его обеспеченности скотом, размерах податей и количестве 

населения в Аулие-Ате, Туркестане, Чимкенте. Характеристика колесных 

дорог из Перовска, Мерке, Троицка и Петропавловска в Ташкент и вьючной 

дороги из Аулие-Аты в Коканд. (Библ.-1964) 

87. Венюков М.И. Материалы для военного обозрения русских границ в 

Азии. Девятый участок, Тянь-Шаньский // ВС. – 1873. – № 2. – С. 193–

233. 

Имеются сведения о подвластных России территориях в бассейне р. 

Или, упоминание о Ч. Валиханове как исследователе Восточного Туркестана 

и оценка его труда об Алтышаре. (Библ.-1964) 

88. Венюков М.И. Опыт военного обозрения русских границ в Азии. – 

СПб., 1873.  

89. Венюков М.И. Очерк географических исследований в Азиатской 

России // ВС. – 1877. – № 7. – С. 37–81. 

Очерк истории географических исследований Казахстана и Средней 

Азии в XVII–XIX вв., в частности, восточного побережья Каспийского моря, 

плато Усть-Урт, полуострова Мангышлак и Аральского моря, маршрутных 

съемок в степях Младшего и Среднего жузов, в Сыр-Дарьинской области и 

Семиречье. (Библ.-1964) 

90. Венюков М.И. Туркестанские вопросы // РМ. – 1899. – № 9. – С. 138–

151. 

Сведения о переселенцах Сыр-Дарьинской области за 1886-1895 гг. 

Количество орошаемых земель в области и посевные площади хлопка за 

1884-1893 гг. Предложение автора о пропуске вод Черного моря в 

Каспийское. (Библ.-1964) 

91. Верещагин В.  // Новости. ‒1894. ‒ № 33. 

В «Письме в редакцию» г. Верещагин проводит параллель между 

казаками и киргизами. На сибирско-китайской границе семьи русских 

казаков в домашнем обиходе говорят по-киргизски и этот язык считается 

интеллигентным; киргизы, наоборот, избегают говорить по-русски; казаки-

поселенцы ‒ бедные и грязные, киргизы ‒ зажиточны. (Алект.) 

92. Верещагин В.В.* Русский Туркестан с картин, этюдов и рисунков 

В.В. Верещагина.– СПб.,[1896].– 26л. илл.  



Отдельные рисунки посвящены казахам и Казахской степи: [л.10], рис. 

1–9 – зарисовки казахов, погрудные, с головными уборами (частично 

помещены в ст. Ельницкого «Киргизы»); [л.12], 2 рис.: «Киргизы» (на конях, 

двое), «Внутренность киргизской палатки» (последняя картинка помещена в 

ст.Ельницкого – женщина сидит с ребенком); [л. 14] – нижн. рис. «Колодцы 

Мурза Рабат в Голодной степи»; [л. 18] – нижн. рис. «Перекочевка» (каз. 

көш); [л. 19] – верхн. рис. «Перекочевка» (каз.көш). (С.А.) 

93. Веселовский Н. В.В. Григорьев по его письмам и трудам 1816–1881 г. 

С приложением портрета и факсимиле. – СПб., 1887. 

Работа излагает биографию человека, внесшего важный вклад в 

изучение восточных народов и, в частности, Казахской степи; кроме того 

необходимо отметить те разбросанные сведения, встречающиеся в этой книге 

и особенно «приложения», заключающие в себе статьи В.В. Григорьева о 

казахском народе, касаюшиеся, преимущественно, его экономического и 

политического положения. (А.Хар.) 

94. Взгляд на степную войну // ВС. – 1873. –№11. – С. 49–77; – № 12. – С. 

219–256. 

Очерк военной колонизации казахских степей Западно-Сибирского и 

Оренбургского ведомств с некоторыми сведениями о населении, 

административном устройстве и системе управления. Физико-

географический и стратегический обзор Оренбургского края. Перечень 

военных укреплений на территории Казахстана, данные о численности 

казахского населения края и войск, расположенных в нем. а также о 

количестве участников восстания 1869 г. (Библ.-1964) 

95. Витевский В.И. И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его 

составе до 1758 г. Вып. I–V. – Казань, 1689–1897. 

Автор описывает жизнь и деятельность  И.И. Неплюева, образование 

Оренбургской губернии, прибытие Неплюева в Оренбург и его деяния по  

устройству края в финансовом и стратегическом отношениях. Содержатся 

сведения о калмыках, восстании башкирцев в 1755 году. (Алект.) 

96. Витзен. О странах северной и восточной Азии и Европы. ‒  

Амстердам, 1692 г. (1-ое изд.), 1705 (2-ое изд.) и 1785 (3-е изд.). 

Сочинение разделено автором на две части, из которых первая 

представляет собою компиляцию из трудов разных авторов, во второй же 

Витзен, описывает народы Сибири и Тихого океана, спускается затем до 

берегов Каспийского и Черного морей и через Астрахань и Казань 

возвращается в Сибирь. (Алект.) 

97. Витзен. Известия о киргизских и башкирских народах // СПбВ. – 1734 

г.  – 8, 11,15, 18 апреля. 

Известия амстердамского биргермейстера о ряде тюркских народов, в 

том числе и казахов: исторические, генеалогические и географические 

заметки. (А.Хар.) 

98.  Влангали А. Геогностические поездки в восточной части 

Киргизской степи в 1849 и 1851 годах. В 2 ч. // ГЖ. – 1853. – № 4, 5, 6.  

Автор этого сочинения, штабс-капитан корпуса горных инженеров, 



преимущественно описывая топографию страны и разные горные породы, в 

многочисленных рассказах затрагивает и быт казахов: поминки, могильные 

сооружения и т.д. (А.Хар.) 

99.  Внутренняя киргизская орда // СП. – 1842. – № 111. 

Статья перепечатана из Астраханских Губернских Ведомостей и содер-

жит: перечисление границ орды, численность народонаселения, управление 

ордою, подати, платимые букеевскими казахами хану Джангиру (зякет и 

сугум). (А.Хар.). 

100. Водворение русской власти в Средней Азии // ВС. – 1868. –№ 8. – С. 

245–276; – № 9. – С. 109–150. 

Очерк исторических связей России со Средней Азией (с XI–XII вв.) и 

продвижение царизма в Казахстан и Среднюю Азию. Приводятся данные о 

количестве оседлого и кочевого населения, об экономике края, состоянии 

просвещения и торговых оборотах между Россией, Казахстаном и Средней 

Азией в 1863–1867 гг. (с описанием торговых путей). Сообщаются сведения о 

строительстве военных укреплений на территории Казахстана 

(Оренбургского, Уральского, Раимского, Копальского, крепости Верный, 

форта Карабутакского), о взятии Ак-Мечети, Яны-Кургана, Аулие-Аты, 

Туркестана, Чимкента и др. Прилагаются данные о крепостях, взятых 

русскими войсками с 1853 по 1866 год и приводятся факты участия 

казахского населения в операциях русских войск, а также данные о 

количестве и составе войск в Оренбургском и Туркестанском военных 

округах. (Библ.-1964) 

101. Водопьянов В. Неудавшееся посольство в Бухару поручика 

Гавердовского в 1803 году // Труды Оренбургской Ученой Архивной 

Комиссии. ‒ Оренбург, 1897. ‒ Bып. III. 

В статье рассказывается о неудавшееся посольстве в Бухару поручика 

Гавердовского в  составе торгового каравана, который был разграблен 

киргизами, а сам Гавердовский едва избежал плена. (Алект.) 

102. Войтеховский. Киргизы Кустанайского уезда Тургайской области // 

ИОАИЭКУ. – 1910. – Т. 26. – Вып. 4.– С. 343–352. 

Результаты этнографического обследования аула № 3 Сарайской 

волости. Сведения о казахах: жилища, одежда, свадебные обряды, занятия. 

Суды, образование, вероисповедание. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

103. [Волков Д.]. Записка Дмитрия Волкова об Оренбургской губернии 

1763 г. Сообщено В. И. Ламанским // ВГО. ‒ 1859. ‒ Ч. 27. ‒ Кн. 9. ‒ 

Отд. 2. ‒ С. 49‒60. 

Русская торговля в Средней Азии и ее задачи. Состояние укрепленной 

линии и вопросы управления краем. (Библ.-1964) 

104. Волости Верненского уезда // МСТК. – 1872. – Т.1. – Отд. 2. – С. 

163–166. 

Названия волостей, количество юрт и аулов, названия родов и 

отделений. (Л. Кар.) 

105. Волости Копальского уезда // МСТК. – 1872. – Т.1. – Отд.2. – С. 157–

161. 



Названия волостей, названия казахских родов и отделений, количество 

юрт и аулов. (Л. Кар.) 

106. Волости Перовского уезда // МСТК. – 1872. – Т.1. – Отд. 2. – С. 109–

120. 

Названия аулов (по волостям), родов и отделений, наименования зимних 

стойбищ и летних кочевок, размеры кибиточной подати. (Л. Кар.). 

107. Волости Сергиопольского уезда // МСТК. – 1872. – Т.1. – Отд.2. – С. 

151–155. 

Названия волостей, родов и отделений (казахи), количество юрт и аулов. 

(Л. Кар.) 

108. Вопросы управления, хозяйства, суда инародного образования в 

Тургайской области, разрешенные в Общем Присутствии Тургайского 

областного правления с участием уездных начальников и сведущих 

лиц из киргизов в заседаниях с 25 января по 12 февраля 1894 года. – 

Оренбург, 1894. – 332 с. 

Сборник представляет результат многих вопросов первостепенной 

важности, обсуждавшихся на съезде в Оренбурге с 25 января по 12 февраля 

1894 года: о составлении инструкции волостным правителям, о народном 

суде, о зданиях для волостных правлений, о мерах к сокращению переписки, 

о выборах должностных лиц и искоренении подкупов, о правах уездных 

начальников, о сборах податей и повинностей, о съездах народных судей, о 

земельных наделах для кочевников, о прекращении конокрадства, о 

взимании долгов с киргизов, о ссудах и ссудных кассах, об обеспечении 

народного продовольствия, об общественных сенных запасах, об 

употреблении тамги вместе с подписями, о льготах от платежа кибиточной 

подати, о ростовщиках, об аульных школах. (Н.Ф. Катанов. ‒ «Изв. Общ. А. 

И. Э.». XII, 535–538). (Алект.) 

109. Всероссийская этнографическая выставка*, устроенная 

Императорским Обществом любителей естествознания, состоящим 

при Московском университете в 1867 году.– М., 1867.– 114 с.  

Отчет о проведенной выставке: в т.ч. посещение Императором казахской 

части (с. 54). В списке наград, присужденных на выставке, упомянуты 

следующие лица, участвовавшие  в подготовке казахской части: 

Крыжановский  Николай Андреевич, ген.-губернатор Оренбургского края (с. 

96, п.4); Баллюзек Лев Федорович, управляющий областью Оренбургских 

киргизов, в т.ч. «с) за содействие, оказанное в доставлении коллекции 

предметов Оренбургских киргизов и Уральских казаков»(с. 97, п.11); 

Колпаковский, военн. губернатор Семипалатинской области… «в) за 

содействие в доставлении киргизских предметов из Семипалатинской 

области»(с. 100, п. 17).  

В числе награжденных медалями отмечено о вручении их следующим 

лицам: золотые медали – «1. Валиханову, Чингизу, бывшему старшему 

султану Кокчетавского округа Области Сибирских киргизов. За принесенную 

им в дар коллекцию этнографических предметов, состоящую из 6 костюмов, 

кибитки, всех принадлежностей ее, предметов домашнего быта и 



фотографий» (с. 102); большие серебряные медали – «1. Ханхожину, 

Арынгазе, старшему султану Семипалатинского округа. За принесенную в 

дар коллекцию костюмов, предметов домашнего быта и кибитку сибирских 

киргизов» (с.103) …«19. Плотникову, Владимиру Николаевичу, г. 

контрольному чиновнику в Киргизских степях. За прекрасно исполненный 

альбом Киргизского быта и подробное ученое описание его» (с. 104–105); 

бронзовые медали – «91. Сарымсакову Майке.  92. Саукенбаеву Тундату.За 

доставление из Омска в Москву Киргизской коллекции и за установку 

кибиток на выставке» (с.112). (С.А.) 

110. Выитольский В. Медико-топографические очерки Иссык-Кульского 

уезда, Семиреченской области, с описанием преобладающих болезней, 

в зависимости от почвы, климата и бытовых условий среди населения 

уезда //  Военно-Медицинский Журнал. ‒ 1895. ‒ Kн. IX. 

Географическо-климатическая и медико-санитарная характеристика 

местности. Описываются населенные места, дома, кладбища, 

народонаселение уезда, количество, состав его (кара-киргизы) и образ жизни 

(пища, одежда, жилища, болезни и т.д.), рождаемость и смертность среди 

кочевников (без цифровых данных), роды, уход за ребенком, общие черты 

характера кара-киргизов. (Алект.) 

111. Гагемейстер Ю.А.*Статистическое обозрение Сибири. Часть I.– 

СПб., 1854.– 359 + IVс. 

Из оглавления: География Сибири. Реки, орошающие Киргизскую степь. 

Озера. Местность и почва.Общий очерк Киргизской степи. Алтай – общее 

обозрение. Долина р. Иртыш. Климат Сибири. Общие замечания. Сухость 

воздуха и количество выпадающего дождя. Температура воздуха. 

Произведения Сибири. Полезные ископаемые. Золото. Серебро. Медь. 

Каменный уголь. Растительность – древесные породы. Растения, питающие 

людей и домашних животных. Лекарственные растения. Животные – рогатый 

скот, лошади, овцы, верблюды. Пчелы. Корсак. Рысь. Волк. Сайга. Кабан. 

Тигр. Заяц. Птицы. Рыба. Количество золота, добытого в Сибири.  

Казахской степи непосредственно касается разд.II гл.III-й«Общий 

очерк Киргизской степи» (c. 58–80), включающий параграфы: Общий отдел, 

Северовосточный отдел Киргизской степи, Средний отдел..., Северная 

плоскость..., Южный отдел.., Восточный отдел...Некоторая информация о 

видах домашнего скота у казахов имеется и в подразделе «Домашние 

животные» гл. V-й  (с. 285–301) и т.д. (С.А.) 

112. Галицкий П. А. От Верного до Каракола // Сборник газеты 

«Сибирь». ‒ СПб., 1876. ‒ T. I. 

Киргиз-конокрад; озеро Иссык‒Куль; горы; разливы рек и проч. (Алект.) 

113. Галкин М. Этнографические материалы по Средней Азии и 

Оренбургскому краю // ЗРГО ОЭ. ‒ 1867. 

Во второй главе помещены дорожники через Казахские степи; в пятой 

главе – «сведения о местах расположения киргизских родов Оренбургского 

края» и некоторые разбросанные сведения о казахах. (А.Хар.) 

114. Галкин М. Несколько дорожников через наши киргизские степи в 



Среднюю Азию и между Бухарой, Кокандом, Шехри-Сябзом, 

Чарджуем, Ташкентом и пр. // Уфимские Губернские Ведомости. ‒ 

1867. 

115. Галкин М.Н. Сведения о местах расположения киргизских родов 

Оренбургского края. Зимние и летние их кочевья. (По официальным 

данным) // ЗРГО ОЭ. ‒ 1867. ‒ Т. 1. ‒ С. 240‒250. 

Перечень казахских родов Западной, Средней и Восточной частей 

Младшего жуза с указанием мест их кочевий. (Библ.-1964) 

116. Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по 

Средней Азии и Оренбургскому краю. ‒ СПб., 1868. 

Перепечатаны из I тома Записок Русского Географического Общества по 

отд. этнографии (1867). К этому изданию прибавлено несколько также глав, 

(глава VI), «Выдержки из дневника следования в 1858 г. из Оренбурга в Хиву 

киргизскою степью и Аму-Дарьею»; эта глава содержит немногочисленные 

указания, касающиеся быта казахов.(А.Хар.) 

117. Гаспринский И. От Бахчисарая до Ташкента. Заметки и впечатления 

// Переводчик. ‒ 1893. ‒ № 40. 

Рассказывается о киргизах, о их нравах, потребностях, о 

распространении грамоты среди них. (Алект.) 

118. Гейнс А.К.* Киргизские очерки // ВСб.– 1866.– №1 (с. 145 – 178); № 

6 (с. 305 – 342); № 7 (с. 99 – 126). 

В работе имеется много сведений по этнографии казахов: одежде, пище, 

жилище, хозяйству, обычаям и т.д. В том числе представляют интерес 

следующие конкретные моменты по культуре и истории казахов и 

Казахстана:в № 1–измерение расстояния в степи («шакырым»); краткое 

описание аула (с. 148); новости в степи (148–149); казахские лошади и их 

непривычность к запряжке (151–152); охота на маралов (155 сл., 159); 

странное имя «киргиз»; административное устройство: округа, приказы, 

волости, аулы (50–100 юрт);выборы старшего султана Атбасарскогоокруга, 

интриги (169);о Кенесары (173); байга, борьба, кокпар (175, 178); в № 6 – 

калмыки в Западном Казахстане (с. 309); мечеть в Семипалатинске (334); 

описание калмыцкого памятника Аблайкит (338–340); в № 7 – описание ст. 

Сергиопольской (Аягуз)(с. 100); даты пути Плано Карпини через степь в 

XIIIв. (103);этимология слова «Арган-аты»(104); кош (107); жатаки (109); 

упоминание о могилах султанов и батыров по берегам р. Лепсы (115); 

зимовка (116); калмыцкое кладбище со статуей (116–117); поселение типа 

«котан» из юрт (118–119); шалаказаки (122). (С.А.) 

119. Гельвальд Фр. Земля и ее народы. Перевод с последнего 4-го 

немецкого издания. В 4 томах, под редакцией Ф.Груздева. Приложение 

к журналу «Природа и Люди». ‒ Т. II. Живописная Азия. ‒ СПб., 1898. 

Описываются Тургайская область и Уральская область Степного 

генерал-губернаторства. Приводятся сведения о численности, этническом 

составе, хозяйственной деятельности местного населения. (Алект.) 

120. Гельвальд Ф. Земля и ее народы. Т. IV. Живописная Азия и 

Австралия. – СПб., 1879. 



В VIII главе (Туркестанская низменность) помещен краткий очерк о 

казахах и киргизах. Является компиляцией из сочинений Радлова, Левшина, 

Фурмана, Залесского (Zаlеsкy) и Вагнера. Приложен рисунок. (А.Хар.) 

121. Гельвальд Фр. Естественная история племен и народов. ‒ СПб., 

1883. ‒ T. II. 

Автор знакомит с кара-киргизами или «дикокаменными» киргизами, 

узбеками, туркменами и кайсаками. Тут же в тексте ‒ рисунки, 

изображающие узбека и женщину из племени киргиз-кайсаков с дочерью. 

(Алект.) 

122. Генс. Киргизские очерки // ВС. – 1866. – № 1, 6, 7, 8. 

На 129 страницах автор в форме рассказов знакомит читателя со мно-

гими сторонами казахского быта и жизни в степи. (А.Хар.) 

123. Георги. Описание всех в Российском государстве обитающих 

народов. ‒ СПб., 1776. – Ч. 2. – С. 115–142. Второе изд.: ‒ 1779. ‒ Ч. 1–

3 в одном переплете. – Ч. I. О народах финского племени. Киргизы. 

Отдельные замечания по политической истории казахов XVI‒XVII 

веков. Образование трех жузов. Разорение каравана 1739 года. Расселение 

казахов в начале XVIII века. Российское подданство казахов. Абулхаир, 

Абдулмамбет, Аблай, Семеке. Аманаты. Жалованье ханам. Данные по Малой 

и Средней орде. Социальная организация: султаны, ходжи, ханы. Военная 

организация. Старшины. Торговля. Физический тип казахов, обычное право. 

Убийство, нанесение телесных повреждений. Барымта. Хозяйство – 

животноводство, виды скота, охота, кузнечное дело. Положение женщины. 

Жилище, одежда, пища, курение, болезни. Браки, свадебные и погребальные 

обряды. (А.Хар; Алект; ЦНБ–1,2) 

124. Герасимов Б. Поездка на Барлыкские минеральные источники в 

1903 году. (Путевые наброски) // ЗСП РГО. – 1905. – Вып. 2. – С. 1–50.  

Описание источников и лечебницы Барлык-Арасан. Сведения о 

некоторых населенных пунктах Семипалатинской области, экономическом 

положении казахского населения, последствиях джута 1903 г. А также 

этнографические сведения о быте казахов Семипалатинской обл. (Библ.-1964; 

Л. Кар.) 

125. Герасимов Б. Поездка на Рахмановские минеральные ключи // ЗСП 

РГО. – 1907. – Вып. 3.– С. 1–72. 

Экономическое положение русского и казахского населения Восточного 

Казахстана, количество населения, состояние культуры, здравоохранения, 

торговли, земледелия, скотоводства и мараловодства. Характеристика 

минеральных источников. (Библ.-1964) 

126. Герасимов Б. В долине Бухтармы. (Краткий историко-

этнографический очерк) // ЗСП РГО.  ‒ 1911. ‒ Вып. 5. ‒ С. 1‒115, 2 

вкл. табл. 

История заселения края (XVIII‒XIX вв.) с подробными сведениями о 

поселке Сенное. В приложении ‒ статистические данные о количестве 

населения, скота, посевов в селах Верхне-Бухтарминской волости в 1910 

году. (Библ.-1964) 



127. Герасимов Б. Первые оседлые засельщики Кокпектинского округа // 

ЗСП РГО. ‒ 1914. ‒ Вып. 8. ‒ С. 1‒32. 

Казачья колонизация округа в 30‒40 гг. XIX в. Положение переселенцев. 

Развитие земледелия у казахов. Изъятие казахских земель в пользу 

Сибирского войска. (Библ.-1964) 

128. Герн В., фон. Из записной книжки // ПКСО. ‒ 1898. ‒ Отд. 2. ‒ С. 

55–88. 

Два очерка из жизни казахов, характеризующие быт и нравы: об угоне 

скота (барымта) и о сжигании весной в степи старой сухой травы; казахский 

текст и русский перевод 23 пословиц с объяснениями. (Л.Кар.)  

129. Герн В., фон. Из записной книжки. Характер и нравы киргизов-

кайсаков // ПКСО. ‒ 1899. ‒ Отд. 2. ‒ С. 1–33. 

Описание казахских обычаев гостеприимства, суеверий, заклинаний и 

амулетов, отношение к присяге (судебной), уплата куна за убийство (плата за 

кровь); подробное описание ухода за скотом – лечение, пастбища, пастухи, 

кормление скота зимой, гололедица и падежи, употребление мяса в пищу 

(конина, баранина, верблюжье мясо), способы копчения, приготовление 

колбас.(Л.Кар.) 

130. Герн В.К. Поездка на р. Чу, к ее устью, через пустыню Бедпак-Дала, 

в сентябре 1883 года // ЗЗСО РГО. – 1889. – Кн. 10. – С. 1–24, карта. 

Описание маршрута: Акмолинск – пески Житы-Конур – Бетпак-Дала до 

р. Чу. Сведения о чуйских казахах и кыргызах, их образе жизни, занятиях. 

(Л.Кар.) 

131. Герман Ф.И. О киргизцах // ВЕ. – 1821. – № 22; – 1822. – № 3, 4, 22. 

Автор на 16 страницах дает краткий очерк истории и быта казахов 

Младшего жуза. (А.Хар.) 

132. Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих 

народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, 

одежд и прочих достопамятностей. Соч. Иоганна Георга / Пер. с нем. – 

СПб.: Тип. К.В. Миллера, 1776–1799. Ч. 1–3 в одном переплете. 

Сочинение состоит из следующих частей: Ч.1. О народах финского 

племени. – 89с.; Ч.2. О народах татарского племени. – 188с.; Ч. 3. 

Самоядские, манджурские и восточные Сибирские народы. – 130с. Автор 

описывает историю казахских родов и племен, антропологический тип 

казахов; говорит о сословности, обычном праве, жилищах, свадебных и 

погребальных обрядах, питании, одежде и болезнях. (А.Хар.; ЦНБ-1) 

133. Гладышев и Муравин. Поездка из Орска в Хиву и обратно, 

совершенная в 1740‒41 годах. ‒ С.-Петербург, 1851. 

134. Глиноецкий Н. Причины, побуждающие русское правительство 

время От времени действовать наступательно на границе со Средней 

Азией. Взятие Токмака и Пишпека // ВС. – 1860. – № 11. ‒ С. 174‒184. 

Упоминания о казахских родах Старшего и Младшего жуза, местах их 

кочевий, причинах принятия российского подданства и его положительных 

последствиях. Данные о набегах на казахов-кочевников среднеазиатских 

феодалов и военных действиях русских войск с целью пресечения этих 



набегов. (Библ.-1964) 

135. Голубев А. Отрывок из путешествия в Среднюю Азию: Заилийский 

край // ЗРГО.  ‒ 1861. ‒ Кн. 3. ‒ С.77–130. 

Маршрут путешествия (1859 г.): укр. Верное – долины рек Турген, 

Чабдар, Чилик – проход Турайгир – оз. Иссык-куль. Количество и 

национальный состав населения г. Верного в 1859 г. Географическое 

описание местности по маршруту Верный ‒ озеро Иссык-Куль, через 

Тургень, Мерке. Экономика казахского населения. Сведения о киргизах и 

казахах: названия родов, численность, места кочевий, происхождение, 

местные предания, исторические сведения, этнографические заметки о быте, 

географическое описание. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

136. Голубев А. Ала-Куль // ЗРГО ОГ. ‒ 1867. ‒ Т. 1. ‒ С. 349‒361. 

Описание озера и его бассейна. Экономика казахского населения, 

кочующего на берегах Ала-Куля и в долине Тарбагатая. (Библ.-1964). 

137. Голосов Д. Поход в Хиву в 1839году отряда русских войск под 

начальством генерал-адъютанта Перовского // ВС. ‒ 1863. ‒ № 1. ‒ С. 

1‒72; ‒ № 2. ‒ С. 309‒358 (отд. 2). 

Описание Хивинского похода 1839 года, его целей ипоследствий. 

Сведения из истории изучения Казахстана и Средней Азии с XIII по XIX век. 

Англо-русское соперничество. Начало присоединения Казахстана к России. 

Мероприятия царизма по обеспечению безопасности караванной торговли и 

данные о ее состоянии в 1834‒1836 гг. Упоминания о волнениях среди 

казахов-кочевников, на уральских заводах и среди уральского казачьего 

войскав первой половине XIX в. Состав населения Оренбургского края (по 

вероисповеданию и национальной принадлежности). Сведения о первых 

русских поселениях и противодействии царизма самовольному переселению 

в Казахстан. В XXX томе «Сборника» (с. 73‒75) помещено письмо М.П. 

Иванина («Необходимое объяснение»), из которого следует, что автором 

статьи «Поход в Хиву» является не Д. Голосов, а М. Иванин. (Библ.-1964) 

138. Гр. А.Т.*Два дня в Киргизской степи // ЖОК.– СПб., 1842.– Т.II. 

Май. №5.– С. 51–75. 

Автор рассказывает об охоте на сайгаков в степи вместе с казаками. Как 

видно, происходило это за Уралом, к югу от Оренбурга. Описаны некоторые 

интересные подробности: лучшая охота на сайгаков днем, в жару, когда они 

ложатся порознь. Результаты охоты удачные: убито больше 50 штук на сорок 

человек (с. 69).Автор на довольно большом расстоянии застрелил сидячего 

«карагуша» – род орла, за что заслужил  быть названным жигитом; 

сопровождавшие башкиры сразу же ощипали птицу для использования 

перьев для стрел (68). Коротко об охоте с нагайками (камчами) на волков у 

казахов. Долго гонят волка на конях, верст 50, тот устает, «высунет язык, 

пойдет шагом, тогда охотники к нему подскакивают и убивают нагайками. 

Удар по носу считается вернейшим». Обед из сайгачины: мясо довольно 

вкусно, но у автора было некоторое отвращение, так как у всех сайгаков 

летом под кожей бывают большие белые черви; зимой их не бывает (72–73). 

В разговорах его с казаками имеют место  отдельные, заслуживающие 



внимания моменты общения их со степняками, с довольно субъективной 

характеристикой казахов, калмыков. Нелестная характеристика казахов, у 

которых в плену был проводник табуны стерег, кобыл доил, сыр делал из 

козьего молока». Но били каждый день: дрянной народ! (58–59). Казахи 

очень терпеливо переносят боль (63). Судя по рассказу проводника-казака, 

казахи тогда были вооружены луками со стрелами, копьями, одеты в панцири 

(63–64). О калмыках: «хуже киргизов: всякую гадость едят, а еще называют 

себя христианами!». Линейные казаки хорошо знают «татарский» (здесь: 

казахский) язык, проводники автора постоянно разговаривали на нем (67). 

Интересно также название утеса синего и лилового цвета «Кук-Таш» (57). 

(С.А.) 

139. Гра А. Материалы к истории Оренбурга. Оренбург 40-х годов XIX 

столетия по описанию Базинера // ТОУАК. – 1903. – Вып. 2. – С. 1–10.  

140. Грен А. Из путевых заметок // ИЖ. ‒ 1862. ‒ № 4. 

Грен участвовал в экспедиции для исследования течения р. Данды-

Дарьи. Описание содержит дневник экспедиции: от форта № 1 (Казала) до 

форта № 2 (Кармакчи), форт № 2, остров Кош-курганский, разлив Караузяка 

и пути к форту Перовскому. Встречается описание некоторых бытовых 

сторон казахского народа. (А.Хар.) 

141. Григорьев В. Описание хивинского ханства и дороги туда из 

Сарайчиковской крепости // ЗРГО. ‒ 1861. ‒ Кн. 2. ‒ Отд. 2. ‒ С. 

105‒138; ТОУАК. ‒ 1907. ‒ Вып. 19. ‒ С. 183‒193.  

Приводится описание караванного пути от Оренбурга до Хивы. 

Упоминаются археологические памятники. (Библ.-1964) 

142. Григорьев В. Оренбургcкие киргизы // Народная беседа. ‒ 1864. ‒ 

Кн. 1. 

На 15 страницах сделан краткий очерк быта оренбургских казахов, «их 

честности и умения в торговом деле». Как отмечал А.Н. Харузин, «писано 

народным языком для простолюдинов». (А.Хар.) 

143. Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т. 

1. Юридический быт. ‒ Ташкент, 1889. ‒ VI, 298, 205 с. 

Одно из самых полных и содержательных сочинений о казахах. 

Содержит: предания о происхождении казахов и киргизов, белая кость, 

старшинство, местничество, родовое начало, степень родства, власть 

родителей, совершеннолетие, род матери, усыновление, опека, побратимство, 

выделение сыновей, наследство, брачный союз, обряд свадебный, 

пользование землей и водой, кочевание, гостеприимство, общее имущество, 

наем, находка, подарки, торговля, долги, преступление, воровство, барымта, 

устройство суда, присяга, штрафы, игры, похороны и поминки, 658 пословиц 

– все на 298страницах. Кроме того перечень уранов (боевых криков), списки 

и русунки тамгов, несколько свадебных песен и до 400 решений дел биями – 

все на 205 страницах. К книге приложена этнографическая карта Сыр-

Дарьинской области и 11 гравюр. Книгу можно назвать как наиболее полный 

сборник материалов для исследования юридического быта казахов и 

кыргызов. (А.Хар.) 



144. Губарев К. Киргизская степь // Современник. – 1864. – Т. С. II. – 

Отдел I. 

Автор на 17 страницах описывает Коряков, Коряковское соляное озеро и 

Каркаралинский округ, природу и некоторые стороны казахского быта – 

между прочими и «байгу» (празднество). (А.Хар.) 

145. Губернии, области и города, лежащие по сибирскому пути 

Наследника-Церевича // Волжский Вестник. ‒ 1891. ‒ № 187.  

Географический очерк Тургайской области. Сведения о составе, 

численности и плотности населения. О состоянии земледелия.(Алект.) 

146. Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по 

XVII столетие // ИОАИЭ. – Т. 20. – Вып. 4–5. – 1904. – С 49–158.  

Обзор памятников обычного права народов Центральной Азии и 

Казахстана, в том числе гуннов, тупо, жужан, монголов, джунгар и казахов, с 

анализом социально-экономической и политической обусловленности 

возникновения правовых норм и особенностей законодательства кочевых 

народов. В тексте приводятся выдержки из этих памятников и дается список 

использованной литературы. (Библ.-1964) 

147. Даль В.И. Полн. соб. соч. – СПб.,1887. 

148. Даль В.И. Букей и Мауляна. Соч. – Т. VIII. – СПб., 1884.  

В повести изложены жизнь и быт казахов Младшего жуза в 30-х годах. 

Повесть дает многое для знакомства с народом; в ней встречаются указания 

на родовое и семейное устройство и на другие стороны быта народа. (А.Хар.). 

149. Данилевский Г. Описание Хивинского ханства // ЗРГО. – 1851. – Т. 

V. – С.62–153. 

Даются названия казахских родов, населявших территорию к югу от г. 

Туркестана. Рассматривается состояние земледелия и скотоводства у 

казахского населения. (Библ.-1964) 

150. Даулбаев Б. Рассказ о жизни киргиз Николаевского уезда 

Тургайской области с 1830 по 1880 год // ЗОО РГО. – 1881. – Вып. 4. – 

С. 98–117. 

На 19 страницах помещен рассказ о жизни казахов Кипчакского рода: их 

экономическое положение, социальные отношения, обычаи, обряды, 

религиозные верования. Влияние русского населения на казахское хозяйство. 

Этнографические сведения. Административное устройство и управление. 

(А.Хар.; Библ.-1964) 

151. Добросмыслов А. И. Материалы по истории России // Сборник 

указов и других документов, касающихся управления и устройства 

Оренбургского края. – Т. 1. – Оренбург, 1734. – 303 с. 

Публикация документов, характеризующих первоначальный период 

присоединения Казахстана к России, причины и условия подданства, 

взаимоотношения казахов с джунгарами, башкирами, яицким казачеством и 

волжскими калмыками, а также сведения о казахских жузах, численности их 

населения и местах кочевий, положении ханской власти, борьбе феодальных 

группировок вокруг вопроса присоединения, целях и методах колонизации 

Казахстана. Всего 117 документов. (Библ.-1964) 



152. Добросмыслов А.И. К истории наших сношений с Хивой. 

Донесение переводчика Гуляева и канцеляриста Чучалова канцелярии 

Оренбургского губернатора о прибытии их в Хиву, о событиях, 

происходивших в это время в Хивинском ханстве, и о стеснениях, 

каким они подвергались по распоряжениям хана // ПТКЛА. ‒ 1910. ‒ 

Год 14. ‒ С. 69‒90. 

Публикуемые документы освещают взаимоотношения между Хивой и 

Младшим жузом и состояние русско-хивинской торговли, а также 

внутриполитическое и внешнеполитическое положение Хивы. (Библ.-1964) 

153. Долинский В. Об отношениях России к Средне-Азиатским 

владениям и об устройстве киргизской степи. ‒ СПб., 1865. 

Небольшая книжица (55 страниц) представляет собою сборник статей, 

напечатанных в «Биржевых Ведомостях» за 1864 и отчасти за 1865 гг., по 

поводу занятия русскими в 1863 г. Туркестанской области, и посвященных 

торговым сношениям, местному управлению и пр.  

154. Долинский В. Об отношениях России к Средне-Азиатским 

владениям и об устройстве киргизской степи // БВ. ‒ 1864. ‒ № 214, 

215, 250, 305, 308 и 310; ‒ 1865. ‒ № 24. Приложена карта. 

155. Евреинов А.*Внутренняя или Букеевская киргиз-казачья орда // 

Современник. – 1851. – № 9, сентябрь. – С. 49–96. 

Аннотация на эту работу в «Обозрении русской географич., 

этнографич. и статистич. лит. за 1851 г.» (Вестник РГО, 1852, ч. 1, кн. 1 – 

2, отд. IV, с. 27–28): 

«…Статья г. Евреинова, по справедливости, может быть причислена к 

лучшим произведениям этнографической и географической литературы 

прошлого года. Она есть плод собственного личного знакомства с этим 

краем, тщательного изучения истории его, со времени присоединения к 

России, из положительных законов о поселении и управлении Киргизами, и 

кроме того высказывает несомненный талант наблюдателя, успевшего свести 

заметки в краткое, но полное описание местности и самого быта и нравов 

кочующего племени.  

Вся статья разделена на три части. В первой излагается исторический 

взгляд на происхождение Внутренней орды. Здесь рассмотрены в беглом 

очерке, переход Киргизов из Малой Орды в степь между Волгою и Уралом; 

обстоятельства, имевшие влияние на это событие, и постепенное упрочение 

внутреннего управления под покровительством русского правительства. 

Вторая глава посвящена географическому и статистическому обозрениям 

местности, занимаемой Киргизами, их хозяйства и торговой 

промышленности. Все предметы, входящие сюда, описаны с желаемой 

полнотой и без лишних подробностей. Конечно, требования науки могут 

простираться далее; но автор предваряет читателей, что в описании его не 

должно искать естественно-исторических исследований, и что главная цель 

его состояла в том, чтобы передать по возможности верное понятие о 

положении и образе жизни Ордынцев, с которыми коротко познакомили его 

частые поездки и неоднократное пребывание в кочевьях. 



В третьей главе описывается управление Ордой и вслед за тем 

приводится, в особой главе, очерк образа жизни Киргизов, их нравов и 

обычаев. Эта последняя часть сочинения преимущественно любопытна. Не 

имея возможности пересказать вкратце содержание ее, потому что в ней 

ничего нет лишнего, мы перечисляем только предметы, на которые автор 

обращает внимание. Он описывает кочевья-зимовки, пищу Ордынцев, 

перекочевки, одежду, необходимые потребности их, шаткость их положения, 

предметы роскоши, нравственное состояние, вероисповедание, свадебные 

обряды, потехи, пиры, охоту, занятия, наконец, их знахарей и поэтов-

импровизаторов. 

Чтение этой статьи знакомит с природою края, жизнью Киргизов и 

нравственными их качествами. Таким образом, в сочинении г. Евреинова 

соединены все условия, необходимые для прекрасного географического и 

статистического описания». (Е.И. Ламанский) 

156. Е.Г. Рец. на: Сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа. Изд.Управл. Кавказского учебного округа. Вып 7. Тифлис. 

1889 // ИВ. – 1889. – Т. 37. – С.432–433.  

Представляет интерес армянское предание о Тамерлане. В обзоре 

говорится, что записанное г. Погосовым предание о Тамерлане, по рассказам 

джеванжирских армян, любопытно по сказавшемуся здесь стремлению 

вывести эту историческую личность из армянской национальности. По этому 

преданию, Тамерлан был сыном армянского священника, который опасаясь 

слишком рано развившейся в нем силы и живости, перерезал сыну жилы на 

ногах, после чего охромевший мальчик бежал в Среднюю Азию и оттуда 

явился уже грозным мстителем христианству и в особенности армянам. (С.А., 

Л. Турганб.) 

157. Ельницкий К.*Киргизы // Родник (илл. журн. для детей). – 1887. – 

№11. – С. 1013–1027. 

Аннотация из самой статьи:«Сибирская степь – место кочевания 

киргиз. Деления киргиз на сословия и роды. Наружный вид и одежда. 

Жилища – юрты, зимовки. Скот – главное богатство киргиз. Образ жизни: 

перекочевки, охота, пища. Умственные способности киргиз. Черты 

характера: любопытство, гостеприимство, выносливость, мстительность и 

смелость. Увеселения;байга. Свадьба. Музыка и пища киргиз. Религия и 

верования; гадатели. Похороны и поминки. Памятники». В тексте имеется 3 

графических рисунка,на стр.: 1015 – «Типы киргиз» (портретные, бюстовые 

зарисовки 5 персонажей, с головными уборами); 1019 – «Киргизская юрта» 

(аул);1023 – «Внутренность богатой юрты» (правая часть – оң жақ, женщина 

с ребенком). Рисунки заимствованы у худ. В.В. Верещагина. (С.А.) 

158. Ефремов. Странствование в Киргизской степи, Бухарии, Хиве, 

Персии, Тибете и Индии. – Казань, 1818. 

159. Е.П. Киргизы // Иллюстрированная Газета. – 1871. – № 20, 21. 

Автор говорит о характере казахов, образе жизни, зимовье, кочевках, 

сватовстве, положении женщин и религий. (А.Хар.) 

160. Жакмон А. Областные киргизы // МВ. – 1890. – № 161, 173. 



На 18 столбцах описывается образ жизни Тургайских казахов: пища, 

одежда, религия, образование, земледелие, выборное начало, суд и 

конокрадство. Статья затрагивает живые, многократно уже описываемые 

стороны; далее автор говорит о построении Оренбурга, о караванной тор-

говле, о влиянии русских купцов на казахов, о переселенцах и колонизации 

степи, в заключение – о положении казахской женщины. Есть указания на 

интересные стороны родового устройства. (А.Хар.) 

161. Жарков Я.*Записки саратовского купца Я. Жаркова о киргизах // 

БЧ. – 1852. – № 8 (Т. 114.Ч. 2-я). – С.123 – 144; № 9 (Т. 115.Ч. 1-я). –  

С. 1 – 44.: 

Аннотация в библиографическом обзоре «Вестника РГО» (1853, ч. 8, 

кн.IV, с. 86 – отд.VI), взятая, с сокращениями, из оглавления самих статей – 

Ст. 1-я: Выезд из Саратова. Немецкие колонии. Г. Николаевск. Саратовские 

степи. Уральские казаки. Разделение войсковой земли на части. Башкирцы. 

Общий Сырт. Житье Уральцев. Их домашний быт. Поездка по степи. Встреча 

с киргизами. Киргизский аул. Женщины. Ст. 2-я: Аул дистаночного 

начальника. Сторожевой киргиз. Киргизская кибитка. Пожитки. Одежда 

киргизов. Пища. Разбой туркменцев на Каспийском море. Каспийские 

морские ловцы. Поездка в Хиву. Город Ходжейли. Хивинские дома. Их 

убранство. Ханская охота. Выезд из Бухары. (С.А.) 

162. Жизнь в киргизских степях // БВ. – 1867. – № 108. 

Статья перепечатана из немецкого журнала «Gartenlaube», 

поместившего ее с целью предупредить немецких колонистов о трудностях 

жизни в степи. Рисуется живыми красками природа степей, сценки из быта 

киргизских султанов и говорится о невыгодах и трудностях кочевой жизни. 

(А.Хар.) 

163. Житков М.*Поездки в Киргизскую степь. Статья 1-я. Два часа на 

речке Чингирлау // ОГВ. – 1849. – №11 (с. 64–67); № 13 (с. 76–78). 

Часть неофиц. 

Кратковременная поездка автора в казахский аул на речке Шынгырлау, с 

рядом интересных этнографических сюжетов. Попутная характеристика 

природы, озер, соров; упоминание кладбищ. Хорошая ориентация в степи у 

казахских проводников (ночью по Полярной звезде – Темир-Казык). 

Животный мир степи; более подробно о пауках (тарантул – лакомство для 

овец). Казахский кочевой аул; призывы азанчи к полуденному намазу; 

вежливая встреча; чаепитие и трапеза в юрте төре, где гостей встречала 

«Султанша». Описание юрты (кратко), мужская и женская половины. Одежда 

и украшения «модно одетой Султанши». Описание обучения беркута к охоте 

и охота с ним. Почитание этой птицы (гнездо на могиле – как благодать, так 

же и принявшееся дерево). Куланы и сайгаки (кіик) в степи и способы охоты 

на них. Повадки сайгаков: бежать поперек дороги. Коротко о верблюдах и 

охоте на них волков (с обманом). (С.А.) 

164. Житков М.*Поездка в Киргизскую степь. Статья 2-я. Шесть месяцев 

на реке Иргыз // ОГВ. – 1850. – №14. – С. 61–72. 

Описана поездка из Илецкой защиты на Ыргыз, которая имела 



ознакомительный характер и напоминает «Записки натуралиста»: основное 

внимание уделено природе. Но в начале автор пишет, что транспорт 

выступил в степь…, о возможностях движения войск… – это, видимо, 

свидетельствует, что была большая группа (обоз), направлявшаяся в низовья 

Ыргыза–Торгая (для рекогносцировки или обустройства военных 

укреплений?). Географическое описание местностей, природы, рельефа; 

солончаки, пески. «Джаманкум – сыпучие пески». Реки, озера, качества воды 

(очень кратко). Средства водообеспечения кочующих казахов: объемные 

«торсыки», колодцы. Растительность степи, окаменелости, деревья; дикая 

вишня; камыш и его использование зимой – убежище и топливо. Описание 

флоры, лекарственных растений, красителя, степной спаржи. Овощи, просо. 

Животный мир. 

Домашний скот. Конь – «первая драгоценность»,кумыс, конина, мясо 

жеребят. Крупный рогатый скот и употребление его бедными как вьючного 

транспорта. Верховое использование быков с палочкой в ноздре. 

Овцы/бараны (в т.ч. как мера денег),продукты овцеводства. Козы, козий пух. 

Ослы. Птицы. Казахи не разводят кур и домашних птиц. Рыбы. Гады и 

насекомые. Специальное  описание времен года в степи в плане погоды и 

влияния на здоровье (характеристика дается по месяцам). Март – начало 

кочевки; в конце сентября «киргизы начинают занимать зимовки»; суровая 

зима. (С.А.) 

165. Завалишин И. Описание Западной Сибири. Т. III. Сибирско-

Киргизская степь. – М., 1867. 

Говорится кратко о почве степи, орографии, гидрографии, истории 

сибирских казахов, и управление казахами в 60-х годах; также говорится о 

жизни казахов, языке, типе, характере, религии, некоторых обрядах, 

некоторых сторонах быта и затем о торговле, количестве населения и 

скотоводстве. (А.Хар.) 

166. Загряжский Г. Очерки Перовского уезда // ТВ. – 1872. – № 29. 

167. Загряжский Г. Киргизские очерки // ТВ. – 1873. – № 1.  

168. Загряжский Г. Очерки Токмакскаго уезда // ТВ. – 1873. – № 9, 10. 

169. Загряжский Г. Быт кочевого населения долины Чу и Сыр-Дарьи // 

ТВ. – 1874. – № 25, 27–32. 

Описывается казахская юрта, домашняя утварь, расписан день казаха, 

пища, согым, права султанов на согым, гостеприимство, игры и забавы, 

музыкальные инструменты, ремесла и промыслы, добывание соли и т.п. 

(А.Хар.) 

170. Закаспийская область за последнее восьмилетие. Подпись: Р.П. // 

ВС.  – 1898. – № 12. – С. 422–441. 

Экономическое и культурное развитие области с 1890 по 1897 г. со 

статистическими сведениями. Среди них данные о населении Мангышлака, 

скотоводстве, торговле, рыбных промыслах, зачатках земледелия и оседлости 

у кочевого населения Мангышлакского уезда, о влиянии пришлого русского 

населения на развитие экономики и культуры местного, в том числе 

казахского населения. (Библ.-1964) 



171. Закржевский Р. Краткий очерк северного склона Джунгарского 

Ала-Тау // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 15. – Вып. 1. – С. 1–46. 

Географическое описание хребта и шести рек Алатау, озера, климат, 

леса, фауна. Сведения о заселении территории и описание его населения 

(русские, казахи-кочевники и беженцы из Кульджинского края после 

дунганского восстания – калмыки, солоны, сибо). Описание станиц 

Саркандской и Лепсинской. Экономический быт населения, состояние 

хлебопашества, огородничества, садоводства, торговли; пути сообщения. 

(Библ.-1964; Л.Кар.) 

172. Залесов Н. Письмо из степи // ВС. – 1858. – Т. 3. – С. 487–491. 

Рассказ о следовании русской миссии в 1858 г. в Хиву через казахские 

степи. Имеется географическое описание плато Усть-Урт и сообщение о 

«пристрастии» казахов к русской одежде. (Библ.-1964) 

173. Заметка о жизни киргиз в степных областях Западной Сибири // 

Сибирский Вестник. – 1890. – № 20, 21, 22. 

Автор статьи говорит об обязанностях казахских женщин, девушек и 

мужчин в быту и хозяйстве, о перекочевках и некоторых промыслах. Статья, 

по выражению А.Н. Харузина, «написана элементарно, но не лишена 

интереса». (А.Хар.) 

174. Записки Императорского Русского Географического Общества. По 

общей географии. Т. I. – СПб., 1867. 

В томе помещено много статей, касающихся Казахской степи, а именно: 

Полторацкого – Общий обзор страны, лежащей к западу от Закаспийского 

края (с картою); Ильина – Объяснительная записка к карте полковника 

Полторацкого; Н. Северцева– Поездка в западную часть Тянь-Шана; П. 

Семенова – Поездка из укрепления Верного к западной оконечности оз. 

Иссык-Куля в 1856 г.; Н. Абрамова – Укрепление Верное и его окрестности; 

Н. Аграмова – г. Копал с его округом в 1862 г.; Н. Абрамова – станица 

Верхнелепсинская в 1864 г.; Путешествие на оз. Зайсан К. Струве и Г. Пота-

нина; Г. Потанина – Зимняя поездка на оз. Зайсан; Поездка по восточному 

Тарбагатаю К. Струве и Г. Потанина. Все эти статьи дают много интересных 

и ценных сведений о казахах (собственно Г. Потанина) и Казахской степи. 

(А.Хар.) 

175. Записки Императорского Русского Географического Общества . По 

Отделу Статистики. Т. IV. – СПб., 1874. 

Этот том содержит две статьи: М. Терентьева «Статистические очерки 

Среднеазиатской России» и Ж. Соболева «Географические и статистические 

сведения о Заравшанском округе с приложением списка населенных мест 

округа». Все сведения помещены на 600 с лишним страницах и представляют 

большую ценность. Статьи содержат среди прочих материалов описание 

топографии местности и сведения о казахах. Здесь следует отметить, что 

лица, составляющие статистические данные и помещающие свои статьи в 

«Памятных книжках» и других периодических изданиях, упускают очень 

важный фактор – народность: авторы подробно описывают данные по 

уездам, даже по волостям, сословиям и вероисповеданиям и лишь в крайне 



редких случаях по народностям; это следует заметить и о статьях Терентьева 

и Соболева.(А.Хар.) 

176. Зарубин И.*По горам и степям Средней Азии. Путевые заметки от 

Москвы до Кульджи // РВ. – 1879. – Т.144. – Кн. 6. Ноябрь (№11). – С. 

235–275; Декабрь (№12). – С. 627–683.  

(Выборочная постраничн. аннотац.): №11 – краткое описание 

купольного мавзолея и небольшого казахского кладбища где-то за Ыргызом 

(с. 257). №12 – краткое описание Саурана, с минаретами (632). О 

Туркестане:о самом городе(633–634); мечеть Азрета, о взятии города (в том 

числе говорится о ядрах, пробивших купол «мечети»), глиняные дома города, 

калым у «киргизов» – казахов (635–636). Краткое описание населенных 

пунктов: Икан (637–638), Чимкент (639), Аулие-ата: базар и могила святого 

Карахана (642); Верный (653). Байга ок. ст. Машат, за Чимкентом, и кратко о 

местном коневодстве (642–643). «Небольшой русский городок Борохудзир», 

«совершенно разрушенный китайский город Джаркент», дунгане (658–659). 

Описание в целом Восточного Туркестана и отношения к нему Китая на 

протяжении истории (659/660–664 и далее). Разнообразие религий в 

Восточном Туркестане и в самом Китае (664–665).Восстание дунган 1862–

1864 гг.; в китайском городе Урумчи проживало до 2 млн. жителей; 

дальнейшие перипетии восстания, победа дунган; дунгане и таранчи, Абиль-

Оглы (таранчи) (665 сл.). Завоевание Кульджи русскими; далее о «китайских 

действиях» и решении отдать Кульджу китайцам (668–669); развалины 

китайского города Чим-пан-зы (672–673). Старая Кульджа, природные и 

хозяйственные особенности Кульджинского края; дешевизна продуктов; 

маковые поля и опиум; основное население: таранчи, затем дунгане и т.д.; 

весьма образное описание Кульджи и ее разномастного населения (674–683). 

(С.А.) 

177. Зеланд Г. Киргизы. Этнологический очерк // ЗЗСО РГО. – 1885. – 

Кн. 7. – Вып. 2. – С.1–78 

Казахи и кыргызы Семиреченской области: численность, топография 

расселения, исторические сведения; географическое описание области. 

Сведения о занятиях, административном устройстве и социальных 

отношениях у казахов. Объяснение происхождения слов «казах» и «киргиз». 

Этнографические сведения: образ жизни, питание, одежда, жилища, занятия, 

ремесла, брак, воспитание детей, праздники; суд, права наследства, религия; 

физический тип, темперамент, умственные способности, моральные 

качества; болезни, народная медицина; подробный антропологический очерк, 

таблицы измерений (мужчин и женщин). (Библ.-1964; Л.Кар.) 

178. Золотов П. Семипалатинск 110-ть лет тому назад // СОВ. – 1874. – № 

1, 11, 12. 

179. Ибрагимов И. Некоторые заметки о хивинских туркменах и 

киргизах // ВС. – 1874. –№ 9. – С. 133–163. 

Сведения о свадебных и брачных обычаях казахов, похоронах и 

поминках, их одежде и обуви (в сравнении с обычаями туркмен и узбеков). В 

приложениях помещено 17 туркменских и казахских пословиц и поговорок. 



(Библ.-1964) 

180. Ибрагимов И. Очерки быта киргизов // ДНР. – 1876. – №9. 

Автор посвящает свою статью описанию Киргизских поминок (ас); в 

занимательной форме говорит также о муллах, казахских песнях, охоте, 

скачках и единоборстве. (А.Хар.) 

181. Ибрагимов И.И. Этнографические очерки киргизского народа // 

ГазРТ. – 1872. – Вып. 2. 

182. Иванин М.И. Поездка на полуостров Мангышлак в 1846 году // 

ЗРГО. – 1847. – Кн. 2. – С. 267–305; – 1849. – Кн. 1–2. – С. 322–354. 

(Им. также др. изд. этой работы – см.:разд. «Памятники»). 

Исторические сведения о туркменах и казахах Мангышлака; названия 

родов и отделов, топография кочевий; этнографические сведения. В статье 

содержится описание хозяйства казаков Нижне-Уральской линии и развалин 

г. Сарайчика. Приводятся сведения об археологических памятниках, составе 

населения, хозяйстве и промыслах Мангышлакских туркмен и казахов, о 

границах их кочевий, торговле, ценах на продукты и взаимоотношениях с 

соседними народами и странами. Сообщается о строительстве Ново-

Петровского укрепления, взаимоотношениях гарнизона с местным 

населением и о перспективах развития торговли России с народами Средней 

Азии, Афганистана и Персии. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

183. Иванин М. Внутренняя или Букеевская орда // Эпоха. – 1864. – № 

12. 

Автор статьи являлся Председателем Временного Совета и хорошо был 

знаком с ордой. Статья эта (48 страниц мелкой печати) интересна тем, что в 

ней затрагиваются те стороны, которые никем не описывались, а именно в 

ней говорится: о недостатках правления Джангира, о несправедливом наделе 

землей, имевшем пагубные следствия для ордынских казахов, о судебном 

разбирательстве, учреждении ссудной кассы для казахов Внутренней орды, о 

новом наделе земли; кроме того о почве, торговле, волнениях в степи и т.д. 

(А.Хар.) 

184. [Иванов И.С.]. Внутренняя Киргизская орда. Краткий 

статистический очерк // Памятная книжка Астраханской губернии на 

1891 г., а также отдельные оттиски. 

Интересная и объемная статья принадлежит перу Председателя 

«Временного Совета» И.С. Иванову и, следовательно, написана на основании 

строго официальных данных, чем и возбуждает к себе полное доверие и 

серьезный интерес. В статье имеются главы, посвященные народонаселению, 

землевладению и народному образованию. Кроме того, помещены 

следующие сведения: поселки в орде, земледелие, скотоводство, промыслы 

населения, торговля, подати, натуральные повинности, народная нрав-

ственность, казенные здания, пожары, почта и телеграф, медицинский 

персонал, аптеки, больницы, оспопрививание, сифилис, эпидемии, 

ветеринарная часть, эпизоотии, библиотека и выписка журналов и газет в 

Ханской Ставке; имеется также целый ряд приложений с цифровыми 

данными и дорожник Внутренней орды. (А.Хар.) 



185. Ивановский С. Из путевых заметок миссионера // Сибирский 

вестник. – 1889. – № 9, 10. 

В 10 номере газеты автор описывает свое пребывание в казахском ауле, 

угощение и прием в нем, и свадебный обряд, рассказанный ему одним 

казахом (всего 5 столбцов). (А.Хар.) 

186. Ивановский А. О киргизах Бухтарминского края // ТомскГВ. – 1861. 

– № 15. (Х., 1891) 

187. Ивановский А. Поездка к киргизам на озеро Нар-Зайсан // РВед. – 

1887. – № 328. 

В легкой форме описаны некоторые стороны быта казахов. Говорится об 

играх: джигитовке, о беге в мешках и др. Далее описывается оригинальная 

охота на кабана и с мячиком на медведя, и, наконец, говорится о сватовстве у 

казахов. Всего 14 столбцов. (А.Хар.) 

188. Ивановский А. Киргизская байга // РВед. – 1888. – № 187. 

Эта статья того же автора, что помещенная в № 328 1887 г., живо рисует 

быт Зауральских казахов, отчасти их характер, в конце статьи говорится о 

современной ему барымте у казахов. Нам удалось узнать, что автор этой 

статьи, сам местный житель, знакомый с казахским языком, обладает 

интересным этнографическим материалом, который и готовит к печати. 

Кроме того, автор занимался и антропологией казахов и для пополнения 

своего материала летом 1889 года предпринял снова поездку на родину. 

(А.Хар.) 

189. Идаров. Киргизская степь Сибирского ведомства и 

новоучрежденная в ней. Семипалатинская область // ЖМВД. – 1854. – 

Ч. VII. 

На 35 страницах говорится о пространстве земель, занимаемых 

Большою и Среднею ордами, об их административном разделении. Далее в 

этой статье затрагивается: хлебопашество, скотоводство, промышленность, 

торговля и караванные пути. Наконец помещены история Семипалатинска и 

Усть-Каменогорска и управление Семипалатинской области. (А.Хар.) 

190. Извлечения из донесения И.П. Корнилова о совершенной им 

поездке в Астраханскую губернию и Киргиз-калмыцкие степи в 1854 

году // ВГО. – 1855. – Ч. 14. – Отд. 15. – С. 1–5. 

Краткие сведения о быте казахов Внутренней орды. Местные названия 

трех видов красильных «кореньев». (Л.Кар.) 

191. Из забытых тетрадей // УВВ. – 1870. – № 15. 

Небольшой рассказ рисует картину степи и быта казахов. (А.Хар.) 

192. Из Зайсанского поста Семипалатинской области*// АОВ. – 1889. – 

№40. – С.6. 

Заметка (корреспонденция) о возвращении из путешествия по Китаю 

молодого исследователя – студента Московского университета А.А. 

Ивановского, члена Московского археологического общества и 

этнографического отделения Об-ва любителей естествознания, антропологии 

и этнографии. Он посещал «нашу окраину» в прошлом году. В этом году 

посетил Тарбагатайскую обл. Китайской империи. Ивановский 



путешествовал на 3-х лошадях вместе с проводником-казахом. «Кроме 

нужного материала … он везет с собой для Румянцевского публичного музея 

коллекцию китайских и киргизских вещей…». (С.А.) 

И.С.Ш.– см.:Ш Ш.[укшинцев] 

193. Из писем с пути его императорского высочества наследника 

цесаревича на Восток // ВС. – 1891. – № 10. – С. 182–216. 

В главах VIII и X имеется физико-географическая характеристика 

Тургайской и Акмолинской областей, и приводятся данные о численности, 

составе и плотности населения, о количестве населенных пунктов, состоянии 

земледелия, скотоводства, промыслов, торговли и народного образования в 

данных областях на 1889 г. (Библ.-1964) 

194. Икс. В Кокчетаве Акмолинской области // Сибирский Вестник. – 

1890. – № 71. 

Небольшая заметка о казахах. (А.Хар.) 

195. Казанцев И. Описание киргиз-кайсак. – Спб., 1867. 

Содержит преимущественно обширную историческую часть, но немало 

и описаний бытовой жизни. В виде приложения на 23 страницах помещены 

очерки Букеевской орды: ее границы, почва, животный мир; также сведения 

о переходе из-за Урала; о родах, Букее, Джангире и его семействе; о 

скотоводстве и торговле у казахов; в заключение об исследованиях 

Ауэрбахом гор Букеевской степи. (А.Хар) 

196. Казанцев И.О киргизах «Восточной» части и Букеевской орды // 

СПбВ. – 1838. – № 1, 80, 81. 

197. Капустин Г. Джитыгаринская волость, Кустанайского уезда. 

Корреспонденция // ТГ. – 1895. – № 28. 

– К.[аразин] Н.*Из туркестанской боевой жизни… – см. раздел 

«Памятники» 

198. Каразин Н. От Оренбурга до Ташкента. Путевой очерк. – СПб. 

(Бесплатное приложение к «Всемирной Иллюстрации»). 

Рисуются, между прочими сведениями, сценки из казахского быта. 

Издание украшено прекрасными рисунками, дающими верное понятие о 

быте киргизов. (А.Хар) 

199. Каразин Н.Н. Скорбный путь. (Из воспоминаний старого 

туркестанца) // Русская старина. – 1907. – № 3. – С. 531–538. 

Описание пути от Оренбурга до Казалинска и сведения о 

взаимоотношениях казахского населения с русской администрацией. (Библ.-

1964) 

200. Карелин Г.С. Путешествие по Каспийскому морю // ЗРГО ОГ. – 

1883. – Т. Х. – С.1–475. 

Дневники экспедиций Карелина, совершенных в 1831, 1836 гг. для 

исследования северо-восточных берегов Каспийского моря. Подробное 

описание почвы, флоры и фауны берегов от Гурьева до Мангышлака. 

Состояние тюленьего промысла в Гурьеве. Взаимоотношения участников 

экспедиции с казахским населением. Количество местного населения 

Адаевского рода и его экономика. (Библ.-1964) 



201. Карутц Р. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке / Пер. с нем. 

– СПб., 1910. – 188 с.  

Окраска шерсти; обработка шкур. Способы ткачества на Мангышлаке. 

Изготовление войлока. Одежда казахов Мангышлака. Мужская и женская 

одежда. Головные уборы. Бараний рог (орнамент). Орнаментальная линия. 

Варианты двойного рога. Развитие рогового мотива. Изломанность дуговой 

линии. Накладной узор на тканях. Стадии развития рогового мотива. 

Важность изучения рогового мотива. Развитие казахской орнаментики. 

Колорит. Четыре типа орнаментации. Растительный орнамент. Двойная 

дуговая линия. Позитивный и обратный орнамент. 

Встреча гостей. Пища. Порядок встречи гостей и гостеприимство. 

Пища. Порядок подачи горячих и холодных блюд и напитков. Молоко и 

мясо. 

Устройство кибитки. Юрта и ее убранство. Назначение внутренних 

частей. Форма хозяйства казахов-адайцев. Колодцы на Мангышлаке. 

Казахские мавзолеи (Фото). Туркмены и казахи. Взаимовлияние 

материальной культуры. 

Болезни, похороны и поминки. Накожные сыпи, глазные болезни, оспа, 

сифилис, простудные катарры и их лечение. Надмогильные сооружения. Из 

области верований и суеверий у казахов. Распространение ислама. Очищение 

молока и воды. Муллы в степи. Влияние Хивы. Баксы. Предметы заклинания. 

Анинимизм, таманизм. Счисление, вера в сны. Гадание. 

Рождение и детство ребенка. Устройство люльки. Выбор имени. 

Особенности воспитания. Умственные и физические занятия. Детские 

игрушки. Илл.: трубки для мочи – приспособления для люльки, казахское 

кебеже, верблюд из овечьей нижней челюсти, лошадь из камня. Детские игры 

– какпакыл, джермекил, сасыр, бес тас, кан, кол-тускан, коржун-шалмак. 

Свадьба и брак. Сватовство, ограничения. Порядок сватовства. Калым. 

Свадебные обычаи. Каде – подарок при сватовстве. Обычаи при поведении 

жениха и невесты на свадьбе. Переселение новобрачных.  

Илл.: саукеле – головной убор невесты; казахская меховая шапка; 

казахская опарина; туркменка и казашка у очага; казахские девушки; 

казахский ткацкий аппарат из дощечек; казахский ткацкий станок; казахская 

булава, употребляемая как молоток для сахара; костяное кольцо для 

веретена; казахи с Бузачи; казахские женщины; казахи из тургайской степи; 

молодой казах; модель туркестанской люльки и мн.др. (ЦНБ–1,2) 

202. Катанаев Г.Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в 

XVII и XVIII столетиях. По показаниям, разведкам, доезжим записям, 

отчетам и исследованиям западно-сибирских казаков и прочих 

служилых сибирских людей // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 14. – Вып. I. – 

С. 1–72. 

Исторический очерк Сибирского казачьего войска с указанием 

основания отдельных крепостей и населенных пунктов по Сибирской линии 

и по р. Иртышу. Описание борьбы русского казачества с Кучумом. 

Взаимоотношения казахских ханов с казаками, Кучумом и среднеазиатскими 



феодалами. (Библ.-1964) 

203. Катанаев Г.Е. Хлебопашество в Бельагачской безводной степи 

Алтайского горного округа // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 15. – Вып. 2. – 

С. 11–38  

Сведения о земельных и социальных отношениях, экономическом 

положении сибирских казаков и технике земледелия. (Библ.-1964) 

204. Катанаев Г.Е. При-Иртышские казаки и киргизы Семипалатинского 

уезда в их домашней и хозяйственной обстановке. (К вопросу о 

культурном взаимодействии рас) // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 15. – Вып. 

2. – С. 1–38. 

Подробная опись имущества казахской полуоседлой семьи (среднего 

достатка) – постройки, предметы домашнего обихода, посуда, одежда, 

хозяйственный инвентарь, домашние животные. Сравнение с описью 

имущества казачьей семьи той же станицы. Сведения о пище казахов. 

(Л.Кар.) 

205. Кауфман А.А. К вопросу о колонизации Уральской области. – СПб., 

1903. – 86 с. 
206. Кауфман А.А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского 

края. ‒ СПб., 1903. ‒ [4], X, 205 с., табл.  
Родовое землепользование; значение административных границ; 

обособление землевладений; пестрота форм землепользования. Соображения 

о земельных излишках; наводящие данные. Вероятная высота норм 

киргизского землепользования. Основания исчисления излишков. 

Русские поселки в Голодной степи; причины их плохого состояния. 

Поселки Сыр-Дарьинской области: типы поселенцев; экономическое 

положение поселков. Общие условия земледельческого хозяйства; значение 

саранчи; вопрос о высыхании края. Усвоение крестьянами ирригационной 

техники, отношения с туземцами на почве водопользования. Общий вопрос 

об отношениях крестьян к казахам; значение близкого соседства. Характер 

хозяйства русских поселенцев; интенсивные культуры. Развитие аренд. 

“Билетные”. Самовольные поселки. 

Условия быта Сыр-Дарьинских казахов по сравнению с казахами 

Степного края; развитие земледелия у казахов; потребительное его значение; 

переход к оседлости; особенность форм землепользования и хозяйства; 

качественная дифференциация казахов. Характер скотоводства и земледелия. 

Территориальный принцип исследования. Вопрос о сплошном или 

выборочном исследовании. Общий принцип организации исследования; 

задачи землеотводной партии; сбережение труда, времени и средств; 

интересы казахов. Несвоевременность составления инструкции. 

Необходимость дальнейших мер к упорядочению лесного дела в крае. 

Значение возможных переходов кочевников в оседлое состояние по ст. 279¹ 

Турк. пол. Значение дополнительных поземельно-податных работ. 

Неудобные площади. Общий обзор удобных пространств. Более 

детальные данные по Сыр-Дарьинской области, горные местности, лессовые 

степи, тугайные земли. Запасы ирригационной воды. Наиболее желательные 



для орошения районы. Типы ирригационных предприятий, крупные и мелкие 

работы. Значение европейской и туземной техники; необходимость 

согласования научной техники с местной практикой. Желательная 

организация ирригационного дела. Районы для некрупных оросительных 

предприятий; южная часть Сыр-Дарьинской области; северная часть. Другие 

области. Необходимость ирригационных исследований в связи с 

землеотводными работами. Вопрос об упорядочении водопользования, 

беспорядочность последнего, желательность выяснения вопроса. Вопрос о 

культуре без искусственного орошения. Количество осадков. Литературные 

данные. Указания местных деятелей. Личные наблюдения. Выводы. Значение 

вопроса для дела русской колонизации. Необходимость опытного 

исследования в землеотводных целях. Организация его. Условный выдел 

земель под заселение. (ЦНБ–1,2) 

207. Кауфман А.А. По новым местам (Очерки и путевые заметки). 1901–

1903 гг. – СПб., 1905. – 231 с. 

Очерк о разных регионах Казахстана. Александров Гай – Уральск. 

Новоузенск. Пшеница. Описание Уральска. Учуг, рыболовство. Торговля в 

Зауральской степи. Казахские зимовки. Описание аулов. Зимовка бая. Уил - 

место торговли. Адаевцы. Влияние российских переселенцев на быт 

казахского аула. Особенности быта адаевцев. Строительство Оренбургско- 

Ташкентской железной дороги Темир. Мугаджары. Среди гор Мугаджар: 

Котур-тас. Заработки рабочих на строительстве ж.д. Джиренькупинский 

базар. Кустанай. Описание Ташкента. Торговля, цены. Ташкент–Черняевка. 

Кунградский род. Пос. Константиновский, переселение немцев вдоль реки 

Келес. Пос. Шарапхана. Байга. Описание Чимкента. Водопользование из 

арыков. Описание Сайрама. Поселки Георгиевка, Петропавловск. Поселки и 

их описание по линии Чимкента, Красные воды, Черная речка, Беловодский, 

Манкент, Тюлькубас. Ванновка. Станция Куюк. Аулие-Ата. Выход р. Талас 

из ущелья Большая Капка. Менонитская община ‒ Орловка. 

Водопользование, скотоводство у казахов и переселенцев. Употребление 

хлеба. Встреча начальства. Через Кара-Тау в Туркестан. Описание 

Туркестана. (ЦНБ–1,2) 

208. Кауфман А.А. К вопросу о происхождении русской земельной 

общины //  РМ. ‒ 1907. ‒ № 10 (С. 1‒28), № 11 (С. 75‒98), № 12 (С. 

27‒45).  

Характеристика землевладения и землепользования у кочевого и 

полукочевого населения страны, в том числе у казахов. (ЦНБ–1,2) 

209. Кауфман А.А. Русская община в процессе ее зарождения и роста. 

– СПб., 1908. – XVI, 455 с. вкл., табл.  

Первая часть труда под названием «Кочевники» описывает в числе 

других кочевых народов России и казахов, – их хозяйство и происходящие в 

нем изменения, общественные и земельные отношения. (Г.О.) 

210. Кеппен П. Хронологический указатель материалов для истории 

инородцев Европейской России. – СПб., 1861. 

В этой обширной книге, составленной под редакцией П. Кеппена, 

http://books.e-heritage.ru/Book/Book/bookContent/1745038
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уделена глава и казахам под названием «Киргизы и киргиз-кайсаки», в 

которой на 32-х страницах в хронологическом порядке изложены события, 

касающиеся народа, с 1667 до 1869 г. (А.Хар.) 

211. Киргиз-кайсаки // Географическо-статистический словарь 

Российской империи. – Т. II. – СПб.,1865. – С.589–593. 

212. Киргизы // ВЕ. – 1821. – № 16. 

Из записок некоего Назарова, бывшего в Коканде в 1813 и 1814 годах. 

Вся статья на 7 страницах; сведения кратки. (А.Хар.) 

213. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой Орды // СВ. – 1820. – 

Ч. 9. – С. 51–78, 93–124, 161–196; – Ч. 10. – С. 211–234, 285–292, 343–

373. 

Исторические сведения. Список названий всех казахских родов и 

поколений с указанием их численности и топографии кочевий. Управление, 

проступки и наказания; подробный этнографический очерк. Сведения о 

религии, муллах, чародеях и гадателях; язык, грамотность, счисление 

времени, занятия, промыслы, торговля, скотоводство; русское изложение 

сказки о Едигее. Сведения извлечены из рукописи кап. И. Андреева, 

дополнены П.К. Фроловым и издателем – Г.И. Спасским. (Л.Кар.) 

214. Киргизы, киргиз-кайсаки (в 1802–1805 гг.) // Акты, собранные 

Кавказской археографической комиссией. – 1868. – Т. 2. – С. 996–998. 

Четыре документа. Сведения о казахах Букеевской орды, 

перекочевавших в 1802 г. из-за р. Урала на русскую территорию и 

принявших русское подданство: названия родов, число кибиток и количество 

скота. (Л.Кар.) 

215. Киргизы в среднеазиатской степи // Воскресение. ‒ 1892. ‒ № 16. 

216. Киргизы и их жизнь // Нива. – 1870. – № 40.  

217. Киргизы. Этнографический очерк // ТВ. – 1872. – № 1, 2.  

218. Киргизы // Нива. – 1873. – № 5, 8. 

Эта статья написана по поводу прибытия в Петербург казахской 

депутации и заключает краткий очерк народного быта и земледелия у 

казахов. Приложено три рисунка (А.Хар.) 

219. Киргизы // Виленский вестник. – 1875. – № 29, 31. 

Автор кратко описывает внешность казахов, их одежду, образ жизни и 

т.д. (А.Хар.) 

220. Киргизы Зайсанского приставства // СГаз. – 1881. – № 31. 

Автор говорит об образе жизни казахов, домашнем и семейном быте, а 

также и их религии. (А.Хар.) 

221. Киргизы Акмолинской области // ПВестн. – 1885. – № 8, 9, 13. 

Автор говорит об изменениях, замечаемых в казахском народе со 

времени подчинения их России. По его мнению, народ  сильно изменился в 

образе жизни, религиозности, мало – в отношении земледелия и почти не 

изменился в семейном быту. Затем сделан очерк русских школ для казахов и 

преподавания в них. (А.Хар.) 

222. Кияшко. Очерки Закаспийской области // ВС. – 1897. – № 8. – С. 

342–374; –№ 9. – С. 150–182; – № 10. – С. 358–388; – № 11. – С. 188–



212; – № 12. – С. 372–379. 

Подробный физико-географический, этнографический и экономический 

очерк области. Содержит сведения о количестве и составе населения 

Мангышлакского уезда, его расселении, хозяйстве, быте и нравах, путях 

сообщения и добыче полезных ископаемых. (Библ.-1964) 

223. Ключарев С.И. Дневник осеннего пути из Троицка в Ташкент и 

Дневник летнего пути из Ташкента в Троицк // ВРГО. – 1856. – Ч. 

ХVIII. – Кн. 5. – Отд. II. – С.133–152. 

224. Козлов И. Памятная книжка Акмолинской Области на 1887 год. – 

Омск, 1887. 

Содержит, главным образом, списки лиц, служащих в Акмолинской 

области по ведомствам: гражданскому, военному, казачьему и духовному. 

Затем в этой же книжке помещены на 46 страницах интересные географиче-

ские и статистические сведения. (А.Хар.) 

225. Кокандское ханство по новейшим известиям. Подпись:*** // ВС. – 

1869. – № 7. – С. 65‒110. 

Имеются сведения о казахах, живших на территории Кокандского 

ханства. (А.Хар.) 

226. Колмогоров Г.В. О промышленности и торговле в киргизских 

степях Сибирского ведомства // ВРГО. ‒ 1855. ‒ Ч. 13. ‒ Кн. 1. ‒ Отд. 

2. ‒ С. 1‒38. 

Территория Казахстана и перечень укреплений и поселений, заселенных 

казаками. Состояние животноводства и земледелия у казахского населения. 

Подробные сведения о торговле русских с казахами Западно-Сибирского 

ведомства. Краткие данные о золотопромышленности, рыбной ловле и 

звероводстве. Упоминания о торговле казахов с Хивой, Бухарой, Кокандом и 

др. (Библ.-1964) 

227. Коншин Н. Материалы для истории Степного края. (V.К истории 

Каркаралинского и Аягузского округов в 30–40 годах XIX в.) // ЗСП 

РГО. – 1903. – Вып. 1. – С. 25–109. 

228. Коншин Н. Материалы для истории Степного края.(VI.К истории 

открытия Кокпектинского округа) // ЗСП РГО. – 1905. – Вып. 2. – С. 1–

127. 

Материалы архива Семипалатинского Областного Правления. 

Исторические сведения о сношениях султанов Средней орды с Россией с 

1823 по 1849 г., о длительных распрях между родами Ючин и Хонхожин, о 

попытках китайских властей отвратить казахов от вступления в русское 

подданство. Сведения о казахах Семипалатинской области (по округам и 

волостям): количество населения, названия родов и подразделений, их тамги, 

количество кибиток, численность скота. В приложении – список 

использованных источников. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

229. Коншин Н. Материалы для истории Степного края. I–VI // 

ПКСемипО. – 1900. – Отд. 2. – С. 1–68; – 1901. – Отд. 2. – С. 3–75; – 

1902. –Отд. 2. – С. 17–56; ЗСПРГО. – 1903. – Вып. 1. – С. 25–75.; – 

1905. – Вып. 2. – С. 1–127.   



230. Копытовский И.Ф. Поездка в Кизыл-Кумы // Справочная книжка и 

адрес-календарь Самаркандской области на 1893–1912 гг. – 

Самарканд, 1895. – Вып. 3. – Отд. 4. – С. 69–72.  

Краткие сведения о жизни кызылкумских кочевых казахов: быт, пища, 

занятия, болезни. (Л.Кар.) 

231. Корреспонденция «из Оренбурга» // ВО. – 1882. – № 12. 

В статье говорится о тяжелой зиме, о ее влиянии на экономическое 

положение казахов и о болезнях, появившихся среди них. (А.Хар.) 

232. Коcтенко Я. Средняя Азия и водворение в ней русской граждан-

ственности. – СПб., 1870. 

Это сочинение заключает в себе довольно много разбросанных сведений 

о казахах. Следует отметить II-ю главу, где находится описание быта казахов 

и кыргызов. (А.Хар.) 

233. Костенко Л. Очерки Семиреченского края. (Путевые письма) // ВС. 

– 1872. – № 11. – С. 157–197; –№ 12. – С. 375–412. 

Заметки о поездке из Ташкента в Кульджу через Чимкент, Аулие-Ату, 

Ак-Су, Пишпек, Токмак, Узун-Агач, Каскелен, Верный, Сергиополь с 

физико-географическими сведениями о местности и о пути следования и с 

описанием упомянутых выше городов и промежуточных станций. Данные о 

численности и составе населения, количестве заводов и рабочих на них, 

численности скота в ценах на него в г. Верном в 1863 и 1871 гг. Развитие 

промышленности, земледелия, торговли и народного образования в 

Семиречье и, в частности, в г. Верном. Имеются сведения об условиях жизни 

и зимовках казахов, о положении переселенцев в Семиречье, родоплеменном 

составе, образе жизни, нравах и обычаях казахов. Здесь же описание могилы 

Карахана (в Аулие-Ате) и перечень археологических находок па восточном 

берегу оз. Иссык-Куль. В VI главе на 3 страницах помещен краткий очерк о 

казахах рода Албан. Кроме того даны краткие и разбросанные сведения в 

целом о казахах. (Библ.-1964; А.Хар.) 

234. Костенко Л. От Хивы до Казалинска. (Путевые очерки) // ВС. – 

1873. – № II. – С. 151–166. 

Сведения о времени и целях основания Аральской флотилии. Качества 

отдельных пароходов и условия судоходства по Аральскому морю. 

Основание форта на о-ве Кос-Арал, население форта и его занятия. Данные о 

размерах вывоза рыбы из Казалинска и ценах на рыбу, икру и рыбий клей. 

(Библ.-1964) 

235. Костенко Л. Туркестанский край. – СПб., 1880. 

Обширное сочинение, состоящее из 3 томов (более 1000 страниц). 

Первый том заключает топографию, орографию и гидрографию края, климат 

и некоторые этнографические сведения о населении края, в том числе и о 

казахах. Второй том состоит исключительно из описания путей сообщения; 

третий содержит описание естественных богатств края. (А.Хар.) 

236. Костенко Л. Исторический очерк распространения русского 

владычества в Средней Азии // ВС. ‒ 1887. ‒ № 8. ‒ С. 145‒178; ‒ № 9. 

‒ С. 5‒37; ‒ № 10. ‒ С. 139‒160; ‒ № 11. ‒ С. 5‒35.  



Рассматриваются политические, экономические и культурные 

последствия присоединения Казахстана и Средней Азии к России. Дается 

обзор политических сношений России с Казахстаном и среднеазиатскими 

ханствами с XVII в. Освещаются основные военные экспедиции и операции 

царской армии, а также основные политические акты царизма, направленные 

на укрепление его власти в Казахстане. (Библ.-1964) 

237. [Корнилов И.П.] Извлечения из донесения И.П. Корнилова о 

совершенной им поездке в Астраханскую губернию и киргизско-

калмыцкие степи в 1854 году // ВГО. ‒ Ч. 14. ‒ Кн. 3. ‒ Отд. 5. ‒ 1855. ‒ 

С. 1‒5. 

Сообщение о пребывании автора в ставке хана Букеевской орды. (Библ.-

1964) 

238. Кравцов Г. Отчет о поездке в Киргизские степи (Извлечение из 

отчета гг. ветеринаров. ‒ СПб., 1877. – 204 с. 

Работа, касающаяся преимущественно скотоводства у казахов; кроме 

того, есть описание природы Казахской и жизни его народа. (А.Хар.) 

239. Краснов А.И. Очерк быта Семиреченских киргизов // ИРГО. – 1887. 

– Т. 23. – С. 436–481. 

Подробный этнографический очерк казахов Илийской долины: 

происхождение, название колен, занятия, убранство юрт, пища, костюм, 

орудия труда, положение женщин, описание детских игр, школьное 

обучение, лечение болезней; черты характера; обряды – свадебные, 

праздничные, похоронные; казахский эпос, остатки древностей в Илийской 

долине (надгробные памятники, каменные бабы, тамгалы-тасы у Балхаша, 

развалины по берегам Иссык-куля. Краткие сведения о киргизах: топография 

расселения и кочевий, занятия, черты характера. Взаимоотношения с русским 

населением (Библ.-1964; Л.Кар.) 

240. Красовский Н.И. Область Сибирских киргизов. Материалы для 

географии и статистики России, собранные офицерами Генерального 

штаба. – СПб., 1868. – Ч. 1 (428 с.). – Ч. 2 (464 с.). – Ч. 3 (264 с.). 

Первый том. Историческое введение. Географическое описание области. 

Географическое положение. Границы, пространство, физические свойства 

поверхности, пути сообщения (почта, торговля), климат. Ископаемые, 

степные растения, хозяйственные растения: древесные, кустарниковые, 

кормовые травы. Жители: число, кочевое, оседлое, физические и 

нравственные свойства, гражданские отношения. 

Второй том. Промышленность: сельскохозяйственная - скотоводство, 

овцеводство, коневодство, верблюдоводство, разведение коз; Хлебопашество 

– система земледелия, луговодство, огородничество, лесоводство, 

звероводство, рыболовство, соляной промысел; мануфактура, кожевенное 

производство, салотопливное, свечное, мыловаренное. Горнозаводское дело - 

прииски, производство работ, добыча металлов, состояние заводских 

учреждений. Торговля - меновая торговля, ее история, внутренняя торговля. 

Образованность – религиозная, умственная, нравственная. 

Третий том. Внутренний и внешний быт местного населения. 



Особенности образа жизни, семья, брак, праздники, погребение, древности и 

проч.. Повинности. Управление – история образования нынешней системы 

управления. Гражданское и военное управление. Киргизские зимовки. 

Казачьи станицы, русские укрепления и посты. Пикеты. Развалины и 

памятники. Приложения: карты зимних и летних кочевок и области. (ЦНБ-

1,2; А.Хар.) 

241. Крафт И. Принятие киргизами русского подданства // ИОО РГО. – 

1897. – Вып. 12. – 59 с. 

Исторический очерк, составленный на основании литературных, 

архивных и фольклорных источников, с данными о происхождении 

казахской народности и образовании казахских ханств. Обстоятельства 

присоединения к России Младшего, Среднего и Старшего жузов. Приводятся 

тексты важнейших документов, относящихся к присоединению Казахстана к 

России. Очерк вошел в книгу Крафта «Сборник узаконений о киргизских 

степных областях». Оренбург, 1898. (Библ.-1964) 

242. Крафт И.И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. – 

Оренбург: Тип. П.Н. Жаринова, 1898. – 59+292+532 с.  

Богатый материал о процессе усиления влияния России на Казахстан. В 

его «Сборнике узаконений о киргизах степных областей» имеется много 

документов, касающихся управления казахским народом. Сборнику 

предпослан очерк истории казахского народа. В нем подробно описана 

внутренняя и внешнеполитическая обстановка накануне присоединения 

казахских жузов к России. Особо отмечена историческая роль хана 

Младшего жуза Абулхаира в подготовке этого политического акта. 

Подчеркивается бессилие власти хана над подведомственными ему 

родоплеменными группами. В сборнике приводятся также документы о 

переходе части казахов к полукочевому образу жизни, появлении 

сенокошения, хлебопашества и рыболовства. (С.Е. Толыбеков) 

243. Крафт И.И. Из киргизской старины. – Оренбург, 1900. – 157+11 с. 

Представляет собой сборник публикаций и статей, ранее помещавшихся 

в «Тургайской газете» и «Туркестанских областных ведомостях». Среди них: 

«Материалы к истории возникновения городов в Тургайской области», 

«Именные указы императрицы Екатерины II», записки П. Рычкова «О 

способах к умножению земледелия в Оренбургской губернии» и статьи И.И. 

Крафта «Султаны, тарханы и бии (историческая справка)», «Вдохновенный» 

киргиз Марал Курманов», «К вопросу о телесном наказании», «Уничтожение 

рабства в Киргизской степи» и др. Указанные статьи и материалы посвящены 

истории появления городов в Тургайской области, развитию земледелия в 

Оренбургской губернии, социальных категорий казахского общества XVIII–

XIX вв. и политической истории Казахстана. (Библ.-1964) 

244. Кустанаев X. Этнографические очерки киргиз Перовского и 

Казалинского уездов: сочинение воспитанника IV класса Туркестан- 

ской учительской семинарии Худабая Кустанаева / под ред. Н.А. 

Воскресенского. Ташкент: напеч. на ср-ва О.А. Порцева, 1894. – 52 с. 

Историко-этнографический труд. 



245. КушакевичА. Сведения о Ходженском уезде // ЗРГО ОГ. – 1871. – 

Т. IV.  

В главе «Население уезда» помещены краткие (на трех страницах) 

сведения о казахах. (А.Хар.). 

246. – ков. Киргизы // ВД. – 1864. – № 72, 73. 

Говорится о неясностях с происхождением казахов, общем характере 

местности; помещены описания кибитки, характера казахов, барымты, 

религии, песен и других бытовых сторон, – все на 10 столбцах. Приложены 

два рисунка типов казахов: мужчины и женщины. (А.Хар.) 

247. Лазаревский Ф. Очерк киргизов Оренбургского ведомства // 

Русский дневник. – 1859. – № 14, 15. (А.Хар.) 

248. Лансдел (Н. Lansdell). Russisch Central Asien (Deutsche ausgabe 

bearbeitet d. H. v. Wobeser). В. II, undIII. – Leipzig, 1885. 

19 и 20 главы I тома, а также 21 глава второго тома посвящены 

описанию казахов. Описание касается: истории, религии, семейного быта, 

обрядов, песни, суда, одежды, питания, болезней кочевника, типа его, 

земледелия и скотоводства. В этом сочинении находятся разбросанные 

бытовые картины. Есть рисунки: тип казаха и сцены из быта. (А.Хар.) 

249. Лебедев Ю.Т. Киргизы-адаевцы (современный очерк) // ОЛ. – 1897. 

– № 1–6. 

250. Леваневский М. Очерки киргизских степей (Эмбенского уезда) // 

Землеведение. 1894. Т. 1. Кн. 2. С. 99–114; Кн. 3. С. 39–54; Кн. 4. С. 

11–136; Т. 2. Кн. 2–3. С. 67–100. 

Народные предания о происхождении казахов; названия основных 

казахских родов, их тамги и ураны (кличи), предания казахов о хане Абу-л-

Хейре и о принятии им российского подданства; образ жизни казахов, 

занятия; земледелие в степи, орошение арыками, площадь десятин 

посеянного хлеба за 1881 – 1889 гг.; устройство зимнего жилища казахов; 

казах-ремесленник и казах-торговец; домашние животные и уход за ними; 

народная медицина и лекари «баксе»; подробное описание обрядов при 

рождении ребенка, сватовство и свадьба, похороны и поминки; развлечения – 

скачки, борьба, охота; физический тип и характер казахов. (Л.Кар.) 

251. Левшин А.И. О просвещении киргиз-кайсаков // САрх. – 1825. – 

Ч.18. – №24. – С.313–332. 

В статье излагаются «интересные сведения о религиозных обрядах, 

народной медицине и музыкальной культуре казахов, приводились образцы 

песен лирического содержания. Позднее эта статья была переведена на 

французский язык и напечатана в одном из изданий Парижского азиатского 

общества». (Аннотация по: Ерофеева И.В. // Левшин А.И. Описание киргиз-

казачьих орд и степей… Алматы, 1996. С. 556). 

252. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд 

и степей. Ч.I–III. – СПб., 1832. 

Сочинение состоит из трех томов, которые заключают в себе результаты 

четырехлетней работы автора. Продолжает занимать в литературе о казахах 

первое место по полноте. Первый том посвящен «известиям 



географическим» и заключает описание географического положения 

Казахских степей, их границ, климата; далее – почвы, топографии, 

«естественных произведений трех царств природы», путей сообщения и 

древностей. Второй том заключает «известия исторические» и состоит из 

следующих глав: об имени «киргиз-кайсаки» и отличии их от дикокаменных 

(киргизов), об источниках по истории казахов, о политическом положении 

казахского общества до их вступления в подданство России (до 1740 г.), 

историческое обозрение Большой орды с 1730 г. до «настоящего времени», 

историческое обозрение Средней и Малой орд.Третий том заключает 

этнологию казахского народа и состоит из следующих глав: число народа, 

разделение, главные места кочевок, образ жизни, физические свойства, пища 

и питание, одежда, вооружение, вера и суеверия, нравы и обычаи, 

просвещение, управление, законы, рукоделие, торговля.(А.Хар.) 

253. Леопольдов А.* Отношения Русских к Киргизам// Саратовские 

губернские ведомости. – 1850. – №43. – С 197–200.   

О противоречивых взаимоотношениях русских и казахов. Около 50 лет 

назад русские побаивались казахов, которые нередко нападали на них (на 

зимовках и т.д.), забирая скот. Однако, впоследствии казахи уже перестали 

грабить русских (количество которых  постепенно увеличивалось: 

переселенцы и т.д.) и даже побаиваются их. Вместе с тем, развились и 

добрососедские отношения у части казахов и русских. Взаимное угощение 

гостей [видимо, речь идет о побратимстве – С.А.]. Ярмарки служат 

сближению. Ярмарка в Нарынкумах, в Орде. Изменения в быту казахов: 

нанимание русских косцов, выпечка хлеба и т.д. (С.А.) 

254. Л.[еопольдов]А.* Отношение Русских к Киргизам // Самарские 

губернские ведомости. – 1852. – № 53. – С. 64–65 [в томе]. 

Перепечатка предыдущей статьи автора, на которую им. краткая 

аннотация Г. Геннади в «Вестнике РГО» (1853, ч. 8-я, кн. 3-я): 

«Воспоминания о прежних нападениях Киргизов, черты нравов Киргизов, их 

приезды на русские ярмарки». (С.А.) 

255. ЛepxП.И. О Туркестанском фотографическом альбоме // ИРГО. – 

1874. – Т. 10. – № 2. – С. 97–99. 

Описание альбома, отражающего природу Сыр-Дарьинской области, а 

также культуру и быт казахского населения. (Библ.-1964) 

256. Летопись главнейших событий в истории Семиречья (по 1904 год) // 

ПКСемирО. – 1905. – С. 3–76. 

Хронологический перечень важнейших событий с 1818 по 1904 г. 

Исторические сведения о киргизах и казахах, о принятии ими российского 

подданства, о военных экспедициях и походах против «непокорных в степи», 

о рекогносцировках и научных экспедициях в область киргизов (поездки 

П.П. Семенова в 1856 и 1858 г., А.Л. Голубева в 1859 г., Н.И. Венюкова в 

1859 г., В.А. Полторацкого, Н.А. Северцова и Ф.Р. Остен-Сакена в 1867 г.), о 

деятельности русской администрации – установление границ края, 

образование уездов, основание селений, государственных учреждений – 

полиции, почты, школ, реформа учебных заведений области в 1879 г., 



открытие фабрик и заводов, ярмарок, судебная реформа 1899 г., меры по 

борьбе с эпизоотическими болезнями скота, с саранчой и т.д. (Л.Кар.) 

257. Лобысевич П. Оренбург, его жители, торговля, промышленность, 

ремесла, климат, учебные заведения, общественная жизнь и 

окрестности // ВС. – 1861. –№ 1. – С. 211–222. 

Состояние торговли, промышленности, ремесел, культуры, образования. 

Общественная жизнь. Национальный и социальный состав населения, 

планировка и архитектура г. Оренбурга 2-й половины XIX в. (Библ.-1964) 

258. Лобысевич Ф. Тургайская область и ее устройство // ВС. ‒ 1871. ‒ № 

4. ‒ С. 271‒282. 

Некоторые итоги введения Временного положения обуправлении 

казахами Оренбургского ведомства и задачи дальнейшей колонизации 

Казахстана. Отношение казахского населения к упомянутой выше реформе. 

Недостатки административного устройства и управления Тургайской области 

и экономическое положение казахского населения. Данные о территории 

области, количестве и плотности населения, о развитии торговли в г. 

Уральске и количестве проданного скота по области за 1869 г. (Библ.-1964) 

259. Ф. Лобысевич. Город Оренбург. Историко-статистический очерк. ‒ 

СПб.,1878. 

Небольшая брошюра, содержащая сведения о Казахской степи. (А.Хар.) 

260. Логанов Г. Россия в Средней Азии // ВК. – 1909. – № 4. – С. 1–76. 

Финансовые расходы за 1869–1886 гг. по управлению Туркестанским 

краем. Состояние и задачи землеустройства местного населения. 

Мероприятия правительства по устройству переселенцев в Сыр-Дарьинской 

и Семиреченской областях. Формы и размеры податного обложения оседлого 

населения. (Библ.-1964) 

261. Логофет Д.Н.*Бухарское ханство под русским протекторатом. – 

СПб.: Изд. В. Березовский, 1911. – Т.I–II. – 340 + 357с. + карта.  

(Выборочная постраничн. аннотация):Т. I  – упоминание гор Козак-Тау 

на севере Бухарского ханства, на северо-восток от Бухары, то есть «казахские 

горы»?(с. 51); о расселении кочевых казахов на севере Бухарского 

ханства(52–53); но те же горы здесь названы Казан-Тау (требует 

уточнения)(82); –колодцы и сардобы и их перечисление(120–124); каки: 

кратко (124);  кяризы: кратко (125); описание растительности Бухарского 

ханства, местами с казахскими названиями(131–142); упоминание: «Ичкимер 

или варанус» –[который водится] во всем ханстве»(145); характеристика 

туркмен, проживающих в Бухарском ханстве, с таблицами подразделений 

(162–169); раздел «Киргизы» (где, кажется, смешано описание собственно 

кыргызов и казахов)(169–174).Т.II– мусульманское духовенство, в том числе 

имамы, ишаны и их роль (14–18); представители суфизма и их роль (18–31); 

глава XIV «Скотоводство и коневодство», в которой попутно говорится и о 

хозяйстве казахов, породах скота и т.п.(111–132). (С.А.) 

262. Львович. Киргизская степь. Рассказ солдата // Досуг и дело. – 1875. 

– Вып. I.  

263. М. Рассказ торговца Абросимова о поездке его в Хиву // МСТК. –



1873. – Вып. 2. – С. 353–377. 

Подробное описание путешествия в Хиву по казахским степям (год не 

указан). Рассказы о встречах с казахами и хивинцами, описание их быта, 

нравов, обычаев, занятий. Торговля Абросимова в Хиве, цены на товары, 

рассказ о приеме его ханом, описание праздника, устроенного ханом честь 

именин одной из его жен; сведения о положении русских пленных в Хиве; 

описание казахской свадьбы и праздника курбан. (Л.Кар.) 

264. Маев К. Путеводитель от С.-Петербурга до Ташкента. – СПб., 1870. 

Даны краткие, но небезынтересные указания: о происхождении имени 

«киргиз» и «кара-киргиз», – о кочевом образ жизни казахов и их делении на 

роды (на 4 страницах). Затем помещен «Краткий очерк распространения 

русского господства в киргизской степи и в Средней Азии с 1732 по 1868 г.». 

Приложена карта. (А.Хар.) 

265. Мак-Гахан. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. – М., 

1875. 

Сочинение написано американским военным корреспондентом; 

настоящее издание переведено с английского, вышедшего в Лондоне в 1874 

г. (Саmраining оn the Охus аnd the Fall of Khiva). Кроме разбросанных 

сведений о казахах, помещенных в начале сочинения, следует отметить 

интересные главы: казахский старшина, «киргизский роман» и домашний 

быт казахов. (А.Хар.) 

266. Макшеев А.И. Географические, этнографические и статистические 

материалы о Туркестанском крае // ЗРГО ОС. – 1871. –Т. 2. – С. 1–60. 

Изложение обстоятельства присоединения Туркестана к России с 

указанием пунктов, занятых русскими войсками, и численности этих войск. 

Основные маршруты и сведения о путях сообщения. Краткая характеристика 

народов, населявших край, и данные о числе кибиток и домов в уездах и 

населенных пунктах, а также о национальном составе населения. В главе IV – 

«о туземном народонаселении края» – говорится о количестве кочующих 

казахов в Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях. (Библ.-1964; А.Хар.) 

267. Макшеев А.И. Поездка А.И. Макшеева в Туркестанский край летом 

1867 года // ИРГО. – 1867. – Т. 3. – № 7. – С. 199. 

Сообщение о поездке по Сыр-Дарьинской и Семипалатинской областям 

с целью сбора статистических сведений. (Библ.-1964) 

268. Макшеев А.И. Показание сибирских казаков Милютина и 

Батарышника, бывших в плену у кокандцев с 1849 по 1852 год // ВГО. 

– 1856. – Ч. 17. – Кн. 4. – Отд. 5. – С. 21–31.  

Описание Ак-Мечети, Ташкента и Коканда. Вооружение кокандской 

армии. (Библ.-1964). Как указывает А.Н. Харузин, во время своего пленения 

указанные казаки неоднократно сталкивались с казахами и передают о них 

некоторые данные. (А.Хар.) 

269. Макшеев [А.И.], подполк.*Описание низовьев Сыр-Дарьи // МС. – 

1856. – Т. 22. – №9. Июль. – С. 448–527. 

(Постраничн. аннотация): О топосъемке 1851 г. в дельте Сырдарьи 

подпоручика Рыбина, который сообщил автору сведения о старинных 



развалинах (с. 445); упоминание «мог. Белейк-ана» (Белен-ана) на Сарысу 

(457); табл. пунктов по берегам Сырдарьи, упомянуты: разв. Кокандских 

укреплений Чим-курган, Кош-курган; кладбища Кармакчи, Хор-хут, Коп-

мечеть; разв. Хивинского укрепления Джан-кала (459). Время 

(продолжительность) замерзания Сырдарьиок. Аральского укрепления 

4мес.(462); казахи имеют «весьма скудные средства для ловли рыбы» (462); 

«Сыр-дарьинские Киргизы … отличные пловцы», салы – плоты и лодки 

(465). Упоминание укрепления Сандык-курган на Жанадарье (472); разв. 

Кулеке на Куандарье, хивинского укрепления Ходжанияз (473). Пески – 

удобны для зимовок (479). Земледелие казахов в низовьях Сыра (480); долина 

Ак-герик в районе Казалы – прекрасное место для земледелия(481); 

Камышлы-баш – то же (482); казахское земледелие (483). Упоминание 

урочища Мана-аулие [в Северном Приаралье, на Ыргызе, где находится 

святое кладб. – С.А.] (488). Описание различных маршрутов с низовьев Сыра 

на юг и на север (490–498), в том числе упоминание мог. Бас-кара, Ильчибай, 

кладб. Хор-хут, мог. Тюря-там (490); упоминание укрепления Чим-курган, 

укрепления Кулеке, мог. Назар-там (491); упоминание укрепления Мама-

сеит, кладб. Каип-ата, укрепления Джюлек (492). Значение низовьев Сыра 

для земледельцев и кочевников (498–500). Большое количество памятников в 

низовьях Сыра;старинный город Джаны-кент (Жанкент), где лет 200 назад 

жили кызылбаши, изгнанные оттуда змеями (501).Ногаи, калмыки в низовьях 

Сыра; мог. Сараман; каракалпаки (502, 503–505); казахи (502–503). Кокандцы 

и Ак-мечеть, построенная в 1817 г. (506); поборы кокандцев, 

притеснения(507–508); хивинские укрепления на Жанадарье,  укрепление 

Биш-кала (Бабаджан) ок. Жанкента против казахов-шектинцев и др., 

Джанкожа-батыр (510–511). «Сырдарьинские киргизы… разделяются на 

егинчей или земледельцев и прикочевывающих на зиму. Киргиз занимается 

хлебопашеством только тогда, когда находится в нищете и не имеет средств к 

существованию…» (511). Описание казахского земледелия; культуры; 

подсобное рыболовство; извоз, зимнее население (511–513). Казахские рода в 

низовьях Сыра: кишкене шекты, шекты, каракесек, торткара, керей, шомекей 

и др. Всего более 10 тыс. кибиток зимующих кочевников и ок. 2 тыс. кибиток 

«игенчей» (514). Разд. VI «Надгробные пам-ки и развалины»: «мулы» (мола) 

и «тамы» (514–515); крупные кладб.; гробницы Сараман, «Узунтам», «Бек-

мана» (514–516); Жанкент и кладб. около него (516–517); курганы (517); 

укрепления Курганчи, Адам-ата, Куюк-кала (2), Бузук-кала в низовьях Сыра 

(518–519); крепости Кокандского и Хивинского времени, особенности их 

возведения (519–520); казахские укрепления (520); таблица размеров 

укреплений, городищ низовьев Сыра (521); мечети: Толеп, Бекмамбет (521–

522). Алфавитный указатель географических названий, в том числе 

памятников (522–527). (С.А.) 

270. Макшеев А.И. Географические сведения «Книги Большого 

Чертежа» о киргизских степях и Туркестанском крае // ИРГО. – 1878. – 

Т. 14. – Вып. 1. – С. 1–30; ИРГО ОЭ. – 1880. – Т. 6. – С. 3–41. 

Библиографические сведения об издании книги в России с выдержками, 



касающимися Казахстана и подробными комментариями к ним. К статье 

приложена карта края. (Библ.-1964) 

271. Макшеев А.И. Исторический обзор Туркестана и наступательного 

движения на него русских. – СПб., 1890. ‒ 375 с., 8 вкл. л., план и 

чертеж. 

272. Мамышев Н. Прием и угощение у киргизов // ВЕ. – 1809. – Ч. ХLIV.   

Автор на трех страницах описывает угощение у султана, на которое он 

был приглашен в 1807 г. Хозяйственное описание Астраханской и 

Кавказской губ. Помещены географические сведения о Букеевской степи, а в 

конце сочинения имеется краткая заметка о казахах Младшего жуза. 

Приложена карта. (А.Хар.) 

273. [Маркозов В.И.]. Красноводский отряд, его жизнь и служба со дня 

высадки на восточный берег Каспийского моря по 1873 г. 

включительно. Подпись: Старый красноводец // ВС. – 1889. – № 7. – С. 

5–42; – № 8. – С. 225–247; – № 9. – С. 51–69; – № 10. – С. 250–264; – № 

11. – С. 5–21; – № 12. – С. 235–275; – 1890. – № 1. – С. 29–51; – № 2. – 

С. 223–252; – № 3. – С. 5–84. 

Очерк истории Красноводского отряда. Сведения из истории 

присоединения Казахстана к России и материалы о взаимоотношениях 

казахов с хивинскими феодалами и царской колониальной администрацией, 

причинах откочевок казахов на Усть-Урт и волнений среди казахского 

населения, в частности, о восстаниях на Мангышлаке в 1870 и 1873 гг. 

Приводятся данные о количестве населения на Мангышлаке. (Библ.-1964) 

274. Масальский В.И. Туркестанский край. – СПб., 1913. – 861 с. 

Рецензент В.В. Бартольд (ЗВОРАО. – 1914. – Т. 22. – Вып. 1–2. – С. 

198–208). высказывает мнение о влиянии на развитие культуры Средней 

Азии в период Саманидов Передней Азии и перечисляет фактические 

ошибки в разделе истории края. (Библ.-1964) 

275. Материалы для обозрения русских границ в Азии // ВС. – 1872. – Т. 

37. – С. 190–192. 

Расселение казахов-кочевников по административным районам 

Семипалатинской области (1867 г.). Родовое деление и расселение (по родам) 

казахов Средней и Большой орд, их занятия, отходничество, переход к 

земледелию и оседлости, виды и размеры податей. Отношение отдельных 

родов Большой орды к подданству России. (Библ.-1964) 

276. Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник / Под 

ред. Н.А. Маева. Вып. 1. – СПб.: Туркест. стат. ком., 1872.  – 133, 240 

с.; 2 л. карт. 

Статистические сведения по Семиреченской области; о числе разного 

рода зданий в Семиреченской области; о сельскохозяйственном 

распределении земель и о скотоводстве в Семиреченской области за 1869 

год; о населении г. Верного по переписи 1 марта 1870 г.; о числе учебных 

заведений, учителей и учащихся в Семиреченской области за 1869 г.; о числе 

кочевого населения в Семиреченской области; волостях с казахским 

населением Туркестанского района Чимкентского уезда и Верненского уезда 



и т.д. (А.Хар.) 

277. Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник / Под 

ред. Н.А. Маева. Вып. 2. – СПб.: Туркест. стат. ком., 1873. – VIII, 573 

с.; 1 л. портр. 

Выпуск содержит ряд крупных и мелких статей и заметок, имеющих 

прямое и косвенное отношение к казахским степям. (А.Хар.) 

278. Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 

разработанные экспедицией по исследованию степных областей. – Т. I. 

– Акмолинская область. – Кокчетавский уезд. – Воронеж, 1898. – 1041 

с.; – Т. II. – Акмолинская область. – Атбасарский уезд. – Воронеж, 

1902. –IV+XXXIV+494 с.; – Т. III. – Акмолинская область. – 

Акмолинский уезд. –-Ч. I. – Поаульныя таблицы. – СПб., 1907. – 67 

+IV+523+141 с.; Ч. 2. – Чернигов, 1909. – 153+29 (65–93) с.; – Т. IV. – 

Семипалатинская область. – Павлодарский уезд. – Воронеж, 1903. – 

VII+90+111+662 с.; – Т. V. – Тургайская область. – Кустанайский уезд. 

– Воронеж, 1903. – V+154+III+375 с.; – Т. VI. – Семипалатинская 

область. – Каркаралинский уезд. – СПб., 1905. – 90+IV+827+134 с.; – 

Т. VII. – Тургайская область. – Актюбинский уезд. – Воронеж, 1903. – 

V+570 с.; – Т. VIII. – Семипалатинская область. – Зайсанский уезд. – 

СПб., 1909. – VIII+695 с.; – Т. IX. – Семипалатинская область. – Усть-

Каменогорский уезд. – СПб., 1905. – 111+82+ 9+ 80+IV+369 с.; – Т. X. 

– Семипалатинская область. – Семипалатинский уезд. – СПб., 1909. – 

IX+795 с. – Т. XI. – Акмолинская область. – Омский уезд. – Омск, 

1902. – IV+270 с. – Т. XII. – Акмолинская область. – Петропавловский 

уезд. – Чернигов, 1908. – VII+593 с.; Т. XIII. – Сводка материалов по 

киргизскому землепользованию. – СПб., 1906. – XI+322 с. 

Главной заслугой русской дореволюционной историографии является 

издание целой серии «Материалов по киргизскому землепользованию», 

которыми было положено начало детальному изучению казахского кочевого 

общества, его родоплеменной структуры и этнической истории, 

материальной культуры и общественного строя, хозяйства и быта. В них 

собран огромный фактический материал, до сих пор еще не обработанный в 

достаточной мере. (Н.Э. Масанов) 

279. Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и 

разработанные Статистической партией Тургайско-Уральского 

переселенческого района. – Тургайский уезд. – Оренбург, 1911; – 

Иргизский уезд. – Оренбург, 1913; – Кустанайский уезд. – Оренбург, 

1912; – Лбищенский уезд. – Оренбург, 1914; – Уральский уезд. – 

Оренбург, 1909; – Темирский уезд. – Оренбург, 1910: – Актюбинский 

уезд. – Оренбург, 1912. 

280. Материалы по киргизскому землепользованию в Сырдарьинской 

области. I. – Чимкентский уезд. – Ташкент, 1908. – IV+639 с.; II – 

Чимкентский уезд. – Ташкент, 1910. – 277 с.; – Аулиеатинский уезд. – 

Ташкент, 1911. – 699 с.; – Перовский уезд. – Ташкент, 1912. – 640 с.; – 

Казалинский уезд. – Ташкент, 1913. – 386 с. 



281. Материалы по обследованию туземного и русского 

старожильческого хозяйства и землепользования в Семиреченской 

области. – Т. I. – Лепсинский уезд. – СПб. 1911. – 11+401+633 с.; – Т. 

П. – Капальский уезд. – СПб., 1913. – Х+249 +529 с.; – Т. III – 

Джаркентский уезд. – СПб., 1913. – XI +428 +381 с.; – Т. IV – 

Верненский уезд. – СПб., 1913. – IX +321 +439 с. 

282. Материалы по повторному обследованию в 1910–1911 гг. 

хозяйства и землепользования киргиз Семипалатинской области. – Т. 

1. – Павлодарский уезд. – Семипалатинск, 1912. – VI + 753 с.; – Т. II. – 

Усть-Каменогорский уезд. – СПб., 1913. – V+788 с.; –Т. III. – 

Зайсанский уезд. – СПб., 1913. – 589 с. 

283. Материалы по статистике, географии, истории и этнографии 

Оренбургской губернии, издаваемые Оренб. губернским стат. к-том. 

Вып. I. – Оренбург, 1877. – [2], II, 176 с.; 1 карта. 

В сборнике помещены интересные топографические сведения и отчасти 

статистические данные о казахах. Следует отметить библиографический 

указатель сочинений и статей, касающихся Оренбургской губернии, 

помещенный на стр. 51–89 II-го отдела. Некоторые статьи и сочинения, 

имеющие прямое отношение к казахам, мы помещаем в наш указатель, 

некоторые же, в виду их общего характера (судя по заглавиям), не включаем, 

но указываем лицам, желающим познакомиться с ними. (А.Хар.) 

284. Мачулин. Эмба. Экспедиция в 1871 году. (Из походных записок 

интендантского чиновника) // Нива. – 1872. – № 3, 7, 9. 

285. Махонин, сотник. О состоянии и хозяйстве верноподданных 

киргизов в Омской области // Земледельческий журнал. – 1827. – № 19. 

– С.5–9. 

286. Мацеевский Л.И. и Поярков Ф.В. Краткие этнографические 

заметки о туземцах бывшего Кульджинского района. – [Омск, 1883]. – 

52, 12 с.; 52 л. табл. 

В книге приведены антропометрические данные 12 народных групп, в 

том числе и казахов. Авторы описывают жилища, одежду, свадебные обряды, 

хозяйство, распространенные болезни и характер казахов. Кроме того, 

помещены весьма ценные данные измерений 30 взрослых казахов 

Кульджинского района. (А.Хар.) 

287. Медведский П. Внутренняя киргизская орда в хозяйственно-

статистическом отношении // ЖМГИ. – 1862. – Ч. 80 (с. 183–194, 285–

308); 81 (с. 34–63, 327–352) (июль, август, сентябрь).  
Содержание: Июлъ. – Границы, почва и климат. Август – Переход, надел 

земли Джангиром, подробное описание зимовки (домов), тебеневок (мест, 

избираемых для зимовки), кочевья, движение ордынцев на кочевья, 

подробное описание кибитки, разделение народа (перечисление родов) и 

перечисление кибиток, верблюдов, лошадей, рогатого скота, овец и коз по 

отделениям. Сентябрь. – Скот: зоологическое описание, польза, болезни, 

народные средства, выделывание шкур и т.д. (А.Хар.) 

288. Медико-топографический очерк Внутренней киргизской орды // 



СПбВ. – 1875. – № 112. 

Очерк представляет собой  выдержку из стат. Рейпольского, 

помещенной в «Сборнике сочинений по судебной медицине, общественной 

гигиене и проч.» Т. I, 1875, и содержит краткое описание почвы степи, быта 

казахов, употребления в Ханской Ставке спиртных напитков и болезней у 

казахов (А.Хар.) 

289. Межов В.И. Литература русской географии, статистики и 

этнографии (за 1864–1884 гг.) // ИРГО. –1865. – Т. 1.– 134 с.; 1886. – Т. 

2. – № 7. – 152 с.; – 1867. – Т. 3. – № 7. – 192 с.; – 1868. – Т. 4. – № 4.– 

210 с.; – 1873. – Т. 4. Вып. 2. – 190 с.; – 1874.– Т. 5. Вып. 2. – 161 с.; – 

1878. – Т. 6. Вып. 6.–279 с.; – Т. 7. Вып. 1. – 324 с.; – Т. 8. Вып. 1. – 313 

с.; – 1882.–Т. 9. Вып. 1. – 335 с.; – 1883. – Т. 9. Вып. 2. – 344 с. (в 

приложениях) 

290. Мейер Л. Обзор западной оконечности Каратауских гор и несколько 

слов о взятии Кокандской крепости Яны-Курган // ВС. – 1862. – № 10. 

– С. 235‒278. 

Причины взятия Яны-Кургана. Оценка Яны-Кургана как крепости и 

физико-географическое описание предгорий Кара-Тау. Краткие данные о 

кочевьях казахских родов Кыпчак, Дулат и Конрат. (Библ.-1964) 

291. Мейер Л. Киргизская степь  Оренбургского ведомства [Материалы 

для географии и статистики России, собранные офицерами 

Генерального штаба]. – СПб., 1865. – 288 с., с карт, и табл. 

Сочинение содержит обширное введение, касающееся истории Малой 

орды, далее географическое описание Оренбургской казахской степи, 

описание климата, естественных произведений края. Также автор дает 

сведения о народонаселении, промышленности, торговле и затрагивает 

бытовую сторону жизни казахов. (А.Хар.) 

292. Менский К. Путевые заметки по Семиречью. (2300 верст на 

почтовых) // ВС. – 1905. –№ 8. – С. 125–146. 

Содержатся сведения о местах кочевий казахов, порядке перекочевок, 

выпасе скота, торговле, нравах и обычаях, о русских переселенческих 

поселках и положении переселенцев, о природных богатствах области и 

состоянии дорог. (Библ.-1964) 

293. Мердер И. О коневодстве в России // ВС. ‒ 1873. ‒ № 12. ‒ С. 

291‒310. 

Сравнительные данные о численности населения и площадях пахотных, 

сенокосных и пастбищных угодий, количестве конных заводов и 

численности лошадей на этих заводах в Оренбургской губернии. Сведения о 

составе и движении конского поголовья губернии в 1846, 1856, 1864, 1871 гг. 

и средние данные об обеспеченности населения лошадьми. (Библ.-1964) 

294. Мертваго Д.Б. Записки Дмитрия Борисовича Мертвого. 1760–1824 // 

РА. – 1867. – С. 37–97. 

Автор этих записок в конце XVIII в. служил в Оренбургском крае. Во 

второй главе записок встречаются некоторые заметки о казахских степях 

Оренбургского ведомства. (А.Хар.) 



295. Миддендорф Л. Бараба // ЗАН. – 1870. – Т. XIX. – Кн. 2.– С. 1–123. 

Эта статья содержит подробное описание степи Бараба и 

этнографические сведения о жителях Барабинской степи – казахах, башкирах 

и барабинских татарах. Приложена карта. (А.Хар.; Л.Кар.) 

296. Миллер. Систематическое описание коллекций Дашковского 

этнографического Музея. Вып. I. – М.: Тип. Е.Г. Потапова, 1887. (Разд. 

«Киргизы» – с. 96–108 ) 

В книге помещена заметка о месте жительства отдельных казахских 

родов и племен, описание одежды казахов, перечень предметов, относящихся 

к быту казахского народа и имеющихся в Музее, и библиографический 

указатель – все на 13 страницах. (А.Хар.) 

297. Михайлов М. Киргизы // ЛБ. – 1867. – № 6. – С.281–291. 

На 10 небольших страницах автор дает очерки о казахах: роды и 

родовые подразделения, вероисповедания, домашний быт, нравы и обычаи, 

занятия и промыслы, нравственное и умственное развитие казахов. (А.Хар.) 

298. Михайлов Н. Приключения русского торговца в степях Средней 

Азии и Хиве // Гражданин. – 1873 г. – № 42. 

Автор передает рассказ купца Абросимова о путешествии его в Хиву и 

столкновения с казахами. Есть некоторые указания на их быт. (А.Хар.) 

299. Михайлов В. Киргизские степи Акмолинской области (по 

обследованию ветеринарных врачей) // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 15. – 

Вып. 3. – С. 1–24; – Кн. 16. – Вып. 1. – С. 1–24. 

Сведения о зимовках и летовках. Данные о количестве населения по 

волостям и уездам. Сведения об экспроприации казахских земель. Состояние 

животноводства. Водные источники. (64, с. 295). Названия казахских родов и 

поколений, ареал их расселения, летовки и зимовки с указанием на карте 

мест и направлений кочевок разных родов. Состояние скотоводства 

количество скота. (Л.Кар.) 

300. [Мозер Г.]. В странах Средней Азии. Путевые впечатления. Извлеч. 

и пер. Семевский М. и Тимощук В.В. // Русская старина. – 1888. – № 1. 

– С. 137–167; – № 3. – С. 605–696; – № 5. – С. 339–404. 

Обзор содержания книги Г. Мозера «Путешествие в Центральную Азию, 

Киргизские степи, Русский Туркестан, Бухару, Хиву и Персию» (Париж, 1885 

г. 464 с.), в которой имеются сведения по истории завоевания Туркестанского 

края, о быте, обычаях и положении казахского населения Западного 

Казахстана, уральских и оренбургских казаков. Обзору предпослана 

биография Г. Мозера. (Библ.-1964) 

301. Монастырский С.И. (сост.) Иллюстрированный спутник по Волге. 

В 3-х ч. Истор.-стат. очерк и справочн. указатель. – Казань: изд. С. 

Монастырского, 1884. – 471 с. разд. паг., 7 л. план., карт. : ил. 

На 13 страницах описывается тут Баскунчак, Эльтон, Чапчачи – дается 

много статистических данных; далее на 3 страницах говорится о казахах 

Букеевской орды. (А.Хар.) 

302. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части 

Азии Филиппа Назарова, Отдельнаго сибирскаго корпуса переводчика, 



посланнаго в Кокант в 1813 и 1814 годах. – СПб.: Имп. АН, 1821. – [4], 

98 с.  

Автор, посланный в Коканд в 1813 и 1814 годах, дает немало 

интересных сведений о Казахской степи и о самих казахах. (А.Хар.) 

303. Назаров П. Воспоминания о степном походе в ханства Хиву и 

Бухару // ВС. ‒ 1884. ‒  № 4. ‒ С. 375‒390. 

О посольстве (1858 г.) в Хивинское и Бухарское ханства под 

начальством полковника Н.П. Игнатьева. Приводятся биографические 

данные о Есете Котибарове, объясняются причины, побудившие его к 

выступлению против России, и говорится о его прибытии с повинной к 

русскому послу. Упоминания о зачатках земледелия и оседлости в казахских 

степях. (А.Хар.) 

304. Народные киргизские обычаи // СОВ. – 1871. – № 5, 6. 

Описываются: порядок гостеприимства, байга, брачные отношения, 

похороны, могилы, кочевья и зимовки, право собственности и пр. (А.Хар.) 

305. Народы России. Киргизы: [этнографические очерки]. – СПб.: Изд. 

[журн.] «Досуг и дело», 1880. – [2], 56 с., [7] л. ил. : ил.  

306. Народы России. Т. II. – СПб., 1881. 

На 60 страницах автор дает описание быта казахов: их образа жизни, 

свадебных и похоронных обрядов и проч. Статья, по-видимому, представляет 

собой компиляцию из различных источников. Приложено 6 рисунков; часть 

их взята из сочинения Аткинсона. (А.Хар.) 

307. Население Казалинского уезда // МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 

121–126. 

Распределение населения по сословиям, вероисповеданию; сведения о 

кочевниках-казахах: названия аулов (по волостям), число кибиток, названия 

родов и отделений, количество скота, площадь посевов и урожаи. (Л.Кар.) 

308. Население Чемкентского уезда. (По сведениям 1870 г.) // МСТК. – 

1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 97–101. 

Общее количество жителей в уезде, его распределение по сословиям; 

число городов, кишлаков, численность оседлого и кочевого населения, 

названия родов. (Л.Кар.) 

309. Н.П. Из киргизских нравов // СОВ. – 1873. – № 37. 

310. Небольсин П.И. Очерки Волжского низовья. СПб.: Тип. Мин-ва 

внутр. дел, 1852 [ЖМВД. Ч. 39]. – 197 c. + карта..  

В IX главе автор на 23 страницах описывает Букеевскую орду: 

происхождение ее, наименование родов, отношение Джангира к своим 

подданным казахам, Ставку, торговлю, одежду казахов. Затем автор говорит 

о происхождении трех казахских жузов и об истории Младшего жуза. 

(А.Хар.) 

311. Небольсин, Павел.*Отчет о путешествии в Оренбургский и 

Астраханский край// Вестник РГО. – 1852. – Ч. 4. Кн. 1–2. Отд.V. – С. 

1–34, 83–113. 

(Постраничная аннотация). Статья 1-я. Общее об организации 

путешествия (с. 1–2); практические результаты: в форме различных 



редкостей, карт, записей песен, статей, заметок (2–4); начало путешествия: 

выезд из СПб. – 7.04.1850 (4); заметки по Москве, Нижнему Новгороду (4–9); 

Самара и губерния (9–11); об Оренбургском крае (10 сл.); Илецкая Защита, 

соль (12–13); возвращение в Оренбург; попутчики Хивинцы, посланники 

возвращавшиеся из СПб. (13); характер Хивинцев, «коварство и 

подозрительность»; джигитовка местных башкир (14–16); Башкирия и 

башкиры (16–20); начало описания Киргизской степи: общая характеристика, 

мнение (20); калмыки, нагайбаки (21–22);  начало описания казахских степей, 

аулов; урочище Куржунгуль, в верховьях р.Тобола; ставка султана-правителя 

Ахмета Джанторина (22); юрта, ее преимущества; деревянные дома на 

кыстау по р. Ую; «джантюриновы сенные покосы» (22–23); оз. Кушмурун – 

граница между Оренбургскими и Сибирскими Киргизами (23); Средний жуз 

и его состав (23–24); тюленгуты, их возможная связь с калмыками 

(теленгитами) (24–25); о переходе к полуоседлости и оседлости в степи у 

казахов, башкир, калмыков (25–26); общие мысли о переходе кочевников к 

оседлости, важность вдумчивого перехода от кочевничества к оседлости (27); 

«киргизы» все более подпадают под влияние России: отход от Хивы, Бухары, 

Коканда (28–29); «училище для киргизских мальчиков» в Оренбурге (29–30); 

о женщине и ее месте у казахов, калмыков (в особенности) (30–31); тептяри 

(32–34). Статья 2-я. Тайный советник Гр. Фед. Генс (собрал много 

материалов о киргизах и т.д.) (с. 83–84); торговые пути в регионе (84–86); 

торговля барашками у казахов («наркъ» = ряда, торговля): на «кургашки», на 

«кóзы». Кургашки – уже родившиеся в марте, кóзы – которые родятся в 

будущем марте (86–88); уральцы; рыболовство на Урале, оз. Челкар (88–90); 

лов тюленей на о-вах Северного Каспия, «эмбенцы» – бедные вольные ловцы 

(91–92); суда, рыболовные снасти (93); уголь и дрова на пароходах (94); 

Астрахань (94–95); суда в Астрахани, виды, строительство, статистика (95–

101); бурлачество на Волге – подробно (102 – 113). (С.А.) 

312. Небольсин П. Рассказы проезжего // ОЗ. – 1853. – Январь, февраль.  

Автор (в IX главе) кратко описывает уральских казахов. (А.Хар.) 

313. Небольсин П. Очерки торговли России со Средней Азией // ЗРГО. – 

1855. – Кн. 10. – С. 1–373.  

Кроме разбросанных сведений, имеющих отношение к быту казахов, 

помещена заметка о барымте: ее значении и причинах, вызывающих ее 

(А.Хар.) 

314. Небольсин П.А.*Путешествующие киргизы// РВ. – 1860. – Т. 29. – 

№9–10 (сентябрь). – С. 41–49. 

Статья о казахах в числе ок. 25 человек, которые провели в Санкт-

Петербурге 25 дней (затем должны были ехать через Москву – побыв там 5 

дней – домой, в степь). Автор описывает общую программу посещения 

группой российской столицы – а именно, различных учреждений, музеев и т. 

д. (причем посещены они были в достаточно большом количестве, но 

формально, без практической привязки к современной казахской жизни, без 

советов, рекомендаций и проч.). Дается краткая характеристика троих из 

делегации: 1. Султан-правитель Западной части области Оренбургских 



киргизов, полковник и кавалер Мухаммед-Гали Тяукин; 2. советник 

«временного» совета управления Внутренней Ордой, хорунжий и кавалер, 

ходжа Мухаммед-Салих Караулович Бабаджанов («мущина 25 лет»); 3. 

«тархан» из рода Жетыру,  отделения Кенджибай, управляющий прикамыш-

самарской частью Внутренней Орды Губайдулла Исенбаев. Последний 

организовал в степи школу. О школах у казахов. О взаимотношениях, 

неприязненных, между казахами и Уральскими казаками. Упоминание 

Чокана Валиханова (краткая характеристика). Слова казахов о нынешних 

потребностях Казахской степи, пожелания, что нужно было казахам в этой 

поездке: «обмен опытом, понимание новых достижений, а не только их 

лицезрение»; многие из этих достижений (в виду спешки и т.п.) не были нам 

разъясненыи, как диковины, остались не понятыми.– Статья подписана 

Павел Небольсин. Санкт-Петербург. Августа 26 (то есть написана очень 

оперативно: казахи покинули СПб. 24-го авг.).(С.А.) 

315. Несколько слов по поводу последнего восстания киргизов на 

Мангышлакском полуострове // ВС. – 1871. – № 5. – С. 41–59. 

Причины и ход восстания 1870 года. Сведения из истории российского 

подданства Мангышлакских казахов, их численность, родоплеменной состав, 

места кочевий, хозяйство, торговля, формы землепользования, 

административное устройство, управление и размеры повинностей. (Библ.-

1964) 

316. Нёшель (А.) Замечания о Киргизской степи между Орской 

крепостью и Аральским морем // ГИ РГО. – 1848. – Вып. 5. – С. 123–

128. 

317. Низовья Аму-Дарьи до Кунграда // ТВ. – 1873. – № 3. 

318. Никитин В.П. Исторический очерк Семипалатинской области // 

ПКСемипО. – 1897. – Отд. 2. – С. 131–183, карта. 

Происхождение казахов, разделение их на три орды, названия племен и 

их расселение, внутренняя история казахов в XVI–XVIII вв. и их роль в 

истории Средней Азии; принятие Малой и Средней ордами российского 

подданства в 1732 г.; история русского завоевания Иртышской долины и 

соседних земель; разгром Джунгарского государства и китайское завоевание; 

организация Сибирского казачьего войска в 1808 г.; начало торговых 

сношений казахов с Россией, строительство Семипалатинской крепости, 

введение в 1822 г. «Устава о Сибирских киргизах», определившего 

административную систему и управление казахами Средней орды. 

«Положение» 1868 г. об управлении областями Тургайской, Акмолинской и 

Семипалатинской. Приложение: Каракиргизы (кыргызы) – исторический 

очерк. (Л.Кар.) 

319. Никольский А.М.* Путешествие на озеро Балхаш и Семиреченскую 

область. (Совершено по поручению Зап.-Сиб. отдела Имп. РГО) // 

ЗЗСО РГО. – 1885. – Кн.7, вып. 1. – С.1–93.  

Отчет о путешествии хранителя Зоологического музея СПб. 

Университета. Очерк путешествия. Зоологические исследования. Анализ 

процесса высыхания озера. Рыболовство. Описание легенды появления 



памятника «Кузи-Керпешь» (с. 26). Путешествие по южному берегу Балхаша. 

Зоологические описания. Саксауловый лес (33).  Описание р. Лепсы, флоры и 

фауны. Вырубка лесов как причина обмеления семиреченских рек. 

Изменение климата (43–44). Река Или (53–56), ее флора и фауна. Описание г. 

Верного (66). Звероловство у казахов (67–71). Рыболовство русских (71–73). 

Рыболовство казахов (73–77). Гл. V «Киргизы и киргизские названия 

некоторых животных и растений» (79–84). Земледелие. Скотоводство (80–

81). Пища (81–82). Медицина. Ветеринария (82). Баранта (82–83). Сифилис 

(83). Наблюдательность казахов (83–84). Приложение – сводная таблица 

фауны (86–87). Словарь фауны и флоры на рус., лат.и казахском языках (89–

93). (С.А., Л. Турганб.) 

320. Нисченков А. Киргизская степь и ее обитатели // ВИллюстр. – 1869. 

– № 41. – С. 227–230. 

Представляет собой компиляцию из разных статей, имеет приложенные 

рисунки казахских типов, мужчин и женщин, а также казаха во время 

кочевья. (А.Хар.) 

Историко-этнографический материал о казахах. Приводятся легенды о 

происхождении казахского народа, о делении его на Орды; обряды, свадьбы, 

обычаи казахов. Статья снабжена иллюстрациями. (Турк. сб.-2002)  

321. Обзор современного состояния Оренбургской губернии в 

статистическом и географическом отношении. // ОГВ. – 1847. – №  26–

35, 39; – 1848. – № 2, 3, 14, 20, 33, 50, 52. 

322. Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии // ЗРГО. 

– 1849. – Кн. 3. – С. 176–216. 

Географическое описание территории ханства, включая территорию 

современных Южно-Казахстанской и Джамбулской областей. Полезные 

ископаемые. Административное деление ханства. Занятие населения. 

Народонаселение. Подробная характеристика административного устройства 

(ханский совет, суд, армия, духовенство). Состояние земледелия и 

скотоводства у казахского населения. Очерк истории династий узбекских 

ханов и их действий по расширению владений на территории Южного 

Казахстана. К статье приложена карта ханства, составленная в 1841 г. (Библ.-

1964) 

323. Обручев Н.А. Букеевская орда в отношении призыва населения к 

отбыванию воинской повинности и пополнения армии лошадьми // 

ВС. – 1903. – № 8. – С. 161–178. 

Численность, состав населения Букеевской орды, образ жизни, 

хозяйство, нравы и обычаи, изменения в его экономике, культуре и быте; 

характеристика особенностей и состояния коневодства в Орде (с данными об 

общем количестве лошадей в 1819, 1835. 1862, 1885, 1893 и 1902 гг., о 

движении населения и его обеспеченности лошадьми). Статье предпослан 

краткий физико-географический и исторический очерк Букеевской орды. 

(Библ.-1964) 

324. Общий очерк Киргизской степи // ВС. – 1856. – № 12. – С. 359–364, 

с карт. 



Объяснительная записка к карте. Даны сведения о хозяйстве, 

расположении и численности казахских жузов и родов. (Библ.-1964) 

325. О Внутренней или Букеевской киргиз-кайсацкой орде // СО. – 1840. 

– Т. V. Ч. 10. № 18–20.  

Вся статья напечатана на 14 страницах и содержит: историю орды, опи-

сание топографии степи, физического типа мужчин и женщин, описание 

одежды, наименование родов. Далее описывается внешность хана Джангира 

и его жен; наконец в этой статье помещена краткая заметка о скотоводстве. 

(А.Хар.) 

326. [О заимствованиях татарами у русских различных обычаев и 

культурных явлений * (заметка–статья без загл.: «Оренбург…»)] // ОЛ. 

–1876. –№21. – С.1–2.  

Речь идет о заимствованиях (культурных приобретениях татарского 

населения, в  противовес некоторым условиям шариата): 

а) обычай «посиделок» молодежи (аулах-юй, то есть «посиделочный 

дом», несмотря на недовольство мулл и стариков). Аулах-аш – посиделочное 

кушанье; игры (куз-юмуш – жмурки; юка-юбуш – целование лыка=целование 

лент=целование попавшегося партнера); 

б) заимствование в упряжи, экипаже, уходе за скотом, постройке двора, 

избы и т.д. Тульский самовар, мебель (стулья, диван), картинки. 

Побратимство (дружба) с русскими, умение писать, говорить, вести дела – 

как предмет гордости (о перечисленных в п. б) моментах – только 

упоминание). 

[Аналогичные явления происходили и в казахской среде](С.А.) 

327. О киргиз-кайсаках Средней Орды // СО. – 1829. – Т. IV. – С. 342–

354. 

Автор дает краткий очерк физического типа казахов, их характера, 

религиозных верований и быта. (А.Хар.) 

328. Описание киргиз-кайсацких орд и степей // ЖМВД. – 1833. – Ч. VIII. 

№ 1–4. – С. 56–81, 246–282. 

Статья представляет собой конспект сочинения А. Левшина. Автор этого 

конспекта, как он сам выражается, «сводит воедино» сведения, изложенные у 

Левшина в трех частях. (А.Хар.) 

329. Остафьев В. Колонизация степных областей в связи с вопросом о 

кочевом хозяйстве // ЗЗСО РГО. – 1895. – Кн. 18. – Вып. 2. – С. 1–61. 

История колонизации Семипалатинской, Акмолинской и Семиреченской 

областей. Данные о землеустройстве и экономическом положении 

переселенцев. Сведения об изменениях в экономике и о социальных 

отношениях в ауле. Землеустройство казахов. Исторический обзор 

административного управления. (Библ.-1964) 

330. Островский Э. Поездка во Внутреннюю Киргиз-Кайсацкую орду с 

ветеринарною целью // ЖМВД. – 1859. – Ч. 34. – № 2 (февраль). – 

Отд.II. – С.67–112. 

Автор, профессор Харьковского ветеринарного училища, был 

командирован в 1855 г. в Букеевскую степь с целью ознакомления с 



породами домашнего скота у казахов, исследования болезней и сбора 

сведений относительно чумопрививания. До отъезда в Букеевскую степь 

автор посетил окрестные места, такие как: Область Войска Донского, 

Калмыцкую степь и др., поэтому статья, помещенная в трех книгах 

вышеупомянутого журнала, содержит многое, к Букеевской степи не 

относящееся. В Букеевской степи автор посетил горы Б. и М. Богдо, Хаки и 

Ханскую Ставку. Его описание заключает в себе характеристику почвы 

Букеевской степи и ее гидрографию; содержит также краткий очерк быта 

казахов-букеевцев, описание распространенных у них болезней. Затем 

помещено исследование разных видов скота (верблюда, лошади, овцы, коза, 

рогатого скота, собаки) и их болезней. В майском номере журнала помещено 

описание Ханской Ставки и близлежащей ярмарки с описаниями торговли. В 

заключение автор сводит результаты своих исследований скотоводства 

Букеевской орды и других посещенных им степей. (А.Хар.) 

331. Очерк истории киргизского народа в 1732–1868 гг. // ТВ. – 1871. – 

№ 3; СОВ. – 1871. – № 17–19 

332. Очерк киргизских степей и Кульджи// Пчела (ж., СПб). – 1876. – 

№21 (текст с рис., с. 14–15); № 23, 27, 28 (рисунки). 

Очерк неизвестного автора, описывающего казахов к западу от Иртыша 

(«переправившись в г. Семипалатинск, чрез… реку Иртыш». [На одном из 

рис. указан автор – Н. Загорский, но является ли он автором очерка не 

ясно.Возможно и нет]. В очерке дается общее описание жизни казахов: 

родоплеменное деление на жузы, в том числе с включением  Средней Азии; 

кратко история включения казахских земель в состав России; о смышлёности 

казахов; взаимоотношения мужа и жены (последняя провожает и встречает 

мужа, подводя и принимая коня, держа стремя); быстрота распространения 

новостей в степи (ұзынқұлақ); трапеза, в том числе «асату»; сватовство и 

брак; байга и игры. Кроме того, 2-я часть статьи посвящена Кульдже: 

торговые сообщения Семипалатинска и Западного Китая; народы Кульджи – 

дунгане, таранчи (уйгуры); город Кульджа – таранчинская и китайская 

(базар) части; памятники Кульджи (2 мечети китайской архитектуры – 

упоминание; замечательная китайская кумирня – описание); христиане 

Кульджи (католики, 60 чел.); зиндан – в русском варианте (не столь 

устрашающий).  

Рисунки: № 21 (с. 9) – «Гарем Копальского бея, Когона» («Образчик 

Киргизского гарема может служить помещаемый нами рисунок, снятый с 

семейства Султана Капальского, султана Кичь Коган, жительствующего близ 

горы [города?] Копал…»), изображено 11 женщин. № 23 (с. 8) «Татарский 

базар в г.  Кульдже» («Упомянув несколько раз о бойге (=байге), скажем 

несколько слов о ней, на рисунке, представляющем базар, происходит 

приготовление и совещание к бойге»). № 27 (с. 8) «Тюрьма в Кульдже» – 

сидят несколько «мужиков» с довольно веселыми, не мрачными лицами: 

(«Городская тюрьма (Зигдан), в том виде, как она обставлена русскими 

властями, не только не устрашает, но напротив привлекает посетителей…»). 

№ 28 (с.16) – «Татарская арба, запряженная ослом» – арба с одной осью: 



обод, крестовины широкие. На осле – седелко, повод держит один мужчина, 

трое сидят на арбе. (С.А.) 

333. Очерки Зауральской степи и Внутренней или Букеевской орды. – 

М.,1859. – 90 с. 

Описываются: границы, почва и природа степей. Далее рисуется быт 

казахов и некоторые обряды. Является компиляцией сочинений Гёбеля, 

Левшина, Нешеля, Небольсина и др. дает краткую картину жизни степей. 

(А.Хар.) 

- О.Ш. От Орска до Казалинска… – см. Ш.[капский] О.  

 

334. П. Обычаи киргизов Семипалатинской области // РВ. – 1878. – Т. 

137. – № 9. – С. 22–66. 

На 42 страницах изложены свадебные обряды казахов Семипалатинской 

области с песнями, похоронные обряды с причитаниями, уход за 

родильницей и новорожденным и список наиболее часто используемых 

лекарств; кроме того приложены пословицы. (А.Хар.) 

(Данная статья принадлежит Л.К. Полторацкой – участнице 

знаменитой «Бременской экспедиции» и т.д. – С.А.) 

335. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской 

империи. – СПб., 1773. – Ч. 1. – 657 с. (Переизд.: – СПб., 1809. – 657, 

116 с). 

Путешествия по разным провинциям Российской империи, бывшие в 

1768 и 1769 гг. Касимов, бывшее Касимовское ханство. Мусульманское 

кладбище. (С.42–48). Торговля в Оренбурге. Товары, приобретаемые 

казахским населением. Привоз азиатских купцов. Торговля скотом, шкурами 

зверей и животных, кошмами. Покупка ловчих птиц. Поездка в Илецкую 

защиту. План Илецкой защиты, ее описание. Топография крепости, добыча 

соли. Описание редутов и местности по дороге из Оренбурга в Орск: 

Вязовский редут, Красногорская крепость, Гериальский редут, Озерная 

крепость, Никольский редут, Ильинская крепость, Губерлинская крепость, 

Разбойный редут. Описание Орской крепости. Дорога Оренбург – Яицкий 

казачий городок. Описание Чернорчинской, Татищевской крепостей. Нижне-

Озерная, Рассыпная крепости. Илецкий городок. Зашимный, Киндалыкский, 

Иртецкий, Верхний Кирсанов, Ерванцовский, Рубежный, Глиновский 

форпосты. Яицкий городок. Яицкие казаки: хозяйство и быт (С.411–449). 

Хозяйство казахов и калмыков. Духовная жизнь калмыков. Форпосты: 

Бударинский, Кожахаровский, Картовский, Калмыковская крепость. Камыш-

Самарское озеро. Красный яр. Кугалинский городок. (Маринкин городок), 

форпосты: Зеленый, Тополевый, Быксай, Яман Хала, Сарайчик (описание 

остатков бывшего укрепления), Гурьевский редут, Гурьев городок. Добыча 

соли, рыболовство. Чертеж местности от Гурьева-городка и южнее. 

В главе «Известия о киргизах» («Nachrichten von den Kirgisen») автор 

сводит все полученные им сведения о казахах, с которыми ему приходилось 

сталкиваться в 1769 г. Приводятся сведения относительно происхождения 

имени «казах», описание мужской и женской одежды, обуви, выделки кож у 



казахов, головных уборов. Религия и знахари. Шесть категорий духовных 

служителей и чародеев. Бии и ходжи. Хозяйство казахов: скотоводство и 

виды скота. Также приводятся описания охоты, болезней, могил.  

Степь киргиз-кайсаков Меньшой орды [Карта Западного Казахстана]: 

водная сеть, форпосты, редуты, дороги, пески. (ЦНБ–1,2; А.Хар.) 

336. Пальчевский А.О. Оренбургское укрепление и окрестности его // 

Сборник статистических, исторических и археологических сведений по 

бывшей Оренбургской и нынешней Уфимской губерниям, собранных и 

разработанных в течении 1866 и 67 гг. С хромо-литограф. картою Уфимской 

и новой Оренбургской губернии и планами городов – Уфы и Оренбурга. Под 

ред. Гурвича Н.А. – Уфа, 1868. – С. 111–117.  

В статье бывшего врача укрепления речь идет об основанной в 1845 г. 

крепости на р. Тургае (впоследствии г. Тургай) и ее окрестностях. Наряду с 

географическими, статистическими и др. сведениями, приводятся вкратце 

данные по этнографии местных казахов: обычаях, пище, одежде, свадебной, 

похоронной обрядности. (С.А.) 

337. Памятная книжка Западной Сибири 1881 года. – Омск, 1881. – 390 

с. 

Издание памятных книжек было предпринято в 1881 году с целью 

ознакомления публики с Западной Сибирью и заменило собой издаваемые 

раньше Адрес-Календари. Первая книжка этого издания заключает в себе 

кроме наименований административных лиц, церковных и справочных 

сведений и др., весьма ценные статистические данные, относящиеся к 

населению края, его образованию, здравию, хлебопашеству, огородничеству, 

промышленности, торговле и многим другим интересным сторонам быта. 

Кроме того, помещен на ста страницах интересный и подробный 

«хронологический перечень событий, относящихся к истории Западной 

Сибири с 1405 по 1881 г.». Как эти исторические, так и вышеупомянутые 

другие сведения, имеют прямое отношение и к казахам. (А.Хар.) 

338. Памятная книжка Астраханской губернии на 1886 год: год 3-й / Изд. 

Губ. стат. к-та. – Астрахань: Тип. Губерн. правл., 1886. – 249 с. 

На четырех страницах помещены сведения «о главнейших соленых 

озерах и копях в Астраханской губ.» и краткие сведения о скоте у казахов 

Внутренней орды. Автор указывает на сильное уменьшение количества 

казахов-букеевцев. (А.Хар.) 

339. Пахомов И. Киргизское хозяйство на Ак-Кабе и на верховьях 

Курчума // ЗСП РГО. – 1911. – Вып. 5. – С. 1–22. 

Сведения из истории края и его заселения. Экономическая 

характеристика казахских хозяйств с учетом классовой дифференциации. 

Количество казахского населения в районе. Состояние животноводства и 

земледелия. (Библ.-1964) 

340. [Пашино П.И.]. Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки 

П.И. Пашино. – СПб.: Тип. Тиблена и К°, 1868. – [8], 176, [5] с. с илл.; 

21 л. илл., карт. 

Книга представляет собой изящно изданные путевые заметки с 



рисунками. Можно найти разбросанные сведения о Казахской степи и о 

казахах. (А.Хар.) 

 

341. Пельц В. Очерк Южных Кизыл-Кумов. – Самарканд: Издание 

Самаркандского Областного статистического Комитета, 1912. – 64 с. 

Описание природы южной части пустыни Кызылкум (Южное 

Приаралье). Деление на районы: Кара-саксауловый, Ак-саксауловый, Ак-

джузгеновый. Описание природных условий – растительности, качества воды 

в колодцах и хозяйственных занятий казахского населения каждого района. 

Скотоводство: овцеводство, коневодство, верблюдоводство; типы кочеваний 

кызылкумских казахов. Земледелие: бахчеводство. Торговля и связь с 

ближайшими городами. Промыслы: извоз, добыча соли, жжение поташа и др. 

(Г.О.) 

342. Пенкина 3. Закаспийский край 1865–1885 г. Систематический 

сборник библиогр. указаний книг и статей о Западном крае и 

сопредельных странах. – СПб., 1888. – 123 с. 

Отдел II («Киргизы и Киргизская степь»: с. 41–50) заключает в себе 

библиографический указатель относящихся к Казахской степи статей; 

заключает в себе преимущественно статьи, помещенные в  местных газетах и 

журналах. (А.Хар.) 

343. Пиралиев, Мендали. Из Зауральской степи // День. ‒ 1862. ‒ № 28, 

32, 35. 

В первом письме автор статьи поместил свою биографию, которая 

описывает начало просвещения, положенное в степи Неплюевским 

корпусом; далее автор говорит о недостатках степного управления. Во 

втором письме говорится об имени «кайсак», «казак», «киргиз», 

описываются причины, побудившие казахов принять русское подданство, и 

говорится о ханской власти. В третьем письме изложена история сношений 

русской администрации с казахами после принятия ими российского, об 

административном устройстве и об отношениях казахов к русской власти. 

Три письма занимают 20 столбцов. (А.Хар.) 

344. Пичугин П. Вторжение кокандцев в Алатавский округ в 1860 году // 

ВС. ‒ 1872. ‒ № 5. ‒ С. 1‒40. 

Описание вторжения и его последствий. Данные о национальном 

составе и количестве кокандских войск, о количестве, составе, расположении 

и вооружении русских войск в Заилийском крае накануне и в период 

кокандского вторжения и сведения об отношении к вторжению местного 

казахского, киргизского, а также казачьего и русского переселенческого 

населения. Краткие сообщения о Пишпекской экспедиции отряда полковника 

Циммермана и участии в ней казахского населения. Сведения о количестве и 

национальном составе населения округа, родоплеменном составе и местах 

кочевий казахов Большого жуза. К очерку приложены: карта средней части 

Алатавского округа и план действий под Узун-Агачем 19, 20 и 21 октября 

1860 г. (Библ.-1964) 

345. По окраинам Букана. (Из походного дневника) // ТВ. ‒ 1872. ‒ № 



39, 40, 42. 

346. Поездка в Киргизскую степь // ТГВ. ‒ 1870. ‒ № 38, 40. 

347. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 гг. 

поручиком Гладышевым и геодезистом Муравиным // ГИ. ‒ 1850. ‒ С. 

519‒599. 

348. Позняк Д. Две недели в Золотой Букеевской орде // Саратовские 

Губернские Ведомости. ‒ 1859. ‒ № 38.  

349. Полторацкий [Полк.].* Общий обзор страны, лежащей к западу от 

Заилийского края между реками Чу и Сыр-Дарьей (земель, вошедших 

в состав нынешней Туркестанской области) // ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 1. 

– С. 55–72, карта. 

Географическое описание хребтов Заилийского Ала-Тау, а также рек Чу, 

Сыр-Дарьи и их притоков. Экономическое положение местного населения. 

Климат, места кочевий и названия крупнейших казахских родов; города и 

торговые пути. В том числе – упоминание о развалинах г. Саурана, 

кокандской крепости, в среднем течении Сырдарьи, разрушенной ок. 100 лет 

назад; остатки города за ней, называемые по имени святого с могилой – 

Искимэ (с. 65). (Библ.-1964, Л. Кар., С.А.) 

350. Полторацкая Л.К. Виды и типы Западной Сибири // 

Антропологическая выставка 1879 года. – Т. 3. Ч. 2. – М., 1879. 

[ИОЛЕАЭ. – Т. 35. Ч. 2. Вып. 4. – С. 4–10]. 

Это описание было составлено Л. Полторацкой к коллекции типов и 

видов. Описание казахов помещено на трех страницах и содержит 

интересные данные о внешнем быте, одежде, казахской лошади, могилах и 

обряде погребения. (А.Хар.) 

351. Полферов Я. Сибирь и ее возможности // ВК. – 1914. –№ 15. – С. 1–

25. 

Сравнительные данные о капиталистическом развитии народного 

хозяйства Сибири, включая Степной край. Развитие промышленности и 

прирост населения в Туркестанской, Акмолинской и Семипалатинской 

областях за 1903, 1912 гг. (Библ.-1964) 

352. Попов А.В. Холера 1829‒1833 годов в Оренбургском крае // ТОУАК. 

– 1910. – Вып. 21. – 361 с., с карт. 

Экономическое положение казахского населения в первой четверти XIX 

в., состояние медицинского обслуживания и меры, принятые 

администрацией края по ликвидации холеры. (Библ.-1964) 

353. Поспелов М. и Бурнашев. Поездка Поспелова и Бурнашева в 

Ташкент в 1800 году // ВГО. – 1851. – Ч. 1. – Кн. 1. – Отд. 6. – С. 1–56. 

Сведения о хозяйственном строе и социальных отношениях в 

Казахстане. Описание путей сообщения от Иртыша до Ташкента. Южный 

Казахстан под властью Ташкента. Обзор исследований Казахстана и 

маршрутов через его территорию. Очерк истории Ташкента и Кокандского 

ханства. (Библ.-1964) 

354. Потанин Г.Н. Показание сибирского казака Максимова о 

Кокандском владении // ВГО. – 1860. – Ч. 23. – Кн. 3. – Отд. 2. – С. 65–



75. 

Сведения о Ташкенте и других городах Кокандского ханства. Занятия 

населения. Состояние армии и. ее вооружение. (Библ.-1964) 

355. Потанин Г.Н. Зимняя поездка на озеро Зайcан зимой 1863–1864 гг. // 

ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. I. – С. 429–461. 

356. Потанин Г.Н.Очерки Северо-Западной Монголии. 4 выпуска. – 

СПб., 1881–1883. 

Во втором и четвертом выпусках помещены материалы этнографические 

и родословные казахских родов. Наиболее интересные обширные 

примечания имеются во II вып., посвященные филологическим вопросам. 

(А.Хар.) 

357. Потто В. О степных походах // ВС. – 1873. – № 4. – С. 229‒266; – № 

5. – С. 5‒35; – № 6. – С. 209‒236; – № 7. – С. 33‒62. 

Физико-географический и этнографический очерк Казахстана и 

Туркестанского края с точки зрения выявления особенностей, определяющих 

своеобразие организации военных походов. (Библ.-1964) 

358. Потто В. Из путевых заметок по степи // ВС. – 1876. – № 8. – С. 

383‒409; – № 11. – С. 154‒172; – № 12. – С. 317‒338. 

Сведения из истории казачьей колонизации Казахстана. Условия жизни 

и службы первых казаков-поселенцев на Илецкой линии. Описание Илецких 

соляных копей и методов добычи соли. Этнографические сведения о 

казахском населении Илецкого района и данные о его родоплеменном 

составе, численности, состоянии земледелия, скотоводства. (Библ.-1964). 

359. П., Р.* Закаспийская область за последнее восьмилетие // ВСб. – 

1898. – №12. – С. 422–441.  

Статья состоит из следующих разделов (§§): небольшая вводная часть. 

Границы. Население. Занятия туземного населения (очень кратко). 

Хлебопашество («Даже киргизы Мангышлакского уезда с 1896 года начали 

делать посевы» – с. 436). Хлопководство. Травосеяние. Огородничество. 

Садоводство. Шелководство. Лесоводство. Скотоводство (с табл. по составу 

скота 1890–97 гг.). Кустарное производство. Рыболовство. Горные 

промыслы. Деятельность пришлого населения. Торговля (очень кратко). 

Внутренняя торговля. Караванная торговля. Транзит. Торговля с Персией. 

Торговля с Афганистаном. Подати и повинности. Пути сообщения. Города и 

местечки. Общественное призрение. Народное здравие. Народное 

образование. Небольшое заключение. (В целом материал носит 

исключительно обзорный характер. Сведений по истории и культуре 

Мангышлака и казахов – мало, почти нет). (С.А.) 

- Путешествие г. Базинера – см.: Савельев П.С. Путешествие г. 

Базинера через Киргизскую степь… в разд. «Памятники» 

360. (То же). Путешествие через Киргизские степи в Хиву в 1842–1843 г. 

доктора философии Базинера // ТВ. – 1873. – № 31, 46. 

361. Путешествия Г.С. Карелина по Каспийскому морю // ЗРГО. – 1883. 

– Т. X.  

362. Путинцев М. От Семипалатинска до Капала. Из путевых заметок. // 



ВС. – 1865. – № 12. – Отд. 2. – С. 365–386. 

Быт сибирских казаков на пикетах, прикрывающих дорогу 

Семипалатинск‒Копал, быте и условиях службы их гарнизонов, тактике 

казачьих отрядов. Их взаимоотношения с казахами. Сведения о барымте. О 

феодальных междоусобицах, происходивших в крае до учреждения пикетов. 

Даются также краткие сведения о Сергиополе (Аягузе) и Копале. Приводится 

содержание легенды, связанной с могилой Козы-Корпеш и Баян-Слу. (Библ.-

1964) 

363. Пьянков В.* Казалинск // ОЛ. – 1876. – № 38, 40–42. 

В ряде мест имеется информация по истории и культуре местного 

казахского населения. № 38: Общее описание местности. Общая 

характеристика городка (в прошлом Форт №1). 10 лет назад Казалинск был 

окружен непроходимыми камышами, где водились тигры, барсы и кабаны 

(сейчас ушли вверх по Сыру, в район Кармакчи). Первые колонизаторы – 

верхнеуральские казаки. № 40: Быт населения. Народное просвещение. 

Народное здравие: характеристика болезней среди казахов и их лечение (в 

общем). Госпиталь. Административные и судебные учреждения. Границы 

Казалинского у. № 41: Почва и земледелие. Фауна. Подати и повинности. 

Зякет. № 42: Народные промыслы. Извозничество на верблюдах (достаточно 

подробно). Строительное дело, в том числе каракалпаки. Рыболовство 

казаков, добывание слюды. Изготовление кирпича-сырца. Пивоваренное 

дело. (С.А.) 

364. Радлов В.В. Письма г. Радлова в Географическое общество во время 

поездки его в Туркестанский край // ИРГО. – 1868. – Т. 4. – № 6. – С. 

324–327. 

Путешествие Радлова по Восточному Казахстану. Краткое описание 

пути от Барнаула до г. Верного. (Библ.-1964) 

365. Радлов В.В. Этнографический обзор тюркских племен Южной 

Сибири и Джунгарии: Пер. с нем. – Томск: Типо-литогр. Михайлова и 

Макушина,1887.  – [2], 26 с.  

366. Радлов В.В. Средняя Заравшанская долина // ЗРГООЭ. – 1880. – Т. 6. 

– С. 1–92. (См. также в разд. «Памятники») 

Автор на 92 страницах дает описание гор и рек, искусственного 

орошения, путей сообщения и т.д. и, наконец, народонаселения и в том числе 

казахов. Эта статья составляет одну главу II тома его сочинения «Аus 

Sibirien». (А.Хар.) 

- Рассказы о жизни киргиз // ЗОО РГО. – 1880. – Вып. IV. (см. Даулбаев 

Б. в этом же разд.) 

367. Рейнсдорф. Записка Оренбургского губернатора Рейнсдорфа о 

недостатках вверенной его управлению губернии в 1770 г. Сообщено 

В.И. Ламанским // ВГО. – Ч. 27. – Кн. 20. – Отд. 2. – 1859. – С. 90–104. 

Предложения о развитии земледелия в Оренбургской губернии путем 

переселения русских крестьян и каракалпаков. Мероприятия по развитию 

торговли, улучшению горнодобывающей промышленности, лесоводства и 

организации медицинской помощи. (Библ.-1964) 



368. Рейпольский А.Ф.* О путешествии по Внутренней Киргизской 

Орде // Голос (газ.). – 1875. – № 54.  

Довольно краткая заметка о сообщении д-ра Рейпольского в Обществе 

русских врачей о путешествии во Внутреннюю Киргизскую Орду в 1874 г. 

Приводятся следующие данные:  

Население в Орде 250 000 душ (50000 кибиток). Зимовки сырые и 

неудобные, из сырого кирпича. Хлебопашество почти не развито. Главный 

промысел скотоводство. Здоровые дети киргизов. В Орде существует 8 школ, 

а также 88 частных школ (муллы с 3000 учениками). Орда и вред, наносимый 

песком. Между русскими, татарами и, отчасти, киргизами в Орде развито 

пьянство. В прошлом году в Орде была оспа. Сильное распространение 

сифилиса. Чтение Рейпольского вызвало большой интерес и было поясняемо 

рисунками кибиток, землянок и т.п. (С.А.) 

369. Реклю Э. Россия Европейская и Азиатская. Т. II. Азиатская Россия. – 

СПб., 1884. 

В VI отделе (население Арало-Каспийского региона), III главе автор дает 

очерк быта казахов. Статья представляет компиляцию из многочисленных 

авторов: Левшина, Григорьева, Загорского, Ибрагимова, Вамбери, Радлова, 

Красовского, Тилло, Мейера и др. Приложено несколько рисунков. (А.Хар.) 

370. Романовский Д.И. О географических исследованиях в киргизской 

степи и Туркестанской области в 1865 г. и т.д. и несколько слов о 

торговом значении Ташкента // ИРГО. ‒ 1866. ‒ Т. II. ‒ № 1–9. – С. 23. 

Автор повествует об экспедициях в 1865 году: гг. Гирса, Длотовского, 

Струве, Северцева и Вамбери. Говорится о месторождении каменного угля 

около Туркестана и устья Арыси. Дается характеристика почв и 

растительности долины р. Сыр-Дарьи. Рассматривается экономика местного 

населения Южного Казахстана, его быт. (А.Хар.;Библ.-1964) 

371. Россия. Полное географическое описание нашего отечества. 

Настольная и дорожная книга для русских людей / Под.ред. 

П.П.Семёнова. Т.XVIII. Киргизский край. ‒ СПб., 1903. 

372. Румянцев П.П. Социальное строение киргизского народа в прошлом 

и настоящем // ВК. – 1909. –№ 5. – С. 79–137.  

Очерк исторического развития казахского народа со второй половины 

XV в. до XX в. Административно-территориальное устройство и управление 

во второй половине XIX в. Характеристика казахских хозяйств. Развитие 

земледелия и скотоводства. Классовая структура казахского аула и развитие 

в нем торгово-денежных отношений. (Библ.-1964) 

373. Румянцев П. Условия колонизации Семиречья // ВК. – 1911. – № 9. – 

С. 191–224. 

Физико-географическая характеристика и исторический очерк занятия 

Семиречья русскими войсками. Переселение дунган и уйгуров в Семиречье. 

Организация местного переселенческого управления и количество 

переселенческих поселков, образованных с 1869 по 1910 г. Состояние 

земледелия и перспективы его развития. (Библ.-1964) 

374. Русанов И. Взгляд на экономический и общественный быт киргизов. 



Из путевых заметок // ТГВ. – 1861. – № 36–44, 48–49. 

375. Русанов. Собрание актов, договоров и грамот до киргизской степи 

относящихся // ТГВ. – 1861. – № 28–36.  

376. Русанов И. О положении киргиз-кайсаков, перешедших в ХVIII 

столетии в переделы Томской Губернии // ТГВ. ‒ 1862. ‒ № 32, 33.  

377. Русский Туркестан. Научный обзор. Подпись: В-ъ. // РМ. ‒ 1890. ‒ 

№ 11. ‒ С. 178‒203. 

Географический очерк о Туркестане. Торговые связи русского народа с 

народами Средней Азии и Казахстанав период VII‒XIX вв. Исследование 

Туркестана в XVII‒XIX вв. (Библ.-1964) 

378. [Рыбаков С.Г.] Среди киргиз летом 1896 года // ИРГО. – 1896. – Т. 

32. – Вып. 6. – С. 578–589. 

Экономика и быт населения Тургайской и Уральской областей. 

Состояние земледелия, образования и здравоохранения у казахов. (Библ.-

1964) 

379. Рыбаков С. Отчет о поездке к киргизам летом 1896 г. по поручению 

Императорского Географического общества. Ч.I. Общие наблюдения 

над современным бытом киргиз // ЖС. – 1897. – Год 7-й. – Вып. 2. – С. 

160–217. 

Этнографические сведения: занятия казахов, характер, быт и нравы, 

положение женщин; болезни и их лечение, знахари; русская 

просветительская деятельность в казахских степях, аульные школы. (Л.Кар.) 

380. Рычков П.И. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное 

описание Оренбургской губернии. – СПб., 1762. 

Сочинение содержит множество сведений как по топографии края, так 

по этнологии и частично зоологии. Следует, преимущественно, отметить 

главу о народностях, где автор, между прочими дает данные и о казахах. 

(А.Хар.) 

381. Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург, 

1887. 

382. Рычков П.И. История Оренбургская по учреждению Оренбургской 

губернии. – Оренбург, 1896. 

383. Рычков Н.П. Дневные записки путешествия капитана Николая 

Рычкова в Киргиз-Кайсацкой степи 1771 г. – СПб., 1772. 

Капитан Рычков участвовал в (неудачном) походе генерал-майора 

Траубенберга, командированного с целью возвращения бежавших с Волги 

калмыков на их место жительства. Отряд выступил 12 апреля 1871 года из 

Орска и проследовал к реке Таргун где соединился с казахами, 

предводительствуемыми ханом Младшего жуза Нуралы. В своих «Дневных 

записках» Рычков дает описание похода. Описывает свадебные обряды 

казахов, обряд погребения, говорит о могилах и затрагивает другие стороны 

быта народа. (А.Хар.) 

384. С. Из жизни инородцев // Наше время. – 1862. – № 7.  

385. С новой линии // ОЛ. – 1886. – № 23.  

386. Самсонов А. Очерки сибирской киргизской степи // Записки для 



чтения. – 1869. – Август–декабрь. 

Автор в четырех очерках говорит о кочевой жизни казахов, об их 

свадебных обрядах, песнях и о татарской школе; есть сведения о быте 

казахов. (А.Хар.) 

387. Сведения о Закаспийской области // ВС. – 1892. – № 11. – С. 160—

173. 

Административно-территориальное устройство Закаспийской области. 

Сведения о состоянии земледелия, ирригации, скотоводства, ремесел, 

отхожих и кустарных промыслов, о наличии полезных ископаемых и добыче 

бурого угля и нефти. (Библ.-1964) 

388. Северный вестник. – СПб., 1891. – № 2. 

В пятой главе («Из провинциальной печати») II-го отдела этой книжки 

помещена заметка «Тургайская область и киргизы», в которой говорится об 

экономическом положении казахов и о судебных процессах. Здесь же 

имеется статья М. Алексеева, которая затрагивает вопрос о колонизации 

Туркестанского края, которая несколько касается казахов. (А.Хар.) 

389. Седельников А.Н. Озеро Зайсан // ЗЗСО РГО. – 1910. Кн. 35. – 253 

с., 3 вкл. л. карт., 3 вкл. л, табл., рис.  

Исторический очерк исследования озера и сведения о заселении 

Зайсанской котловины. Административно-территориальное деление 

Зайсанского уезда, количество и состав населения. Состояние земледелия и 

животноводства. (Библ.-1964) 

390. [Семенов-Тян-Шанский П.П.] Письмо действительного члена 

общества П.П. Семенова о путешествии его в Киргизской степи 

сибирского ведомства // ВГО. ‒ 1856. ‒ Ч. 18. ‒ Кн. 5. ‒ Отд. 5. ‒ С. 

1‒6. 

Излагается содержание записки с описанием Верного и результатов 

первого исследования озера Иссык-Куль. (Библ.-1964) 

391. Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской 

Империи. Т. I. – СПб., 1863. 

Среди различных статей, имеющих отношение к Казахской степи и к 

казахам, например, «Большая орда» и т.д., следует отметить статью «Внут-

ренняя орда», где автор описывает топографию местности, историю 

образования этой орды, казахские роды и племена, а также и скотоводство 

(А.Хар.) 

392. Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской 

Империи. Т. III. – СПб., 1866. 

Среди различных статей (напр. «Малая орда»), касающихся отдельных 

мест Казахской степи, помещена большая статья «Область Оренбургских 

киргизов», где говорится о топографии местности, метеорологических 

данных, казахских родах, населении и истории образования области. (А.Хар.) 

393. Семенов П.П. Поездка из укрепления Верного через горный перевал 

у Суок-тюбе и ущелье Буам к западной оконечности озера Иссык-куль 

в 1856 году. Отрывок из путевых записок // ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 1. – 

С. 181–254. 



394. Общий физико-географический обзор Заилийского Алатау 

(орография, геология, растительность); этнографические сведения о 

казахах. (Л.Кар.) 

395. Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской 

Империи. Т. IV. –СПб.,  1868. 

Помещены интересные и довольно обширные статьи о Семипалатинской 

и Семиреченской областях и др. (А.Хар.) 

396. Семенов Д.Д. Отечествоведение. Т. VI. Туркестанский край 

(учебное пособие для учащихся). – М., 1887. 

В ХII главе говорится о казахах; о их происхождении; даются краткие 

сведения по истории, о разделении на орды, о языке, религии, о кочевом 

быте, кибитке, аулах, рукоделии, охоте, земледелии и скоте, о семейном 

быте. Эта глава представляетъ компиляцию из соч. Ханыкова (образ жизни 

казахов) и Гр. Сиверса (семейный быт). (А.Хар.) 

397. Словохотов Л.А. Исторические права Оренбурга, как центра целого 

края, на высшее учебное заведение // ТОУАК. – 1917. – Вып. 34. – 116 

с.  

Очерк истории Оренбурга как политического, экономического и 

культурного центра южного Урала и Казахстана. (Библ.-1964) 

398. Сибирский вестник.  – 1818. – Ч. II. 

В третьей главе (собрание сведений о Сибири и территориях, 

сопредельных ей) находятся небольшие, отрывочные сведения о казахах. 

(А.Хар.) 

399. Сильверсгельм, барон. Киргизская степь Западной Сибири // 

Военно-статистическое обозрение Российской Империи (СПб.). – 1852. 

– Т. XVIII. – Ч. 3.  

Это сочинение содержит описание топографии местности, описание рек 

и других вод, почвы и климата. Далее говорится о промышленности, 

торговле, о путях сообщения, о религии и умственных способностях казахов 

(А.Хар.) 

400. Скалов Б. Естественно-исторический и хозяйственный очерк 

кочевых волостей юга Темирского уезда // ИОО РГО. – 1911. – Вып. 

XXII. – С. 61–120. 

401. Словцов И. Путевые заметки, веденные во время поездки в 

Кокчетавский уезд, Акмолинской области в 1878 году // ЗЗСО РГО. – 

1881. – Кн. 3. – С. 1–152 (то же: ЗЗСО РГО. – 1897. –Кн. 21. – С. 1–

198). 

Историко-этнографический очерк. Исторические сведения о 

Петропавловске и поселках по Горькой линии. Очерк географических 

исследований Центрального и Северного Казахстана в XVIII и начале XIX 

вв. и присоединения Среднего жуза к России. Численность казахов, образ 

жизни, названия племен и племенных союзов, религия, похоронные обряды; 

имущественные права наследников; характер казахов, 15 пословиц 

(казахский текст и русский перевод). Состояние земледелия, скотоводства и 

ремесел, цены на продукты и оплата труда. Характеристика экономики 



переселенческих хозяйств и казахского населения. Содержатся упоминания о 

курганах и каменных бабах в Северо-Казахстанской и Кокчетавской 

областях. (Библ.-1964; Л.Кар.) 

402. Словцов И. Физико-географический очерк северной части 

Киргизской степи между правым берегом Ишима и левым Иртыша // 

ЗЗСО. – 1897. – Кн. 21. – С. 79–122. 

В приложении имеется список казахских родов Кокчетавского округа с 

указанием мест их кочевок. (Библ.-1964) 

403. Смирнов Е. Сыр-Дарьинская область. Описание составлено по 

официальным источникам. – Спб., 1887. – 355 с. 

Из всех глав следует отметить главу III «Народонаселение», в которой, в 

числе других, даются сведения о казахах и кыргызах, а также № 3-й 

приложения, где перечисляются роды казахов и кыргызов. (А.Хар.) 

404. Соболев Л. Обзор доступов к хивинскому ханству и краткие 

сведения о нем. (Военно-статистический очерк) // ВС. –1873. –№ 5. – 

С. 127–164. 

Характеристика сухопутных и водных путей от границ России к Хиве (в 

том числе от Казалинска через Перовск, от Оренбурга через Верхне-

Эмбенский пост, с Усть-Урта и полуострова Мангышлак, из форта 

Александровского и Кендерликского залива) с физико-географическим 

обзором местности, описанием условий продвижения войск, сведениями о 

наличии водопоев, колодцев, кормов для скота, топлива, а также о населении 

данной местности, его хозяйстве, местах кочевий и о расположении русских 

войск. (Библ.-1964) 

405. Современное состояние Внутренней Букеевской орды и ее 

коневодство. Подпись: Г.Щ. // ВС. – 1895. – № 8. – С. 461–472. 

Физико-географический очерк, административное устройство и 

управление Букеевской орды. Состояние и характер коневодства. Данные о 

количестве и составе конского поголовья и обеспеченности лошадьми 

казахского населения. Сведения о формах и характере землепользования, о 

переходе к оседлости и земледелию и росте отходничества среди казахов, о 

причинах обнищания казахского населения и об уровне развития 

образования и духовной культуры. (Библ.-1964) 

406. Соколов, Петр. На кумысе. (Очерк) // ИВ. – 1914. – Т. 137. – Июль. – 

С. 94–114.  

Свадебные обычаи кочевых казахов; соколиная охота на перепелов. 

(Л.Кар.) 

407. Соколовский Э. Описание восточной части киргизской степи // 

Журнал Министерства путей сообщения. – 1878. – Т. I. – Март. 

Автор описывает виды степи (озера, реки, подпочвенная вода), пески, 

растительность, горные породы, климат (таблица двухмесячного наблюдения 

над температурой), население, земледелие, промышленность и торговлю. 

Приложена карта. (А.Хар.) 

408. Сорокин Н.В. Природа и человек в Средней Азии // Исторический 

вестник. – 1887. – T. XXX. – C. 5–47.  



Описание пути Оренбург – Орск – форт Кара-Бутак – Иргиз – Терекли – 

Казалинск (Казала) – станция Кара-Тугай – форт Перовский (Ак-Мечеть) . 

Описание природы по пути следования. Казахская усыпальница – мазар. 

Ловля рыбы киргизами (казахами) в реке Кара-Узяк (Г.О.)  

409. Спасский Г.И. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой Орды // 

СВ. – 1820. –Ч. ІХ. – Кн. 1–3; – Ч. Х. – Кн. 4–6. 

410. Спасский-Автономов К. Путевые записки от Баку до устьев Урала 

// ВГО. – 1894 (1854 – К.). – Ч. 10. – Кн. 2. – Отд. 2. – С. 121–166. 

Имеются сведения о состоянии укреплений на Мангышлаке и 

положении казахского населения полуострова, а также краткие исторические 

сведения о г. Гурьеве и его населении. (64, с. 289). Поездка 1849 г. 

Географическое описание восточного берега Каспийского моря и 

Мангышлака: рельеф, растительность, климат. Сведения о мангышлакских 

казахах: одежда, устройство юрт, быт, занятия; русско-казахская торговля. 

(Л.Кар.) 

411. [Спафарий Н.]. Путешествие через Сибирь от Тобольска до 

Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария в 

1675 году. Дорожный дневник Спафария с введением и примечаниями 

Ю.В. Арсеньева // ЗРГО ОЭ. – 1882. – Т. 10. –Вып. 1. – 214 с.  

Содержит упоминания о соляном промысле у оз. Ямышева и ярмарках 

близ него, описание направления торговых путей из Тобольска через 

казахские степи, городов вдоль р. Сыр-Дарьи, а также о времени 

проникновения русских на оз. Зайсан и верховья Иртыша. (Библ.-1964) 

412. Старков. Краткое описание Киргизской степи // Памятная книжка 

Тобольской губ.за 1861–1862 гг.  

413. Статистическое Обозрение Сибири. – СПб., 1810. 

Дается краткое описание казахов и их образа жизни, а также описание 

некоторых частей Казахской степи. (А.Хар.) 

414. Статистические очерки Оренбургской губернии // ОГВ. – 1861. – № 

13 (Х., 1891) 

415. Статистические сведения о степи Сибирских киргизов за 1853 год // 

ЖМВД. – 1855. – Ч. X. 

На 11 страницах помещены краткие сведения о населении, сельском 

хозяйстве, промышленности, торговле, податях, повинностях, народном 

здравии и т.п. в области сибирских киргизов, т.е. казахов. Статья 

представляет извлечение из отчета, представленного исполняющим 

должность Пограничного Начальника Сибирских киргизов. (А.Хар.) 

416. Стеткевич. Очерки Хивинского оазиса // ВС. ‒ 1892. ‒ № 2. ‒ С. 

380‒406; ‒ № 3. ‒ С. 184‒212. 

Упоминания о хивинском влиянии на казахов в начале XIX в., о 

строительстве военных укреплений на территории Казахстана и 

этнографическая характеристика казахов Хивинского ханства. (Библ.-1964) 

417. Струве К. и Потанин Г. Путешествие на озеро Зайсан и в речную 

область Черного Иртыша до озера Марка-куль и гор Сар-тау, летом 

1863 года // ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 1. – С. 365–427. 



Географическое описание Зайсанской долины (почвы, климат, реки и 

ручьи, растительность, животный мир). (Л.Кар.). 

(Постраничн. аннотация): Название могилы дает название местности – 

«Кичубай-Карасу» от мог. Кичубай (с. 365); китайские постройки (пикет 

Гахчи-хан-мододабуту) – не сохранился (369, 371);казахские поселения на 

берегу Иртыша (376); встреча гостей задолго до юрты: расстояние отражает 

степень уважения(386–387); антропологические типы и казахские сословия: 

султаны – сильные монголоиды, простые люди – с чертами смеси; қонақасы 

– подарок скотом гостю; упоминание о казахском рыболовстве (388); 

описание казахской зимовки (389);название скотского помета: жапа, тезек, 

кумалак (қый), технология қыя (390); краситель джуса для деревянных 

изделий(391); гряды гранита, которые издалека можно воспринять за стадо 

баранов (396); ловля рыбы на оз. Марка казахами (407–408); богатые 

поминки принесли славу Тана (411); 2 каменных изваяния («гранитные 

бюсты») (415); зимовки из сланца (424); куланы и промысел на них в 

прошлом (425–426).(С.А.) 

418. Струве К. и Потанин Г. Поездка по Восточному Тарбагатаю, летом 

1864 года // ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 1. – С. 463–533. 

(Постраничн. аннотация): Строительство крупных поселений – 

деревень в районе Маканчи, стремление казахов и шала-казахов к оседлости 

(с. 464); заявка на землю ( и даже конкуренция); зарождение прав частной 

собственности на землю (465); растение Түлкі-тасақ (467); небольшой 

караван-сарай в Тарбагатае, построенный казахом (468); кратко о пути 

Саллама [Торджемана] до государства Адкашдо подошвы Тянь-Шаня, по 

предположению К. Риттера (471); по распоряжению ген. Киндермана 

запрещали продавать казахам железные изделия (кроме чугунных котлов) из 

боязни перековки их в оружие (это было во времена Галдан-Церена) (474, 

475); оба – каменные курганы (упоминание, 483); множество казахских могил 

на северном склоне Тарбагатая, в особенности на западном берегу р. Дебиске 

(Тебиске) – м. Копмола; оба (487); сынтасы (2) (489);аулие-су – водоем (490); 

священная пещера (498); возвышенность «кой-тас»; растение шайтан-кулак 

(491); мясо улара как деликатес у казахов (501); аллиум (лук) – любимый 

корм овец (қой жуа) (502); зимовка, где растет кой-жуа, – то есть зависимость 

ее размещения от корма (503); Лобы (505); «необыкновенно большая могила» 

близ Кызыл-сая (510); развлечения, борьба (511); стрельба из лука (китайские 

луки) (512); любовь к жизни (514); жалаулы – «знаменное» (516). (С.А.) 

419. Султан Бек и река Чурук-Су в киргизской степи // ВД. ‒ 1869. ‒ № 

331. 

Краткая статья, представляющая собой выписку из сочинения 

Аткинсона, содержит описания приема Аткинсона у султана Бека и опасной 

переправы через р. Чурук-Су. Помещен рисунок. (А.Хар.) 

420. С-ъ. Аул Султана Чингиза Валиханова, сына покойного владетеля 

Средней Орды Вали-хана. (Из письма в Одессу) // Одесский вестник. – 

1842. – № 74 (16 сент.). 

Письмо автора из казахской степи в г. Одессу родственнику (или 



родственнице?). Как видно, до недавнего времени он сам проживал «на 

берегах любезного Черного моря». Автор, находясь в юрте султана Шынгыса 

Валиханова, описывает степную жизнь, где он находится по долгу службы. В 

данный момент (полночь) играют в карты (в дурака) в кибитке Султана 

(четверо: султан, офицер С., 2 «придворных» султана). Один из казахов 

напевает песню о подвигах и смерти султана Сарджана Касымова, недавно 

убитого Ташкентским кушбеги. О барантачах: из Малой орды в степи 

орудуют четыре человека барантачей. Для скрытия своих следов они 

пускают «палы» – жгут траву в степи. Разбой и ограбление казака, «одного 

кыпчака с молодой женой». Пишет, что при необходимости пьет чай в 

кибитке, так как кумыс уже надоел. (С.А.) 

421. VIII Съезд Русских Естествоиспытателей и Врачей в С.-Петербурге. 

‒ СПб., 1890. 

В восьмом отделе этого тома: «География и Антропология» помещены 

два сообщения, сделанные на Съезде: 1) Э.Ю. Петри – «В Киргизской степи», 

где автор говорит о колонизации степи, народонаселении, экономическом 

положении, земледелии и цивилизации в степи, и 2) А.Н Харузиным – «О 

типе киргизов», где автор указывает на отсутствие единства в типе казахов, 

на причины этого и подтверждает это некоторыми антропометрическими 

данными. (А.Хар.) 

422. Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. – 

Кн.1. – Ч. 2. –М., 1769. – С. 576–600. 

423. Тевкелев А.И. Разные бумаги генерал-майора Тевкелева об 

Оренбургском крае и о киргиз-кайсацких ордах, 1762 год // Временник 

Моск. о-ва ист. и древностей российских. – Кн. 13. – 1852. – С. 15–19 

(отд. 3). 

Сообщение о ходе и первых последствиях добровольного 

присоединения Казахстана к России (1730–1749 гг.). Сведения об отношении 

к Казахстану Петра I, о казахских жузах и количестве воинских людей в 

каждом из них. Биографические данные об А.И. (М.) Тевкелеве и сведения о 

его роли в присоединении Казахстана к России. (Библ.-1964) 

424. Терентьев М.А. Статистические очерки Среднеазиатской России // 

ЗРГО ОС. ‒ 1874. ‒ Т. 4. ‒ С. 1‒129, 18 л. табл. 

Описание касается Сырь-Дарьинской линии и Кураминского уезда и 

содержит описание природы, топографии. Даются седения о состоянии Сыр-

Дарьинской области в 1862‒1864 гг. Данные о состоянии земледелия, 

животноводства, промыслов, торговли, о движении населения, податях и 

повинностях, о здравоохранении и народном образовании. В приложении 

даны таблицы, характеризующие состав и движение населения Сыр-

Дарьинской области, размеры посевов и урожайность, количество скота, 

число фабрик и заводов, торговые обороты, доходы, подати и повинности. 

Что касается населения («Этнография уезда»), то тут кратко описываются 

таджики, сарты, киргизы, т.е. казахи и курама. (А.Хар.;Библ.-1964) 

425. Терещенко А.* Следы Дешт-Кипчака и Внутренняя Киргиз-

кайсацкая орда // Москвитянин. – 1853. – Т. 6. – № 22. – Кн. 2. – С. 51–



85. 

Краткое содержание, предпосланное автором: «Местность от Царева 

до Киргиз-кайсацкой орды. Степь. Происхождение Внутренней Орды. Ставка 

хана Джангера. Управление Ордою. Хан Джангер. Быт, вероисповедание, 

образ жизни и счисление Киргиз-Кайсаков. Сходство имен кайсаков и 

казаков. Дорога к горе Богдо с окрестностями. Городок Селитрянный».  

Краткая, превентивная аннотация: Нарын-кум (правильное название); 

краткое описание Орды (с.54); перечисление племен и родов Внутренней 

Орды (58); описание Орды (59); жертвоприношение на Курбан-Байрам (65); 

ислам и доисламские проявления (66–67); оплакивание (72); народная 

астрономия: Акбозат и Кокбозат (73); мысли о происхождении русских 

казаков от казахов (75–76). (С.А.) 

426. Тилло А.А. Первая народная перепись в Киргизской степи, 

произведенная в Николаевском уезде Оренбургского края // ИРГО. – Т. 

9. Геогр. известия. – № 2. –1873. – С. 77–93. 

Административно-территориальное деление уезда. Экономическое 

положение казахского населения. Характеристика почв, описание рек, озер. 

Названия девяти волостей уезда, названия казахских родов и отделений и их 

распределение по волостям; количество жителей, количество кибиток, 

грамотность населения. Быт и занятия населения, статьи дохода, состояние 

ремесел,площади возделываемых земель и сбор зерновых, количество скота, 

перечисляются болезни людей и скота, методы лечения их и некоторые 

другие статистические данные по волостям. Статья заключает в себе 

результаты первой народной переписи 1870 г. в Казахской степи, 

произведенной в Николаевском уезде Оренбургского края. Говорится о 

трудности переписи. (А.Хар.;Библ.-1964; Л.Кар.) 

427. Тронов В.Д. Материалы по антропологии и этнологии киргиз // 

ЗРГО ОЭ. –1891. – Т. 17. – Вып. 2. – С. 43–69. 

Сравнительные антропологические данные о казахах и киргизах 

Зайсанского уезда Семипалатинской области. Физический тип казахов автор 

определяет как тип смешанный, в котором преобладают монгольские черты. 

Приводятся сведения о социальных отношениях у казахов, нравах, обычаях, 

воспитании, занятиях, положении казахской женщины, калыме, барымте, 

фольклоре, верованиях, баксах, медико-санитарном положении. Приложены 

таблицы антропометрических измерений, произведенных автором. (Библ.-

1964; Л.Кар.) 

428. Туркестан и его жизнь. Киргизы. Заселение киргизских степей //  

ВО. ‒ 1882. ‒ №19.  

В последней статье автор возражает газете «Новости» по поводу 

необходимости заселения киргизской степи русскими переселенцами и 

рисует тяжелое экономическое положение киргизов. (Алект.) 

429. Туркестанский сборник сочинений и статей, относящихся до 

Средней Азии вообще и Туркестанского края в особенности. ‒ 34 том. 

‒ Ташкент, 1907 г. 

430. Турпаев. Дневник переводчика армянина Турпаева, посланного в 



1834 г. из Ново-Александровского укрепления в Хиву // ЗРГО ОЭ. ‒ 

1867. ‒ Т. 1. ‒ С. 114‒132. 

Цель миссии Турпаева ‒ установление торговых отношений России с 

Хивой, казахами-адаевцами и туркменами через укрепление Ново-

Александровское. Имеются сведения о взаимоотношениях казахов-адаевцев 

и табынцев с Хивой и туркменами, о налогах, взимаемых с адаевцев 

хивинским ханом, о враждебных действиях хивинцев против России. 

Подробно описаны маршрут миссии, переговоры в Хиве, встречи с 

адаевцами и туркменами. (Библ.-1964) 

431. Унковский И. Посольство к Зюнгарскому хун-тайчжи Цеван 

рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал 

его за 1722‒1724 годы. Документы, изданные с предисловием и 

примечаниями И. И. Веселовского // ЗРГО ОЭ. ‒ 1887. ‒ Т. 11. ‒ Вып. 

2. ‒ С. 276 (с текстами на монгольском языке и маршрутной картой). 

В документах имеются отдельные упоминания о взаимоотношениях 

казахов с джунгарами в указанный период. В предисловии приводятся 

краткие сведения об экспедициях Бековича-Черкасского, Бухгольца и о 

строительстве крепостей Омской, Семипалатинской. В конце приложена 

маршрутная карта с обозначением отдельных очевий казахов. (Библ.-1964) 

432. У-р, барон. Четыре месяца в Киргизской степи // ОВ. ‒1848. ‒ Т. 60. 

‒ № 10. – С. 141–224. 

433. Фальк. О Хиве // Полное собрание ученых путешествий по России. – 

СПб., 1825. – Т. 7. – С. 69-72. 

Описание города и жителей. Дорога Хива – Эмба. Города Кара-Тамбет, 

Амбар, Арта, Шонкар, Шебат и др. (ЦНБ–1,2) 

434. Фальк. Станции Бухарских караванов от Оренбурга // Полное 

собрание ученых путешествий по России. – СПб., 1825. – Т. 7. – С. 55–

57. 

Все остановки от Оренбурга до Бухары. (ЦНБ–1,2) 

435. Фальк. Известия о большой Бухарии и смежных с нею стран // 

Полное собрание ученых путешествий по России. – СПб., 1825. – Т.7. 

– С.28–68.  

Горы Аргун-Тау, Кара-Тау. Сыр-Дарья, Иркен-Дарья, Бухара, Кашгар, 

Хошан, Керей, Аксу, Уч, Самарканд, Ташкент, Туркестан. (ЦНБ–1,2) 

436. Федоров К.М.* Закаспийская область. ‒ Асхабад, 1901 

(Постраничн. аннотация отд. мест): Портрет А.В. Комарова (автора? 

«Преданий адаевцев о святых секты ханафие…») (с.33); очерк о казахах 

Закаспия (51–57) с одной весьма оригинальной фотографией между на сс. 

56/57: казахи-мужчины на привале или около юрты варят пищу в казане (7 

человек сидят, 2 стоят, сзади стоит оседланная лошадь) – возможно, не 

публиковалась. 

В приложении «Деятели Закаспийской области», на с. 3–4, очерк об 

Александре Виссарионовиче Комарове. Родился в 1830 году, ген. от 

инфантерии. «По окончании, в 1855 году, академии генерального штаба, … 

служил на Кавказе до 1883 г.,  занимая, между прочим, должности военного 



начальника южного Дагестана и начальника Кавказского военно-народного 

управления».  В 1883 году Комаров был назначен начальником Закаспийской 

области… На с.4 пишется о ряде трудов: «Народонаселение Дагестанской 

области» (Зап. Кавк. отд. РГО), «Адаты» (обычное право) дагестанских 

горцев и судопроизводство по ним», «История кюринских и казикумыкских 

ханов» (в «Сборнике сведений о кавказских горцах») и др. На 5-м 

археологическом съезде в Тифлисе (1881) был избран председателем». (С.А.) 

437. Фишер И.Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до 

завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком 

языке…. – СПб., 1774. – [2], 631, [1] с., 2 л. карт. 

Помещены краткие сведения о жизни казахов, их этнической истории и 

происхождении этнонима (А.Хар.) 

438. Ханская Ставка // Астраханский листок. ‒ 1886. ‒  № 159, 179, 208, 

210, 215 и 216.   

Корреспонденция об училищах, ярмарке etc. (Алект.) 

439. Ханыков Я.В.* Очерк состояния Внутренней Киргизской Орды в 

1841 году // ЗРГО. – 1847. – Кн. 2. – С. 27–60, карта; – 1849. – Кн. 1–2. 

– С. 121–148, карта. 

Сведения о Букеевской Орде: исторический очерк с 1771 г., история 

образования и развития Букеевской орды (1799–1841 гг.). Данные о 

количестве кибиток, родоплеменном составе – даны названия родов и 

отделов, местах кочевий и численности жителей (1802–1839 гг.), о 

количестве скота (по отдельным видам), размерах земельных угодий и 

торговле за 1814–1839 гг. Приложена карта. Весьма интересно 

(документально) описаны выборы хана Орды в 1811 г. (утверждение в 1812-

м). Важное значение имеют статистические данные по Ханской ставке. В 

частности, указывается о наличии в Орде, наряду с ханским домом с 

флигелями, службами и мечетью, 41-го дома, принадлежащих казахам, 

татарам, русским. Кроме того, говорится, что имеется «несколько глиняных и 

бревенчатых изб, разбросанных в Рын-песках и близ Каспия», отмечаются 

«между ними замечательнейшие». (С.А., Библ.-1964, Л.Кар.) 

440. Ханыков Я.В. Пояснительная записка к карте Аральского моря и 

Хивинского ханства // ЗРГО. – Кн. 5. – 1851. – С. 268–358. 

Очерк исторических событий на территории Туркестана с X по XIX в. 

Имеются сведения о проникновении русского торгового капитала в ХVII – 

начале XVIII в. и данные о торговле русских купцов с народами Средней 

Азии в 1773–1848 гг. Открытие мореплавания по Аральскому морю и его 

значение. (Библ.-1964) 

441. Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. – СПб., 1843. 

Содержит некоторые, немногочисленные сведения о казахах (А.Хар.). 

442. Харузин А. Степные очерки (Киргизская Букеевская орда). – М., 

1888. 

«Странички из записной книги». Автор дает кратко историю Букеевской 

орды, описание Ханской Ставки (столицы орды), описание природы 

Букеевской орды; рисует быт букеевских казахов. К книге приложено 13 



фототипных таблиц: 5 типов казахов, 3 типа казашек, виды и сцены из жизни. 

(А.Хар.) 

443. Харузин А. Киргизы Букеевской орды. Антрополого-этнологический 

очерк // ИОЛЕАЭ. – 1889, 1891. – Вып. 1, 2. – Т. 63. Труды 

антропологического отдела. – Т. 10. 

Содержание: история экспедиций в Букеевской степи, литература о 

киргизах, очерк истории Букеевской орды, родовое устройство, сословное 

устройство, религиозные представления, образ жизни, семейное устройство, 

судоустройство и судопроизводство, возникновение поселков, хан Джангир, 

управление, школьное образование, движение населения, экономическое 

положение, характер казахов, физические свойства, болезни, питание, 

физический тип казахов, измерения роста, туловища и конечностей, 

измерения головы, киргизские черепа, библиографический указатель (от 1734 

до 1889 г.) и курганы Букеевской степи. (А.Хар.) 

444. Хворостанский П. Киргизский вопрос в связи с колонизацией степи 

// ВК. – 1907. – Т. 1. – С. 53–104. 

Очерк образования казахских жузов и присоединения их к России. 

Развитие форм землепользования у казахов. Распространение земледелия у 

местного населения, экономика его хозяйства и характеристика земельных 

норм обеспечения казахского населения, выработанных экспедицией 

Щербины. (Библ.-1964) 

445. Хворостанский П. Эволюция киргизского хозяйства в Тургайской 

области. Статистико-экономический очерк // ВК. – 1915. – № 18. – С. 

158–206. 

Процесс перехода казахов к оседлости. Классовое расслоение в ауле. 

Данные о скотоводстве, земледелии, промыслах и потреблении. Состояние 

образования и здравоохранения. Изменение землеустройства у оседлого 

казахского населения по данным 1909–1910 гг. (Библ.-1964) 

446. Хорошхин А.П. Заметки по дорогам Средней Азии // ВС. ‒ 1870. ‒ 

№ 1. ‒ С. 41‒83. 

Описание дороги Оренбург ‒ Ташкент ‒ Коканд. Краткие сведения о 

Мерке, о значении присоединения Аулие-Аты и взаимоотношениях казахов и 

киргизов. Приложены путевые маршруты и краткий русско-казахский 

словарь (в русской транскрипции). (Библ.-1964) 

447. Хорошхин А.П. Байтук-Батур. Рассказ из кара-киргизской жизни. 

1867 г. // ТВ. – 1872. – № 42. (А.Хар.) 

448. Хорошхин А.П. По кочевьям киргизов на северо-восток от Тамбы // 

ТВ. – 1872. – № 46. 

449. Хорошхин А.П. Очерки Семиречья. – Ташкент, 1875. 

450. Хорошхин А.П. Кызылкумский дневник // Сб. Хорошхина. – 1876. – 

С. 395–473. 

Подробное описание путешествия по Кызылкумской пустыне от 

Джизака через оазис Тамды к горам Букан. Рельеф пустыни, степи, горы, 

пески, вода, климат, флора и фауна; этнографические сведения о казахах, 

каракалпаках, туркменах. Список названий казахских родов и их отделений, 



места их кочевий. (Л.Кар.) 

451. Цыпляев П.И. Рукописи С.Н. Севастьянова. (К материалам по 

истории Оренбургского края) // ТОУАК. ‒ 1911. ‒ Вып. 23.  ‒ С. 

190‒261. 

Выдержки из документов, содержащих сведения о хивинско-русских 

отношениях, торговле в Казахстане и Средней Азии, об англо-русском 

соперничестве, колониальной политике царизма в Казахстане, 

экономическом положении казахов, состоянии Оренбургского и Уральского 

казачьих войск и укрепленных линий (30‒60-е гг. XIX в.). (Библ.-1964.) 

452. Чайковский А.  Иссык-Кульский уезд в 1869–1871 г.г. // ТВ. – 1872. 

– № 45.  

453. Черемшанский. Описание Оренбургской губернии в хозяйственном, 

статистическом, этнографическом и промышленном отношении. – 

Уфа, 1859.  

454. Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. 

Вып. 1–2 // ТОУАК. – 1900. – Вып. 7. – 346 с.; – 1901–1902. – Вып. 10. 

– 1058 с.  

Исторический очерк административного устройства, колонизации и 

управления Оренбургского края, в том числе Западного Казахстана и 

территории нынешней Кустанайской области. Биографические сведения о 

генерал-губернаторах. Приводятся даты образования отдельных крепостей, 

городов, русских поселков и укреплений на пограничных линиях. В первом 

выпуске помешены портреты П. Рычкова и И. Неплюева. (Библ.-1964) 

455. Чернов М., Горбатов, Титов и Бакбулов. Заметки по истории и 

этнографии киргиз // ЗСП РГО. – 1914. –Вып. 8. – С. 1–16. 

Сведения о казахских родах Монракской волости Зайсанского уезда, о 

присоединении к России Чоргинской волости и борьбе с джунгарами (XVIII 

в.). Легенды о происхождении казахов. Краткое сообщение о курганах, 

находящихся в Чиликтинской долине. (Библ.-1964) 

456. Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // ЗЗСО РГО. 

– 1906. – Кн. 32. – С. 1–30. 

Описание зимовок, состояния животноводства, звероводства и 

земледелия у казахского населения. Земельные отношения и быт в 60–70 

годах XIX в. (Библ.-1964) 

457. Шино П.А. Киргизский быт // Детское Чтение. – 1871. – № 7. 

На 11 страницах кратко рисуется быт казахов. Описываются могилы 

(А.Хар.) 

458. Шиле. Киргизы. Этнографический очерк // ПЛ. – 1879. – № 4. 

На 59 страницах помещен очерк быта казахов. Компиляция из 

сочинений разных авторов. (А.Хар.) 

459. Шипилов А. Русский отряд на китайской границе в 1863 году. (Из 

воспоминаний артиллеристов) // ВС. – 1869. – Т. 65. – № 1–2. – С. 219–

249 (отд. 1). 

Описание пути следования казачьего отряда из Копала через Верное к 

китайской границе с характеристикой расположения и устройства казачьих 



постов и пикетов, хозяйства, быта и имущественного положения 

Семиреченского казачества и русских переселенцев. Имеются упоминания о 

земледелии у казахов, порядке выпаса скота, джутах, описание барымты. 

Социальная характеристика кочевого аула. (Библ.-1964) 

460. Ш. И.С. Степные очерки и картины // ОК. – 1893. – № 79, 96. 

461. Ш.[капский] О. От Орска до Казалинска. Из воспоминаний 

случайного туриста // ТВ. – 1889. – № 33, 36, 42, 43. 

462. Автор описывает на 14-ти столбцах свои путевые впечатления, 

говорит подробно об  устройстве кибитки и зимовки казахов, пище и 

положении женщины. Автор совершил свою поездку зимой и 

знакомит читателя с жизнью казахов в это время года. (А.Хар.) 

463. Шмидт Ю.А. Очерк Киргизской степи к югу от Арало-Иртышского 

водораздела в Акмолинской области // ЗЗСО РГО. – 1894. – Кн. 17. – 

Вып. 2. – С. 1–149. 

Подробное физико-географическое описание южной части Акмолинской 

области: рельеф, почвы, вода, растительность, пески и барханы, соленые 

озера, минеральные богатства, разработка медных, свинцовых и серебряных 

руд, каменно-угольные копи; административное устройство области, 

сведения о казахах – образ жизни, занятия, количество скота, размеры 

пастбищных угодий и площади обрабатываемых земель, барымта в казахской 

степи. (Л.Кар.) 

464. Шмурло Е. Русские и киргизы в долине Верхней Бухтармы. 

(Материалы для истории заселения Бухтарминского края) // ЗСП РГО. 

– 1907. – Вып. 3. – С. 1–66.  

465. Штрандман Н.К. Сибирь и ее нужды в 1801 году // Русская старина. 

– 1879. – № 1. – С. 150–156. 

Записки и проекты командующего войсками и управляющего 

Сибирским краем Г.Э. Штрандмана (с 1789 по 1800 г.), в которых 

описывается состояние укреплений по р. Иртышу, излагаются предложения 

по улучшению управления казахским населением и привлечением его к 

земледелию. (Библ.-1964) 

466. Ш.[укшинцев] (И.С.Ш.)*Туз-куль // ОК. – 1893. – № 57. 

Заметка некоего автора [которым является Шукшинцев] об озере 

Тузкуль, расположенном в среднем течении р. Илека, в 100 км от Оренбурга. 

На берегу его расселяется немного казахов, потребляющих пресно-

солоноватую воду из колодцев. Описан способ добычи соли казахами, 

который используют и казаки близлежащего поселка Линевского. 

Представление казахов о том, что меньшее употребление соли улучшает 

зрение. «Употребляющий меньше соли видит дальше». Описаны (кратко) 

деревянные мавзолеи или ограды на кладбище на холмах у озера, с 

рисунками. (С.А.) 

467. Шустов А. Из киргизского быта в степи // Ирбитский Ярмарочный 

Листок. –1871. – № 10, 15. 

По предположению А.Н. Харузина, статья представляет собой 

воспоминания человека, проезжавшего по казахской степи. (А.Хар.) 



468. Эйрие. Живописное путешествие по Азии. Т. I–V. – M.,1839. 

469. фон Этцель А., Вагнер Г. Путешествие по Сибири, пер. с немецкого 

Н. Детша. – СПб., 1865. 

Это сочинение – компиляция из путешествия Аткинсона, Миддендорфа, 

Радке н др. – заключает в себе интересные сценки из быта киргизов Средней 

Азии, главным образом взятые из записок Аткинсона (и его жены), который 

поставил себе задачу проникнуть через киргизские степи до поднебесных гор 

(А.Хар.) 

470. Юдин П. Киргизы. Этнографический очерк // ОГВ. – 1890. – № 52; –

1891. – № 1, 5. 

Эта обширная статья содержит описание характера степи, а также 

деление на орды, переход от кочевой к полуоседлой жизни, хлебопашество, 

аулы, религиозные обряды, магометанство, отсутствие мечетей, обычаи, 

сопровождающие рождение ребенка, свадебные обряды, брак, джигитовка, 

музыкальные инструменты, пляска, пение, многоженство, положение 

женщины, похоронные обряды, недолговечность, язык и литература.(А.Хар.) 

471. Юдин М.Л. Материалы к истории Оренбургского края // ТОУАК. – 

1899. – Вып. 5. – С. 25–48. 

Поправки и дополнения к «Справочному хронологическому перечню 

событий, относящихся к местности нынешней Оренбургской губернии с 

половины XVI в. до настоящего времени», опубликованному в «Адрес-

календаре и памятной книжке Оренбургской губернии на 1895 год». В статье 

содержатся сведения по истории края. Приводится текст письма Николая I к 

В.А. Перовскому по поводу взятия Ак-Мечети и выдержки из дневника – 

летописи Оренбургского комендантского управления (1831–1833), 

отражающего события городской жизни (Библ.-1964) 

472. Юдин М. Начало сношений с Туркестанским народом. (Материалы 

для истории присоединения Закаспийской области) // ТОУАК. ‒ 1913. 

‒ Вып. 29. ‒ С. 85‒141. 

Сведения об экспедиции Бековича-Черкасского в Хиву (1717 г.). Краткая 

история принятия Младшим жузом и туркменами российского подданства. 

Сведения о постройке Ново-Александровского укрепления, о пребывании 

туркмен на Мангышлаке и об их взаимоотношениях с казахами-адаевцами. 

(Библ.-1964) 

473. Б. Юзефович. О быте киргиз Тургайской области // РВ. – 1880. – 

Апрель. 

На 37 страницах кратко изложен казахский быт. Изложение это 

интересно некоторыми фактическими данными, которые передает автор 

вполне безпристрастно: между прочим, он говорит об экономическом 

положении казахов. (А.Хар.) 

474. Юферов В. Усыхает ли Туркестан? (Из истории Туркестана) // ВК. – 

1910. – № 7. –С. 236–306. Библиогр. в подстроч. прим. 151 назв. 

Обзор источников по истории народов, обитавших на юге Казахстана с 

древних времен до XIX в. Состояние земледелия у народов Туркестана в 

разные исторические эпохи. Начало переселения русского населения в 



Южный Казахстан. Исторический анализ состояния природных условий 

Южного Казахстана. (Библ.-1964) 

475. Я.[дринцев] Н.*Кочевой быт и исследования в степях // ВО. – 1886. 

– №12. – С. 10–12.  

Весьма интересная статья о месте и роли кочевников в истории 

цивилизации в связи с вопросами современного исследования казахов и их 

быта, осуществляемого Зап.-Сиб. отделом РГО (Шестаков). Автор ставит 

вопрос о серьезном исследовании культуры и быта «киргизов» (казахов), 

которое может служить основой обоснованных, а не скороспелых 

мероприятий по переходу их к полуоседлости. Отмечаются высокие 

достижения кочевой культуры на примере казахов и ее превосходство перед 

оседлостью и культурой «селян» – землепашцев. Приводится обширное 

место из В.В. Григорьева о высоком уровне кочевнической культуры. В том 

числе мнение о развитии надмогильной архитектуры казахов. В общем, в 

публикации выражена весьма важная цивилизационная оценка 

Ядринцева/Григорьева кочевнической культуры и мнение об обоснованном 

переводе степняков к оседлости. (С.А.) 

476. Яворский И. Опыт медицинской географии и статистики 

Туркестана. Ч. I. – СПб., 1889. 

Автор неоднократно останавливается на Киргизской степи, на киргизах, 

и каракиргизах. Следует преимущественно указать на главы о колонизации 

русскими, «процесс оседания киргизов», сартовская эмиграция в Киргизской 

степи, а также на антропологические данные и выводы, сделанные на 

основании материалов Пояркова, Мацеевского и Уйфальви. (А.Хар.) 

477. Ягмин, Альф. Киргиз-кайсацкие степи и их жители. Соч. Штаб-

Лекаря Альфонса Ягмина. – СПб., 1845. – VI+77 с.  

478. Аткинсон (Аtkinson). Оriental and western Sibiria. – London, 1857. 

В этом обширном сочинении (600 стр.) автор посвящает следующие 

главы казахам: the Kirghis steppe among the kirghis; adventures in the steppe; 

rambles among the kirghis (XV–XVIII), в которых живо и ярко рисует быт 

казахов; рассказы еще более выигрывают благодаря приложенным рисункам, 

исполненным с натуры самим автором. (А. Хар.) 

479. Базинер Т. Путешествие через киргизскую степь в Хиву (на англ. 

яз.). Рец.: Савельев. Путешествие г. Базинера через Киргизскую степь 

в Хиву.– Геогр. известия, вып. 4, 1849, с. 157–171; вып. 5, с. 206–212; 

вып. 6, с. 240–242. 

Подробное содержание труда Базинера, описание его пути следования и 

сведения о казахском населении, проживающем в Хиве (Библ.-1964) 

480. Базинер (Тh. Ваsiner). Reise durch die Kirgisensteppe nach Chiwa // 

Beiträge zur Kentniss des Russischen Reiches. – St.-Р., 1848. 

Автор помещает во второй главе первой части своего сочинения («Reise 

von Orenburg bis zur Hohebene Ustjurt») и в пятой главе первой же части 

(«Reise von Chiwa nach Orenburg») некоторые немногочисленные сценки из 

жизни казахов и описание их степи. (А.Хар.) 

481. БекерА. (А. Весkеr). Reise in die Kirgisen-Steppe nach Astrachan 



und an das Caspische Meer. – Моskаu, 1866. 

Беккер предпринял поездку в 1865 г. в Букеевскую орду с целью собрать 

для Петербургского ботанического сада корни, семена и растения. Он 

посетил Б. Богдо, где пробыл несколько дней, затем проехал на Чапчачии 

возвратился на Ахтубу. Он дает описание посещенных им местностей и 

указывает на некоторые стороны быта казахов. В конце своей брошюры (45 

страниц) приводит список найденных им растений и насекомых. (А.Хар.) 

482. Брэм (Dr. А.Е. Вrehm). Vom Nordpol zum Aequator. – Stuttgart, 

1890. 

В 7, 8 и 9 выпусках этого издания (стр. 318–422) встречаются сведения о 

Казахской степи и о казахах. Следует отметить в 9 выпуске (стр. 397) главу 

«Volks und Familien leben der Kirgisen», весьма живо рисующую следующие 

стороны быта: байга, охота, песни, игры, свадебные обряды, обряды 

погребения и т.д. (А.Хар.) 

483. Брокгаус (Вrосkhаus). Conversations – Lexikon. XIII Аuflage. – 

Leipzig, 1882–1887. 

Помещены статьи под различными литерами, как географического, так и 

этнографического содержания, имеющие отношение к казахам и Казахской 

степи. (А.Хар.) 

484. Вамбери (Н. Wambery). Čagatasche Sprachstudien. – Leipzig,1867. 

485. Вамбери (Vambery). Кirgisen. Westerman’s illustr. Monatsheft. – 

1875. – Арril. 

486. Вамбери. Die primitive Cultur des Turko-tatarischen VolKes. ‒ 

Лейпциг, 1879. 

Сообщается, что из всех киргизских племен принадлежащих к Средней 

орде кипчаки лучше всего сохранили первоначальный тип, древние нравы и 

обычаи и чистоту своего языка. (Алект.) 

487. Вамбери (Н. Vámbéry). Das Türkenvolk in seinen ethnologischen 

und ethnographischen Beziehungen. – Leipzig, 1885. 

В сочинении автор уделяет две главы описаниям казахов и кыргызов, 

где он говорит об их происхождении, языке, обычаях, обрядах, образе жизни, 

песнях и т.д. Среди других сочинений о казахах этого периода эти главы 

выделяются благодаря полноте и освещению фактов. (А.Хар.) 

488. [Влангали]. Wlangali’s Reise nach der Oestlichen Kirgisen-Steppe. 

Übersetzt von Dr. Loewe. Herausgegeben von G.v. Helmersen. St.-Pbg., 

1856. XII+260SS. 1 Karte (Beiträge. – 1856. – 1 Folge. – Bd. 20. 

Результаты поездок автора по Восточному Казахстану и Семиречью в 

1849 и 1851 гг. Подробное географическое описание: геологическое 

строение, полезные ископаемые, климат, почвы, вода, растительность и 

животный мир. Исторические и этнографические сведения о казахах и 

кыргызах. (Л.Кар.) 

489. Гёбель (Göbel). Reise in die Steppen des südlichen Russlands. Вd. I и 

II. – Dorpat, 1838. 

Гёбель посетил Букеевскую орду в 1835 году для проведения физико-

химических исследований. Он был на Элтоне, Баскунчаке, в ставке хана 



Джангира (Ханской Ставке), на Камыш-Самарских озерах и в других местах. 

В первом томе своего сочинения он дает общее описание своей поездки – 

описывает свое пребывание у хана Джангира; рассказывает разные эпизоды 

своего пути и дает подробное описание одежды казахов: мужчин, девушек и 

женщин. Во втором томе дает результаты своих лабораторных трудов над 

собранным им материалом: анализ воды различных соленых озер, анализ 

золы солончаковых растений и т.д. и результаты своих научных наблюдений. 

(А.Хар.) 

490. Гельмерсен (G.Неlmеrsen). Reise nach dem Ural und der 

Kirgisensteppe in den Jahren 1833 und 1835. Аb. I и II. 81. – St-Рt., 1841. 

В последней главе первой части (Reise in die Kirgisensteppe) помещены 

краткие и отрывочные сведения о жизни казахов, а во второй части 

напечатаны результаты барометрических и психометрических исследований 

наблюдений за населением Казахской степи, а также и геологические 

(геогностические) изыски. (А.Хар.) 

491. Гордон. Шесть лет в Оренбурге. Воспоминания поляка, 

разжалованного в солдаты. ‒ Дрезден, 1864. 

Сочинение это написано на польском языке. Немецкий перевод его 

издан под заглавием: Sechs Jahre in Orenburg. Erlebnisse eines polnischen 

strafsoldaten. Aus dem polnischen. (А.Хар.) 

492. Г. В. (Григорьев В.). Альбом видов из киргизской степи. La vie des 

steppes kirghises; descriptions, recits et contes. Texte et illustrations a l'eau 

forte par Bronislas Zaleski. Paris, 1865 // ИРГО. ‒ 1865. ‒ T. I. ‒ Oтд. II. ‒ 

№ 9. 

493. Б. Залесский (В. Zalesky). Lа vie des steppes Kirghises. – Paris, 

1865. 

Автор провел в разных местах зауральской казахской степи 9 лет. В этом 

сочинении следуют, в целом ряду глав, ярко написанные картины из жизни 

казахов. В первой главе говорится вообще о жизни в степи; далее следуют 

главы, посвященные описанию природы, казахской женщины, батыров, затем 

главы: о питании, о деревьях, почитаемых священными, кибитках, ауле, 

могилах и древностях. Хотя автор и говорит в предисловии, что он не 

задается целями этнографическими, но он дает при этом полное описание 

быта казахов. (А.Хар.) 

494. Линдау (Lindau). Sibirien. –Dresden und Leipzig, 1846. 

В первом томике во II главе этого сочинения помещено описание 

топографии местности, казахов, их внешнего вида, одежды, жизни и быта. 

(А.Хар.) 

495. La Steppe Kirghize // Le globe – journal de la Soc. de Georg. de 

Genѐve. – 1881. – Т. IV.  

496. Мартен (М. Vivien de Saint-Martin). Nouveau Dictionnaire de 

Géographie Universelle // 26 Fascicule. – Раris, 1885. 

На 9 мелкопечатных столбцах помещены довольно полные cведения о 

казахах и кыргызах: описание страны, климат, история трех казахских жузов, 

тип, язык, обычаи и население. (А.Хар.) 



497. Мейендорф (Ваrоn G. dе Меуеndorff). Voyage d’Orenbourga 

Boukharaa.1820. – Раris, 1826. 

Кроме отрывочных данных, разбросанных по всему сочинению, можно 

встретить в 4-й главе I части много ценных сведений, относящихся к 

обычаям и к образу жизни казахов. (А.Хар.) 

498. Middendorf F. Die Baraba // MAS. Sér. VII. – 1870. – T. 14. – № 9. – 

С. 1–78. 

499. МиллерФ. (F.Мüller). Der UgrischeVolksstamm. – Веrlin, 1837. 

На 28 страницах автор говорит о топографии страны, занимаемой 

киргизами, о трех казахских жузах, о физическом типе казахов, о их 

характере и торговле. Все написано на основании сочинений 

(преимущественно) Левшина, Георги, Палласа, Эверсмана и Рычкова. 

(А.Хар.) 

500. Мозер (Н. Моsеr). А travers l’Asie Centrale. – Paris, 1885. – 458 c. 

Обширное сочинение, в котором одна глава (II) специально посвящена 

казахской степи и ее обитателям (40 страниц с рисунками). В 

привлекательной форме изложены многие стороны быта казахов. (А.Хар.) 

501. Паллас П.С. (Р. Раllas). Reise durch verschi dene Provinzen des 

Russischen Reichs. – St.-P., 1771. 

502. Петри (Реtri). Rechts begriffe der Kirgisen. – Аusland, 1886. – № 4.  

503. Пецольд (А. Ретzholdt). Umschau im Russischen Turkestan im Jahre 

1871. – Leipzig,1877. 

Уже в первой части своего сочинения автор частично затрагивает жизнь 

казахов и дает описание страны, обитаемой, между прочими народами, и 

казахами, основные же сведения преимущественно о казахах и киргизах све-

дены им в 3-й главе II-й части, где он приводит данные о характере и быте 

народа. (А.Хар.) 

504. Потоцкий И. (Lе Соm’е I. Роtosky). Voyage dans les steps 

d’Astrakhan et du Caucase. – Раris, 1829. 

В сочинении путешественника конца XVIII и начала XIX столетия 

можно найти указания (во II т. 3–8 главах) о казахах: деление на орды, их 

места кочевания, торговля и т.д., а также краткие сведения о кыргызах. 

(А.Хар.) 

505. Радлов В.В. (W. Radloff). Die Kirgisen // Zeitsch. d. Geograph. 

Gesell. – Веrlin, 1871. – Р. 505. 

506. Радлов В.В. (W.Radloff). Аus Sibirien. – Leipzig, 1884. 

Сочинение это состоит из двух томов. В конце первого уделено две 

главы казахам и кыргызам. Останавливаясь кратко (8 страниц) на последних, 

автор рисует жизнь казахов на более 100 страницах. Он говорит об их типе, 

одежде, обрядах, суевериях, гаданьях, песне, образе жизни и проч.; пишет 

также о хлебопашестве и скотоводстве. Это сочинение среди литературы о 

казахах в конце XVIII в. занимало одно из самых видных мест. (А.Хар.). 

507. Рацель (Dr. Fr. Ratzel). Völkerkunde В. III. Die Кulturvölker der 

Alten und Neuen Welt. – Leipzig, 1888. 

В главе XVII, где автор говорит о монголах и тюрках, есть отрывочные 



данные о казахах и киргизах, причем эти две народности сопоставлены с 

другими тюркскими племенами (факты взяты преимущественно у Вамбери). 

Следует отметить раскрашенную таблицу (помещенную после 368 стр.), на 

которой изображены образцы казахского орнамента. (А.Хар.). 

508. Семенов (Semenoff). Вilderausdem Leben der Kirgisen // 

Мittheilungeu d., Georg. Gesell. – Wien, 1871. – Р. 119, 272. 

509. Sitten der Kirgisen // Аrch. f. wissen. Кunde v. Russland von Erman. 

В. XIV. Н. 1–2. –Веrlin, 1855. 

Описывается ас, байга, конокрадство, могилы и говорится о сказках. 

Статья представляет перевод и извлечение из сочинения Влангали (А.Хар.) 

510. Sitten der Kirgisen // А. Еrman’s Arch f. wissensch. Kunde v. Russ. В. 

XIV. Н. 2. Веrlin, 1855. 

На трех станицах помещены раcсказы о барымте и барымтачах, о 

лечении лошади и сказание об образовании гор «Кизыл-Геку» (А.Хар.) 

511. Уйфальви (Сh. dе Ujfalvydе Меzö-Кövesd.)  // Le Syr-Daria. ‒ 

Раris, 1879. 

Автор в своем обширном сочинении дает описание Сырдарьинской 

области: характера ее местности, населения и пр., затем описание Заравшана 

и Семиречья. О казахах он говорит на 10 страницах в первой главе этой 

книги: описывает тип, разделения на орды, быт народа. К этому сочинению 

приложены две таблицы с антропометрическими измерениями 11 казахов. 

(А.Хар.) 

512. Фурман (Fuhrmann). Die kirgisen und ihr Leben // Globus. – 1869. – 

№ ХV. 

513. Hanway J.*An Historical account of the British trade over the Caspian 

sea: with the author’s journal of travels from England through Russia into 

Persia; and back through Russia, Germany and Holland. To which are 

added the revolutions of Persia during the present century, with the 

particular history of the great Nadir Kouli. Illustrated with map sand 

copper-platos. Vol. 1. London, 1753. – 460p., ill. 

Исторический отчет Британской торговли за Каспийским морем с 

дневником путешествий автора из Англии через Россию в Персию и назад 

через Россию, Германию и Голландию, которые сопровождались 

революциями в Персии в течение века с редкой историей великого Надира 

Коули. Иллюстрирована картами и рис. (Л. Турганб.) 

514. Шницлер (Schnitzler). L’Empre des Tsars. Т. I еt II. ‒ Раris et 

Strasbourg, 1862. 

Как в первом, так и во втором томе, автор дает описание Казахской 

степи, казахов и кыргызов: излагает сведения по топографии, 

народонаселению, делению на орды, происхождению этнонимов и т.д. 

(А.Хар.) 

515. Шопен (М. Сhopin). Russie Т. I. (L’univers Histoire et description de 

tous les peuples). – Раris, 1838. 

Помещено краткое описание жизни казахов, кочевок, скотоводства и 

разделения на отдельные племена и роды. (А.Хар.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЭТНОГЕНЕЗ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ. 

ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА 

 

2.1. Этногенез и этническая история 

 

516. Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. Сочинение Абуль-Гази, 

хивинского хана. Пер. и предисл. Г. С. Саблукова, с послесл. и прим. 

Н.Ф. Катанова. Тип. Казанск. ун-та. 1906. XVI, 336 с. // ИОАИЭ. Т. 21. 

Вып. 5‒6. С. 1‒224; Т. 22. Вып. 6. С. 225‒236. 

Содержатся сведения о тюркоязычных и многоязычных племенах и 

народностях до нашествия монголов и предания об их происхождении. 

Указываются места обитания. Кроме того, имеются сведения по истории 

Хивинского ханства до середины XVII в., где отражены отдельные факты из 

истории Казахстана. (Библ.-1964) 

517. Алексеев К. Предание о происхождении киргиз кайсаков // ВД. ‒ 

1871. ‒ № 32. 

518. Алекторов А.Е. Предания киргизов // АВ. ‒ 1894. ‒ №1331, 1338, 

1351. 



Легендарные сказания о происхождении киргизов. Легенда о 

происхождении султанов. Век человека. Человек и собака. Мушель. Таз-Таг. 

Большое Богдо. Хазоразбанд. Кхан. Акджанна. Видение братьев. Хошлык 

увеселительный. (Алект.) 

519. Альджанов О. Предания об Алаша-хане и об его сыне Джачи-хане // 

КСГ. ‒ 1897. ‒ № 13, 14, 18. 

Предания записаны в Атбасарском уезде у киргизов рода «Баганалы». 

(Алект.) 

520. Анучин Д. К истории ознакомления с Сибирью до Ермака // 

Древности. Труды Моск. археол. о-ва. ‒ 1890. ‒ Т. 14. ‒ С. 227‒313. 

Публикация текста древнего русского сказания «О человецех, 

незнаемых в восточной стране», содержащего первые русские сведения о 

сибирских народах, с пространными комментариями Д. Анучина. Приложена 

карта «России, Московии и Татарии» Дженкинсона 1562 г., на которой 

обозначены места расселения ногаев и казахов. (Библ.-1964) 

521. Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков 

Большой орды и каракиргизов на основании родословных сказаний и 

сведений о родовых тамгах, а также исторических данных и 

начинающихся антропологических исследований // ЖС. ‒ 1894. ‒ Год 

4-й. Вып. III‒IV. ‒ С.391‒486. 

Этнический состав Большой орды. Казахские народные генеалогические 

предания; основные родовые деления, исторические известия о них, состав, 

численность, топография расселения. Ураны и тамги родов Большой орды. II. 

Этнический состав киргизов. Народные сказания о родах и их 

происхождении; иноплеменные примеси; ураны и таги киргизских родов. III. 

Антропологический тип киргизов. (Обзор исследований по антропологии 

киргизов В.В. Радлова, Н.А. Северцова, К. Уйфальви, Н. Зеланда, А. 

Харузина). (Л.Кар.) 

522. Аристов Н. А.Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей и сведения об их численности. – СПб., 1897. – 182 с. 

523. Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен и 

народностей и сведения об их численности. Под ред. П. М. 

Мелиоранского // ЗРГО ОЭ. – 1903. – Т. 28. – Вып. 2. – 182 с. 

Рецензия на статью Н.А. Аристова: В.В. Бартольд (ЗВОРАО. ‒ 1899. ‒ 

Т. 11. ‒ Вып. 1‒4. ‒ С. 341‒356). Рецензент высказывает несогласие с автором 

по вопросу о происхождении тюрков, их прародине и причинах частой смены 

кочевых империй. Приводит сведения о происхождении огузов, караханидов, 

составе монгольских племен накануне завоевания. В заключении излагается 

точка зрения В. Бартольда на ход исторического процесса на Востоке. (Библ.-

1964) 

524. Бравин Н.,Беляев И. Указатель племенных имен к статье 

Н.А.Аристова «Заметки об этническом составе тюркских племен и 

сведения об их численности». Под ред. П. М. Мелиоранского // ЗРГО 

ОЭ. ‒ 1903. ‒ Т. 28. ‒ В. 2. ‒ 32 с.  

525. Базинер Т. Путешествие через киргизскую степь в Хиву (на англ. 



яз.). 

Рецензия на сочинение Базинера П.С. Савельева (ГИ. 1894. Вып. 4. С. 

157–171; Вып. 5. С. 206–212) содержит сведения о составе и количестве 

населения Хивинского ханства (в том числе и казахов). (Библ.-1964) 

526. Балкашин Н.Н. Об исследованиях Н.Н. Балкашина касательно 

Киргизской орды // ИРГО. ‒ 1882. ‒ Т. 18. ‒ Вып. 4. ‒ С. 225‒263. 

Изложение сообщения Н.Н. Балкашина о результатах исследования 

вопроса о происхождении казахского народа. Содержит сведения о 

родоплеменном составе казахов Среднего жуза и данные об их передвижении 

с Сыр-Дарьи на территорию Акмолинской и Семипалатинской областей. 

(Библ.-1964) 

527. Бартольд В.В. Извлечение из «Тарихи-Шахрохи» // ЗВОРАО. ‒ 

1899. ‒ Т. 11. ‒ Вып. 1‒4. ‒ С. 105‒114.  

Пересказ книги муллы Ниязи Мухаммеда Кокандского. Приводятся 

сведения о феодальных междоусобицах, о продвижении царских войск в 

Семиречье и Южном Казахстане и действиях кокандцев против них, о 

бухаро-кокандской войне (1844‒1865 гг.). (Библ.-1964) 

528. Бартольд В.В.Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Ч. 1‒2. 

СПб., 1898‒1900. Ч. 1. Тексты. ‒ 1898. ‒ 200 с. Ч. 2. Исследование. ‒ 

1900. ‒ VIII, 573, 4 с. 

529. Бартольд В. В.Султан Синджар и гузы. (По поводу статьи К. А. 

Иностранцева) // ЗВОРАО. ‒ 1911. ‒ Т. 20. ‒ Вып. 1‒4. ‒ С. 46‒49.  

Приводится текст и перевод отрывка из труда Джами, содержащего 

сведения о Коркуде. (Библ.-1964) 

530. Березин И. Шейбаниада. (История монголо-тюрков). ‒ Казань, 1849. 

Здесь можно встретить весьма древние, хотя и краткие, сведения о 

казахах, т. е. «киргизах», а также и о происхождении «кара-киргизов», то есть 

современных кыргызов (в V приложении есть материал «об ойротах и 

уйгурах»). (А.Хар.) 

531. Березин И. Библиотека восточных источников. История Абуль-Гази. 

‒ Т. III. ‒ гл. 1. ‒ Казань, 1854. 

Среди многочисленных преданий о тюркских племенах помещены 

также сведения о «киргизах», т.е. о кара-киргизах ‒ отчасти в связи с 

завоеваниями Чингиз-хана. (А.Хар.) 

532. Бродовский М.И. Очерк Киргизской степи. Происхождение киргиз 

и их прежнее и нынешнее управление // Землеведение. ‒ 1913. ‒ Т. 20. 

‒ Кн. 3. ‒ С. 46–56. 

Исторические сведения о тюркских племенах и народах арало-

каспийских и среднеазиатских степей. Образование и распад разных 

конгломератов тюркских племен. Образование двух основных союзов племен 

– «узбек» и «казак» и отношения между ними; разделение союза «казак» на 

три орды; изменение взаимоотношений между кочевым и оседлым 

населением туркестана после присоединения к России. (Л.Кар.) 

533. Булатов, Калмакы. Легенда о происхождении киргизов // КСГ. ‒ 

1894. ‒ №19. 



Легенда эта относится собственно к кара-киргизам, которых киргизы 

называют кыргыз, себя же степные киргизы называют «казак». (Алект) 

534. Валиханов Ч. Очерки Джунгарии // ЗРГО. ‒ 1861. ‒ № 1, 2. 

Высказано мнение, что тяньшанские киргизы могли распространить 

свои кочевки в XVII столетии до верховьев Енисея. (Алект.) 

Легенды о происхождении киргизского народа и генеалогические 

предания киргизов. Родоплеменной состав киргизского народа на территории 

расселения киргизских родов. Важно подчеркнуть, что Ч.Ч. Валиханов 

настойчиво указывал на недопустимость смешения казахского и киргизского 

народов, широко распространенную в русской и зарубежной историографии 

ХVIII ‒ середины XIX вв. «Оканчивая свои этнографические заметки о 

бурутах и уйсунах, я считаю нужным заметить, ‒ писал он, ‒ что не должно 

смешивать эти два совершенно различных народа. (ЦНБ–1,2; Н.Э. Масанов) 

535. [Валиханов Ч.Ч.]. Киргизское родословие // Сочинения. Под ред. 

Н.И. Веселовского // ЗРГО ОЭ. ‒ 1904. ‒ Т. 29. ‒ С. 286–282. 

Исторические сведения и народные предания о происхождении и 

названиях разных тюркских народов – казахов, киргизов, узбеков, кипчаков, 

ногайцев и др. (Черновой набросок с многими пропусками). (Л.Кар.) 

Основы, или принципы, родоподразделения казахов в народном 

понимании. Родоплеменной состав казахских жузов. Исторические сведения 

об отдельных казахских родах (племенах) и территории их расселения. 

Условия и время образования казахской народности. Значение термина 

“казах”. Предания о происхождении казахской народности и казахских 

жузов. Сведения о первых казахских ханах и их родословных. Некоторые 

данные из истории переселений казахов в XVII-XVIII веках. Краткие 

сведения о “Сборнике летописей” Кадыргали Джалаири, времени и условиях 

его написания. (ЦНБ–1,2) 

536. [Валиханов Ч.Ч.]. Предания и легенды Большой Киргиз-Кайсацкой 

орды // Сочинения. Под ред. Н.И. Веселовского // ЗРГО ОЭ. ‒ 1904. ‒ 

Т. 29. ‒ С. 286–282. 

Вопрос о происхождении казахского народа, родов и жузов в различных 

преданиях и легендах. (ЦНБ – 1,2) 

537. [Валиханов Ч.Ч.]. Сказание об Едигее и Тохтамыше. Киргизский 

текст по рукописи, принадлежавшей Ч.Ч. Валиханову, издал проф. 

П.М. Мелиоранский // ЗРГО ОЭ. ‒ 1905. ‒ Т. 29. Прил.: с. 1–23. 

538. Васильев В.П. История и древности Восточной части Средней Азии 

от X до XIII века с приложением китайских известий о киданях. 

джуржитах и монголо-татарах // Записки археол. о-ва. ‒ 1899. ‒ Т. 13. ‒ 

С. 1‒235. (Библ.-1964) 

539. Вельяминов-Зернов В.В. Исторические известия о киргиз-кайсаках 

и сношении России со Среднею Азиею. ‒ Ч. I–II. ‒ Уфа,1853‒1855. 

540. Граменицкий Д.М. Заметка о древних урочищах Туркестанского 

края // ПТКЛА. ‒ 1898. ‒ Год 3. ‒ С. 152‒157. 

Изложение сведений о государствах юеджи и дахя. (Библ.-1964) 

541. Григорьев В.В. О скифском народе саках. ‒ СПб.,1871. 



542. Грум-Гржимайло Г.Е. Белокурая раса в Средней Азии // ЗРГООЭ. ‒ 

1909. ‒ Т. 36. ‒ С. 163‒188.  

В связи с рассмотрением вопроса о принадлежности древних динлинов 

(бади, дили) к расе, родственной европейской, в дальнейшем постепенно 

поглощенной монгольскими элементами, исследуется вопрос о расселении 

усуней и юечжи, а также о распространенности белокурого типа среди 

современных народов, в частности у казахов и кыргызов. На статью была 

дана рецензия М. Хомякова (ИОЛЕАЭ. ‒ 1910. ‒ Т. 26. ‒ Вып. 1‒2. ‒ С. 

169‒172), в которой рецензент приводит гипотезу Тилахо о прародине ариев. 

(Библ.-1964) 

543. Диваев А.А. Шура-Батыр. (Киргизская былина) // Средняя Азия. ‒ 

1896. ‒ С. 79–135. 

Казахская былина 9в русском переводе), записанная в Чимкентском 

уезде. Былина – образец тюркского эпоса народов Средней Азии (слабый 

религиозный оттенок, главное содержание – борьба колен между собой и 

историческая борьба тюркского элемента с монгольским). (Л.Кар.) 

544. Диваев А.А. Легенда о Казыкуртовском ковчеге. Перевел А.А. 

Диваев // СМССДО. ‒ 1896. ‒ Т. 5. ‒ Отд. 2. ‒ С. 1–11. 

Русский перевод казахской легенды о святом Казыкурт-ата, записанной 

в Чимкентском уезде. (Л.Кар.) 

545. Диваев А.А. Мурза Эдиге-батыр. (Киргизская легенда). Перевел 

А.А. Диваев // СМССДО. ‒ 1896. ‒ Т.5. ‒ Отд. 2. ‒ С. 12–32.  

Вариант легенды о Едигее и Тохтамыше, переведенный с казахской 

рукописи из Чимкентского уезда. (Л.Кар.) 

546. Заметки по истории и этнографии киргиз. Монракская волость 

Зайсанского уезда Семипалатинской области // ЗСП РГО. ‒ 1914. ‒ 

Вып. 8. ‒ С. 1–16. 

Названия казахских родов, местные предания и легенды об их 

происхождении, три казахские сказки в русском изложении. (Л.Кар.) 

547. Иванов Н. К археологии Тургайской области // Известия археол. 

комиссии. ‒ 1903. ‒ Вып. 6 (прибавление). ‒ С. 75‒81.  

Значение археологических памятников Тургайской области для 

изучения истории времен переселения народов. Исторические сведения о 

населении Тургайской области в XVII в. Краткий обзор археологического 

изучения области по работам Ф.Д. Нефедова. (Библ.-1964) 

548. Ивановский А. Черепа из озера Иссык-Куля // «Дневник Антро-

пологического Отдела» Общества Любителей Естествознания. ‒ 1890. 

‒ Вып. V. ‒ Труды Отдела Т. XII. 

В этой статье говорится, с одной стороны, о преданиях казахского 

народа о древних обитателях озера Иссык-Куля, а с другой стороны, 

высказывается предположение о генетической связи этого племени с 

казахами. Приложены цифры размеров и отношений трех Иссыкульских 

черепов. (А.Хар.) 

549. Иностранцев К. Хун-ну и Гунны. (Библиографический обзор теорий 

о происхождении народа Хун-ну китайских летописей, о 



происхождении европейских гуннов и о взаимных отношенияхэтих 

двух народов). ‒ СПб., 1900. ‒ 78 с. (Отд. оттиск из «Живой 

Старины»). 

В рецензии на указанную статью у В.В. Бартольда (ЗВОРАО. 1901.  Т. 

13. Вып. 4. С. 0109‒0113) имеются возражения по поводу значения 

предложенной автором классификации и замечания по полноте 

библиографического обзора. (Библ.-1964) 

550. История Монголов, сочинение Рашид-Эддина, перевод с 

примечаниями И.Н. Березина // ТВОРАО. ‒ 1858. ‒ Ч.V.  

В этом сочинении, во-первых, говорится о кара-киргизах, а, во вторых, 

об истории тюркских племен, как напр. найманах, кипчаках и др., вошедших 

в состав современных киргизов. Сочинение включает в себе много весьма 

интересных фактов. (А.Хар.) 

551. История Чингис-хана и Тамерлана // ТОУАК. ‒ 1907. ‒ Вып. 19. ‒ 

С. 117‒157; ‒ Вып. 16. ‒ 1906. ‒ С. 242. 

Из джагатайских рукописей XVII и XVIII вв. На статью дана рецензия 

В.В. Бартольда (ТОУАК. ‒ 1906. ‒ Вып. 16. ‒ С. 45‒46). (Библ.-1964) 

552. Нестеров А. Прошлое приаральских степей в преданиях киргиз 

Казалинского уезда // ЗВОРАО. ‒ Т. 12. ‒ Вып. 4. ‒ 1900. ‒ С. 95‒105. 

Казахские легенды о народах, обитавших в низовьях Сыр-Дарьи и 

Аральского моря. Здесь же имеется пересказ предания о происхождении 

казахов (от хана Алаша) и термина «казах». (Библ.-1964) 

553. Казанцев И. О киргизах Западной и Средней частей, называемых 

Оренбургскими или Зауральскими // СПбВ. ‒ 1839. ‒ № 16,17, 18. 

Автор описывает историю Младшего жуза до ее распадения, о 

топографии местности и о происхождении трех поколений Младшего жуза. 

(А.Хар.) 

554. Катанаев Г.Е. Киргизские степи, Средняя Азия и Северный Китай в 

XVII и XVIII столетиях. По показаниям, разведкам, доезжим записям, 

отчетам и исследованиям западно-сибирских казаков и прочих 

служилых сибирских людей // ЗЗСО РГО. ‒ 1893. ‒ Кн. 14. ‒ Вып. 1. ‒ 

С. 1‒72. 

Исторический очерк Сибирского казачьего войска с указанием 

основания отдельных крепостей и населенных пунктов по Сибирской линии 

и по р. Иртышу. Описание борьбы русского казачества «с Кучумом. 

Взаимоотношения казахских ханов с казаками, Кучумом и среднеазиатскими 

феодалами. (Библ.-1964) 

555. Кахен Л. Введение в историю Азии тюрков и монголов от начала до 

1405 г. – Париж, 1896. – 516 с. (на фр. яз.). 

556. Коншин Н. Заметки о происхождении родов Средней киргизской 

орды // ПКСемирО. – 1900. – Отд. 2. – Вып.IV. – С.119–126. 

Названия семи племен Средней орды, родов каждого племени и 

сведения об их происхождении. (Л.Кар.) 

557. Крафт И. Принятие киргизами русского подданства // ИОО РГО. – 

1897. – Вып. 12. – С. 1–59. 



Обзор гипотез разных исследователей о происхождении казахов, 

литературные свидетельства о них начиная с ХVI в. Разделение казахов на 

три орды, названия поколений и родов каждой орды. Исторический очерк 

сношений казахов с Россией с 1731 по 1865 г. (Л.Кар.) 

558. К родословной Аулие-Атинского святого Карахана. Выписка, 

составленная Иманджаном и доставленная В. А. Каллауром. 

Оригинальный текст и перевод // ПТКЛА. ‒ 1897. ‒ Год 2. ‒ С. 13‒15.  

559. Латышев В.В.Известия древних писателей греческих и латинских о 

Скифии и Кавказе. ‒ Спб., 1893‒1906. ‒ Т. 1‒2. 

– Левшин А.И. . Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и 

степей… – см. в разделе «Работы общего характера» 

560. Легенда о киргизах // Астраханский Вестник. ‒ 1899. ‒ № 2922.  

Сообщается, что газета «Урал» воспроизводит легенду о киргизах, 

записанную известным ориенталистом В.В. Радловым и переведенную Н.Ф. 

Катановым (Тобольск, 1896), как предание тобольских татар, до сих пор в 

периодических изданиях не появлявшееся. (Алект) 

561. Маевский В. Материалы для родословной киргиз // ПКСемирО. ‒ 

1901. ‒ Отд. 2. ‒ С. 1–4. 9 л. Генеалогических таблиц. Вып.5, и др. 

Родословная казахов рода Мурун, составленная по расспросам казахов. 

Сведения о количестве кибиток и численности населения шести волостей 

рода Мурун. Родословная рода Найман. (Л.Кар.) 

562. Макшеев А. Исторический обзор Туркестана и наступательное 

движение в него русских. ‒ СПб., 1890. 

О казахах говорится преимущественно во II главе («Туркестан в XVI 

столетии, под властью узбеков, до подчинения к России»), где автор пишет о 

происхождении казахов и излагает древнюю историю народа, и в VI главе 

(«Киргиз-казаки под властью России»). Последнюю главу следует отметить, 

как содержащую интересные сведения по истории казахов. (А.Хар.) 

563. Мелиоранский П. О Кудатку Билике Чингис-хана // ЗВОРАО. ‒ Т. 

13. Вып. 1. ‒ 1900. ‒ С. 15‒23. 

Исследование, персидский текст и перевод отрывка из сочинения Шемс-

уль Мунши о Кудатку Билике. (Библ.-1964) 

564. Мищенко Ф.Г. Известия Геродота о нескифских землях России // 

Археол. известия и заметки. ‒ 1896. ‒ Т. 4. ‒ № 9‒10. ‒ С. 294‒295. 

Изложение доклада, содержащего мнение о принадлежности аргиппиев. 

иссидонов к монгольским народам и массагетов к группе племен, из числа 

которых вышли кыргызы и казахи. (Библ.-1964) 

565. Нестеров Ал. Прошлое приаральских степей в преданиях киргиз 

Казалинского уезда // ЗВОРАО. ‒ 1900. ‒ Т. 12. ‒ С. 095–0105. 

Казахские легенды и предания о происхождении казахов и их история до 

прихода русских. (Записано в 1898 г.). (Л.Кар.) 

566. Никольский Н.В. Половцы и татары // ИОЛЕАЭ. ‒ 1919. ‒ Т. 30. ‒ 

Вып. 2. ‒ С. 5‒9. 

Изложение теории происхождения половцев и их исторических судеб. 

Предположение о том, что потомкамиих являются татары, казахи, башкиры. 



(Библ.-1964) 

567. Пантусов Н.Н. Как далеко простирались сведения арабских 

географов в глубь Средней Азии? // ИОАИЭ. ‒ 1909. ‒ Т. 25. ‒ Вып. 5. 

‒ С. 91‒105.  

Приводятся выдержки из произведений арабских географов IX‒X вв., 

содержащие сведения о народах, населявших Среднюю Азию и Казахстан, и 

дается критическая оценка достоверности этих сведений. (Библ.-1964) 

568. Попов А. Несколько слов по археологии Тургайской и Уральской 

области // ТОУАК. ‒ 1906. ‒ Вып. 16. ‒ С. 202–205. 

Краткие исторические сведения о передвижении народов на территории 

Казахстана – скифы, чудь, тюрки, гунны, казахи, калмыки; о сходстве 

памятников древности Тургайской степи с памятниками Средней Азии, о 

тождестве размеров кирпичей этих памятников, приемов их выработки и 

глазури на них. (Л.Кар.) 

569. Потанин Г.Н. Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и 

сказки. С примечанием автора и указателем собственных имен, 

составленным А.Н. Самойловичем // ЖС. ‒ 1916. ‒ Год 25-й. ‒ Вып. 2–

3. ‒ С. 47–198. 

58 казахских преданий, записанных в 1895 г. в Кокчетавском районе и 

три алтайские предания, записанные у народа алтай-кижи. (Л.Кар.) 

570. Предание киргиз-кайсаков о своем происхождении // ВД. ‒ 1871. ‒ 

№ 32.  

Передается предание о происхождении киргизов и кара-киргизов от двух 

пленниц. (Алект.) 

571. Рассказ о Жаныбек-хане и Ахмете // ТОУАК. ‒ 1907. ‒ Вып. 19. ‒ 

С. 152‒157. 

Изложение содержания джагатайской рукописи XVII в. (Библ.-1964). 

572. Рашид-ад-Дин. Сборник летописей. История монголов // Труды 

Восточ. отделения Рус.археол. о-ва. ‒ СПб. ‒ Ч. V, VII, XIII, XV. 

Т. 1, ч. 1. Введение: о турецких и монгольских племенах. Пер. с персид., 

с введ. и прим. И.Н. Березина. ‒ 1858. ‒ Т. 2. ‒ Ч. XVI. ‒ 320 с. 

Т. 1, ч. 1. Персидский текст с предисловием и примечаниями И.Н. 

Березина. ‒ СПб., 1868. ‒ 286+VII‒XXII с. 

Т. 1, ч. 2. История Чингис-хана до восшествия его на престол. Русск. 

перевод с предисл. и прим. И.Н. Березина. ‒ 1868. ‒ 334+239+1‒IV с. 

Персидский текст, русский перевод и примечания. (Библ.-1964) 

573. Рашид-Эддин. Сборник летописей, История Чингис-хана от 

восшествия его на престол до кончины. Русский перевод с примеч. И. 

Н. Березина. ‒ Спб., 1888. ‒ 262, 231 с. (Труды Восточ. отделения 

Рус.археол. о-ва, ч. 15). 

Персидский текст сочинения Рашид-ад-Дина и русский перевод И.И. 

Березина. Постраничные примечания в приложении. Указатель собственных 

имен, монгольских и тюркских слов, приводимых в примечаниях 

(составлены В.А. Жуковским). (Библ.-1964) 

574. Саблуков Г.С. Очерк внутреннего состояния Кипчакского царства // 



ИОАИЭ. ‒ Т. 13. ‒ Вып. 3. ‒ 1895. ‒ С. 89‒146. 

Экономика, социальные отношения, политический строй и культура 

племен Золотой орды. (Библ.-1964) 

575. Сказание о Едигее и Токтамыше. Киргизский текст по рукописи, 

принадлежащей Ч.Ч. Валиханову. Издал П.М. Мелиоранский // ЗРГО 

ОЭ. ‒ 1905. Прилож. к Т. XXIX. ‒ 23+44 с.  

576. Спиридонов П.С. Один из вариантов легенды о Хор-Хуте. Записано 

в 1899 году со слов киргиза Тулюса Айшувакова // ПТКЛА. ‒ 1909. ‒ 

Год 13. ‒ С. 18‒19. 

577. Туманский А. По поводу «Китаби-Коркуд» // ЗВОРАО. ‒ 1896. ‒ Т. 

9. –С. 269‒272.  

Аналогичность преданий, собранных в «Китаби-Коркуд», с преданиями 

туркмен. (Библ.-1964) 

578. Харузин А.Н. К вопросу о происхождении киргизского народа // ЭО. 

‒ 1895. ‒ № 3. ‒ С.49–92. 

Сведения о происхождении казахов из «Тарихи-Рашиди» Мухаммад-

Хайдара, гипотезы А. Вамбери, Н. Аристова, А. Левшина; названия 

казахских родов и поколений (по Левшину), их численность, топография 

расселения, антропологические особенности. По мнению автора, казахский 

народ – это конгломерат разных тюркских, монгольских и иных (усуни) 

племен. (Л.Кар.) 

579. Харузин А. Курганы Букеевской степи // Труды 

Антропологического  Отдела И. Общ. Любит. Естествознан. ‒ 1890. ‒ 

Т. XI. ‒ В. 2.  

Описываются курганы, раскопанные автором в Букеевской степи, и 

сопоставляются с курганами некоторых других мест, говорится о 

краниологических признаках курганного племени, которое и сравнивается с 

другими типами. (А.Хар.) 

580. Ядринцев Н. Поездка по Сибири летом 1886 года // ИОЛЕАЭ. ‒ Т. 

ХLIХ. ‒ В. 5. Труды Отдела. ‒ 1890. ‒ Т. IX. ‒ В. 3. ‒ С. 748. 

Краткая заметка о племени Усунь, имеющем отношение к этногенезу 

казахов. (А.Хар.) 

581. Причард И. (I. Рriсhаrd). Naturgeschichte des Menschengeschlechts – 

deutsch herausgegeben von R. Wagner und. T. Will. Band III. 2 Ab. 

Asiatische Nationen. ‒ Leipzig 1845.  

На 7 страницах автор говоритъ об именах «киргиз» и казак, о 

происхождении казахов, о месте их жительства и о типах казахов (о росте – 

на основании 7 измерений). (А.Хар.) 

582. Рацель (Dr.Fr. Ratzel).Völkerkunde В. III. Die Кulturvölker der Alten 

und Neuen Welt. ‒ Leipzig, 1888. 

В главе XVII, где автор говорит о монголах и тюрках, есть отрывочные 

данные о казахах и кыргызах, причем эти две народности сопоставлены с 

другими тюркскими народами (факты взяты преимущественно у Вамбери). 

Имеется раскрашенная таблица-иллюстрация (помещенную после 368 стр.), 

на которой изображены образцы казахского орнамента. (А.Хар.) 



583. Риттер (К. Ritter). Die Erdkunde. ‒ Т. VII. ‒ В. III. West-Asien. ‒ 

Berlin, 1837. 

Имеется много весьма интересных сведений о Казахской степи, а также 

о некоторых исчезнувших народностях, имеющих отношение к этногенезу 

казахов и кыргызов. (А.Хар.) 

584. Скрайн Ф.X., Росс Е.Д. Сердце Азии. История русского Туркестана 

и Средней Азии с древнейших времен. ‒ Лондон, 1899. ‒ XI, 444 с. (на 

англ. яз.). 

Рецензент В.В. Бартольд (ЗВОРАО. 1899. ‒ Т. 12. ‒ Ч. 4. ‒ С. 130‒138) в 

качестве основного недостатка отмечается неиспользование сочинения Ибн-

ал-Асира, ошибки в изложении истории караханидов, сельджуков, 

газниевидов, каракитаев и хорезмшахов. Рецензентом приводятся некоторые 

сведения из Ибн-ал-Асира. (Библ.-1964) 

585. Хирт Ф. О Волжских гуннах и хуннах. ‒ Мюнхен, 1900 (на нем. яз.). 

586. Чихачев (I.Тсhihatcheff). Voyage scientifique dans l’Altai oriental. ‒ 

Paris. 1845. 

Автор в III главе говорит о происхождении казахов и, кроме того, дает 

разбросанные о них сведения. (А.Хар.) 

587. Шаванн Е. Документы о западных тюрках... ‒ Спб., 1903. ‒ IV, 378 

с. (на фр. яз.). 

В рецензии В.В. Бартольда (ЗВОРАО. ‒ Т. 15. ‒ Вып. 4. ‒ 1902. ‒ С. 

162‒185; Известия археол. комиссии, вып. 10 (прибавление). ‒ 1904. ‒ С. 9. 

(Хроника и библиогр., вып. 6) дано сравнение переводных текстов с 

переводами И. Бичурина, Ф. Хирта. Имеются общие замечания по 

синологической части труда. Показаны ошибочные положения книги и 

приложенной к ней карты, касающиеся, в частности, маршрута Сюань-Цзяна, 

местоположения городов Суяба, Таласа, Испиджаба и др. Указано на 

недостаточность использованных источников для построения исторической 

части, и на то, что не представлены исследования русских востоковедов. 

(Библ.-1964) 

 

2.2. Демография. Статистика 

 

588. Абрамов Н.А. Город Павлодар в статистическом отношении // 

ИРГО. ‒ 1870. ‒ Т. 6. ‒ Отд. 1. ‒ С. 295. 

Сообщение о сдаче статьи в общество. (Библ.-1964) 

589. Аверьянов. Труды Сыр-Дарьинcкого Областного Статистического 

Комитета за 1887‒1888 год. 

В статье г. Аверьянова «Обзор статистических работ с 1866 по 1887 год 

на Сыр-Дарьинской области» затрагивается вопрос численности кочевого 

населения в Туркестанском крае. (Алект.) 

590. Адрес-календарь Тургайской области на 1897 г. Издание 

Тургайского Областного Статистического Комитета. ‒ Оренбург, 1897. 

Почтовые адресы волостных канцелярий и поселков Тургайской 

области. Сравнительные ведомости о состоянии области в 1882 и 1895 годах: 



численность населения, количество собранного хлеба, количество скота, 

заводы и промышленные заведения, число учебных заведений и учащихся. 

(Алект.) 

591. Баккаревич М.Н. Статистическое обозрение Сибири, составленное 

на основании сведений, почерпнутых из листов правительства и 

других достоверных источников. – СПб., 1810. 

592. Баллюзек Л.Ф. Новое административное деление Тургайской 

области, пространство ее, народонаселение и населенность // ЗОО 

РГО. – 1870. – Вып. 1. – С. 331–334. 

Преобразование бывшей Области оренбургских киргизов (казахов) в 

1868 г. в две новые: Тургайскую и Уральскую. Статистические данные о 

площади, численности и плотности населения Тургайской области. (Л.Кар.) 

593. Баллюзек Л.Ф. Народная перепись в Николаевском уезде 

Тургайской области // ЗОО РГО. – 1875. – Вып. 3. – С. 420–423. 

Статистические данные о численности казахов, количестве кибиток и 

скота. (Л.Кар.) 

594. Бларамберг И.Ф. Топографическое и статистическое описание 

восточного берега Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса 

Тюк-Қарагана // ЗРГО. ‒ 1850. ‒ Кн. 4. ‒ С. 49‒120. 

Исторические сведения об изучении территории п-ова Мангышлак и 

берегов северной части Каспийского моря. Взаимоотношения туркмен с 

казахами. Основание Ново-Александровского (Ново-Петровского) 

укрепления (1845). (Библ.-1964) 

595. Веселитский Н.Г. Население г. Копала и его станицы // МСТК. ‒ 

1874. ‒ Вып. 3. ‒ С. 269–275. 

Результаты переписи 1871 г. Численность населения, распределение его 

по национальностям, по возрасту, семейному положению и степени 

грамотности, по роду занятий. (Л.Кар.) 

596. Взгляд на степную войну // ВС. ‒ 1873. ‒№ 11. ‒ С. 49‒77; № 12. – 

С. 219‒256. 

Очерк военной колонизации казахских степей Западно-Сибирского и 

Оренбургского ведомств с некоторыми сведениями о населении, 

административном устройстве и системе управления. Физико-

географический и стратегический обзор Оренбургского края. Перечень 

военных укреплений на территории Казахстана, данные о численности 

казахского населения края и войск, расположенных в нем. а также о 

количестве участников восстания 1869 г. (Библ.-1964) 

597. Волости и населенные места Акмолинской области. Издание 

Центрального Статистического комитета. ‒ СПб., 1893. 

Статистическое описание Акмолинской области, изданное Центральным 

Статистическим комитетом, состоит из ряда очерков, в которых дается общее 

описание области в физико-географическом отношении, затем следуют 

отделы о численности населения, его составе, естественном приросте и 

приросте переселенцев, о земледелии, скотоводстве, горнозаводской 

промышленности, торговле и промыслах. Вторая часть выпуска состоит из 



статистических таблиц о количестве земли, по каждому населенному пункту, 

о числе дворов и кибиток, о числе крупного и мелкого скота и проч. К 

описанию приложена схематическая карта области, в 100‒верстном 

масштабе, с показанием волостных границ и всех населенных мест. (Алект.) 

598. Гагарин. Всеобщий географический и статистический словарь. ‒ М., 

1843. 

599. Из поездки в Тургайскую область // ОЛ. ‒ 1892. ‒ № 11. 

Сообщается о численности населения Тургайской области, о видах 

налогов и податей. (Алект.) 

600. Итоги населения империи по переписи 28-го января 1897 года, 
составленные по предварительным подсчетам местных комиссий // 

ВС. ‒ 1897. ‒№ 6. ‒ С. 137‒140. 

Предварительные данные переписи населения Российской империи с 

данными о его количестве и составе на январь 1897 г., а также со сведениями 

о количестве населения в 1851, 1858, 1885 гг. по Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской, Тургайской, Уральской, Закаспийской и 

Сыр-Дарьинской областям. (Библ.-1964) 

601. Итоги населения важнейших городов по переписи 28-го января 

1897 года на основании предварительных подсчетов местных 

комиссий уездных, городских и особых // ВС. ‒ 1897. ‒ № 6. ‒ С. 

141‒143.  

Имеются данные о количестве и составе населения в городах: 

Оренбурге, Уральске, Верном и Семипалатинске. (Библ.-1964) 

602. [Катанов Н.Ф.]. О поступлении рукописных материалов // ИРГО. – 

Т. 29. – Вып. 6. – 1893. – С. 615. 

Сведения о поступлении в отдел рукописи «Численность казак-киргизов 

Семипалатинской области в 1890 г.» и др. (Библ.-1964) 

603. Каульбарс А.В. Материалы по географии Тянь-Шаня, собранные во 

время путешествия 1869 года ученым учредителем Средне-Азиатского 

общества // ЗРГО ОГ. – 1875. – Т. 5. – С. 259–539. 

Содержит перечисление основных казахских и киргизских родов, 

населяющих Тянь-Шань. (Библ.-1964) 

604. Кеппен П. Девятая ревизия. Исследования о числе жителей в России 

1851 году. – СПб., 1857. 

В приложении помещены сведения о казахах Старшего, Среднего жуза, 

Букеевской и Черной орд; говорится тут также о разделении орд, о 

местожительстве и количестве населения. (А.Хар.) 

605. Киргизские волости Туркестанского района Чемкентского уезда // 

МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 103–108. 

Названия волостей, число аулов, юрт, названия родов и отделений, 

местоположение зимовок, количество скота. (Л.Кар.) 

606. Киргизы на границе Новоузенского уезда, Самарской губернии // 

Волжский Вестник. ‒ 1891. ‒ № 208.  

Сообщается о джуте 1881‒1882 годов, вызвавших неурожай, падеж 

скота и голод среди населения Киргизской орды, пограничной с 



Новоузенским уездом. Приводятся сведения о численности киргизов, о 

площадях земельных угодий, количестве скота. (Алект.) 

607. Кочуровский К. Крестьянское хозяйство и переселение. (Итоги 

размеров и результаты переселенческого движения за истекшее 

тридцатилетие) // РМ. – 1894. – № 3. – С. 19–38; – № 6. – С. 60–80. 

Количество переселенцев в Казахстан с 1861 по 1893 г. и их 

экономическое положение. (Библ.-1964) 

608. Круссеров А. Краткий статистический обзор Западной Сибири с 

1874 по 1878 г. // Адрес–Календарь Западной Сибири на 1879 год.  

609. Кузнецов В. Экономические результаты переселения в Сибирь и 

Степной край // ВК. – 1907. – № 2. – С. 69–83, с табл. 

Численность переселенцев в Сибирь и Казахстан в 1840–1850, 1881–

1885, 1893–1902, 1903–1907 гг. и сравнительные данные об их 

экономическом положении на родине и в местах поселения. (Библ.-1964) 

610. Кун А.Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г. // ИРГО. – Т. 10. 

– 1874. –  № 1. – С. 47–58. 

Количество казахского населения на территории ханства. (Библ.-1964) 

611. Линевич И. Статистические сведения о Мангишлаке // Сборник 

сведений о кавказских горцах. ‒ 1872. ‒ Вып. 6. – С. 1–65, карта. 

Краткий географический очерк; сведения о населении – казахах и 

туркменах: названия племен, родов и подразделений, количество кибиток, 

топография кочевий; местное административное управление и 

судопроизводство и изменения в них, внесенные русской администрацией; 

значение Мангышлака в торговле России со Средней Азией. Все  сведения 

собраны до 1870 г. (Л.Кар.) 

612. Материалы для статистики населения Акмолинской области // 

АОВ. ‒ 1880. ‒ № 14, 15. 

613. Население Астраханской губернии по переписи 28 января 1898 года 

// Астраханский Вестник. ‒ 1898. ‒ № 2665.  

Киргизов Букеевской орды насчитано 213 146 чел., в том числе 111 038 

муж. и 102 108 жен. пола. (Алект.) 

614. Население Астраханской Губернии // Астраханский Вестник. ‒ 
1899. ‒ № 2993.  

К 1 января 1899 года киргизов в Астраханской губернии считалось 9 954 

человека. (Алект.) 

615. Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии // 

ЗРГО. ‒ 1849. ‒ Кн. 3. ‒ С. 176‒216. 

Административное деление ханства. Занятие населения. 

Народонаселение. Подробная характеристика административного устройства 

(ханский совет, суд, армия, духовенство). (Библ.-1964) 

616. Однодневные переписи населения главных городов Сибири // 

ЗЗСО. – 1881. – Кн. 4. – С. 18–29. 

617. Памятная книжка Астраханской губернии на 1889 год. Издание 

Губернского Статистического Комитета. – Астрахань, 1889. 

Помещены краткие сведения о количестве населения казахов Букеевской 



орды и карта Астраханской губернии. (А.Хар.) 

618. Памятная книжка Астраханской губернии на 1890 год. – 

Астрахань, 1889. 

Помещены сведения о количестве населения Букеевской орды. (А.Хар.) 

619. Патканов С. Статистические данные, показывающие племенной 

состав населения Сибири, язык и роды инородцев (на основании 

данных специальной разработки материалов переписи 1897 г. ‒ Т. 1‒3. 

Спб., 1911‒1912 // ЗРГО ОС. ‒ Т. 11. ‒ Вып. 1‒3. 

620. Данные о численности казахов в округах, в волостях Тобольской, 

Томской и Енисейской губерниях, а также о численности и составе 

населения в Бухтарминской волости. (Библ.-1964) 

621. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 

г. ‒ Вып.2. Астраханская губерния. ‒ Тетрадь 2. ‒ СПб., 1904; ‒ 

Вып.81.Акмолинская область. ‒ СПб., 1904; ‒ Вып.82. Закаспийская 

область. ‒ СПб.,1904; ‒ Вып.84. Семипалатинская область. ‒ 

СПб.,1905; ‒ Вып.85. Семиреченская область. ‒ СПб.,1905; ‒ Вып. 86. 

Сыр-дарьинская область. ‒ СПб.,1905; ‒ Вып.87. Тургайская область. ‒ 

СПб., 1904; ‒ Вып.88. Уральская область. ‒ СПб.,1904. 

622. Пестерев С. Сельское хозяйство Семипалатинской губернии за 10 

лет // ЗСП РГО. 1928. ‒ Вып. 17. ‒ Ч. 1. – С. 8‒18. 

Численность казахских и русских хозяйств и населения за 1916‒1928 гг. 

Посевная площадь на одно хозяйство, наличие скота у казахского и русского 

населения по уездам. (Л.Кар.) 

623. Полферов Я. Сибирь и ее возможности // ВК. ‒ 1914. ‒№ 15. ‒ С. 

1‒25. 

Сравнительные данные о капиталистическом развитии народного 

хозяйства Сибири, включая Степной край. Развитие промышленности и 

прирост населения в Туркестанской, Акмолинской и Семипалатинской 

областях за 1903, 1912 гг. (Библ.-1964) 

624. Потанин Г.Н. Сведения о числе жителей в Западной Сибири в 

[первой] половине XVIII столетия // ВРГО. ‒ 1860. ‒ Ч. 29. ‒ Кн. 8. ‒ 

Отд. 2. ‒ С. 201‒236. 

Данные о количестве жителей крепостей, сел и деревень в отдельных 

воеводствах, включая линию по р. Иртышу. (Библ.-1964) 

625. Пространство и население России в 1905 году. Подпись: А.М. // 

ВС. ‒ 1906. ‒№ 8. ‒ С. 119‒124;№ 9. ‒ С. 149‒160. 

Приводятся данные о численности и составе населения Оренбургской 

губернии, Сыр-Дарьинской, Акмолинской и Уральской областей. (Библ.-

1964) 

626. Рождение, смертность и браки жителей Оренбургской губернии ‒ 

мусульман сравнительно с православными христианами за 1845 и 1846 

гг. // ОГВ. ‒ 1847. ‒ № 18. (А.Хар.) 

627. Сборник материалов для статистики Самаркандской области за 

1887–88 г. ‒ В. I. ‒ Самарканд, 1890. 

Помещены довольно многочисленные статистические данные и о 



казахах этой области. (А.Хар.) 

628. Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. 

Под.ред. И.И. Гейера. ‒ Т. 6. ‒ Ташкент, 1897. ‒ 295, 122 с.; ‒ Т. 7. ‒ 

Ташкент, 1899. ‒ 150 с. 

629. Семенов П.П. Землеведение Азии Карла Риттера. ‒ СПб., 1859. 

В этом весьма интересном и в свое время полном сочинении помещено 

много географических сведений о Казахской степи, а также истории древних 

народов, имеющих отношение к казахам и кыргызам. (А.Хар.) 

630. Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской 

Империи. ‒ СПб., 1865. 

Во втором томе словаря помещены статьи о казахах и кыргызах, 

касающиеся мест, занимаемых ими, их истории, происхождения численности 

и т. д. Кроме того, помещена важнейшая библиография по этим народам. 

Кроме этого, во всех томах, под различными литерами, помещены 

интересные статьи и заметки, относящиеся к географии Казахских степей. 

(А.Хар.) 

631. Старков В. Краткое обозрение Киргизской Степи в географическом, 

историческом и статистическом отношениях // ТГВ. ‒ 1860. ‒ № 26, 31. 

632. Статистические сведения о степи Сибирских киргизов за 1853 г. // 

ЖМВД. ‒ 1855. ‒ Ч. IX. 

На 11 страницах даны сведения о количестве земли, занимаемой 

казахами, и о народонаселении степи. (А.Хар.) 

633. Статистические данные о Закаспийской области. (По сведениям, 

собранным в мае 1886 года). Подпись: Ю.М. // ВС. ‒ 1887. ‒ № 12. ‒ С. 

319‒328. 

Сведения о местах кочевий казахов-адаевцев, состоянии земледелия и 

количестве скота в Мангышлакском уезде. (Библ.-1964) 

634. Список населенных мест Российской Империи. Т. II. 

Астраханская губ. ‒ СПб., 1861. 

Помещена краткая заметка о Букеевской орде, с приложением списка 

родов, отделений и подотделений этой орды. У каждого рода обозначено 

количество кибиток и место кочевки. (А.Хар.) 

635. Тилло. О пространстве, народонаселении и населенности 

Тургайской области // ИРГО. ‒ Т. 5. ‒№ 1. ‒ С. 308‒309 (отд. 1). 

Количество казахского населения области по уездам. (Библ.-1964) 

636. Труды Сыр-Дарьинского областного статистического комитета в 

1887‒1888 гг. ‒ Ташкент, 1888. 

637. Федоров Д. Опыт военно-статистического описания Илийского края. 

Под ред. Тихменева. Ч. 1. ‒ Ташкент 1903. ‒ VII, 299, 111с. 

Рецензент В.Б. (ЗВОРАО. ‒ Т. 15. ‒ Вып. 4. ‒ С. 131‒137) в качестве 

недостатка отмечает фактические ошибки в историческом очерке, 

использование устаревших исследований. (Библ.-1964) 

638. Ханыков Н.В. О населении Киргизских степей, занимаемых 

Внутреннею и Малою ордами // ЖМВД.  ‒ 1844. ‒ Ч.VIII. ‒ С.5‒60. 

639. Ханыков Я. Материалы для статистики народонаселения 



Оренбургской губернии // ОГВ. ‒ 1853. ‒ № 2.  

640. Шестаков Л. Статистика движения киргизского населения // СГаз. ‒ 

1886. ‒ № 49. 

641. Юферов В.Н. Материалы для тюремной статистики России // ЗРГО 

ОС. ‒ 1873. ‒ Т. 3. ‒ С. 245‒508. 

Статистические данные о количестве тюрем, числе заключенных и их 

составе по Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской и 

(частично) Семиреченской и Сыр-Дарьинской областям. (Библ.-1964) 

642. Ядринцев Н. Инородцы Сибири и их вымирание // РМ. ‒ 1883. ‒№ 3. 

‒ С. 81‒128. 

Сведения об уменьшении количества местного населения Алтая, в том 

числе и Восточного Казахстана, и его причины. (Библ.-1964) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. АНТРОПОЛОГИЯ 

 

643. Вилькинс А. Антропологические темы в Средней Азии. Протоколы 

заседаний Антропологического Отдела с 1881 по 1886 г. // ИОЛЕАЭ. ‒ 

Т. 69. ‒ Bып. 5. 

Говорится, между прочими сведениями, о физическом типе киргизов 

(т.е. казахов). (Алект.) 

644. Горбачев П.  Антропологические наблюдения над таранчами, 

дунганами, кашгарцами и киргизами Джаркента. Протоколы заседаний 

Антропологического Отдела с 1881 по 1886 г.  // ИОЛЕАЭ. – Т. 69. – 

Труды Антропологического Отдела. – Т. 9. – М., 1886. – 606 с. (Алект.) 

645. Зеланд Н.Л. Киргизы. Этнологический очерк // ЗЗСО РГО. – 1885. – 

Кн. 7. – Вып. 2. – Отд. 2. – С. 1–78. 

646. Ивановский А. Черепа из озера Иссык-Куля // ИОЛЕАЭ. – ВЫП. 5. – 

Труды Антропологического Отдела. – Т. 12. – М., 1890.  

В этой статье говорится, с одной стороны, о преданиях кыргызов о 

древних обитателях озера Иссык-Куля, а с другой стороны, высказывается 

предположение о генетической связи этого племени с киргизами. Приложены 

цифры размеров и отношений трех Иссыкульских черепов. (А.Хар.) 

647. Киргизские женщины // АВ. ‒ 1897. ‒ № 2616.  

Приводится сообщение К.А. Белиловского «Антропологическая 

характеристика киргизской женщины». (Алект.) 

- Мацеевский Л.И. и Поярков Ф.В. Краткие этнографические заметки… 

– см. в разд. «Работы общего характера» 



648. О Киргиз-Кайсаках Средней орды // СО. – 1829. – Т.4.  

Автор дает краткий очерк физического типа киргизов, их характера, 

религиозных верований и быта. (Алект.) 

– Струве К. и Потанин Г. Путешествие на озеро … – см. в разделе 

«Работы общего характера». 

649. Тронов В. Д. Материалы по антропологии и этнологии киргиз // 

ЗРГО ОЭ. – 1891. – Т. 17. – Вып. 2. – С. 43‒69, 

Сравнительные антропологические данные о казахах и кыргызах 

Зайсанского уезда. Физический тип казахов автор определяет как тип 

смешанный, в котором преобладают монгольские черты. Приводятся 

сведения о социальных отношениях у казахов, положении казахской 

женщины, калыме, воспитании, барымте, фольклоре, верованиях, баксах, 

медико-санитарном положении. Приложены таблицы антропометрических 

измерений, произведенных автором. (Библ.-1964.) 

650. Харузин А. Киргизы Букеевской орды (антрополого-этнологический 

очерк // ИОЛЕАЭ. – Т. 63. –Труды антропологического отдела. – М., 

1889. – Т. 10. – Вып. 1. – 225 с. 

Содержание: история экспедиций в Букеевской степи, литература о 

киргизах, очерк истории Букеевской орды, родовое устройство, сословное 

устройство, религиозные представления, образ жизни, семейное устройство, 

судоустройство и судопроизводство, возникновение поселков, хан Джангир, 

управление, школьное образование, движение населения, экономическое 

положение, характер киргизов, физические свойства, болезни, питание, тип 

киргизов, измерения роста, туловища и конечностей, измерения головы, 

киргизские черепа, библиографический указатель (от 1734 до 1889 г.) и 

курганы Букеевской степи. (А.Хар.) 

651. Харузин А. О некоторых соотношениях размеров головы и лица по 

возрастам у киргизов // ИОЛЕАЭ. Дневник антропологического 

отдела.– М., 1890. – Вып. 2. 

Сопоставляются отношения размеров лица и головы у киргизов-

букеевцев по возрастам. (А.Хар.) 

652. Харузин А. Киргизы Букеевской орды (антрополого-этнологический 

очерк) // ИОЛЕАЭ. – Т. 72. – Труды антропологического отдела. – М., 

1891. – Т. 14. – Вып. 2. 

Данный выпуск посвящен исключительно сравнительной антропологии 

киргизов и кара-киргизов наряду с узбеками, башкирами, туркменами, 

мещеряками, кипчаками, касимовскими татарами, туруками, таранчами, 

бахчисарайскими, феодосийскими, перекопскими, мелитопольскими и 

чернеными татарами, кумандинцами, телеутами, телесами, теленгитами, 

соёнцами, калмыками: алтайскими, чухарами, арбунсумунами, таргоутами и 

турфанскими, китайцами, манджурами, дунганами, самоедами, лопарями, 

вепсами, эстами, ливами, тавастами, корелами, вотяками, пермяками, 

остяками, вогулами, мордвою, таджиками, гальчами, персиянами, осетинами, 

сартами, крымскимиюжнобережными татарами, среднеазиатскими цыганами, 

афганцами, грузинами, имеретинами, мингрельцами, гурийцами, хевсурами, 



лазами, сванетами, абадзехами, кабардинцами, натухайцами, шапсугами, 

темиргойцами, чеченцами, ингушами, лезгинами, горскими татарами Кавказа 

и индейцами племени Сиу. (А.Хар.) 

653. Деникер (М. I. Deniker). – Еssai d’une сlassification des races 

humaines. – Paris, 1889. 

Автор, между прочим, высказывает свой взгляд относительно 

положения в системе (классификации) племен (по физическим признакам) и 

киргизов (казахов). (А.Хар.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ХОЗЯЙСТВО. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

4.1 Хозяйство  

 

654. А. И. Тургай // ОЛ.‒ 1880. ‒ № 16–20, 24. 

Говорится о падеже лошадей в Тургайском уезде. (Алект.) 

655. А. И. По поводу голода в киргизской степи // ОЛ. ‒ 1880. ‒ № 17. 

О голоде в Тургайской области, о стремлении киргизов (казахов) к 

оседлой жизни и земледелию. (Алект.) 

656. А-н. Коннозаводство в Туркестанском крае // Коннозаводство и 

Коневодство. ‒ 1890. ‒ № 51. 

Описывая ежегодно устраиваемые скаковые состязания, г. А‒н говорит, 

что скачки устраиваются без всякой строго обдуманной идеи и, по мнению 

туземцев, составляют ни более ни менее, как томашу (развлечение). Затем 

автор статьи сильно сетует на то, что в Туркестанском крае не принимается 

никаких мер к сохранению вырождающейся породы карабаиров и 

улучшению киргизской лошади, из года в год мельчающей. (Алект.)  

657. А. Л. К вопросу об улучшении киргизской лошади // КСГ. – 1894. – 

№ 49. 

Автор говорит о принятии частью Большой орды нашего подданства в 

1830 г., о реке Лепси, бывшей нашей границе, о положении Верхлепсинской 

станицы, о климате Чубар-Агачской долины, о растениях и животных этой 

долины, о хлебопашестве и т.д. (Алект.) 



– Абрамов Н.А. Станица Верхлепсинская … – см. в разделе «Работы 

общего характера». 

658. Айманов А. Корреспонденция из Баян-Аула // КСГ.‒ 1897. ‒ № 19. 

О неурожае трав и гибели скота от бескормицы. (Алект.) 

659. Александров Е. Пути кочевки киргизов Малой орды // ТГ.‒ 1884. ‒ 

№ 51. 

О кочевании казахов Перовского и Казалинского уездов. (А.Хар.) 

660. Алексеев А. К земельному устройству киргизской орды // АВ.‒ 1897. 

‒ № 2538. 

О мерах по урегулированию землепользования киргизов Внутренней 

орды.(Алект.) 

661. Алекторов А.Е. Внутренняя Букеевская орда // ОЛ. ‒ 1887. ‒ № 22, 

24– 30. 

Краткий исторический очерк. Внутреннее управление Букеевской орды 

и последовавшие в нем изменения. Хозяйственно‒топографические сведения. 

(Алект.) 

662. Алекторов А.Е. Скотоводство киргизов // ОЛ.‒ 1888. ‒ № 17–19. 

О скотоводстве у киргиз-кайсаков. Описание киргизских овец, 

верблюдов, об их полезности. О лошадях, сведения о ее достоинствах. 

Породы киргизских лошадей. Особенности сенозаготовки. Зимовки. Летние 

пастбища. О джуте. Болезни скота и народная ветеринария. (Алект.) 

663. Алекторов А.Е. Земледелие у киргизов // ОЛ. ‒ 1888. ‒ № 50–52. 

Современное состояние земледелия у народа киргизского. Роды хлеба, 

засеваемого киргизами. Обработка полей. Орошение. Уборка хлеба. 

Возможность широкого развития земледелия на Сыре и что для и того 

нужно. (Алект.) 

664. Алекторов А.Е. В степи // Особое прибавление к АОВ. ‒ 1890. ‒ № 

16. 

Корреспонденция о плохом урожае трав в Букеевской орде. (Алект.) 

665. Алекторов А.Е. Из киргизской степи // АЛ. ‒ 1893. ‒ № 13. 

Говорится, что в Букеевской орде запрещено продавать запасы сена. 

Распоряжение вызвано желанием местной администрации обеспечить 

ордынский скот на случай, если бы зима была суровая, продолжительная и 

буранная. В корреспонденции ставится вопрос ‒ что же делать с сеном тем из 

киргизов, у которых скотоводство стало только преданием, или тем, у 

которых сена более, чем нужно им для скота. (Алект.) 

666. Алекторов А.Е. Из киргизской степи // АЛ. ‒ 1893. ‒ № 30. 

Сообщается, что в Нарынской части Внутренней Букеевской орды летом 

1892 года был неурожай кормовых трав и что киргизы с половины декабря 

кормили уже скот свой овсом, покупаемым в Ханской Ставкеи в деревне 

Новой Казанке. Многие погнали табуны свои в соседние части ‒ Камыш-

Самарскую и Торгунскую. Бедные с осени двинулись в приморские округа, 

надеясь что-нибудь заработать там на ватагах или у зажиточных киргизов. 

(Алект.) 



667. Аничков И. Упадок народного хозяйства в киргизских степях // РМ. 

–1902. – № 5. – С. 50‒73. 

Экономика казахского населения, состояние и перспективы развития 

земледелия, значение животноводства как сырьевой базы промышленности 

России. Развитие торговли и ее роль в экономике края. Народное 

образование. Причины упадка хозяйства местного населения. (Библ.-1964.) 

668. Аноров П. Замечание о степях Оренбургской, Симбирской и Са-

ратовской губерний // СО. –1839. – Т. 7. 

Эга статья содержит краткое описание характера почвы Оренбургской кир-

гизской степи, говорится об обработке земли и о сильном истреблении лесов. 

(А.Хар.). 

669. Артемьев А. Несколько заметок о киргизской степи Оренбургского 

Ведомства // ЖМВД. ‒ 1859. ‒Kн. 10.‒ Oтд. 3. 

Излагается история наших отношений с киргизами, описываются 

границы Малой орды, пространство и почва ее, климат, народонаселение, 

скотоводство, хлебопашество, звероловство и торговля. Здесь же находится 

очерк Букеевской орды: история возникновения ее, границы, пространство, 

почва, управление, население и скотоводство (А.Хар.). 

670. Астраханские Губернские Ведомости. ‒ 1841.  ‒ №№ 33 и 34. 

Охрана рыбных промыслов на Каспийском море в 1840 г. (Алект.) 

671. Астраханские Губернские Ведомости. ‒ 1843. ‒ № 18. 

Говорится об относе по Каспийскому морю на льду 57 уральских 

казаков с рабочими из киргизов в феврале 1843 г. (Алект.) 

672. Астраханский Листок. ‒ 1892. ‒ № 249. 

В отделе «Летопись» помещена заметка «Помощь вовремя», где 

говорится о тяжелом положении киргизов приморского округа Внутренней 

орды во время паводков. (Алект.) 

673. Астраханский Листок. ‒ 1893. ‒ № 3. 

Сообщается что в № 150 «Собрания узаконений и распоряжений 

правительства», от 25 декабря, напечатано «О расходах по мероприятиям 

против падежей скота в киргизских степях». (Алект.) 

674. Ахунская ярмарка // АВ. ‒ 1898. ‒ № 2853.  

Описание ярмарки, характеристика товаров, сведения об объемах 

продаж, ценах, составе и численности участников ярмарки. (Алект.) 

‒ Б-н П.* О киргизах. Кара-Калпаки …– см. в разделе «Работы общего 

характера»  

675. Бабаджанов С. Внутренная Киргизская орда // Деятельность. ‒1870. 

‒ № 127. 

Автор говорит о неудобстве пролегавшего некогда торгового пути через 

киргизскую степь на Бухару и о необходимости колонизации степи русскими 

для сближения с киргизами и для улучшения их хозяйства (А.Хар.) 

676. Бабаджанов С. Охота во внутренней киргизской орде // ЖО. – 1871. 

– № 1–2. 

Автор описывает две охоты на волка в Букеевской орд, на острове 

Каспийского моря. (А.Хар.) 



677. Бабаджанов С. Лошади и их воспитание во Внутренней киргизской 

орде //ЖО. – 1871. – № 6–7. 

Автор говорит о границах орды, о почве ее, и, в двух словах, об истории 

возникновения орды, – также о киргизской лошади, воспитании ее и способах 

улучшения ее породы. (А.Хар.) 

678. Бабай-Беркут. Из Зайсанского уезда. Корреспонденция// КСГ. 

‒1897. ‒ № 39. 

В корреспонденции говорится о хорошем урожае хлеба в Зайсанском 

уезде. (Алект.) 

679. Батбаев М. Фельетон в стихах о том, что киргизам выгодно 

заниматься земледелием // Особое Прибавление к АОВ. ‒ 1890. ‒ № 

8.(Алект.) 

680. Бенькевич В. Киргизское степное скотсводство и меры кего 

улучшению // ЗСП РГО. – 1903. – Вып. 1. – С. 1–24. 

Данные о состоянии животноводства в 1890‒1900 гг. Развитие товарного 

скотоводства. Состояние местного рынка. Оценка официальных данных о 

количестве скота. Меры улучшения местных пород. (Библ.-1964.) 

681. Валиханов Ч.Ч. О кочевках киргиз // Валиханов Ч.Ч. Сочинения Ч.Ч. 

Валиханова / Под ред. Н.И. Веселовского. – СПб., 1904. – С. 321–326. 

[ЗРГО ОЭ. – Т. 24].  

Занятия казахского населения Семипалатинской области. 

Характеристика кочевой скотоводческой системы хозяйствования. Условия 

нормального развития скотоводства и причины его упадка в Казахстане. 

Меры, необходимые для предотвращения этого упадка и обнищания 

казахского скотоводческого населения. 

682. В-в. Корреспонденция из Зайсанск. уезда // КСГ. – 1896. – № 45. 

О хлебопашестве у киргизов. (Алект.) 

683. Верблюдоводство в Тургайской области // Самарские губернские 

ведомости. – 1895. – № 12–13. (Алект.) 

684. Вести из киргизской орды // Астраханский Вестник.  ‒ 1897. ‒ № 

2533. 

Сообщается, что вследствие скудного урожая трав, временным советом 

по управлению Внутреннею киргизской ордой принимаются все меры к 

тому, чтоб предохранить киргизской скот, и без того изнуренный 

недостаточностью и малой питательностью подножных кормов в текущем 

году от падежа. (Алект.) 

685. Вести о киргизской орде // АВ. ‒ 1898. ‒ № 2840.  

Сообщается об экономическом положении орды, которое вполне 

удовлетворительно: недоимок по сбору подати со скота за населением не 

состоит; недоимки прежних лет погашены; урожай трав средний, подножные 

корма повсеместно хороши, сенные запасы пополняются; о торговых 

операциях и ценах на Ахунской ярмарке. (Алект.) 

686. Вилькинс А. Заметка о лошадях Туркестана // ЖК. ‒ 1875. ‒ № 4. 

687. Восточное Обозрение. ‒ 1889. ‒ № 11. 



Говорится, что на заседании Омского отдела Императорского 

Географического Общества 14 февраля 1891 года член-сотрудник геодезист 

Ю.А. Шмидт сделал сообщение о природе южной части Акмолинской 

области. Сообщение было выслушано с большим вниманием и интересом. 

Особенно любопытным местом сообщения было сравнение двух систем 

земледелия ‒ русской и киргизской. (Алект.) 

688. Выставка лошадей в Актюбинске// Народ. – 1897. – № 226. 

Сообщается, что главное управление государственного коннозаводства 

устраивает в сентябре месяце в г. Актюбинске, Тургайской области, выставку 

киргизских лошадей. (Алект.) 

689. Гагемейстер Ю.А.*Статистическое обозрение Сибири. Часть I. – 

СПб., 1854. – 359 + IV с. 

Из оглавления: География Сибири. Реки, орошающие Киргизскую степь. 

Озера. Местность и почва. Общий очерк Киргизской степи. Алтай – общее 

обозрение. Долина р. Иртыш. Климат Сибири. Общие замечания. Сухость 

воздуха и количество выпадающего дождя. Температура воздуха. 

Произведения Сибири. Полезные ископаемые. Золото. Серебро. Медь. 

Каменный уголь. Растительность – древесные породы. Растения, питающие 

людей и домашних животных. Лекарственные растения. Животные – рогатый 

скот, лошади, овцы, верблюды. Пчелы. Корсак. Рысь. Волк. Сайга. Кабан. 

Тигр. Заяц. Птицы. Рыба. Количество золота, добытого в Сибири.  

Казахской степи непосредственно касается разд.II гл.III-й«Общий 

очерк Киргизской степи» (c. 58–80), включающий параграфы: Общий отдел, 

Северовосточный отдел Киргизской степи, Средний отдел..., Северная 

плоскость..., Южный отдел., Восточный отдел... Некоторая информация о 

видах домашнего скота у казахов имеется и в подразделе «Домашние 

животные» гл. V-й  (с. 285–301) и т.д. (С.А.) 

– Гейнс А.К.* Киргизские очерки …– см. раздел «Работы общего 

характера»  

690. Герасимов Б. Первые оседлые засельщики Кокпектинского округа // 

ЗСП РГО. – 1914. Вып. 8. – С. 1–32. 

Казачья колонизация округа в 30‒40 гг. XIX в. Положение переселенцев. 

Развитие земледелия у казахов. Изъятие казахских земель в пользу 

Сибирского войска. (Библ.-1964) 

– Гр. А.Т.* Два дня в Киргизской степи …– см. раздел «Работы общего 

характера»  

691. Горная промышленность в Туркестанском горном округе в 1897 

году // ТВ. – 1898. – № 58–59.  

Горная промышленность Туркестанского края выражается, главным 

образом, в добывании соли, бурого угля, асфальта, нефти, горного воска, 

серы, извести, гипса (алебастра), гончарной глины, булыжного камня, 

песчаника и в небольших размерах, исключительно для удовлетворения 

потребностей туземного населения, селитры, нашатыря и квасцов. Кроме 

перечисленных продуктов, в Сыр-Дарьинской области в 1897 году было 

выплавлено в горах Кара-тау, в Туркестанском участке, немного свинца 



(около 100 пуд.) и добыто при разведочных работах 1120 пуд.  

серебросвинцовой руды и 850 пуд. медной. (Алект.) 

692. Д. В. Наблюдения и заметки о киргизском хозяйстве // КСГ. – 1897. – 

№ 45. 

Между прочим, говорится, что равнодушие, с которым переносятся 

киргизами все удары судьбы, представляет собой далеко не надежное 

ручательство за способность устроить собственное благополучие среди 

изменяющихся условий их хозяйственного быта и окружающих 

обстоятельств. В киргизах обнаруживается отсутствие предприимчивости и 

хозяйственной предусмотрительности. (Алект.) 

693. Добросмыслов А.* Киргизские легенды о верблюде // ТВ. – 1909. – 

№ 223. 

Небольшая публикация 2-х легенд о происхождении кривой шеи 

верблюда и его привычке валятся в золе. 1-я: происходит от того, что на шее 

верблюда долго висел Авраам, который первоначально отказал хозяину 

верблюда в гостеприимстве. Но к нему обратился Аллах с укором, почему же 

он отказал в приеме такому же созданию (хоть он и язычник, но гость), как и 

сам Авраам. Тогда последний догнал путника и долго висел на шее его 

верблюда, упрашивая остаться, пока у животного не согнулась шея. 2-я 

легенда так объясняет привычку валяться в золе верблюда, который очень 

ждал прихода весны, вытягивал шею и смотрел. На его горбу сидела мышка, 

и она раньше увидела появление весны и, спрыгнув с верблюда, сказала, что 

он глупый и не видит приближения весны, а я хоть и маленькая, да умная. И 

побежала, спрятавшись в куче золы. Рассерженный верблюд начал топтать 

кучу золы, кататься на ней, в надежде раздавить мышь. (С.А.) 

694. Добросмыслов А.И. Падеж животных, в Тургайской областиво 

время зимы 1891-92 гг. и весны 1892 года от недостатка корма, 

гололедицы и буранов // ТОВ. – 1892. – № 48–50. (Алект.) 

695. Добросмыслов А.И. Заметка о количестве домашних животных ио 

их летнем и зимнем содержании в Тургайской области // ТОВ. – 1891. 

– № 1–6. (Алект.) 

696. Добросмыслов А.И. Крупный рогатый скот в Тургайской области // 

ТОВ. – 1894. – № 13 –18. 

Время появления крупного рогатого скота в Тургайской области. 

Количество крупного рогатого скота в области и распределение егопо 

уездам. Породы крупного рогатого скота. Экстерьер крупного рогатого скота 

киргизской породы. Летнее и зимнее содержание. Подбор производителей и 

время случки. Время теления и воспитания телят. Кастрация быков. Метка 

рогатого скота. Доение и удойность коровьего молока у киргизов. Крупный 

рогатый скот как убойное животное, и продукты, получаемые киргизами от 

убоя скота. Киргизский бык как рабочая сила. Торговля скотом и животными 

продуктами. Ежегодный прирост крупного рогатого скота. Средняя 

ежегодная доходность, получаемая киргизами от крупного рогатого скота. 

Болезни крупного рогатого скота. Потери крупного рогатого скота от 

недостатка корма, гололедицы и буранов. Уничтожение крупного рогатого 



скота волками. Улучшение крупного рогатого скота киргизской породы. 

(Алект.) 

697. Добросмыслов А.* Фауна в Тургайской области // ТГ. – 1898. – № 

49. 

Краткая аннотация общего характера: описание куланов; сайгаков 

(«киик»), со способами охоты (в т.ч. со ссылкой на Леваневского); диких 

свиней («шушка», «донгус»); серой летучей мыши; тигра (которого в 

последний раз видели в 1895 г. на оз. Телекуль); хорька («сасык-кузен»); 

ласки; горностая; норки; барсука; волка (со статистикой их уничтожения); 

лисицы; карсака;ежа («карпык шешен»); крота; землеройки; суслика; сурка, 

байбака; тушканчика; крысы; домашней мыши; лесной мыши; полевой 

мыши; мыши малютки; хомяка; водяной крысы; слепыша; зайца русака, 

беляка и некоторых др. (С.А.) 

698. Добросмыслов А.И. Верблюдоводство в Тургайской области // ТОВ. 

– 1894. – № 43–52. 

Значение верблюда в хозяйстве киргизов. Число верблюдов в области и 

распределение их по уездам. Породы или виды верблюдов, встречающихся в 

Тургайской области. Экстерьер верблюда. Определение возраста верблюда 

по зубам. Летнее и зимнее содержание. 

Подбор производителей и время случки. Время рождения и воспитание 

верблюжат. Кастрация верблюдов. Метка верблюдов. Стрижка верблюдов. 

Доение и удойливость верблюдиц и продукты, приготовляемые из 

верблюжьего молока. Приучение верблюдов к ношению вьюков, верховой и 

упряжной езде. Повозки и сбруя. Качества верблюдов. Верблюд как убойное 

животное и продукты, получаемые киргизами от убиваемых верблюдов. 

Торговля верблюдами и продуктами, получаемыми от них. Ежегодный 

прирост верблюдов. Средняя ежегодная доходность, получаемая киргизами 

от верблюдов. Болезни верблюдов. Падежи верблюдов от недостатка корма, 

гололедицы и буранов. Уничтожение верблюдов волками. (Алект.) 

699. Добросмыслов А.И. Овцеводство и его значение в экономии 

киргизского населения Тургайской области // ОК. – 1893. – № 58, 60–

61, 63. 

Автор знакомит читателей с породой киргизской овцы, численностью ее 

в Тургайской области, условиями содержания и воспитания, 

продуктивностью и значением ее для местного населения в степной торговле. 

(Алект.) 

700. Добросмыслов А.И. Коневодство и его значение для киргизского 

населения Тургайской области // ОЛ. – 1894. – № 163,166, 169, 172. 

Значение лошади в хозяйстве киргизов. Число лошадей в области и 

распределение их по уездам. Породы лошадей, встречающихся в Тургайской 

области. Экстерьер лошади. Отношение окружности к грудной клетке у 

киргизской лошади. Масти киргизских лошадей. Подбор производителей и 

время случки. Время жеребения и воспитание жеребят. Кастрация жеребцов. 

Метка лошадей. Стрижка лошадей. Доение и удойливость кобылиц и 

продукты, приготовляемые из кобыльего молока. (Алект.) 



701. Добросмыслов А.И. Козоводство в Тургайской области // ТГ. – 

1895. – № 3–4. 

Число коз в области и распределение их по уездам. Наружный вид 

киргизской козы. Зимнее и летнее содержание. Время случки и рождение 

козлят. Уход за козлятами. Кастрация и метка. Стрижка и ческа коз и 

изделия, приготовляемые киргизами из козьей шерсти. Киргизская коза как 

убойное животное. Торговля козами и получаемыми от них продуктами. 

Ежегодный прирост коз. Средняя ежегодная доходность от коз. Болезни коз. 

Потери коз от недостаткакорма, гололедицы и буранов. Уничтожение коз 

волками. Статья «Козоводство в Тургайской Области» издана также и 

отдельной брошюрой. (Алект.) 

702. Добросмыслов А.И. Общий вывод о скотоводстве киргизов 

Тургайской области // ТГ. – 1895. – № 5–6.(Алект.) 

703. Добросмыслов А.И. Разведение и содержание киргизами собак и 

кошек // ТГ. – 1898. – № 35. 

Значение собаки и кошки в хозяйстве киргизов. Число собак и кошек. 

Породы собак и кошек. Половая зрелость собак и кошек. Воспитание щенят и 

котят, кормление и уход за ними. Приучение собак к подкарауливанию стад и 

для охоты. Продукты собак и кошек, утилизируемые киргизами. Болезни 

собак и кошек. (Алект.) 

704. Добросмыслов А.И. Скотоводство в Тургайской области. – 

Оренбург,1895. – С. 360. 

Названная книга явилась результатом двухлетних трудов ветеринарных 

врачей Тургайской области и представляет первый печатный опыт 

исследования скотоводства в Тургайской области. (Алект.) 

705. Досекин Б. К вопросу об улучшении киргизского скотоводческого 

хозяйства // КСГ. – 1898. – № 12. 

Давно уже, говорит автор, администрацией обращено внимание на 

слабые стороны киргизского хозяйства, а исследованиями выяснено, что 

главная причина измельчения киргизской лошади заключается в том, что 

киргизы отличаются полным невниманием к улучшению породы своего 

скота, составляя косяки, они не обращают внимания ни на маток, ни на 

производителей, между тем как сделать соответствующей подбор 

производителей, при существующей у киргизов косячной системе 

коневодства, как признано многими, не трудно и не требует никаких 

особенных затрат. (Алект.) 

706. Другие примечательные несчастья от воды* // ЖМВД. – 1844. 

Ч.VII. Книжка 7 (июль). Смесь. – С. 112–113. 

Сообщение о шторме и заморозках на Каспийском море в районе 

рыболовецких промыслов (земля Уральских казаков, 3-й участок Кухайского 

рыболовства). Событие произошло 31 марта 1844г. В частности, посланные 

для спасения сетей наемные рабочие «киргизы» (четверо из рода таз: Насабай 

Кадырбаев, Артанас Сатканов, Миндюкуль Биккулев, Тасыр Кляков) 

погибли в бурю. На др. суднах и лодках, принадлежавших казакам, погибло 

еще 11 казахов (2 спасены). Неизвестно куда делись еще 4 казаха. (С.А.) 



707. Дудин С.* Резьба по дереву у Киргиз // Зодчий. – 1905. – № 1. – С.6–

9, с рис.-вкл. (2 вкл., 6 рис.). 

Довольно большая статья с характеристикой резьбы у казахов и 

кыргызов на основе исследований Семипалатинской, Сырдарьинской и 

Ферганской областей. Целый ряд примеров по Каркаралинскому у. (наиболее 

часто), а также Павлодарскому у., Сырдарьинской обл., Жетысу. Рисунки 

представлены двумя цветными вклейками цветными с 6-ю примерами 

орнаментов. Рисунки озаглавлены «орнаменты киргизов». (С.А.) 

708. Дюйсембаев Р. О запрещении самовольной перемены почтарями 

лошадей у кочующих киргизов // КСГ. – 1895 – №  45.(Алект.) 

709. Дюйсембаев P. Как уничтожить среди киргизов конокрадство // 

КСГ. – 1896 – № 42. 

Чтобы прекратить в степи воровство, надо, по мнению автора, 

«прижать» волостных управителей, большинство которых держит наемных 

воров или получает свою часть от конокрадов.(Алект.) 

– Ельницкий К.* Киргизы …– см. раздел «Работы общего характера»  

710. Емуранов А. Заметка по поводу статьи «Киргизы-работники 

наморских рыболовных промыслах // УВВ. – 1870. –  №10.(Алект.) 

– Жарков Я.* Записки саратовского купца …– см. раздел «Работы 

общего характера»  

711. Жакмон А. Оренбург. Корреспонденция // МВ. – 1892 – № 348. 

Киргизы Тургайской области имеют в своем распоряжении 149 000 

голов верблюдов, 662 000 голов лошадей, 333 000 голов рогатого скота, 1 600 

000 овец и 129 000 коз. На каждого киргиза этой области приходится 7,9 

голов скота. Овцы составляют главную отрасль хозяйства, за ними следуют 

лошади, рогатый скот держится больше в южных уездах Тургайской области, 

верблюдов много в Иргизском уезде. Весь скот, а также и лошади мелкой 

породы; цены на них от 20 до 30 руб. Киргизы большие охотники до 

иноходцев, которых они холят и нежат, как драгоценность, и редко решаются 

продавать. (Алект.) 

– Житков М.* Поездки в Киргизскую степь. Статья 1-я. …– см. раздел 

«Работы общего характера» 

– Житков М.* Поездка в Киргизскую степь. Статья 2-я. …– см. раздел 

«Работы общего характера» 

712. Заметка по поводу статьи «Очерки киргизского коневодства 

Тургайской области» // ОК. – 1893. – № 92. 

713. Заметка по ирригации. Древность ее в Средней Азии // ТВ. – 1893 – 

№ 35, 37.  

714. Зенков П.М. О винокуренной промышленности в Семиреченской 

области // МСТК. – 1874. – Вып. 3. – С. 163–176. 

О производительности винокуренных заводов области за 1865–1870 гг. 

Способы очистки вина, сбыт, цифры потребления, численность служащих. 

(Л.Кар.) 

715. И.А. По поводу голода в Киргизской степи // ОЛ. – 1880. – № 17. 



Автор говорит о голоде в Тургайской области, о стремлении киргизов к 

оседлой жизни и к земледелию. 

716. Идаров. Киргизская степь Сибирского ведомости и 

новоучрежденная в ней Семипалатинская область // ЖМВД. – 1854. Ч. 

7. 

На 35 страницах говорится о пространстве земель, занимаемых 

Большою и Среднею ордами, об их административном разделении. Далее в 

этой статье затрагивается: хлебопашество, скотоводство, промышленность, 

торговля и караванные пути. Наконец помещены история Семипалатинска и 

Усть-Каменогорска и управление Семипалатинской области. (А.Хар.) 

717. Из киргизской степи // АВ. ‒ 1898. ‒ № 2684.  

Сообщается о ссудной кассе при Временном совете по управлению 

Внутреннею Киргизскою ордою. Цель кассы заключалась в оказании 

вспомоществований киргизам в случаях естественных бедствий, а также в 

выдаче ссуд для поддержания и развития хозяйства и промышленности в 

киргизской орде. (Алект.) 

718. Исследование скотоводческого хозяйства киргизов Акмолинской 

и Сыр-Дарьинскои областей // Народ. – 1897. – № 188. 

Сообщается, что министерство земледелия и государственных имуществ 

предприняло исследование скотоводческого хозяйства киргизов 

Акмолинской и Сыр-Дарьинской областей с целью наиболее правильной 

постановки работ по выделению в этих областях из пользования кочевников 

излишних земель под переселенческие и запасные участки. Вместе с этим в 

Туркестане будут предприняты летом 1897 года почвенные и 

геоботанические исследования местностей, предназначенных к 

искусственному орошению (в Голодной и Дальверзинской степях). С этою 

целью министерством командирован уже специалист, на которого возложено 

составление почвенной карты, хотя бы рекогносцировочного характера. 

(Алект.) 

719. К вопросу о киргизском землепользовании // КСГ. – 1895. – № 17–

18. 

Земли киргизов составляют государственную собственность и отданы 

им в пользование, с сохранением установленных обычаев распоряжения 

земельными угодьями. Ранее все земельные участки находились в 

распоряжении родов; все вопросы, возникающие при владении этими 

участками, разрешались представителями родов, теперь же с введением 

«Степного положения» и организации волостных управлений земельные 

угодья перешли в распоряжение волостных и аульных обществ, и решение 

поземельных вопросов возложено на обязанность волостных и аульных 

управлений. (Алект.) 

720. Киргизский праздник* // ЖОК. – 1870. – № 43. – С. 342–343.  

Небольшая заметка о казахском «полуофициальном асе» – празднестве с 

различными состязаниями, которое происходило в городе Омске 9 августа 

1870 г. Мероприятие, в организации которого принимала участие местная 

администрация, проходило прямо в городе; собралось около 300 казахов 



Омского уезда. На нем приняли участие генерал-губернатор Западной 

Сибири, военный губернатор Акмолинской области, волостные управители, 

бии, старшины, «много горожан». Проводились следующие мероприятия: 

борьба, «ястребиная охота» на голубей, подъем на всем скаку рублевых 

царских билетов, «байга» с 5-ю призами. Видимо, байга и др. мероприятия 

проходили на окраине города (ипподром?). Угощение мясом и кумысом. 

Несколько слов о байге и асе в целом. (С.А.) 

721. Киргизы в Саратове // АЛ. ‒ 1893. ‒ № 18.  

Сообщается, что на берегу Волги, под Казанской дамбой, в Саратове 

раскинулся импровизованный киргизский аул, с походной юртой. Это 

расположились лагерем извозчики-киргизы, доставившие в Саратов, свежую 

рыбу с низовьев Урала. (Алект.) 

722. К истории откочевок киргизов // Восточное Обозрение. ‒ 1885. 
‒ № 3.  

Говорится об уходе киргизов с нашей территории за китайскую границу 

и о причинах этого движения. (Алект.) 

723. Колмогоров Г. В. О промышленности и торговле в киргизских 

степях Сибирского ведомства // ВГО. – 1855. – Ч. 13. – Кн. 1. – Отд. 2. 

– С. 1–38. 

Территория Казахстана и перечень укреплений и поселений, заселенных 

казаками. Состояние животноводства и земледелия у казахского населения. 

Подробные сведения о торговле русских с казахами Западно-Сибирского 

ведомства. Краткие данные о золотопромышленности, рыбной ловле и 

звероводстве. Упоминания о торговле казахов с Хивой, Бухарой, Кокандом и 

др. (Библ.-1964.) 

724. Коншин Н. К вопросу о переходе киргиз семипалатинской области в 

оседлое состояние // ПКСО. – 1898. – Отд. 2. – С. 29–54. 

Об изменении условий жизни казахов на протяжении XIXв., о 

постопенном разложении родового кочевого быта, об упадке скотоводства и 

возрастании значения земледелия. Меры, которые, по мнению автора, 

необходимы для привлечения казахов к оседлости: пожизненное 

освобождение от военной службы, освобождение от всех сборов и платежей 

на 5–10 лет, государственные ссуды на устройство хозяйства и 

безвозмездный отпуск лесоматериалов, увелечение земельных наделов. 

(Л.Кар.) 

725. Коншин Н. Очерки экономического быта киргиз Семипалатинской 

области. Очерк первый. Киргизы на казачьих землях // ПКСО. – 1901. 

– Отд. 2. – С. 1–181. 

История наделения казахов землями Сибирского казачьего войска и 

заселения казахами долины Иртыша. Условия аренды казахами пахотных 

земель, сенокосов, плата за пастбища. Характер казахского землевладения и 

землепользования на казачьих землях. Названия родов, количество хозяйств, 

сведения о площади пахотных земель, урожайности зерновых, ценах на хлеб, 

о количество скота, подсобных промыслых. (Л.Кар.) 

726. Корреспонденция из Зайсана // КСГ. – 1890. – № 49. 



О борьбе с упадком скотоводства у киргизов.  

727. Корреспонденция из Оренбурга // ВО. ‒ 1882. ‒ № 12.  

О тяжелой зиме, о ее влиянии на экономическое положение киргизов и о 

болезнях, появившихся среди них. (Алект.) 

728. Киргизские табуны // АВ. ‒ 1893. ‒ № 1279.  

Об итогах военно-конской переписи в Николаевском и Илецком уездах 

Тургайской области и в Букеевской орде, Астр, губ., среди кочующих 

киргизов. Сведения о ценах на лошадей, их общем количестве. (Алект.) 

729. Киргизское обеднение // Восточное Обозрение. ‒ 1885. ‒ №№ 6, 9 и 

12.  

Говорится о появившихся на рынках серебряных украшениях киргизов и 

о малом количестве скота у киргизов Павлодарского уезда. (Алект.) 

730. Киргизы // Нива. –1873 – № 5, 8. 

Краткий очерк быта киргизов и развития земледелия у них. (Алект.) 

731. Киргизы-земледельцы Тургайской области // КСГ. – 1897. – №28. 

Киргизы Тургайской области из года в год все увеличивают площадь 

посева хлебов. Они отлично научились налаживать сабаны, которыми пашут, 

не сворачивая борозды. Не редкость увидеть, что киргиз, управлявший 

сабаном, пустив таковой из одного конца загона, идет до другого, заложивши 

руки за спину, разве только застрявший сор заставит его взяться за 

деревянную лопаточку и повытолкать его из-под «грядили». Пашут борозду 

довольно широко, ровно и пласт широкий. Боронят они обыкновенной же 

бороной; посадят мальчугана верхом, он проедет раза два по одному месту, а 

затем уже начинает брать рядом по свежему месту. Когда вырастет просо, то 

оно стоит обыкновенно рядами, только между пластов. Только благодаря 

плодородной земле киргизы намолачивают и урожайные годы до 200 пуд.с 

десятины, тогда как у русских, которые сеют на киргизской земле, в такие 

годы урожай бывает до 250 и более пудов. Затем, киргизы не умеют во время 

собрать т.е. сжать просо. Жнут они обыкновенно сами, но, как люди, 

привыкшие более к праздной жизни, они не встают на работу рано а, 

вставши, непременно напьются чаю, а потом и за работу. Поэтому жнитво 

идет крайне медленно. (Алект.) 

732. Киргизская лошадь в Семиречье и Кульдже // ВСб. – 1877. – № 9. – 

С. 65‒95. 

Состояние и особенности коневодства в Семиречье. Данные о ценах на 

лошадей. (Библ.-1964.) 

733. Красовский. Материалы для географии и статистики России. Область 

Сибирских киргизов. – СПб., 1868. – Ч. 2. – 498 с.   

Во втором томе говорится о скотоводстве, хлебопашестве, горнозаводском 

деле, торговле и религиозном, умственном и нравственном образовании 

киргизов. (А.Хар.) 

734. Кудрин Н. Положение торговли и промышленности в Средней 

Азиии виды на их развитие // ОЛ. – 1888. – № 28,30–31. (Алект.) 



735. Леваневский М.А. Очерки Киргизских степей (Эмбенского уезда) // 

Землеведение. – 1894. – Т. 1. – Кн. 2 (с. 99–114), Кн. 3 (с. 39–54), Кн. 4 

(с. 11–136); 1895. – Т. 2. – Кн. 2–3 (с. 67–100). 

Народные предания о происхождении казахов; названия основных 

казахских родов, их тамги и ураны, предания казахов о хане Абу-л-Хейре и о 

принятии им российского подданства; образ жизни казахов, заниятия; 

земледелие в степи, орошение арыками, площадь десятин посеянного хлеб за 

1881–1889 гг.; народная медицина и лекари «баксе». (Л.Кар.) 

736. Лесное хозяйство в Зайсанском приставстве // СГаз. – 1882. – № 43. 

Об истреблении остатков леса. (Алект.) 

737. Лесное хозяйство // ТОВ. – 1896. – № 44–47. (Алект.) 

738. Лисовский М.И. Что может улучшить и развить овцеводство 

Зайсанского уезда? // Особое прибавление к АОВ. – 1889. – № 25–27. 

(Алект.) 

– Логофет Д.Н.* Бухарское ханство …– см. раздел «Работы общего 

характера» 

739. Лучшие породы киргизской лошади. Аргамак // ПВестн. – 1898. – 

№ 11. (Алект.) 

740. Лучшие породы киргизских лошадей. Карабаир // ПВестн. – 1898 – 

№ 31. 

741. М.И. Еще не поздно // Особое прибавление к АОВ. – 1890. –  № 28. 

Говорится о важности заготовления киргизами сена для прокорма скота 

зимой. (Алект.) 

– Макшеев [А.И.], подполк.*Описание низовьев…– см. раздел «Работы 

общего характера»  

742. Медведский П. Внутренняя Букеевская орда в хозяйственно-

статистическом отношении // ЖМГИ. – 1862.– Июль. – Август. – 

Сентябрь. 

Границы, почва и климат. Переход, надел земли Джангером, подробное 

описание зимовки (домов), тебеневок, (мест, избираемых для зимовки), 

кочевья, подробное описание кибитки; разделение народа (перечисление 

родов), перечисление кибиток, верблюдов, лошадей, рогатого скота, овец и 

коз по отделениям. Скот: зоологическое описание, польза, болезни, народные 

средства, выделывание шкур ит.п. (А.Хар.) 

743. Мердер И. Исторический очерк русского коневодства и 

коннозаводства. – СПб., 1868. 

Описываются лошади ‒ киргизская и калмыцкая. (Алект.) 

744. Михайлов В. Беседы о скотоводстве // КСГ. – 1894. – № 1, 4, 6–11. 

Говорится исключительно о степном киргизском скотоводстве, о его 

настоящем положении, значении как для кочевников, так и для остальной 

России. (Алект.) 

745. Мертваго Д.Б.* Записки Дмитрия Борисовича Мертваго. 1760–1824 

// РА. – 1867. – № 8 и 9. – С. I–XIII, 1–336.  

Описана служба в Оренбургском крае (с. 37–50). Интриги. Игельстром и 

происки его любовницы – казашки (39–40). Влияние войн России с турками 



на брожение среди представителей исламского духовенства в Бухаре и т.д. 

(43). Дело о мясном торге в Оренбурге и т.д., в том числе в связи с казахами 

(46–47). (С.А.) 

746. Михайлов В. Киргизское коневодство Акмолинской области. – 

Омск,1894. 

Брошюра-записка составлена по распоряжению степного генерал-

губернатора и представляет общий очерк киргизского коневодства 

Акмолинской области, из которого видно, что условия содержания, 

разведения и кормления лошадей ничем не отличаются от таких же условий 

других областей. (Алект.) 

747. Михайлов В.* Киргизские степи Акмолинской области (по 

обследованиям ветеринарных врачей) // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 15, 

вып 3. – С. 1–21, карта.  

Пресногорьковская волость (Петропавловский уезд) – северо-западный 

угол Акмолинских степей: площадь, реки, озера, почва, растительность. 

«Заселяющие эти места киргизы принадлежат к средней орде и делятся на 

восемь родов: Чайгузы, Матакан, Сиваны, Уваки, Киреи, Аргыны, 

Барджаксы и Кытаи. Каждый род, в свою очередь, делится на несколько 

отделений…» В административном отношении Киргизы уезда делятся на 9 

официальных аулов. В свою очередь, они делятся на небольшие родовые 

аулы – 179, в которых обитает 1216 кибитковладельцев (6852 душ обоего 

пола). Сенокосные участки и озера строго распределены. Летовки. Зимовки. 

Описание, статистика по девяти аулам. Тебеневка. Описание киргизской 

зимовки (с. 16). Скотоводство (с. 17–21). На прилагаемой карте показана 

система водопользования и пути кочевок. (С.А., Л. Турганб.) 

748. Наше земледелие на границе с Китайской Империей // ВО. – 1890. – 

№ 4, 8. 

Статья заключает в себе весьма интересные данные о земледелии у 

киргизов Зайсанского приставства. (А.Хар.) 

749. Небольсин П.И.* Караваны в степи // ОЗ. – 1852. – № 8. – С. 51 (отд. 

VIII). 

(Из аннотации в Вестнике РГО. 1853. Ч. 8-я. Кн. IV, с. 82 (отд. VI): 

«Груз верблюжьего вьюка. Телега в степи. Наем верблюдов. Охрана 

каравана. Тарантасы у Киргизов. Превосходство верблюда в степи над 

лошадью. Уход за верблюдом в пути. Воспитание верблюда. Разница в 

следовании караванов в степи. Вожаки. Провозная плата. Переправы через 

Сыр-Дарью. Киргизские ночевки. Портаны. Баранта». 

«Эта статья есть только извлечение из одной главы обширного труда о 

торговле России с Хивой, Бухарой и с Коканским владением».  

– Небольсин, Павел.* Отчет о путешествии …– см. раздел «Работы 

общего характера» 

– Никольский А.М.* Путешествие на озеро Балхаш …– см. раздел 

«Работы общего характера»  

750. Новое предприятие Общества Рязанско-Уральской железной дороги 

// Астраханский Листок. ‒ № 210.  



Сообщается, что экспедиция Общества Рязанско-Уральской железной 

дороги провела научное и техническое исследование области зауральских 

степей и Усть-Урта до пределов Хивы. В результате работ собрана масса 

данных о современном экономическом состоянии степи и его населения, о 

скотоводстве, торговых путях, главных направлениях караванного движения, 

о ярмарках и торговых центрах. (Алект.) 

751. Обеднение киргизов // АОВ. ‒ 1890. ‒ № 37. 

752. О весенней ярмарке при Ахунском хуторе Внутренней 

киргизской Орды // АГВ. ‒ 1873. ‒ № 90 и 97. 

753. О киргизах.* (Корреспонденция «Вечерней газеты» № 207) // ОЛ. – 

1878. – № 32.  

О трудностях развития оседлости и земледелия среди казахов. 

«Положение о киргизах» 1869 г., завоевание Средней Азии явились толчком 

к развитию земледелия среди казахов Оренбургского края/губернии. Однако 

его развитие на Сырдарье и Амударье сопровождалось большими 

сложностями и трудозатратами, хотя и давало урожай. Расширению оседлых 

поселений, стремлению к занятиям хлебопашеством среди казахов, в 

частности, способствовало начало работ по проекту Оренбургской ж/д 

«связывающей Европу с Азией». Появился ряд поселений «за чертой Ори», 

развивается сенокошение. Препятствием к расширению поселений и 

хлебопашества среди казахов становятся русские скотовладельцы  

(торговцы-кулаки), которые завладев большим количеством скота, 

заняли/арендовали и земли на территории Оренбургского казачьего войска 

для сенокошения. Решением Царского правительства эти  земли были 

отведены в пользование казахам (до 1 млн. десятин) для хлебопашества и 

сенокошения, в то время как казаки «взамен распахиваемых у них киргизами 

земель … будут получать в течение … десятилетия ежегодно … по 2,000 

рублей». Эта заметка выглядит несколько странной: ж/д, казахи-

землепашцы, но вполне вероятной для этого района – к югу от Оренбурга. 

(С.А.) 

754. О киргизских овцах // Самарские губернские ведомости. – 1875. – 

№ 28–29. 

755. Омск. Корреспонденция // Восточное Обозрение. ‒ 1889., 14 

февраля.  

Краткая заметка о земледелии киргизов в Акмолинской области. (Алект) 

756. О развитии овцеводства в Туркестане //  ВК. – 1913. – № 12. – С. 

416‒419. 

Количество овец и заготовленной шерсти в 1907 г. В Сыр-Дарьинской 

области. Состояние тонкорунного овцеводства и задачи его развития. (Библ.-

1964.) 

757. О рыболовстве киргизов // ТВ. – 1874. – № 20. 

758. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // Сельское хозяйство 

и Лесоводство. – 1883. – № 1. 

Статья составлена по рукописным запискам г. Черканова, родом 

киргиза, знатока внутреннего быта западно-сибирских кочевников. (Алект.) 



759. О современном положении хозяйства // КСГ. – 1898. – № 13. 

Изменение форм киргизского хозяйства в направлении к более 

урегулированному кочевому и затем оседлому строю жизни совершается под 

влиянием различных причин. (Алект.) 

760. Обручев Н. А. Коневодство в Тургайской области // ВСб. – 1903. – 

№ 3. – С. 106‒123. 

Содержит данные о количестве лошадей в 1879, 1881,1891, 1896 гг., 

количестве и составе конского поголовья в 1902 г. (по уездам области), его 

падеже в джутовые1879/80 и 1891/92 гг., количестве проданных лошадей и 

ценах на них, общей численности различных видов скота, его потребностях в 

сене и наличных запасах последнего на 1900 год. Здесь же приводятся 

данные о площади, численности, составе и плотности населения области на 

1.902 г.(Библ.-1964.) 

761. Оседлые поселения киргизов // КСГ. – 1898. –  № 26.   

В среде киргизов Семиреченской области земледелие постепенно 

развивается и стремление их в оседлое состояние уже проявляется, хотя не во 

всех еще уездах и не в значительных размерах. Местная областная 

администрация выработала ряд поощрительных мер к занятию киргизов 

земледелием и к переходу их в оседлое состояние. (Алект.) 

762. О ходе торговли на ярмарках близ ставки Рын-Пески // АГВ. ‒ 

1856. ‒ № 28 и 44.  

763. О ходе торговли на весенней 1885 г. ярмарке при Ахунском 

хуторе во Внутренней Киргизской орде // АГВ. ‒ 1885. ‒ № 72. 

764. П., А. Киргизская степь в хозяйственном отношении // 

Экономический журнал. ‒ 1888. ‒ № 8. 

Эта интересная статья (25 страниц) посвящена специально 

экономическому положению азиатских киргизов. Автор сначала говорит о 

природных богатствах края; затем ссылается на разные статьи, посвященные 

этому вопросу, наконец, и сам дополняет сведения о тяжелом экономическом 

положении киргизов, выставляя причины обеднения и тяжелого положения. 

(А.Хар.) 

765. П., Р.* Закаспийская область за последнее восьмилетие // ВСб. – 

1898. – № 12. – С. 422–441.  

Статья состоит из следующих разделов (§§): небольшая вводная часть. 

Границы. Население. Занятия туземного населения (очень кратко). 

Хлебопашество («Даже киргизы Мангышлакского уезда с 1896 года начали 

делать посевы» – с. 436). Хлопководство. Травосеяние. Огородничество. 

Садоводство. Шелководство. Лесоводство. Скотоводство (с табл. по составу 

скота 1890–97 гг.). Кустарное производство. Рыболовство. Горные 

промыслы. Деятельность пришлого населения. Торговля (очень кратко). 

Внутренняя торговля. Караванная торговля. Транзит. Торговля с Персией. 

Торговля с Афганистаном. Подати и повинности. Пути сообщения. Города и 

местечки. Общественное призрение. Народное здравие. Народное 

образование. Небольшое заключение. (В целом материал носит 



исключительно обзорный характер. Сведений по истории и культуре 

Мангышлака и казахов – мало, почти нет).(С.А.) 

766. Пахомов И. Киргизское хозяйство на Ак-Кабе и на верховьях 

Курчума // ЗСП РГО. – 1911. – Вып. 5. – С. 1‒22. 

Сведения из истории края и его заселении. Экономическая 

характеристика казахских хозяйств с учетом классовой дифференциации. 

Количество казахского населения в районе. Состояние животноводства и 

земледелия. (Библ.-1964) 

767. Печальный факт // Астраханский Вестник. – 1897. – № 2490.  

Сообщается о неурожае в степи киргизов Букеевской орды трав и 

отсутствии у скотоводов запасов корма, вследствие чего идет усиленная 

продажа скота на убой. 

768. Потанин Г. Зимняя поездка на озеро Зайсан (зимой 1863‒1864 гг.) // 

ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 1. – С. 429–461. 

Торговля в районе озера. Данные о развитии земледелия у казахов. 

Сведения об их быте и рыболовстве. Состояние земледелия и рыболовства у 

русского населения. (Библ.-1964.) 

769. Простой способ борьбы с джутом // КСГ. – 1897. – № 46.   

Киргизы Ишимской волости Акмолинского уезда придумали и 

практикуют следующий простой способ добывать для скота корм вовремя 

гололедицы. Покрытое льдом пространство разборанивают обыкновенными 

земледельческими боронами, затем по разбороненному льду прогоняют 

крупный скот, под тяжестью которого лед трескается. Наконец 

растрескавшийся лед разбивают молотилками киргизского устройства 

(толстое бревно до 2-х аршин длины с вбитыми в него толстыми клиньями, 

вращающееся на оси). После последней операции для мелкого скота 

становится совершенно возможным тебеневать подножный корм. (Алект.) 

770. Результаты скачек во Внутренней киргизской орде 1870 года // 

ЖК. – 1870. – № 8. 

Описание скачек, количество лошадей, принимавших участие вскачках, 

количество верст и времени, имена лиц, взявших призы, масти их лошадей, 

вес седоков и проч. (Алект.) 

– Рейпольский А.Ф.* О путешествии по Внутренней…– см. раздел 

«Работы общего характера»   

771. Самолевский В. Сельскохозяйственные попытки в Туркестанском 

крае // ОЛ. – 1883. – № 2. (Алект.) 

772.  Сведения об осенней ярмарке Внутренней киргизской орды, близ 

Ханской ставки // Астраханские Губернские Ведомости. ‒ 1857. ‒ № 

46.  

773. Сейдалин Т. О развитии хлебопашества по бассейну реки Тургая // 

ЗОО РГО. – 1870. – Вып. 1. – С. 234–257. 

Исторический очерк развития земледелия у казахского населения. Его 

состояние и перспективы дальнейшего расширения. Агротехника 

возделывания пшеницы и проса и их урожайность.(Библ.-1964) 



774. Скалов Б. Естественно-исторические условия и хозяйство киргиз 

южных волостей Темирского уезда // ВК. – 1910. – № 6. –С. 261‒300. 

Характеристика животноводства, земледелия, водоснабжения и 

земельных отношений казахского населения в их связи с природными 

условиями. Экономика хозяйства казахов и план мероприятий по их 

землеустройству. (Библ.-1964.) 

775. Скотоводство // СПбВ. – 1896. – № 244.   

Статья между прочим касается киргизов Букеевской Орды. В 1895 году 

рогатого скота здесь числилось 335 452 головы, лошадей 150 448, баранов и 

коз 1 162 223 и верблюдов 120 227, всего же 1 768 400 голов. (Алект.) 

776. Сладкое Л.A. Хозяйство прилинейных киргизов Уральской области 

//Вестник русского сельского хозяйства. – 1893. – № 38–39. 

Характер растительности киргизской степи. Черноземные и 

солончаковые степи. Сорта киргизского проса. Сохранение проса. Нужда в 

посевных семенах. Климат киргизской степи. Сенокосные новизны. 

Постоянные киргизские аулы. Пользование хозяйственными угодьями. 

Киргизское скотоводство. Молоко и молочные продукты. Шерсть и волос. 

Кизяк. Условия содержания киргизского скота. (Алект.) 

777. Стороженко. Заметка о. породах лошадей, существующихв Сибири 

// ВСб. – 1901. – № 3. – С. 201‒210. 

Характеристика различных пород лошадей, в том числе алтайской и 

казахской, с некоторыми сведениями о состоянии коневодства и 

коннозаводства в Казахстане и данными о количестве лошадей в 

Семипалатинской и Акмолинской областях (по уездам). (Библ.-1964.) 

– Струве К. и Потанин Г. Путешествие на озеро Зайсан …– см. раздел 

«Работы общего характера»  

– Струве К. и Потанин Г. Поездка по Восточному …– см. раздел 

«Работы общего характера» 

778. Судьбы киргизского народа // Восточное Обозрение. ‒ 1889. ‒ № 

28.  

Статья касается вопроса о переселении наших крестьян в 

среднеазиатские степи, на земли киргизов, которые год от года все более и 

более начинают беднеть. (Алект.) 

779.  Терентьев М. А. Статистические очерки Среднеазиатской России // 

ЗРГО ОГ. – 1874. – Т. 4. – С. 1‒129.  

Сведения о состоянии Сыр-Дарьинской области в 1862‒1864 гг. Данные 

о состоянии земледелия, животноводства, промыслов, торговли, о движении 

населения, податях и повинностях, о здравоохранении и народном 

образовании. В приложении даны таблицы, характеризующие состав и 

движение населения Сыр-Дарьинской области, размеры посевов и 

урожайность, количество скота, число фабрик и заводов, торговые обороты, 

доходы, подати и повинности. (Библ.-1964.) 

780. Терещенко А. Следы Дешткипчака и Внутренняя киргиз-кайсацкая 

орда // Москвитянин. – 1853. – Т. VI. 



Автор посетил степь в 1851 году. В своей статье он описывает дорогу от 

урочища Хорахой до Ставки; дает краткий очерк истории Малой 

(Зауральской) орды, описывает Ставку, говорит об управлении, о хане 

Джангире, его семействе, о духовенстве, религии, характере киргиза, 

семейном устройств, податях, скотоводстве; описывает также одежду 

киргизов. Все на 35-ти мелкопечатных страницах. (А.Хар.) 

781. Тимаев К. Казалинский уезд // Средняя Азия. – 1896. – С. 169–176. 

Статистический очерк. Названия волостей, численность и этничесикй 

состав жителей, количество промышленных предприятий, численность 

рабочих, цифры товорооборотов, цены, плошади пахотных земель, размеры 

урожаев, состояние ирригации, рыбного промысла. (Л.Кар.) 

782. Туркестанское коневодство// СПбВ. – 1897. – № 106. 

Прекрасные свойства киргизской лошади известны всем. Лошади эти, не 

отличаясь тонкостью статей, крепки, выносливы, отлично идут и под верх и 

под упряжь. Киргизская лошадь, улучшенная примесью более благородной 

крови, дает экземпляры высшего разбора, удовлетворяющие самым большим 

требованиям. Известно также, что наши киргизские степи изобилуют и 

лошадьми, и привольными кормами, и, таким образом, казалось бы, что в 

Туркестане имеются налицо все условия для процветания там коневодства; 

оказывается, однако, что оно не только там не процветает, а скорее влачит 

жалкое существование. (Алект.) 

783. Тяукин, Мухаммед-Галий. Записка о хозяйстве ордынцев, 

кочующих в Зауральской степи // Экономические записки. – 1861. – № 

41. (Алект.) 

784. Х. Земледелие и хлебная производительность Семипалатинской 

области. Хозяйственно-статистический очерк // ПКСО. – 1898. – Отд. 

2. – С. 1–27. 

Специфические особенности казахского земледелия, размеры посевов, 

основные зерновые и их урожайность, сравнение урожайности русского и 

казахского кочевого земледелия, количество кибиток, занимающихся 

земледелием и их процентное отношение к общему числу кибиток, меры 

русской администрации по привлечению казахов к оседлости. (Л.Кар.) 

785. Хантинский И. Потери лошадей и прочего скота в Тургайской 

области от буранов и бескормицы в 1891–92 гг. // ЖК. – 1893. – № 8. 

(Алект.) 

786. Хантинский И. Отчет о состоянии коневодства в Тургайской 

области 1892 г. // ЖК. – 1894. – № 3–4. (Алект.) 

787. Хантинский И. Заметка о киргизской лошади северных уездов 

Тургайской области //ТОВ. – 1893. – № 41–44. 

Извлечение из опыта по военно-конской переписи в Николаевском 

(Кустанайском) и Илецком (Актюбинском) уездах Тургайской области в1893 

г. (Алект.) 

788. Хворостанский П. Общие результаты повторного статистического 

обследования киргизского хозяйства и землепользования в 



Кустанайском уезде Тургайской области // ВК. – 1910. – № 6. – С. 

252‒256. 

Сравнительные данные переписей 1898 и 1909 гг., отражающие 

изменения в животноводстве, земледелии и землепользовании казахского 

населения под влиянием переселенческих хозяйств. (Библ.-1964.) 

789. Хворостанский П. Эволюция киргизского хозяйства в Тургайской 

области. Статистико-экономический очерк // ВК. – 1915. – № 18. – С. 

158‒206. 

Процесс перехода казахов к оседлости. Классовое расслоение в ауле. 

Данные о скотоводстве, земледелии, промыслах и потреблении. Состояние 

образования и здравоохранения. Изменение землеустройства у оседлого 

казахского населения по данным 1909‒1910 гг. (Библ.-1964.) 

790. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губ. – 

СПб.,1809. 

Помещены сведения географические о Букеевской степи, а в конц 

сочинения имеется краткая заметка о киргизах Малой орды. Приложена 

карта. (А.Хар.) 

791. Черемшанский. Описание Оренбург. губ. в хозяйственном, 

статистическом, этнографическом и промышленном отношении. – 

Уфа, 1859. (А.Хар.) 

– Ш.[укшинцев] (И.С.Ш.)* Туз-куль …– см. раздел «Работы общего 

характера»  

792. Швецов С. П. Примитивное земледелие на Алтае // ЗЗСО РГО. – 

1900. – Кн. 27. – С. 1‒24. 

Описание сельскохозяйственных орудий, применяемых в земледелии у 

алтайцев. Сходство этих орудий с земледельческими орудиями казахов 

Семиречья и с предметами археологических раскопок. (Библ.-1964.) 

793. Юдин А. Заметка по поводу статьи «киргизы работники на 

морских рыболовствах» // УВВ. – 1870. – № 10. 

– Я.[дринцев] Н.* Кочевой быт и исследования в степях …– см. раздел 

«Работы общего характера» 

794. Ярмарка в Ханской Ставке // АВ. ‒ 1899. ‒ № 2923.  

Сообщается, что ярмарка в Ханской Ставке прошла при вполне 

благоприятных условиях, описывается ассортимент ордынских товаров и 

достаточно высокие цены на них. Сопоставляются цифры привоза и 

стоимости. 

4.2 Материальная культура 

 

795. Арасланов* (титулярный советник из башкир). О кумызе // ОЛ. – 

1877. – № 20.  

Небольшая заметка о достоинствах кумыса, в особенности 

натурального. На азиатском берегу Урала, около Оренбурга, у рощи автор 

устроил кумысное заведение «за умеренную цену». Будучи даже башкиром, 

автор отмечает достоинства «киргизского [казахского] кумыса», устраивая 

заведение на казахской стороне. (С.А.) 



796. Архипов А.* Замечание о кумысе и айране // ВРГО. – 1851. – Ч. 2. – 

Кн. 3-я. Библиография. – С. 45–48. 

Автор описывает особенности технологии приготовления у разных 

тюркских народов. Кумыс обыкновенно приготовляется в деревянных, 

особого устройства, кадушках (называемых татарами – кубе), или же в 

кожаных бурдюках (известных под названием саба и тулуков), (у кавказских 

крестьян – козевки). Для первоначального приготовления напитка наливается 

в назначенную для этого посуду неопределенное количество кобыльего 

молока, в которое потом кладется закваска. После того кубе, или кадушка 

укрывается как можно теплее и оставляется так на несколько часов. Вообще 

для первоначального приготовления кумыса полагается не более полусуток 

или одного дня. Постоянное подливание в молодой кумыс (саумал) 

понемногу только что подоенного теплого кобыльего молока может 

производиться по несколько раз в день, при взбалтывании кумыса. Чем 

далее, тем кумыс становится кислее, крепче, «спиртуознее», и тогда тем 

необходимее частое и сильное взбалтывание его деревянною мешалкой 

особого устройства (по-ногайски бскек). Когда кумыс приобретает 

достаточную крепость, то теплый покров в холодное время года заменяется 

более легким. Опрятность – одно из первых условий приготовления кумыса. 

Туркмены всегда обращают внимание на кумысную посуду: кубе 

вымывается у них постоянно через каждые 5–6 дней, иногда и чаще; 

бурдюки часто вымывают в теплой воде и сушат на солнце и, как равно и 

деревянное кубе, коптят в дыму над душистой травой, зажигаемой в 

небольших ямках. Кумыс, слегка усвоивший в себе этот дым, есть истинное 

наслаждение для туркмена, но грубый ногаец не поймет этой утонченности 

(они разводят кумыс водой). Не всякий кумыс, может быть, употребляем как 

лекарство.  

Айран для татарина гораздо необходимее, чем кумыс. Это повседневная 

пища, а кумыс – принадлежность избытка, роскоши, услаждения вкуса. 

Айран также приготовляется в кубе, но очень редко в тулуках. В старый 

айран вливается только что подоенное и вскипяченное коровье молоко, в 

едва остывшем виде, и потом сильно взбалтывается бскеком. В айран 

добавляется также небольшое количество воды и, несмотря на это, он бывает 

густ, как сметана. Есть также род айрана весьма жидкого; подобный айран 

употребляется вместо кваса, но на Кавказе – у ногайцев он очень редок. 

Хороший айран должен быть непременно густ. Из айрана «ногаянки» готовят 

вкусный, по их понятиям, курт, или небольшие шарообразные сырники. Для 

этого наливают несколько ведер айрана в волосяные мешки и вывешивают 

их на неделю, на две на свободный воздух, пока вытечет вся жидкость, 

содержащаяся в айране. Айранную гущу сильно солят, приготовляют из нее 

руками шарики курта, выставляют их потом на солнце для сушения и, когда 

они просохнут, незатейливое кушанье готово. Чаще всего солят айран еще до 

наливания в мешки. Кисло-соленый курт нередко служит значительным 

подспорьем в пище ногайца, а у бедняков – обычным блюдом, с добавлением 

к столу небольшого количества коровьего масла. Айран не требует никаких 



предосторожностей от холода во время приготовления, которое производится 

у ногайца почти всегда на открытом воздухе. Об опрятности не заботятся и 

вовсе. (С.А., Л. Турганб.) 

797. Баратынский П. Медицинские беседы о кумысе // ОК. – 1893. – № 

95. 

798. Беротов. Страна свободных земель. – СПб, 1908. – С. 31‒32.  

Очень краткое и общее описание мужской и женской одежды. (Р.Ходж.) 

799. Букин И. Физическое и умственное воспитание укиргиз // ТВ. – 

1883. – № 17.  

Одежда новорожденного и возрастные особенности в одежде. (Р.Ходж.) 

800. Верещагин В.В. Воспоминания художника. Китайская граница, 

набег. // РС. – 1889. –Кн. 10. – С. 157‒158.  

Приготовление войлока для сапог. (Р.Ходж.) 

801. Влангали А. Геогностические поездки в восточную часть 

Киргизской степи в 1849и 1851 гг. – СПб, 1853. – Ч. 1. – С. 82.  

Краткое описание одежды. (Р.Ходж.) 

802. Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве 

народов. Их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, 

упражнений, забав, вероисповеданий и др. достопамятностей. – СПб, 

1789. – Ч. 2. – С. 132‒133. 

803. Гейнс А. К. Киргизские очерки // ВСб. – 1866. – № 1. –С. 110, 149, 

155. 

 Отрывочные и краткие описания одежды, Семипалатинская область. 

(Р.Ходж.) 

804. Герн В. фон. Из записной книжки. // ПКСО. – 1838. – С. 59‒60. 

Одежда барантача. Семипалатинская область, 1870 г. (Р.Ходж.) 

805. Гости Внутренней Киргизской орды на выставке // Волжский 

Вестник. ‒ 1890. ‒ №195.  

Корреспондент «Волжского Вестника» описывает кибитку, в которой 

были киргизы, и ее убранство. Особенного внимания заслуживают, по 

ценности и искусной отделке, халат из темно‒синего бархата, вышитый 

золотом, ценою в 500 рублей, женская соболья шапка с верхом, расшитым 

жемчугом, бирюзой и золотыми монетами, и султанская шляпа, надеваемая в 

торжественных случаях. (Алект) 

806. Готтенрот. История внешней культуры. – СПб., 1900. – Т. 1. – С. 

194.  

Головные уборы, прически и украшения. (Р.Ходж.) 

807. Гинс В. В. В киргизских аулах // ИВ. – 1913. – № 10. – С. 303‒304. 

Одежда волостного управителя, девичий головной убор, Семиречье, 

1910 г. (Р.Ходж.) 

– Гр. А.Т.* Два дня в Киргизской степи …– см. раздел «Работы общего 

характера»   

808. Добросмыслов А.И. «Салы» у киргиз // ИОО РГО. – Вып. 16. – 1901. 

– С. 34. 

– Ельницкий К.* Киргизы …– см. раздел «Работы общего характера» 



– Жарков Я.* Записки саратовского купца …– см. раздел «Работы 

общего характера» 

– Житков М.* Поездки в Киргизскую степь. Статья 1-я. …– см. раздел 

«Работы общего характера» 

– Житков М.* Поездка в Киргизскую степь. Статья 2-я. …– см. раздел 

«Работы общего характера» 

809. Жизнь в киргизских степях (из «Gartenlaube») // БВ. – 1867. – № 

108. Краткое описание одежды султана. (Р.Ходж.) 

810. Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, Письма 1839‒1848 гг. – М., 

1888. – Т. 1. – С. 177.  

Одежда хана Букеевской орды Джангира. 

811. Извлечение из описания экспедиции в Киргизскую степь // ВЕ.–

1816. – Ч. 88. – № 17‒18. – С. 120.  

Краткое описание одежды султана и его свиты, р. Тобол, 1815 г. 

(Р.Ходж.) 

812. [К. И.]. Нечто о киргизцах. Отрывок из заметок елабужского купца 

И. К-а. // ОГВ. – 1849. – № 39.  

Упоминание о костюме невесты,1845 г. (Р.Ходж.) 

813. Каталог Туркестанского отдела Политехнической выставки. 

Составлен членами комиссии М.И. Бродовским, Д.Л. Ивановым, И. 

Краузе, А. П. Федченко и О.А. Федченко. – М., 1872. – С. 58.  

Свадебный костюм невесты и мужская одежда. (Р.Ходж.) 

814. Карпов, Бонифатий.* Повествования иностранцев о киргизском 

бунте 1869 года. (Письмо современника) // ОЛ. – 1881. – № 19. – С 3.  

Автор пишет об ошибках Финша и Брэма в публикации в ж. «Природа и 

Охота» за 1880г. о взятии «киргизами» (казахами) укреплений Уральского 

(Иргиз) – в 1869 г. и Ново-Александровского – в 1870 г. Гарнизоны их 

сдались либо были перебиты. Автор опровергает эти неточности, заключая 

заметку такой фразой: «… Много раз легче одержать несколько таких побед, 

как под Гермсдорфом и Куненсдорфом над Фридрихом Великим, чем 

киргизам взять силой одну русскую крепость и вырезать в ней гарнизон». 

Оренбург. 7 мая 1881 года.  

[Имеет место несколько пренебрежительное отношение к казахам и их 

военным способностям]. (С.А.) 

815. Костемеревский. С берегов Каспия // МВ. – 1872. – №310.  

Несколько фраз о женской одежде, Мангышлак. (Р.Ходж.) 

816. Каразин Н.Н. Среднеазиатские этюды // Иллюстративная неделя. – 

1873. – № 3. – С. 33.  

817. Каразин Н.Н. От Оренбурга до Ташкента. Путевой очерк. – СПб. 

1886. – С. 8.  

Рисунки и краткое описание одежды невесты. Иргиз. Несколько слов о 

мужской одежде. (Р.Ходж.) 

818. Киргизы Малой орды // Иллюстративная неделя. – 1873. – № 18. –

С. 285.  

Мужская одежда. (Р.Ходж.) 



819. Киргизы (быт, земледелие) // Нива. – 1873. – № 5. – С. 78.  

Мужская и женская одежда, кратко. Букеевская орда. (Р.Ходж.) 

820. Киргизы // Виленский вестник. – 1875 – № 29, 31.  

Краткое описание мужской и женской одежды при перекочевках. 

(Р.Ходж.) 

821. Киргизская зимовка // Север. – 1892. – № 50. 

Киргизы – народ турецкого происхождения, живущий в степях Средней 

Азии; зимою они поселяются в землянки, а с весны кочуют на летовки. 

(Алект.) 

822. Лавров М. Кочевники [б. м.]. – 1904. – С. 22‒23. 

Кратко о мужской и женской одежде и украшениях. 

823. Латкин. Малая и Средняя киргизская орда. Русская Средняя Азия. // 

ЖР. – Т. 10. – 1885. – С. 189.  

Краткое описание мужской и женской одежды. (Р.Ходж.) 

824. Лосьев И. Медицина в Киргизской степи // Московская газета. – 

1875. – №28.  

Одежда баксы (знахаря). (Р.Ходж.) 

825. Лобысевич Ф.И. (сост.).* Город Оренбург. С фотографическими 

картинками. Историко-статистический очерк. – СПб.: Типогр. Эд. 

Гоппе, 1878. – С. 60. с ил.  

Книга состоит из следующих разделов: I. Краткий исторический очерк. 

II. Статистика населения; церкви, училища; библиотеки. III. Внешний вид 

города; гостиницы; цены продовольствия; гостиный двор; магазины и 

прислуга. IV. Состав общества и обыкновенная жизнь. V. Климат, бураны, 

растительность, дачи. VI. Меновой двор, река Урал. Произведения 

Оренбурга. VII. Благотворительный комитет и ремесленное училище. VIII. 

Маршруты в Оренбург из Петербурга. Посещение города членами 

Императорской фамилии. Настоящий центр стремления горожан. Имеется 8 

фотографий-вклеек, вт.ч. «Водопой верблюжьего каравана у Фонтана»,  

«Кочевка киргиз в степи близ Оренбурга»,  «Губернские присутственные 

места (с видом Каравансарая)» (но не очень удачные).  

Из информации, имеющей отношение к этнографии казахов, можно 

отметить краткие сведения об использовании казахских юрт в качестве 

дачгорожан (с. 30–31); попутное упоминание в разд. «Произведения 

Оренбурга» о заготовке пряжи, продаже кумыса казашками, об их внешнем 

облике и одежде (несколько подробнее) (с. 34–35). (С.А.) 

826. Мамин-Сибиряк. На кумысе. Из летних экскурсий // РМ. – 1888. – 

№ 1. 

827. Мамышев Н. Прием и угощение у киргизов // ВЕ. – Ч. 64. – 1809. 

Автор описывает угощение у султана, на которое он был приглашен в 

1807 г. (Алект.) 

828. Макшеев А. Путешествие по киргизским степям и Туркестанскому 

краю. СПб, 1898. – С. 7‒8.  

Краткие заметки о теплой одежде, о праздничной одежде девушки. 

(Р.Ходж.) 



829. Маковецкий П.Е. Юрта // ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 14. – Вып. 1. 

Статья г. Маковецкого содержит в себе детальное описание летнего 

жилища киргизов. (Алект.) 

830. Маковецкий П*. Юрта (летнее жилище киргиз). Сообщение в 

заседании Зап.-Сибирск. Отд. Геогр. Общества 3-го марта 1893 г. // 

ЗЗСО РГО. – 1893. – Кн. 15. – Вып. 3. – С. 1–16. 

Сомнения/уточнение природы казахского гостеприимства; его 

юридическое, экономическое начало. «Кунак-асы» как обязанность. Летнее 

жилище (юрта) – как свидетельство того, насколько киргиз приспособился к 

условиям степной жизни. Зимой в нем живут только в крайности; в южных 

районах и лето, и зиму проживают в юртах. Дается описание ее конструкции, 

принципа изготовления; инструментов. Технология изготовления войлока, 

кошемные части юрты. Величина юрт, ориентация входа. Виды. Интерьер. 

Обряды. Символика. (С.А., Л. Турганб.) 

831. Несилов К. По Киргизской степи // Вокруг света. – 1897. – № 38, 39 

(605). – С. 619‒620. 

Путевые заметки о женской и мужской одежде. Северный Казахстан. 

(Р.Ходж.) 

832. Некрасова В. По Киргизской степи. Из поездки в Павлодарский уезд 

Семипалатинской области // Естествознание и география. – 1915. – № 

3. – С. 15‒16.  

Краткое описание мужской и женской одежды. (Р.Ходж.) 

833. Небольсин, Павел.* Отчет о путешествии в Оренбургский и 

Астраханский край // ВРГО. – 1852. – Ч. 4. Кн. 1–2. – Отд. 5. – С. 1–34, 

83–113. 

(Постраничная аннотация). Статья 1-я. Общее об организации 

путешествия (с. 1–2); практические результаты: в форме различных 

редкостей, карт, записей песен, статей, заметок (2–4); начало путешествия: 

выезд из СПб. – 7.04.1850 (4); заметки по Москве, Нижнему Новгороду (4–9); 

Самара и губерния (9–11); об Оренбургском крае (10 сл.); Илецкая Защита, 

соль (12–13); возвращение в Оренбург; попутчики Хивинцы, посланики 

возвращавшиеся из СПб. (13); характер Хивинцев, «коварство и 

подозрительность»; джигитовка местных башкир (14–16); Башкирия и 

башкиры (16–20); начало описания Киргизской степи: общая характеристика, 

мнение (20); калмыки, нагайбаки (21–22); начало описания казахских степей, 

аулов; урочище Куржунгуль, в верховьях р. Тобола; ставка султана-

правителя Ахмета Джанторина (22); юрта, ее преимущества; деревянные 

дома на кыстау по р. Ую; «джантюриновы сенные покосы» (22–23); оз. 

Кушмурун – граница между Оренбургскими и Сибирскими Киргизами (23); 

Средний жуз и его состав (23–24); тюленгуты, их возможная связь с 

калмыками (теленгитами) (24–25); о переходе к полуоседлости и оседлости в 

степи у казахов, башкир, калмыков (25–26); общие мысли о переходе 

кочевников к оседлости, важность вдумчивого перехода от кочевничества к 

оседлости (27); «киргизы» все более подпадают под влияние России: отход от 

Хивы, Бухары, Коканда (28–29); «училище для киргизских мальчиков» в 



Оренбурге (29–30); о женщине и ее месте у казахов, калмыков (в 

особенности) (30–31); тептяри (32–34). Статья 2-я. Тайный советник Гр. Фед. 

Генс (собрал много материалов о киргизах и т.д.) (с. 83–84); торговые пути в 

регионе (84–86); торговля барашками у казахов («наркъ» = ряда, торговля): 

на «кургашки», на «кóзы». Кургашки – уже родившиеся в марте, кóзы – 

которые родятся в будущем марте (86–88); уральцы; рыболовство на Урале, 

оз. Челкар (88–90); лов тюленей на о-вах Северного Каспия, «эмбенцы» – 

бедные вольные ловцы (91–92); суда, рыболовные снасти (93); уголь и дрова 

на пароходах (94); Астрахань (94–95); суда в Астрахани, виды, 

строительство, статистика (95–101); бурлачество на Волге – подробно(102 – 

113). (С.А.) 

834. О.М. Кумыс // Север. – 1892. – № 19. 

Статья касается почти исключительного вопроса о лечении больных 

кумысом, но в ней есть некоторые указания и на образ жизни киргизов. За 

рекой Волгою, говорится в статье, начинаются бесконечные степи, 

убегающие вглубь азиатского материка, и на этих степях, на всем их 

широком раздолье, до сих пор бродят кочевые орды инородцев. Зима здесь 

мертвое грозное время года. Скот - этот краеугольный ресурс инородческого 

существования - зимою без числа гибнет от стужи, от метелей, от диких 

зверей и бескормицы. Инородцы запасают чрезвычайно ничтожное 

количество сена, - на крайний, безвыходный случай. Скот вековым способом 

сам приспособился к своему зимнему продовольствию: он умеет найти траву 

под снежным покровом, разгрести снег ногами и, добравшись до промерзлых 

сухих стеблей, поедать их, за неимением лучшего, и так протянуть всю зиму 

до новой травы. Случись неурожай летом или гололедица зимой, и вы будете 

поражены видом несчастных животных, которым удается перезимовать 

такую зиму, это какие-то призраки, анатомические препараты из костей, 

обтянутых кожей. Каков скот, таков и его владелец; сыт скот - сыт и 

инородец; обратился скот в мумии - тот же, пугающий непривычного 

человека, образ принимает и хозяин. Но только минует грозная зима, картина 

меняется с волшебной быстротой. Изнуренный скот в несколько дней 

отгуливается на сочной степной траве, а вместе с ним оживает и его 

владелец. Пройдет месяц - два, и вы уже будете не в силах узнать тощих 

фигур, которые в конце зимы еле волочили ноги. Кочевник за лето не только 

поправляется, выздоравливает, но и жиреет, как бы отлагая в себе запас сил, 

который за зиму очень легко может израсходоваться весь – без остатка. 

Всмотревшись в житейский обиход кочевника-инородца, становится 

столь же легко понять его быструю поправку летом, как легко понять и его 

зимнее отощание. Чистый воздух степей, почти идеальный с санитарной 

точки зрения, отменная, очень питательная пища, отсутствие всяких забот и 

тревог, волнений – все это такие факторы восстановленияздоровья, на 

которые с завистью воззрится любой горожанин, даже из самого 

достаточного класса; но этого мало: всей этой благодати не хватило бы для 

достижения той бьющейся в глаза тучности, которую инородец нагуливает за 

лето. Надо было долго всматриваться в летнюю жизнь кочевников, чтобы 



рассмотреть тот волшебный напиток, ту амброзию, которая с каждым 

глотком вливает в организм дух жизни и здоровья; только тогда, когда 

заприметили в юрте инородца знаменитый кумыс, стало ясным, откуда 

берется у истощавшего киргиза та бездна здоровья, та нередко чудовищная 

тучность, перед которой пасуют просторные утробы самых обстоятельных 

купцов. 

Далее М.О. говорит о жилище киргизов – юрте, о грязи в юрте и о том, 

чем и как киргизы питаются. Юрта представляет собой легкую решетчатую 

клетку, обтянутую войлоком; в ней только два отверстия: одно сбоку, 

заменяющее дверь и окно, а другое вверху, заменяющее нашу трубу; отсюда 

выходит дым, когда в очаге, сложенном посреди юрты, разводят огонь. В 

дождливую пору войлок пропитывается насквозь, как губка, дождевой водой, 

которая в конце-концов начинает ручьями лить внутрь юрты. Нужно потом 

целый день яркого солнечного припека для того, чтобы испарить толщу 

воды, проникшую в эту рыхлую стену. Утварь и посуда киргиза до сих пор 

столь первобытны и содержатся в состоянии такой сомнительной чистоты, 

что европейцу необходимо сделать над собой изрядное усилие, чтобы 

пользоваться ими. Краеугольными камнями кулинарного искусства киргизов 

являются мясо и молоко; хлеба у них мало, а иногда и вовсе не имеется, 

часто имеется такой, какой и в рот не возьмешь. Если заехать не особенно 

далеко в глубь степи, то еще можно добывать хлеб из ближайших русских 

поселений; если же до селений далеко, то отсутствие столь привычного для 

нас пищевого вещества доставит, конечно, немало терзаний. Следует к этому 

прибавить, что и употребление мясных продуктов требует в степи немало 

героизма. Инородец режет барана и до тех пор им питается (это 

противоречит несколько предыдущему), пока не съест все - до последней 

косточки. Погребов и ледников в степи не знают, и мясо хранится при 

обыкновенной температуре. Если зарезанный баран продержится 4–5 дней, 

то можно себе представить состояние, в которое он придет по прошествии 

этого срока. (Алект.) 

835. Открываемая Россия или сборник одежд всех народов, в 

Российской империи обретающихся. – СПб, 1774‒1776. – Вып. 10.  

На портретах мужская и женская одежда. (Р.Ходж.) 

836. Очерки Зауральской степи, Внутренней или Букеевской орды. – 

М., 1859. – С. 18. 

Описание одежды составлено по книгам Левшина (№ 11) и Небольсина 

(№ 21). (Р.Ходж.) 

837. С Ирбитской ярмарки // ВО. – 1886. – № 9.  

Внешний облик казаха вора. (Р.Ходж.) 

838. Сапожников В. В. Очерки Семиречья. – Томск, 1906. – Т. 2. – С. 80.  

Праздничная женская одежда. 1902‒1904 гг. (Р.Ходж.) 

839. Спасский-Автономов К. Путевые записки от Баку до устьев Урала. 

// ВРГО. – Ч. 10. – Кн. 1. – 1854. – С. 149.  

Мужской головной убор. Мангышлак, 1849. (Р.Ходж.) 

840. Сибирский вестник. – Ч. 10. – Кн. 4. – 1820. – С. 216‒220. 



Есть краткое описание мужской и женской одежды. (Р.Ходж.) 

841. Струве К., Потанин. Г. Путешествие на озеро Зайсан и в речную 

область Черного Иртыша // ЗРГО ОГ. – Т. 1. – 1867. – С. 411.  

Отрывочные путевые заметки об одежде. (Р.Ходж.) 

842. Смоленский С. Дело двадцати казаков при мысе Чаграе 25 июля 

1870 г. // ВСб. – № 10. 

Несколько слов об одежде казаха рода адай. (Р.Ходж.) 

843. С-нов А. Из жизни инородцев // КСГ. – 1900. – №35.  

Мужская и женская одежда. (Р.Ходж.) 

844. У-р. бар. Четыре месяца в Киргизской степи. //ОЗ. – 1848. – Ч. 3. –№ 

9‒10. – С. 157.  

Без подписи опубликовано в «Журнале для чтения воспитанников 

военных учебных заведений», 1849. – Т. 78. – № 310–312. Отрывочные 

описания мужской и женской одежды, сделанные офицером, участником 

похода на Кенесары Касымова. (Р.Ходж.) 

845. Шмурло Е. Описание, пути между Алтайской станицей и Кош-

Агачем в Южном Алтае // ЗЗСО РГО. – 1898. – Кн. 23. – С. 6.  

Несколько фраз об особенностях одежды казахов-киреев. Катон-

Карагай, 1896 г. (Р.Ходж.) 

 

 

V. ПАМЯТНИКИ НАРОДНОГО ЗОДЧЕСТВА.  

«ДРЕВНОСТИ И РАЗВАЛИНЫ», ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

КАЗАХСКОЙ СТЕПИ 

 

846. Абрамов Н.* Река Каратал с ее окрестностями // ЗРГО ОГ. – 1867. – 

Т. 1. – С. 255–278. 

Упоминание о могиле султана Сюка, умершего в 1863 г., в 10 верстах от 

р. Каратала к северу, у подошвы горы Буранай (с. 274); описание остатков 16 

зданий от буддийско-ламаистского (по преданиям) монастыря около р. 

Каратал на г. Лоба. Возможно, здесь же были и субурганы. На левой стороне 

Каратала также имеется г. Лобасы (275–278). (С.А.) 

847. Абрамов Н.А.* Город Копал с его округом в 1862 году // ЗРГО ОГ. –

1867. – Т. 1. – С. 279–320. 

Краткое описание (с. 319) памятника на могиле Гинкек (Дiнгек), с 

каменной женской статуей внутри мавзолея (памятник по преданию 

приписывается калмыкам); упомянуты памятник на могиле Урдабая, а также 

остатки очень длинного рва от Копала до Или – с легендой (319–320). (С.А.) 

848. [Абросимов]*. В степях Средней Азии. Рассказ торговца 

Абросимова о поездке его в Хиву // Всемирный труд. – 1872. – Май. – 

С. 1–42.  

Рассказ о поездке в 1848 г. молодого торговца, который в одном из 

адаевских аулов получил сведения об изготовлении надгробных стел-

кулпытасов. Последние раскрашиваются масляными красками. На 



памятниках девушек – врезают зеркала, молодых мужчин – изображают 

оружие и т.п. (с. 12). (С.А.) 

849. Алекторов А.Е.* Кесене. (Из киргизских преданий) // ОЛ. – 1899. – 

№ 37 (12 сент.). 

Краткое описание памятника Кесене [ныне нах. на границе Челябинской 

и Кустанайской обл. – С.А.]. Предание о нем. Проделки русских мужиков-

переселенцев, которые выламывали кирпичи на полы и печи; но начались 

беды с ними и весь кирпич свезли обратно. Однако памятник после этого 

стал более интенсивно разрушаться. Легенда о хане Акназаре (Хаккназаре) и 

дочери его Кесене. Она умерла в 17 лет. Жигит «Ромашка», который пришел 

на могилу за Кесене и сам умер там. (С.А.) 

850. Алекторов А.Е.* Песня алашинца Байтоки на смерть хана Джангера 

// ИОАИЭ. –1898. –Т. 14, в. 6. – С. 686–691.  

В песне-плаче по хану Внутренней (Букеевской) Орды Джангиру 

Букееву особо возносятся заслуги его как организатора строительства 

Ханской ставки (Орды) в Нарынкумах. В эмоциональной форме 

превозносятся качества деревянного дома хана, мечети, памятников садово-

паркового искусства. В сносках даны краткие сведения-комментарии по 

истории строительства в Ханской ставке. (С.А.) 

851. Археологические раскопки в Оренбургской губернии и Тургайской 

области // ИОАИЭ. – 1893. – Т. 11, в. 5. – С. 482–483. 

Результаты археологических раскопок профессора Э.Ю. Петри в 1889 г. 

на мавзолее Кисене близ ст. Варнинской (краткое описание здания, находок – 

кости лошадей, баранов, скелеты человека, деревянное антропоморфное 

изображение, серьги, перстни, палица (дойыр). 

Более подробно см. в «Отчетах Имп. Археологической комиссии», за 

1889 г. (С.А.) 

852. Бабков* [полковник Ген. Штаба]. О ходе топографических 

исследований озера Балхаша и его прибрежий // ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 

1. – С. 330–347. 

Упоминание на левом берегу р. Аягуз «могилы Кузу-керпеч», а также 

«могилы Коп-мула» в районе устья р. Лепсы (с. 338). Скалистый мыс 

Аулиетас на южном берегу Балхаша к востоку от устья Лепсы (342). (С.А.) 

853. Байжумуров, Дукей.* Кызыл-Кенчский дворец // КСГ. – 1900. – № 

25 

Достаточно подробно описан памятник, находящийся в Каркаралинском 

уезде, вблизи ключа Кызыл-Кенч. Приведены размеры сохранившихся 

частей сооружения. Топография местности. Легенда, связывающая Кызыл-

Кенч с калмыками. (С.А.) 

854. Бар. Аминов*. Джизако-Чиназская голодная степь и памятники 

бывшей в ней оседлости // ТВ. – 1873. – № 27. 

При краткой характеристике различных урочищ Голодной степи 

описывает также местность Мурза-Тугай, где расположено в одной версте от 

берега реки Сырдарьи древнее здание каравансарая Мурзарабат, состоящего 

из 25 комнат. Построено 300 лет тому назад мирзою Бухарского Абдулла-



хана из жженого кирпича. Разрушается, разбирается на кирпичи, как 

казахами, так и русскими. (С.А.) 

855. Барбот-де-Марни Н.П.* Через Мангышлак и Устюрт в Туркестан // 

Тр. Арало-Каспийской экспедиции. – СПб., 1889. – Вып. 6. – С. 3–105. 

Дневник геологической экспедиции 1874 г. Приводятся упоминания 

кладбищ мангышлакско-устюртского района, которые представляются 

автору необычными большими «городами»: Сейсем-ата, Мамай, Амантурлы-

батыр; а также отдельных памятников: могилы. Интересно упоминание 

мектеба-медресе. Указано также о заготовке «пильного камня» около форта 

Александровского, отправляемого в Астрахань. (С.А.) 

856. Бартольд В.* Отчет об осмотре древнего мусульманского кладбища 

в г. Баку // Изв. Имп. Археологической комиссии. – СПб., 1905. – Вып. 

16. – С. 116–119. 

Краткое описание поездки весной 1904 г. на пути в Самарканд. На 

древнем кладбище незадолго до этого был открыт склеп (к моменту приезда 

В.Б. уже разрушенный земляными работами, но обследованный до этого А.Н. 

Казнаковым). В склепе несколько рядов могил с остатками деревянных 

гробов. Ряды могил сверху закрыты каменными плитами, с саркофагами на 

них. Приводится описание этих «саркофагов», которые представляют собой 

не что иное, как ступенчатые надгробия. (Автор дает не совсем точное 

архитектурное их описание, называя саркофагами: в частности рис. 1 – это 

ступенчатое стилизованное надгробие). Выделяет четыре типа «саркофагов», 

причём «саркофаги с орнаментом на крыше в виде витой колонки» считает 

детскими. Плиты (вертикальные) в изголовьях «саркофагов», с надписями. 

Дается общая характеристика надписей: арабские, со вступительной 

формулой и т.п. Могилы с «саркофагами»датируются XII–XIII вв. Другие 

надписи датируются более поздним временем. Некоторые археологические 

находки, найденные во время земляных работ, до посещения Бартольда. 

Имеется 2 рис.: ступенчатое надгробие (с надписью на верхней, узкой 

плоскости удлинённого верхнего камня); плиты–стелы с надписями 

(широкие и тонкие). (Материал имеет определенное значение для изучения 

аналогичных памятников манкыстау-устюртского района).(С.А.) 

857. Баярунас М.В.* К геологии Гурьевского уезда Уральской области // 

Тр. Имп. Петроградского общества естествоиспытателей. – Пг., 1916. – 

Т. 38. Вып. 5. – С. 97–151. 

Работа сугубо геологического характера. Но имеются упоминания 

отдельных казахских памятников («могил») в качестве ориентиров: Алимбай 

(с. 105), Косакши (с. 106), Мунайлиджал (с. 113), мурза (с. 116) – в районе 

между Эмбой и Сагызом, а также на Эмбе и южнее: Кульджан, Ушкан и т.д. 

Дано также перечисление находок кремневых орудий неолитической эпохи, 

обнаруженных в северо-восточном Прикаспии. (С.А.) 

858. Бекчурин, Мир-Салих*. Описание мечети Азрета, находящейся в 

городе Туркестане // ВСб. – 1866. – № 8, отд. 2. – С. 209–217, рис. 

Охарактеризован комплекс Ахмеда Ясави, уделено внимание надписям 

надгробий в комплексе. Также описание мавзолея Рабиʻи Султан Бегим. 



Приведён схематический рисунок комплекса с восточной стороны: видны 

весь мавзолей-мечеть Ясави, крепостная стена, таʻарат-хана (?), мавзолей 

Рабиʻи Султан Бегим. (С.А.) 

859. Бенькевич В.* Целебные озера (Сабунды и Джусабай) // Сибирская 

жизнь (газ). – 1907. – № 44. – С. 2. 

Небольшая заметка об озерах с целебной водой в Баянауле, которые 

можно использовать в курортных целях. «Оба эти озера среди киргиз давно 

носят репутацию целебных». Название озера Сабунды (Сабынды) 

переводится как «мыльное». Дан анализ проб воды, взятых из озер. Имеются 

перспективы использования для лечения. Упомянута проектируемая 

железная дорога Актюбинск–Семипалатинск, которая должна пройти вблизи 

Баянаула, что привлечет многих больных. (С.А.) 

860. Берг Л. и Игнатов П.* Солёные озёра Селеты-Денгиз, Теке и 

Кызыл-как. Физико-географический очерк // ЗЗСО РГО. – 1901. – Кн. 

28. – С.1– 192, с прил. 

В работе уделено некоторое внимание казахским зимовкам и 

поселениями в данном районе Северного Казахстана. Типы поселений в 

лесистых и безлесных местностях: соответственно с меньшим числом 

зимовок (обычно, не более 5) и с большим (от 15 до 50). Зимовки (дома) из 

дерна и дерева. Кладбища у поселений и типы надгробных сооружений: 

надмогильные холмики, деревянные срубы без перекрытия; ограды из дёрна; 

торткулаки из дерна (зачастую 6- или 8-угольные); деревянные (решетчатые 

оградки); мавзолеи со стенами из дёрна и бревенчатым шатром, наверху шар 

с полумесяцем (могила Эльмёсёк); высокие призматические деревянные 

ограды (мавзолеи?). Размещение кладбищ на возвышенности, у дороги. (С.А.) 

861. Беркимбаев Д.* Древние развалины в Киргизской степи // ТГ. – 

1895. – № 38 от 17/IX. 

Автором на основе расспросов и личных наблюдений кратко описан ряд 

примечательных археологических и архитектурных памятников в Тургайской 

и, отчасти, Уральской областях: «большое киргизское кладбище … “ханъ”», 

где похоронен Абулхаир-хан [некрополь Хан моласы – С.А.]; 2 кургана на 

«Кос-оба-куль» на границе Иргизского и Тургайского уездов; «могила 

“Байтак-там” … на левом берегу р. Большой Хобды … в Джиренкопинской 

волости» [некрополь Абат-Байтак]; кладбище Балгасын «в Темир-аставской 

волости Иргизского уезда»; могила «Кызыл-там» в Актюбинской волости 

Актюбинского уезда; «могила “Там” на притоке р. Ори Уйсылкаринской 

волости Актюбинского уезда» (где по преданиям похоронена «дочь 

известного древнего татарского богатыря Урманбет-бия – Кенжебека»). 

Имеется прим. редакции с пожеланием  дальнейшего сбора и публикации 

материалов об этих и др. памятниках Казахской степи. [Многие из этих 

памятников исследованы и локализуются на севере Арало-Каспийского 

региона (на территории совр. Актюбинской обл.)]. (С.А.) 

862. Бларамберг И.Ф.* Журнал, веденный во время экспедиции для 

обозрения восточных берегов Каспийского моря, в 1836 году // ЗРГО. 

–  1850. – Кн. IV. – С.1–48. 



О составе экспедиции, начальником которой, в частности, был Г.С. 

Карелин (с. 2). Интересный случай: брат правителя Астрабадской области 

Мохаммед Исмаил-бек (естественно мусульманин) на обеде на судне, по 

приглашении русских, опорожнил с удовольствием полдюжины стаканов 

портвейна (с. 8). У туркмен «сноха никогда не назовет своего свекра по 

имени» (с. 18, обычай, аналогичный казахскому – С.А.). Упоминание 

памятников в Восточном Прикаспии: на Актаме (протоке Узбоя): остатки 

земляных укреплений Кулеар-Сенгир (туркм.), памятник (мавзолей) Ших 

Мустафы (с. 34). (С.А.) 

863. Боровков А.* Поездка на Илецкую защиту // Соревнователь 

просвещения и благотворения [Тр. высочайше утвержд. Вольного об-

ва любит. росс. словесн.]. – 1819. – Ч. 5 (кн. 1–3). – СПб., 1819. – С.17–

38. 

Публикация разбита на 3 небольших раздела: «Меновой двор» (с. 18–

22), «Дорога в степи» (22–24), «Илецкая защита» (25–33), «Киргизские 

Аулы» (33–38). Дано описание Менового двора после переправы через Урал 

(видимо, севернее Илецкой защиты), внутри имеется красивая мечеть, 

«гостиница», училище для «киргизов» (но эти здания в запустении). 

Уменьшение торговли с «киргизами» (ранее казахи, по рассказам торговцев, 

пригоняли до миллиона баранов и до 100 тыс. лошадей). Далее краткое 

описание степной дороги и более подробное Илецкой защиты (где 

добывается соль). Краткое описание казахского аула на р. Илеке из 10 юрт 

(юрта, отсталость, сравнение казахов с живущими ныне в селениях 

башкирами, большие стада баранов и т.п.). (С.А.) 

864. Вельяминов-Зернов В.В.* Исследования о касимовских царях и 

царевичах. – Ч. 2-я. Предисловие. X. Саин-Булат – XII. Ураз-

Мухаммед. – СПб., 1864 [ТВОРАО. Ч. 11]. – XVI + 498 с.   

(Аннотация по памятникам): аналогии казахским кулпытасам: ранний 

тип эпиграфических стел-кулпытасов на кладбище в Касимове (XVI–XVII 

вв.) (с. V, прилож. т. 1, 4); по данным источников XVI в. упоминаются мечети 

и «Кошени» (кешене, кесене – святыни?) у мусульман в пределах России (с. 

2); гробница Касым-хана сына Джанибека находится в Сарайчике, могила 

Джадик-хана находится в Бакырган-ата (Хорезм) (124);  о Хаким-ата (127–

129); гробница Шигай-хана сына Джадика находится в местности Кумушкент 

около Бухары (276); об упоминании могилы Джочи-хана в связи с 

событиями, описываемыми в «Абдулла-наме» (307, 308); об Ондан-султане и 

погребении его в комплексе Ахмада Ясави, по Джалаири (365); характерные 

для мусульманской эпиграфики тексты и тексты эпитафий в Касимове (488 

сл.). (С.А.) 

865. Вид мечети Хазрета в г. Туркестане. Рис. Тайлор, грав. Лаплант // 

Нива. – 1879. – № 25. – С. 485. 

Весьма точный рисунок комплекса ходжи Ахмеда Ясави из-за 

крепостной стены с восточной стороны. Хорошо виден восточный фасад 

мавзолея-мечети, а также купол с барабаном мавзолея Рабиʻи Султан Бегим. 

Наглядна также структура крепостной стены с башнями (бастионами). (С.А.) 



866. Галкин М.Н. Этнографические материалы по Средней Азии и 

Оренбургскому краю // ЗРГО ОЭ. – 1876. – т. 1. – С. 1–250.  

(Аннотация по памятникам): 

«Краткие сведения о караванной дороге из Мангышлака в Хиву» 

В данной статье  говорится о преимущественном значении 

Мангышлакской дороги в Хиву для торговли бросии со Средней Азией перед 

другими, более южными (с. 146). Далее кратко охарактеризована дорога от 

Мангышлака (гавань?) в Хиву – основные стоянки, вода, пастбища, горючий 

материал. (С.А.) 

867. Гейнс А.К.* Киргизские очерки // ВСб. – 1866. – № 1. – С.145–178; 

№ 6. – С. 305–342; № 7. – С. 99–126. 

(Аннотация по памятникам): 

1866, № 6 – краткое описание красивой мечети в г. Семипалатинске 

(построенной по проекту Тона), а также других – менее привлекательных, а 

также упоминание двух каменных церквей (с. 334); описание развалин 

монастыря Аблайкита и местности, которая была посещена автором (338–

340). 1866, № 7 – упоминание «могил султанов и киргизских богатырей» на 

берегу р. Лепсы (115); калмыцкое кладбище с гранитной статуей на нём, 

которая была перевезена на кладбище с берегов р. Лепсы калмыками (116–

117). (С.А.) 

868. Гейнс А.К.* Путешествие в Туркестан. Дневник 1866 г. // Собрание 

литературных трудов А.К. Гейнса. – СПб., 1898. – Т. 2. – С. 269–296. 

Автор довольно подробно описывает впечатления своего посещения г. 

Туркестана в 1866 г., наблюдения за жителями города, посещение комплекса 

мавзолея-мечети Ходжи Ахмеда Ясави. Приводится описание туркестанского 

памятника, мавзолея Рабиʻи Султан Бегим. (С.А.) 

869. Гр.[игорьев] В.* Альбом видов из Киргизской степи. La vie des 

Steppes Kirghises; descriptions, récirs et contes. Texte et illustrations à 

lʼeau forte par Bronislas Zaleski. Paris 1865 // ИРГО. – 1865. – Т. 1, № 9. – 

С. 189–190.  

В публикации востоковеда Григорьева опубликована аннотация-отклик 

на альбом Бронисласа Залесского, вышедшего в Париже: 

«Странно как-то видеть книгу о наших Киргизских степях выходящую в 

Париже, на французском языке! Кого могут там интересовать эти степи, 

когда и у нас, владельцев и господ их, интересуют они только местное ими 

управление, масса же публики едва-ли знает даже о самом их 

существовании? В настоящее время, впрочем, Европу занимают наши 

военные действия на южной окраине этих степей; ненасытной алчности 

России к приобретениям приписываются эти действия; пусть же гг. 

публицисты полюбуются теперь в альбоме г. Залесского, на те прелести, 

которыми возбуждается эта алчность; 24 рисунка изданного им альбома 

заключают в себе преимущественно ландшафты, снятые в разных частях 

Киргизской степи Оренбургского ведомства, на протяжении от Сибири до 

Каспийского моря; остальные изображают сцены из жизни обитателей этих 

степей. Большую часть нарисованных г. Залесским местностей видели мы 



сами; иные из его рисунков делались даже на наших глазах; и мы можем 

засвидетельствовать, что природа Киргизских степей и жизнь Киргизов 

переданы в них с полной соответственностью действительности. Фантазия 

рисовавшего не прибавляла к действительности и не убавляла у неё ни 

малейшей черты: с поразительной верностью воспроизводят карандаш и 

резец господина Залесского эти бесконечные, пустынные равнины, на 

которых нет других зданий кроме кладбищ, других красот, кроме голых 

известковых утесов, да болот поросших камышами. На 700 верстах пути от 

Оренбургской линии до Сыр-Дарьинской путники встречали всего одно 

дерево: оно так и называлось янгыз-агач «одинокое дерево». Г. Залесский 

видел его и срисовал. Теперь и этого дерева не существует. Тысячи 

караванов проходили мимо него в морозные зимы и не трогали; а какой-

нибудь наш транспортник не утерпел, и срубил его летом на дрова под 

кашицу. В 1852–1853 годах, когда мы занимали впервые низовья Сыр-Дарьи, 

правое побережье её на значительных протяжениях покрыта было зеленью 

разнообразных трав и кустарников; на зелени этой с удовольствием отдыхали 

глаза, утомлённые песками Каракума, через которые надо пробираться до 

Сыра: в 1858 году мы не нашли и следов этой зелени – вся побережная 

растительность, кроме камышей, была уже дотла истреблена гарнизонами 

наших укреплений; тучи пыли поднимались с белесоватых, илистых равнин, 

лишенных растительности, их покрывавшей. Покой и безопасность принесли 

мы Киргизам, поселившись на Сыре, но нельзя сказать, что край стал оттого 

привлекательнее. 

Из европейцев, едва ли кому удавалось искрестить Зауральскую степь в 

такой мере, как г. Залесскому: он перебывал во всех ее степных укреплениях, 

участвовал в течение нескольких лет почти во всех степных экспедициях. В 

нравственном одиночестве, которое окружало его, карандаш служил ему 

единственным утешением и развлечением, а сказки Киргизских вожаков 

единственной духовной пищей. Тихой грустью веет от всех его описаний и 

рассказов: иначе и быть не могло при монотонности степной природы и том 

настроении духа, в каком находился писавший – одна из самых чистых и 

поэтических душ в нашем грязном и прозаическом мире». – С. 189–190. [См. 

также аннотацию на: Zaleski, Bronislas].(С.А.) 

870. Диваев А.А.* Несколько слов о могиле святого Хорхут-ата // 

ЗВОРАО. – 1897. – Т. 10. – С. 193–194.  

В работе описывается разрушающийся памятник над могилой Хорхут-

ата, находившийся [в то время] в 1,5 верстах от ст. Коркут в нижнем течении 

р. Сыр-Дарьи. (С.А.) 

871. Диваев А.А.* Ещё о могиле святого Хорхут-ата // ЗВОРАО. – 1900. – 

Т. 13. – С. 039–040. 

В работе описывается разрушающийся памятник над могилой Хорхут-

ата, находившийся [в то время] в 1,5 верстах от ст. Коркут в нижнем течении 

р. Сыр-Дарьи. Опубликовано 2 фотографии сохранившихся частей здания. 

(С.А.) 



872. Диваев А.* Мавзолей Кок-Кесене. (Историко-археологическая 

заметка) // ПТКЛА. – 1905. – Год 10. – С. 40–42.  

Местоположение памятника и краткое описание по В. Каллауру. 

Соотношение названия «Кок-Кесене» с легендарными областями Ак- и Кок-

Кесене, которыми владели калмыки «300 слишком лет тому назад». (С.А.) 

873. Добросмыслов А.И.*Города Сыр-Дарьинской области. Казалинск, 

Перовск, Туркестан, Аулие-Ата и Чимкент. – Ташкент: Типо-лит. О.А. 

Порцева, 1912. – [2]+III+204 с. С 17 рис. и 2 снимк. с рукописей. 

Описаны архитектурные памятники города Туркестана: мечеть Ахмеда 

Ясави, мавзолей Рабиʻи Султан Бегим (его обрушение) и памятник Али-

Ходжа-Ата. Упоминание о месте под землёй (хильват?) где сидел Ходжа 

Ахмед, достигнув 63 лет. О существовании ещё 40 памятников в городе, 

среди них мавзолей Гаухар Хуштадж, дочери Ясави и жены Али-Ходжа-Ата. 

(С.А.) 

874. Дубянский В.А.* Краткий отчет поездки в Тургайскую и Уральскую 

области // Изв. Имп. С-Петербургского Ботанического сада. – СПб., 

1904. – Т. IV, вып.7. – С.154–166. 

Весьма интересная по маршруту поездка по территории современных 

Актюбинской, Атырауской, Кызылординской областей с описанием 

растительности и упоминанием надмогильных памятников и кладбищ 

казахов. Маршрут: Челкар – Бол. Барсуки – Куланды – район песков  

Кошкар-ата – вдоль Северного Устюрта – Жельтау – устье Эмбы – вверх по 

Эмбе до г. Темира – Мугоджары – окрестности ж/д станций: Саксаульская, 

Казалинск, Аральское море и т.д. Упомянуты следующие могилы (мола) и 

примечательные места: камень Сынтас; источник Байэдель на п-ове 

Куланды; источник Ушкан; мола Котю-Бар (у устья Эмбы); Кур-мечеть, 

Бокачи, Ак-мола, Кульджан, мола Кандарал; Асан-кожа, Даумчжар, мола 

Чіит (Шейіт); мечеть Душан-ишан (Дощеке). (С.А.) 

875. Иванин М.И.* Поездка на полуостров Мангышлак в 1846 году (с 

картой) // ЗРГО. – 1847. – Кн. 2. – С. 267–305. (Им. также др. изд. 

этой работы – см.:разд. «Работы общего характера») 

Дано описание некоторых сторон быта туркменов и казахов полуострова 

Мангышлак, кратко история заселения полуострова монголами, затем 

туркменами, вытесненными в начале XIX в. казахами. Уделено внимание 

ракушечнику как хорошему строительному материалу (с. 285), и даже 

указывается, что, видимо, мангышлакский ракушечник встречаем на 

развалинах Сарая на Волге. Кроме того: Общая характеристика надгробий 

встречаемых на кладбищах (282); кратко о Чир-Кала (гора Шеркала) с 

развалинами там (301). (С.А.) 

876. Иванов Д.Л.* По поводу некоторых Туркестанских древностей // 

ИРГО. – 1885. – Т. 21. Вып. 3. – СПб., 1886. – С. 162–177 

Дано подробное описание сооружения Акыр-тас (на терр. совр. 

Джамбулской обл.). Приведён план постройки, зарисовки каменных блоков и 

орнамента на поверхности камней. Содержание легенд (трех), связанных с 

сооружением этого недостроенного памятника. (С.А.) 



877. И[вашинцов] Н.* Пояснительная записка к карте низовьев Сыр-

Дарьи // МС. – 1855. – Т. 14. – № 2. Февраль. – С. 48 – 52, карта-вкл. 

В тексте и на прилагаемой карте указаны некоторые памятники, в том 

числе казахские: «мог. Ит-кара», «могилы Кармакчи», «разруш. укрепл. Чим-

Курган», «укрепл. Кумыш-Курган» (показаны координаты). На карте 

отмечены и др. памятники: Жанкент («разв. укрепл. Джан-кала»), «Укр. 

Ходжа-нияз (хивинское)» и др. (С.А.) 

878. Каллаур В. Древности в низовьях р. Таласа // ПТКЛА. – 1899. – Год 

4-й. – С. 73–80.  

Описание курганов, холмов, каменных баб и развалин построек в 

низовьях р. Талас и в предгорьях Каратау. В том числе дано описание 

сооружений Кок-Кесене и Ак-Кесене, расположенных «в 145 верстах» от г. 

Аулие-ата. (Л.Кар., С.А.) 

879. Каллаур В.* Поездка на Акыр-таш (Ахур-таш, Таш-Ахыр) и его 

окрестности // ПТКЛА. – 1905. – Год 10-й. – С. 29–35. 

История изучения развалин Акыр-таш. Поиски водопровода, который, 

по мнению автора, существовал, так как поблизости от развалин воды сейчас 

нет. Легенды о постройке сооружения. Описание мазара Уразумбата Тутова 

на восток от Акыр-таса. (С.А.) 

880. [Каллаур В.]* Киргизская легенда о постройке Акыр-таша // 

ПТКЛА. –  1905. – Год 10-й. – С. 36–39.  

Легенда о постройке сооружения Алангасар-Алыпом и его сыном 

Арслан-Алыпом; по вине последнего здание было недостроено. (С.А.) 

881. К.[аразин] Н.* Из туркестанской боевой жизни // ВИллюстр. – 1872. 

– Т. 7 (январь–июнь). 

Статья с рис. Ник. Каразина, а также Ос. Май (№ 158, с. 33) в 

нескольких номерах журнала. Рисунки озаглавлены под общим названием 

«Туркестанские виды и типы». Статья разделена на отдельные главки. 

Представлены следующие материалы (в томе сквозная нумерация страниц): – 

с. 45–46 (№ 159) – I. Тигр на Сыр-Дарье. II. Русская плотничья артель на 

переходе через пески «Кара-кум». В том числе 4 рис. (один из них: «караван 

плотничьей артелей в степи, направляющийся в Ташкент», вдали виднеется 

большое казахское кладбище – с. 44, 45);– с. 63 (№ 160) – III. Русский 

пленный. IV. Враждебные беки. С 2 рис. на стр. 64–65;– с. 83 (№ 161) – V. 

Казнь. VI. Выставка русских голов в Бухаре. VII. Кладбище номадов. С 4 рис. 

на с. 84, 85, в том числе два из них касаются казахских памятников (с. 84, 

низ:  «Кладбище номадов, в окрестностях Ходжента»; с. 85, низ – 

«Кладбище номадов в Кара-Куме. Стенные украшения внутренности 

гробницы»;– с. 98 (№ 162) – VIII. Байга. IХ. Перевал «Саур-Билли». С 2 рис. 

(с. 97: «Байга – местная игра в Каты-Кургане»; с. 100 – «Перевал Саур-Билли, 

в Нуратау»);– с. 179 (№ 167) – Х. Подземные тюрьмы в Бухарском ханстве. С 

рис. на с. 177: «Клоповник в Бухарском ханстве»;– с. 207 (№ 169) – ХI. 

Колодцы Кара-Кудук после Зарабулакского поражения. С одноименным рис 

на с. 209. (С.А.) 



882. Карелин Г.С.* Путешествия по Каспийскому морю // ЗРГО ОЭ. – 

1883. – Т. 10. – 475 с. 

Упоминаются некоторые небольшие кладбища, «оба» – курганы на 

побережье северо-восточного Каспия, в северо-западной оконечности 

Устюрта, где было запланировано создание Ново-Александровского 

укрепления. Культ святых в связи с культом деревьев (с. 98). Довольно 

подробное описание посещения и памятников казахско-туркменского 

некрополя Сисем-ата (Сяй-Исем) (84, 154, 487–488). Ново-Александровское 

укрепление (165) (С.А.) 

883. Кастанье И.А.* Отчёт по поездке по Сыр-Дарьинской и Тургайской 

обл. вдоль Ташкентской жел. дор. за 1906 // ИОО РГО. – 1909. – Вып. 

21. – С. 33–76. 

Имеется описание мазаров около станции Хор-хут (около Джусалы), 

пирамиды у оз. Челкар, сооружения из плит у подножия гор Джылантау по 

дороге из Актюбинска в Орск на бер. р. Каргалы (с. 44, 50, 51). (С.А.) 

884. Кзыл-кенчь. ( Киргизская легенда). Пересказал Л.К. Чермак // Сб. в 

честь семидесятилетия Г.Н. Потанина [ЗРГО ОЭ. Т. 34]. – СПб., 1909. 

– С. 211–218. 

Казахская легенда о постройке Кзыл-кентского сооружения «верстах в 

40 на юг от г. Каркаралинска» во времена калмыков (джунгар). (С.А.) 

885. Кладбище ханов татарских в Бахчисарае // Нива (ж.). – 1870. – № 

6. – С. 86–87, с рис. 

Пространное описание памятников крымских татар в Бахчисарае, 

довольно хорошо сохранившихся, благодаря протекционистской политике 

Екатерины. Описание некоторых особенностей надмогильных памятников, 

фразы из надписей, антураж (сад,  виноградники и т.п.). Образные сравнения: 

«пирамидальный тополь и черные кипарисы – живое подобие минарета…» и 

т.д. Рисунок Ханского кладбища в Бахчисарае – в основном каменное 

надгробие со стелами в монолите. (Материал имеет определенное значение 

для изучения аналогичных казахских памятников). (С.А.)  

886. Ковалевский 2-й, Гернгросс 2-й. Описание западной части Киргиз-

Казачьей или Киргиз-Кайсацкой степи // ГЖ. – 1840. – Ч. 4. –Кн. 12-я. 

– С. 315–346. 

Результаты поездки осенью 1839 г. с геологической целью горных 

инженеров майора Е.П. Ковалевского и капитана А.Р. Гернгросса 

[переводчиком в экспедиции участвовал В.В. Григорьев – С.А.],конечным 

пунктом которой планировалась обследование территории Бухарского 

Ханства (не было осуществлено). Описание отдельных участков 

пространства от Оренбурга на юго-восток до песков Улы Борсыккум 

(«Большие Барсуки»). Проявляя определенный интерес к памятникам, 

исследователи отмечают их значение как «указателей пути … где нет живых 

урочищ» и обращают внимание на каменный материал степных древностей, 

создание которых относят не ранее эпохи Чингисхана: «развалины Узун-Там 

на Сагызе», «остатки, едва приметные, укрепления на Чинке», развалины 

«Таш-Кичу» и др. Многие суждения авторов носят литературное 



происхождение (Левшин и др.), но кое-где перемежаются с личными 

наблюдениями. Относительно, собственно, казахских памятников, 

представляющих собой «могилы из глыб камней, сложенных пирамидально, 

или нагроможденных неправильными курганами», то они напоминают 

«чудские могилы» и до сих пор воздвигаются в степи. Авторы отмечают 

использование «правильно отделенных плит» песчаника на «киргизских 

могилах», очевидно имея в виду уже архитектурные сооружения из 

опиленных блоков, но, к сожалению, не описывают их. (С.А.) 

887. Красовский [М.].* Материалы для географии и статистики России, 

собранные офицерами Генерального штаба. Область Сибирских 

киргизов. Ч. III. Сост. Ген. штаба подполковник Красовский. – СПб., 

1868. – 264 с. 

По ходу текста (с. 228, 237 сл.) упоминаются мечети в станицах и 

выселках Центрального и Северного Казахстана (в Кокчетавской, 

Имантауской, Акмолинской, Баянаульской). Упомянуты также и церкви. О 

сборе на духовенство, контролируемого ага-султанами (146–147), часть 

средств которого шла также и на строительство мечетей. Много материалов о 

зимовках, в том числе описание сравнительно развитых домостроений баев 

(Сандыбаевы) на бер. р. Каракенгир (219). Отдельный раздел (254–264) 

посвящен памятникам архитектуры, которые распределены на три 

хронологические группы: древние (неказахские) сооружения, 

преимущественно из жженого кирпича, до джунгарского нашествия; 

памятники калмыцкого периода, в том числе курганы, капище (2-х этажное) в 

г. Кент, укрепления и т.д.; казахские мавзолеи, ограды, деревянные 

памятники после джунгарского нашествия. Более или менее подробно 

описаны мавзолеи (5) в районе устья реки Сарысу, могила Ботагая, 

Джансеита (с легендой), башня в Чуйской долине («напротив нашего 

укрепления Токмак»), мавзолей Жошы-хана (с легендой), Алаша-хана, 

двухэтажное капище в горах Кент, калмыцкие, кокандские укрепления. 

Архитектура, материалы, приемы строительства, отдельные наблюдения. 

(С.А.) 

888. Лерх П.* Археологическая поездка в Туркестанский край в 1867 

году. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1870. – Х, 39 с. 

Автором посещен ряд памятников нижнего и среднего течения реки 

Сырдарьи. Описание развалин Джанкента в низовьях Сырдарьи (с. II–VII); 

использование казахами кирпичей с развалин для сооружения надмогильных 

памятников на кладбище в одной версте к западу от Джанкента (с. III); 

описание средневекового сооружения, по всей видимости, мавзолея 

(купольного), внутри которого находятся надгробия (одно из них датируется 

763 г. х. = 1362 г.), найдены также изразцы облицовки (с. V–VI); упоминание 

кладбища Хорхут (с. VII–VIII); краткое описание двух полуразрушенных 

сауранских башен с остатками медресе (фундамент фасада), (то же: 

примечания, с. 14 – со ссылками на исторические источники) (с. VIII–IX); 

краткое упоминание мавзолея-мечети Ходжи Ахмеда Ясави, мавзолея Рабиʻи 

Султан Бегим, надгробия Абулхайр-хана и др. (с. IX); краткое описание 



развалин Акыр-тас с размерами в плане (600 х 450 футов) и камней (7 футов 

длины, 4 фута ширины), назначение – вероятно для «буддийского 

монастыря» (с. Х); краткий обзор исторических сведений о мечети Ходжи 

Ахмеда Ясави (с. 16–17); текст и перевод надписи на казане (17–19); текст и 

перевод надписи  надгробия Рабиʻи (19–21); упоминание надгробия 

Сююнидж-ходжа-хана, похороненного в Туркестане (21); перечисление 14 

грамот от среднеазиатских владетелей смотрителям комплекса Ходжи 

Ахмеда Ясави (21–23); сведения путешествия монаха Чань Чуня, 

относящихся к Акыртасу (34–35); Акыртас: «каменные ясли», выемки 

должны были смотреть как ниши внутрь здания (38–39). (С.А.) 

889. Лобысевич Ф.И.* 1898. Описание Хивинского похода 1873 года. По 

материалам особой комиссии, учрежд. тотчас после похода, под 

председ. бывшего Нач. Полевого Штаба / Сост. полк. Ф.И. 

Лобысевичем. – СПб.: Тип. Тов-ва «Обществ. польза», 1898. – 304 с. 

Автор опубликовал свой труд к 25-летию покорения Хивинского 

ханства. Издание сопровождают портреты, рисунки, планы и карты. 

Приведен список генералов, штаб и обер-офицеров и классных чиновников, 

участвовавшим в Хивинском походе 1873 г. и находившимся под Хивой.  

Описание казахского кладбища Карак-ата в Кызылкумах (c. 118–120). 

(С.А.) 

890. Ломакин Н.П.* О полуострове Мангышлаке и путях оттуда в разные 

пункты Закаспийского края // ЗКО РГО. – 1873. – Кн. 8. – С. 1–42 (с 

картой Мангышлакского приставства). 

Дана общая физико-географическая и хозяйственно-культурная 

характеристика Мангышлака (в том числе Бузачи). Краткая, но интересная 

характеристика типов колодцев. На караванных путях дано описание таких 

памятников, как Ханга-баба, мавзолей Баймухамеда Маяева, Султан-Эпе (все 

очень кратко). Упомянуты следующие пункты: Мерет, Кара-Чунгул, Бакаши, 

Темир-баба, Чат, Беке, Сумса, Бесокты и др. (С.А.) 

891. Лыкошин Н.С.* Суеверия киргиз, связанные с туркестанской 

мечетью Хазрета Султана // ТВ. – 1902. – № 17.   

Общие сведения о памятнике. Суеверия, связанные с подачей «халима» 

в пятничный намаз, с котлом Тимура, кувшином, подвешенным высоко; 

насыпание могилок (миниатюрных), «айна тас» и т. п. (С.А.) 

892. Маев Н.А.* От Самары до Ташкента // ТВ. – 1872. – № 7.  

Памятники г. Туркестана. (С.А.) 

893. Маллицкий С.*, военный инженер. Один из архитектурных 

памятников Средней Азии эпохи Тимура // Зодчий. – 1907. – № 43. – с. 

441–444. 

Статья посвящена мавзолею-мечети Ходжи Ахмеда Ясави в г. 

Туркестане. Довольно приличный текст с краткой историей памятника, 

приведением аналогов (более подробно), небольшой библиографией. 

Приведено фото здания с востока-северо-востока (с правой стороны от 

направления входа в сооружение) – общий вид; план сооружения (очень 

четкий, хороший, 1 этаж); план храма Св. Софии в Константинополе. (С.А.) 



894. Масальский В.И. (сост.).Туркестанский край… – см.: Россия. 

Полное географическое описание нашего отечества. Т. XIX… 

895. Матов А.* О развалине Балгасын // ТОУАК. – 1914. –  Вып. 30. – С. 

201–210. 

Поездка на развалины башни Балгасын, находящейся к юго-западу от 

Иргиза вблизи оз. Карасор, в песках. Описание местности, памятника, 

легенды, связанные с ним. Упоминание находящейся рядом постройки «с 

куполообразным сводом». Там же о кургане, расположенном на востоке от 

оз. Табын-Казган, на «горной вершине». (С.А.) 

896. Мачулин.* Эмба. Экспедиция в 1871 году (Из походных записок 

интендантского чиновника) // Нива. – 1872. – № 3, 7, 9, с рис. 

Цель экспедиции – закладка нового укрепления между Эмбой и оз. 

Масше. Достаточно подробно описано Уилское укрепление (история 

строительства, здания, постройки, гарнизон), торговля в Уиле, перспективы 

ярмарки, быт населения, в т.ч. казахов (№ 7). Очень краткие упоминания 

памятников по пути следования («муллушки», мечети). (С.А.) 

897. Модестов Н.* Памятники древности в Киргизской степей // ТОУАК. 

– 1913. – Вып. 29. – С. 226–228. 

Дано краткое описание и местонахождение некоторых памятников 

Тургайского уезда 2-й Наурзумской волочит по данным топографа А.Н. 

Потапова. Тиллюбай-мола, Косак-мола, Ак-мола, Темир-мола, Арыстамай. 

(С.А.) 

898. Мухин Д.* Киргизские памятники. (Фельетон) // ОЛ. – 1881. – № 34, 

37. 

Статья священника Мухина – одна из первых публикаций о 

надмогильных казахских и более древних памятниках на землях между рр. 

Тобол и Урал (на стыке современных Костанайской, Челябинской и 

Оренбургской областей). Несмотря на вольную форму изложения, 

информация о некоторых сооружениях этой части Казахской степи, 

рассуждения автора о типах надмогильных памятников, их особенностях 

представляют определенный интерес. Приведена легенда об одной казахской 

«мазарке» в районе станицы Наследницкой – могилы девушки, выданной 

замуж за нелюбимого старика, кратко сказано о каменных изваяниях, 

«изсеченных столбах» [то есть «кулпытасах»], как типично казахских 

памятниках. (С.А.) 

899. Никитин С.Н.* Разведки на каменный уголь в окрестностях станции 

Бер-Чогур, Оренбург-Ташкентской ж.д. (с 1 карт.). [Отд. оттиск из 

«Изв. Геологич. к-та», т. XXVIII]. – СПб.: Типо-литогр. К. 

Биркенфельда, 1909. – 103–138 + 1 л. карты. 

Имеются упоминания о некоторых памятниках на территории совр. 

Актюбинской обл.: могил «Миргим-бек», «Тнале», в верховьях реки Алабас к 

северо-востоку от ж/д ст. Берчогур (с. 113). На вклейке – цветной карте эти 

«могилы» указаны. (С.А.) 



900. Паллас П.С.* Путешествия по разным провинциям Российской 

империи. Ч. 1-я. Вторым тиснением. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1809. – 

657+116 с.  

(Выборочн. постраничн. аннотация): 

– В 40 сажен от Илецкой защиты (крепостцы) на юго-запад находится 

белый гипсовый холм – [гора] «Караульная», которую «Киргисцы почитают 

... за святую». На самое её вершине хлябь, куда киргисцы бросали «до сего 

времени ... всякие мехи и другие безделицы, почитая за жертвоприношение: 

да и ныне ещё иногда приходят туда праздновать; совершают по их 

обыкновению хождение около горы, и при том молятся стоя на коленях, 

омывшись наперед в близ находящихся болотинах». Сказывают, что когда 

ещё хлябь не была загачена, то некто для корысти или любопытства, 

опускался на веревке, и чувствовал там почти несносную стужу. На южно-

западной стороне при подошве сей гипсовой горы вырыт колодез, и камнем 

выкладен, в котором пресная и хорошая вода...» (с. 357). 

– Много соляных ям находится на берегу речки Солянки в 300 саженях 

от нее. Киргизцы поклоняются этим целительным местам, втыкают в берег 

палочки и прутики, которые увешивают «конскими волосами или 

холстинными и суконными лоскутками. Такие же достопамятные знаки 

находятся и у некоторых почтенных могил, и коим Киргизцы приезжают на 

поклонение» (364–365). 

– Описание Аспидной горы в районе г. Орска, на правой стороне р. Ори: 

«На каждом холму [горы – С.А.] находятся киргизские могилы, которые в их 

роде можно назвать господскими, по тому, что все состоят из наилучшей 

яшмы» [на этих стр. речь идет о яшме, яшмовой опоке] (392). 

– «Известие о Киргизцах» (этнографические данные о казахах) (566–

586). 

– О погребальном обряде. В том числе: «… В каменистых местах 

складывают они кучу камней над мертвым телом. По тому не удивительно, 

что во всех степях находится множество таких могильных бугров, коих число 

и впредь умножаться будет. Однако по большей части хоронят они мертвых 

около могил тех усопших, коих за святых почитают, и при том подле старых 

мечетей, а особливо в таких местах, где уже много старых могил находится» 

(586). 

– …Калмыки почитают оные [гора Богдо и малая Богдо – С.А.] толь же 

свято, как и Киргизцы Илецкую гору (590–591 – прим.*). 

– Сарачинский форпост (Сарайчик). Описание остатков древнего города. 

«Знатные домы». Черепки, монеты (610–612). 

– «… Могилы, коих здесь очень много, были выкладены кирпичом, и в 

оных находят иногда, достойные примечания вещицы…» [видимо, речь идет 

о некрополе Сарайчика – С.А.] (611). (С.А.) 

901. Пантусов Н.* Могила Ак-там (близ города Джаркента) // ИОАИЭ. – 

1901. – Т. 17. Вып. 4. – С. 214–217. 

Описание сооружения из жженого кирпича «четырехугольной формы» с 

применением деревянных конструкций. Расположено (или было 



расположено) на р. Хоргос, в песках, тянущихся по правому берегу р. Или. 

(С.А.) 

902. Пантусов Н.Н.* Мусульманские мазары в г. Уч-Турфане и 

окрестностях его (в китайских пределах) // Сб. в честь 

семидесятилетия Г.Н. Потанина [ЗРГО ОЭ. Т. 34]. – СПб., 1909. – С. 

431–444. 

Имеется описание мазаров и связанных с ними легенд и паломничества. 

(Помещены фото, главным образом, мазаров с деревянными конструкциями). 

(С.А.) 

903. Пахомов И.* Киргизское хозяйство на Ак-Кабе и на верховьях 

Курчума // ЗСП РГО. – 1911. – Вып. 5. – С. 1–22. 

Упомянут находящийся в данном районе памятник в горах «на урочище 

Бугумююз. Это древняя могила, закрытая громадными плитами из камня. 

Перед могилою глубоко вкопана широкая каменная доска, на которой 

искусно высечено лицо совершенно калмыцкого типа» (с. 4). (С.А.) 

904. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740–1741 

годах поручиком Гладышевым и геодезистом Муравиным. С 

предисловием Я. Ханыкова* // ГИ РГО. – 1850. – Вып. 4. – С. 519–599, 

1 л. карты. 

Имеются упоминания следующих памятников: Мани-Тюбя (гора [на 

которой известно почитаемое казахское кладб. – С.А.]) (с. 548); краткое 

описание месторасположения Жанкента (551); «бывшая мечеть» в верховьях 

р. Ори. Влево вершина р. Кайраклы (560); гора Мани-Тюбя (562); 

каракалпацкая крепость (569). На прилагаемой карте отмечена «каменная 

палата» в верховьях р. Ори (прибл. координаты: 49°50' сев. шир., 58°50' вост. 

долг. ). (С.А.) 

905. Потанин Г.* Зимняя поездка на озеро Зайсан (зимой 1863–1864 г.) // 

ЗРГО ОГ. – 1867. – Т. 1. – С. 429–461. 

На с. 449–450: краткое упоминание о калмыцком строительстве в 

Джунгарии, по сведениям русского посла XVII в. в Китай Федора Байкова: 

Аблай-тайши строил две каменные палаты на р. Бескэ, призвав для этой цели 

китайцев-каменщиков [видимо, это то же самое, что и район Дебиске 

(Тебиске) на северном склоне Тарбагатая, в пределах Казахстана – С.А.]; 

Цэван-Рабтан строил город в урочище «Кобок-заур» у южной подошвы 

хребта Сауры, недалеко от границы. (С.А.) 

906. П.[отанин] Г.* Киргизские могилы // XXII иллюстрированное 

приложение к газете «Сибирская жизнь» (к № 211). – 1903. – 28 

сентября. –  Томск. 

Весьма интересная статья, главное содержание которой посвящено 

казахским (преимущественно) и монгольским памятникам, в 

сопоставительном плане. Сравнение (общее) обычаев, культуры казахов и 

монголов. Сравнение похоронных обрядов и надмогильных сооружений: 

очень существенные различия (у казахов – очень много надмогильных 

сооружений, у монголов – нет). Различия в культуре: у казахов мертвые 

«живут» после смерти в памятниках; у монголов же – нет, жизнь бренна. 



«Оба» казахские и «обо» монгольские. Некоторые известные в Казахской 

степи памятники: Едыге в Акмолинской обл., Козы-Корпеш – Баян-Сулу в 

Семипалатинской обл. (легенда). Похороны и поминки у монголов и казахов. 

Поминки Сапака. Столкновение прорусской и независимой партий («Ак-

арка») на поминках Сапака. Бунт в степи: Саржан – Кенесары. 

На оборотной странице приведены графические рисунки 2-х казахских 

могил: 1. «Киргизская могила в Зайсанской степи». Центрический с 

небольшим порталом купольный мавзолей, по углам небольшие башенки. На 

куполе (непропорционально большом) в навершии скульптурка птицы. 2. 

«Киргизская могила на степи Бель-Агач». Торткулак из сырцовых  кирпичей 

с угловыми башенками. Имеется слегка выделенный цоколь. Небольшой 

деревянный вход–проем (слегка возвышенный). Оба рисунка подписаны: 

цинкография П. Макушина. (С.А.) 

907. Премудрость Хазрат-Султана*Арифин-Ходжа_Ахмада Яссави. С 

тюркского перевел Н.С. Лыкошин // СМССДО. – 1897. – Т. 9. – С. 76–

105.  

Имеются ценные данные о Ходжа Ахмеде Ясави и его ордене, а также о 

существовании [подземного сооружения] хильвата (чилля-ханы?) в 

туркестанском комплексе .(С.А.) 

908. Продавец кирпичей в Средней Азии* // Нива. – 1873. – № 34. – С. 

537–538, с рис. 

Маленькая заметка об изготовлении кирпича (сырцового и жженого) 

сартами. Интересны сведения о продаже кирпича с рис. Упоминается также 

высокое качество китайского кирпича, использованного в постройках 

Тургеня, Аккента, Борохудзира. (С.А.) 

909. Радлов В.В.* Средняя Зеравшанская долина // ЗРГО ОЭ. – 1880. – Т. 

6. – С. 1–92. 

О постройке медресе Ширдор в Самарканде Ялангтуш-багадуром 

[казахским Жалантос-батыром] в 1010 г. х. и о даче им вакфа медресе Тилля-

Кари (с. 27–28). О сардоба Мирза-рабат в Голодной степи (53). (С.А.) 

910. Радлов В.В.* Сибирские древности. – СПб., 1894. – Т. 1. Вып. 3. 

Приложения. XV. Из сочинений академиков Г.Ф. Миллера и И.Г. 

Гмелина. – С. 55–146. 

Дано очень подробное описание архитектурных памятников Восточного 

Казахстана (по Иртышу), заимствованное из труда Г.Ф. Миллера 

“DescriptusTangutisinSibiriarepertis” и работы Гмелина: «Калбасунской 

башни», видимо, мавзолея, имевшего, судя по рисунку, конический купол; т. 

н. «Семи палат», расположенных недалеко от «Семипалатинской крепости»; 

храма-монастыря Аблайкит. Приводятся схематические рисунки. (С.А.) 

911. Россия.* Полное географическое описание нашего отечества.  Т. 

XIX. Туркестанский край / Сост. кн. В.И. Масальский. – СПб.: Изд. 

А.Ф. Девриена, 1913. – Х + 861 с.: ил., табл., карты. 

Опубликованы некоторые данные по памятникам архитектуры 

Казахстана. Дано описание мечети-мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави в г. 

Туркестане (с. 600). Помещены фотографии по отдельным памятникам, в том 



числе: Якка-Сардоба в Голодной степи (фото Ф.Н. Ширяева) (с. 30); 

«киргизский памятник из стволов саксаула на Усть-Урте» (фото В.А. 

Дубянского) (378); снимок «Мазар в Аулие-ата» (портал мавзолея Карахана?, 

в совр. г. Таразе) (759); портал таранчинской мечети в г. Джаркенте – мечеть 

Уали-бая (фото кн. В.И. Масальского) (769); собор в г. Верном (772). (С.А.) 

912. Рябинин А.Н.* По прикаспийским степям и Устюрту. – От р. Урала 

до устья р. Аму-Дарьи // ГЖ. – 1905. – № 1, 2. – С. 104–127. 

Работа естественно-географического характера, но есть упоминания, 

краткие описания ряда памятников Северо-Восточного Прикаспия и 

Устюрта: очень краткое описание могил Ушкан (с. 116); упоминание двух 

кладбищ Асау и Барак (отца и сына); могила Кыз-Аулие на окраине песков 

Сам (с. 244, № 2); развалины крепости Белеули, сложенные из сарматского 

известняка с раковинами Cerithiumsp., Mactrasp. и др. (с. 246). В конце статьи 

приведена таблица колодцев. Маршрут экспедиции в целом совпадает с 

веткой ж/д Кунград–Кулсары. (С.А.) 

913. Савельев П.С. Путешествие г. Базинера через Киргизскую степь в 

Хиву*.(Сообщено Д.Ч. П.С. Савельевым) // ГИ РГО. – 1849. – Вып 4. – 

С. 157–171; Вып. 5. – С. 206–212. 

Содержание отчета о путешествии натуралиста Теодора Базинера в 

составе миссии подполк. Г.И. Данилевского 1842–43 гг. из Оренбурга в Хиву 

через Устюрт, изданном на немецком языке («Naturwissenschaftliche Reise 

durch die Kirgisensteppe nach Chiva. SPb., 1848»). Представляют интерес 

сведения историко-культурного характера (главным образом о памятниках). 

(1-я ч. обзора Савельева). Краткая предыстория путешествий в Хиву (с. 158–

159). «Семь довольно больших киргизских могил» при озерке Карасу в дол. 

Илека (160). Очень общее описание пространства между Илеком и 

Устюртом: упоминания возвышенностей «Намаз-Тау», «Карачи-Тау» к 

северу от чинка; рек Эмба (по-киргизски «Джимъ»), Тик-Темир, Аты-

Джаксы, Джаинды; вершины Ходжа и Джатай на северном Устюрте; пески 

Кошкар-ата; Аральское море (в районе обрывов Устюрта) (160–161). Путь 

вдоль восточного чинка Устюрта, до Айбугира: «ключ близ развалин 

старинного укрепления Девлет-Герай»; 28 кибиток бедных киргизов у 

северной части мыса Урга, прикочевавших сюда на лето; башня (сигнальная) 

на мысе Урга, «имеющая форму усеченной египетской пирамиды» (размеры). 

Подобных башен на Устюрте до 12. «Киргизы [казахи] приписывают их 

Бековичу», скорее всего – это остатки караван-сараев (162–163). Башни в 

районе Ак-Чеганака, не доходя Айбугира (163). В 35 верстах восточнее 

Айбугира: развалины Кызыл-Кала (164). Куня Ургендж («Старый Ургендж») 

(164–165). Далее описание районов по Амударье, Хивы: выборы хана в Хиве 

– раздевают, моют, одевают в новое платье, садят на волок…(169); 

каракалпаки и казахи расселяются на северо-запад от г. Кипчака на бер. Аму-

Дарьи (170). Возвращение экспедиции: Арал был покрыт льдом (171). (2-я ч. 

обзора). Приблизительные границы Хивинского ханства и оазиса (206); 

«аральцы» – поморцы; о слове «арал», которое значит не «остров», а 

«берега» (по-киргизски); «Арал теңізі» = Береговое (Средиземное) море; 



«Массагетские топи» Геродота и Страбона (206–207), Перечисление 

хивинских городов; ок. Гурляна (Гурлена) и Кипчака расселяются казахи; г. 

Порсу – здесь  был убит Бекович Черкасский (210). (С.А.) 

914. [Северцов Н.]* Месяц плена у кокандцев // Русское слово. – 1859. – 

№ 10. – С. 221–318.  

Сведения о памятниках в долине р. Сырдарьи: упоминание о могилах 

Охчу [Окшы – С.А.] «близ Джулека, почитаемых святыми» (с. 224); описание 

могил (оградок и мавзолеев) в районе Отрара (259); краткое описание 

туркестанского комплекса (275); легенда о постройке мавзолея Ахмеда Ясави 

при помощи верблюда, перевозившего камни для строительства из т.н. 

«Царьграда»; описание мечети Ахмеда Ясави (297–298). (С.А.) 

915. Словцов И.* Путевые записки, веденные во время поездки в 

Кокчетавский уезд, Акмолинской области в 1878 году // ЗЗСО РГО. – 

1897. –  Кн. 21. – С. 1–78, с карт. 

Сведения о следующих памятниках: упоминание о семи древних 

городищах по течению р. Ак-Кайракты (с. 5); упоминание мечети Данияра –

по правому берегу р. Ишима у гранитной сопки Улькенкойтас (6); каменные 

мечети в Петропавловске (13); мечеть в Имантау, построенная 

переселенцами татарами – казаками (34); каменные изваяния (36); остатки 6 

древних городищ (41); о постройке в 1824-м году мечети вдове Валихана 

Айганым по указанию царского правительства (67). (С.А.) 

916. Смирнов Е.Т.* Древности на среднем и нижнем течении р. Сыр-

Дарьи // ПТКЛА. – 1897. – Год 2-й (1896–97), протокол 2. – С. 1–14. 

Описание памятников г. Туркестана, г-ща Саурана и т.д. (С.А.) 

917. Спасский Г.* Древности Сибири… // Сибирский вестник. 1818. Ч. 1-

я. С. 15 (81) – 18 (84). 

Упоминание о надписях в 45 верстах от Усть-Каменогорской крепости 

(С. 15/81); надписи около слияния Бухтармы с Иртышом близ входа в 

пещеру. Надписи «пещеры Бухтарминской» сделаны краской, идут слева 

направо, как и монгольские и маньчжурские, но в сочетании с татарскими 

буквами (16/82). (С.А.) 

918. Спасский-Автономов К.* (Чл.-с. Общ.). Путевые записки от Баку 

до устьев Урала // ВГО. – 1854. – Ч. 10-я. Кн. 1–2. Отдел 2. – С. 121–

166. 

Отчет о поездке автора в 1849 г. Оглавление:I. Каспий. II. Очерк 

морского пути от Баку до Волги. III. Устья Волги. IV. Остров Борючей Косы 

и Ватаги. V. Астрахань и ее окрестности. VI. Полуостров Мангышлак (с. 

141–156). VII. Устья реки Урала. VIII. Полная вода Волги и Астраханские 

степи. 

Постраничная аннотация. Описание Мангышлака: берег, пристани, 

Tюп-Караган и т.п. (141–144); Ново-Петровское укрепление (144–146); 

казахские степи и казахи, в том числе описание одежды; кони-аргамаки, 

хивинские (147–150); мангышлакский сад, растительность (150–152); 

соленые озера, одно под названием «Китык» (Кетiк) (152); история Ново-

Петровского укрепления, поездка полк. Иванова [Иванина – С.А.] в 1846 г. 



(152–153); история побережья: туркмены, казахи – преимущественно 

книжное описание (154–156). Устье Урала и г. Гурьев (казаки); казахи 

(«ноэн» – ноян: старшина) (156–162).  (С.А.) 

919. Списки населенных мест Российской империи (по сведениям 

1866 г.) XXVIII. Оренбургская губерния. СПб: Тип. К. Вульфа, 1871. – 

[3], CXII, 108 с.; 1 карта; библиогр. с. CV–CX. 

Общие сведения об Оренбургской губернии. Географическое положение 

губернии и пространство. Орографическое строение губернии. 

Гидрографический обзор губернии. Климат губернии и ее органические 

произведения. Исторический обзор населения губернии.Города 

Оренбургской губернии. Уезды: 1. Оренбургский; 2. Верхнеуральский; 3. 

Орский; 4. Троицкий; 5. Челябинский. Распределение населенных мест по их 

различным наименованиям: по числу считающихся в них дворов; по числу 

считающихся в них жителей.Азбучный указатель населенных мест. (С.А., Л. 

Турганб.)   

920. Таранов Н.А.* Нижнее течение Сыр-Дарьи. I. Сыр-Дарьинская обл. 

// ЖР. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, 

экономическом и бытовом значении. Т. 10. Русская Средняя Азия. 

СПб.–М., 1885. – С. 129–166. 

Описание ряда памятников региона, в том числе: комплекса Ходжи 

Ахмеда Ясави, мавзолея Рабиʻи Султан Бегим в г. Туркестане с илл. (С.А.) 

921. Трутовский В.К.* Текие Афган-Мухаммед-хана в г. Касимове и 

вновь открытые в ней могильные плиты с надписями // Древности 

восточные. Тр. Восточной комиссии Имп. Московского археол. 

общества. – 1891. – Т. 1. Вып. 1. – С. 195–211. 

Описаны «текие» (гробницы, мавзолеи) Афган-Мухаммед-хана в 

Касимове с подробной характеристикой надписей на плитах и надгробиях. 

Дается разбор переводов надгробий (3-х, раскопанных внутри памятника 

Селивановым) В.В. Радлова и Ф.Е. Корша и приводится авторское чтение 

эпитафий. Разбирается характерная лексика тюркоязычной арабографичной 

эпиграфики, в том числе следующие термины: «қылдырды», «бу ташны», 

«бина» (здание, постройка), «қабир» и т. п. Говорится о раскраске надписей 

«разноцветными красками». Работа имеет значение для изучения 

эпиграфики казахских мемориальных памятников. (С.А.) 

922. Туркестан.* Этюды с натуры В.В. Верещагина. – СПб.: В маг. 

Беггрова, 1874. – 26 л. с 106 рис. 

Имеется изображение сардобы Мурза-рабад в Голодной степи, 

иллюстр.-лист XIII, № 46 (С.А.) 

923. [Пашино П.И.].*Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки 

П.И. Пашино. – СПб.: Тип. Тиблена и К°, 1868. – [8], 176, [5] с. с илл.; 

21 л. илл., карт. 

Данные о памятниках в долине р. Сырдарьи: о развалинах в районе 

форта № 1 (Казалинск) – близ Джанкента (с. 24–25); литография с 

фотографии М.К. Приорова: «Город Туркестан с восточной стороны» – виден 

пештак мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, на переднем плане барабан и купол 



мавзолея Рабиʻи Султан Бегим (м/у с. 32 и 33); описание развалин г-ща 

Сауран и его башен (с. 59–60, на с. 63 их зарисовка); описание мавзолея-

мечети Ахмеда Ясави (с. 62, 63 [с зарисовкой с гравюры комплекса с запада], 

65–67); описание мавзолея Рабиʻи Султан Бегим – там же (на с. 78 зарисовка 

мавзолея); о кокандской цитадели Туркестана (с. 71); литография с рис. Д. 

Вележева: вид на цитадель Чимкента (м/у с. 88 и 89). (С.А.) 

– Струве К. и Потанин Г. Путешествие на озеро Зайсан… – см. раздел 

«Работы общего характера»  

924. Ханская ставка.* - 25 мая 1891 г. (Корреспонденция) // ОЛ. – 1891. 

– № 27. – С. 2 

Небольшая заметка о начале строительства в деревне Новая Казанка 

каменной мечети, хотя там кроме татар, казахов живут и русские. («Строят 

мечеть – а православного храма нет»). (С.А.) 

925. Щербина-Крамаренко Н.* По развалинам Средней Азии // Зодчий. 

– 1896. – Вып. 5. Май. – С. 33–39; Вып. 6. Июнь. – С. 42–47. 

Вып. 5. Обзор древностей Самарканда – мечеть Биби-Ханым, мавзолей 

Гур-Эмир, медресе Улугбека, Шахи-Зинда; Ташкента – Гумбез Хазрет-

Имама, Гумбез Шайх-Зайн-эт-дин-Бава, мазар Хазрет Мира. Сартовская 

школа (махтабхана). Медресе Куколь Даша, Хаджа-Ахрар-Вали. Из 

Ташкента – через перевал Кендир-Даван на гг. Чуст и Наманган. Местность 

напоминает Швейцарию. Г. Касан и кишлак Софит-Булент. Развалины 

гумбазов. Описание конструкций. Легенды. Баба-Ата. Наманган, Андижан. 

Могила Хазрет Аюба-Пайгамбара. Древний Узген, Ош. Гробница и жилище 

Соломона. Базары. Дворец Худояр-хана в Коканде. 

Статья сопровождается великолепными графическими рисунками, 

акварелями, фотографиями гумбезов и мазаров (общие виды и детали). 

Вып. 6. Изучение развалин мечети Медресе-Ханым [Биби-Ханым] в 

Самарканде. Имеются илл. общего вида, план, разрез, фрагменты, детали, 

минарета, фундамент минарета, деталь мраморного цоколя мечети. 

(Материал имеет определенное значение для изучения памятников 

Казахстана). (Л.Турганб., С.А.) 

926. Schnyber, Eugene.* Turkistan. Notes of a Journey in Russian Turkistan, 

Khokand, Bukhara, and Kuldja by Eugene Schnyber, Phil. Dr., Vol. II. – 

London, 1876. 

Гл. XI частично посвящена Семиречью: в частности, описывается 

Аулие-Ата; дана зарисовка крепости на пути в Аулие-Ата, за стенами 

которой виднеется полусферический купол (м/у с. 122 и 123). Об 

образовании г. Верного (с. 145 сл.). Имеется изображение руин каких-то, 

очевидно, культовых, построек на р. Или [гл. «Кульджа»] (с. 163). Видимо, 

аналогичные постройки нашли отражение в «Археологической карте 

Казахстана». (С.А.) 

927. Vjfalvy de Mezö-Kövesd, Ch. E. De.* Le Syr-Daria le Zerafchane le 

pays des Sept-Riviers et la Siberie-occidentale. Aves quatre appendices. 

Par… – Paris, Ernest Leroux, Editeur, 1879. – 208 с., с прилож., 

вклейками фото.  



Издание на французском языке с вклейками фотографий (многие из 

заимствованных и др. изданий), таблицами. В главе «Le Gouvernement Du 

Syr-Daria» (с. 3–57) достаточно много материала о казахах; иллюстрация 

надгробных памятников из Жанкента (которая опубликована также в 

публикации «Развалины Джан-кента») (м/у с. 16, 17); информация о городе 

Туркестане, мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави (17–19) и др. Имеются 

иллюстрации различных археологических находок, несколько рисунков из 

Восточного Казахстана (Сергиополь), Семиречья, района Акмолинска 

(единичные, в основном заимствованные из публикации B. Schmidtʻa) (С.А.) 

928. [Zaleski, Bronislas].* La vie des Steppes Kirghizes / Descriptions, recits 

and contes. Texte et illustrations á l’eau-forte par Bronislas Zaleski. – Paris, 

1865. – 65 p. 

Альбом представляет собой зарисовки автора и текстовые пояснения к 

ним. Всего 22 рис. природы, быта, памятников казахов. Следует выделить 

следующие рисунки, сопровождаемые текстами: «Un tombeau kirghize» – 

сырцовый казахский мавзолей с конструкциями из камня, купол конический; 

«Baie de Novo-Pietrovsk» – «Бухта в Ново-Петровске», с видом на какие-то 

археологические стелообразные памятники, вдали виднеется мавзолей; 

«Khanga-Baba» – на переднем плане деревья, в правом углу надгробия и 

мавзолей; «Cimetiere dʼАgaspeyar» (Акеспе?) – хороший колоритный вид 

кладбища с кулпытасами, «койтасами», двумя мавзолеями с хорошо 

показанными декоративно фасадами мавзолеев, характерно наличие 

плоскостных стел-кулпытасов при отсутствии объемных; «Le Czir-kala» – 

Шир-кала; «Tombeau d’unsainton Kirghize» – «Гробница одного киргизского 

святого» – интерьер грота, наподобие скальной мечети, в проходе входной 

части кулпытас с оградой, туги; «Cimetiere de Dolnapa» – «Кладбище 

Долнапа» [Долы-апа] – койтасы туркменского типа на саркофагах, мавзолеи 

(один со шлемовидным куполом). (С.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ТЕРРИТОРИАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО. 

ПРАВО. НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

6.1 Территориально-административное устройство 

 

929. Абрамов Н.А. Алматы, или укрепление Верное, с его окрестностями 

// ЗРГО ОГ. – Т. 1. – 1867. – С. 255–268. 

Обзор истории Семиречья с древнейших времен до 60-х годов XIX в. 

Количество переселенцев и состав населения Верного в 1855, 1856 и 1863 гг. 

Состояние земледелия и промышленности. (Библ.-1964) 

930. Абрамов Н.А. Город Копал с его округом в 1862 году // ЗРГО ОГ. – 

Т. 1. – 1867. – С. 279–320. 

Экономико-географический очерк округа и гор. Копала. Данные о 

первых русских поселенцах. Состав населения в 1862 г., состояние 

земледелия, торговли и промышленности. Экономика казахского населения, 

места его кочевок, описание родов по отдельным волостям. Имеются 

сведения об археологических памятниках. (Библ.-1964) 

– Абрамов Н.А. Областной город Семипалатинск. – см. № 1. 

– Абрамов Н.А. Река Каратал с ее окрестностями. – см. № 5. 

931. Абрамов Н.А. Станица Верхлепсинская с окрестностями в 1864 году 

// ЗРГО ОГ. – Т. 1. – 1867. – С. 321–327. 

Очерк основания станицы и ее заселения. Почвы и климат долины 

Чубар-Агач. Количество населения в1864 г. Состояние земледелия у 

переселенцев. Упоминаются курганы в верховьях р. Лепсы. (Библ.-1964) 

932. Абрамов Н.А. Усть-Каменогорск в 1861 году. Исторические данные 



// ЗРГО. – Кн. 4. – 1863. – С. 110–138. 

История основания города. Состояние промышленности, сельского 

хозяйства и торговли. Количество населения, народное образование и 

здравоохранение. (Библ.-1964) 

933. А-ко Ст. По поводу переселения крестьян из внутренних губерний 

Империи в степные области // КСГ. – 1896. – № 30. 

Статья довольно обширная и представляет собою глубокий интерес. 

Переселения в степные области русских крестьян начались сравнительно 

недавно. В Акмолинской области первые селения возникли в 1878 году, а в 

Семипалатинской – только в 1892–93 гг. Исключение составляет лишь 

Семиреченская область, где крестьянские селения начали появляться еще в 

60-х годах. Когда было положено (в видах охраны государственной границы) 

основание нынешнему Семиреченскому казачьему войску, в состав его 

частью были переселены семейства сибирских казаков, а частью вошли 

семейства прибывших для поселения крестьян. Но так как последних 

появилось в области гораздо больше, чем требовалось для пополнения 

контингента казачьего войска, то излишек и пошел на образование почти 

всех существующих в настоящее время оседлых селений, не входящих в 

состав казачьих станиц. Точно такое же происхождение имеют прежние 

русские оседлые поселения и в двух других областях, с тою только разницею, 

что эти поселения, расположенные, главным образом, по р. Иртышу, были 

образованы из казаков, почти без участия крестьян. Селения эти, 

называвшиеся ранее фортами, впоследствии переименованы в станицы и 

поселки. (Алект.) 

934. Алексеев А. К земельному устройству киргизской орды // АВ. ‒ 

1897. ‒ № 2538. 

О мерах по урегулированию землепользования киргизов Внутренней 

орды. (Алект.) 

935. Алекторов А.Е. Внутренняя Букеевская орда // ОЛ. – 1887. – № 22, 

24–27, 29–30. 

Краткий исторический очерк. Внутреннее управление Букеевской орды 

и последовавшие в нем изменения. Количество земель Букеевской орды. 

Хозяйственно-топографический очерк пространства, занимаемого 

Букеевскою ордою. Численность народонаселения во Внутренней Букеевской 

орде. (Алект.) 

936. Алекторов А.Е. Букеевская орда // МВ. – 1882. – № 68. 

В статье говорится о недостатках местного управления. Девяносто лет, 

протекшие со времени переселения киргизов из степей зауральских, – 

говорит Алекторов, – скользнули только по поверхности их, не задев 

нисколько внутренней жизни киргизов, не поставив их в близкое общение с 

окружающим русским народом. Ныне в 1860 году Букеевская орда разделена 

была на 7 частей: 1-ю Прикаспийскую, 2-ю Прикаспийскую, Камыш-

Самарскую, Нарынскую, Калмыцкую, Таловскую и Торгунскую. Каждою из 

этих частей теперь заведует особый правитель из местных ордынцев, в круг 

обязанностей которого входят, во-первых, ближайший полицейский надзор 



за киргизами, в пределах части его кочующими, наблюдение за тишиной и 

порядком, сбор и взнос податей и, во-вторых, решение некоторых спорных 

дел по народным обычаям, при участии старейшин общества; при каждом из 

правителей состоит помощник, письмоводитель и толмач (или переводчик). 

Каждая часть Внутренней орды делится на «старшинства», «старшинства» – 

на «аулы»; старшинствами заведуют «старшины», избираемые обществами, 

они находятся в непосредственном подчинении управляющим. Эти 

последние, в купе с помощниками (тоже киргизами), депутатами 

(консулами), старшинами и переводчиками составляют поистине темное 

царство, куда едва ли когда-нибудь может проникнуть луч света; здесь конец 

всякому русскому влиянию. (Алект.) 

937. Александров. Из жизни степных уездов // ТВ. – 1885. – №17. 

938. Аничков И. Забытый край. (Очерк) // СМССДО. – 1896. – Т. 5. – 

Отд. 2. – С. 173–234. 

Очерк жизни приаральских степей. Описание г. Казалинска и уезда: 

сведения по географии, этнографии и экономике. Население – главным 

образом казахи, а также таджики, узбеки, каракалпаки, образ жизни, занятия. 

Состояние земледелия, скотоводства, промыслов и торговли. Отношения 

между казахами и другими народами. (Л.Кар.) 

939. Арасанский Л. Причины волнений в киргизских степях. // 

Деятельность. – 1869. – № 98; СЛ. – 1869. – № 22. 

Автор описывает административное устройство степи в разное время, 

говорит о преимуществе административного устройства, установленного 

Черняевым, и о недостатках «Положения» 1867 г., которое имело следствием 

волнения в степи. Волнения, по мнению г. Арасанского, поддерживались 

султанами, утратившими свою власть; другая причина волнений – 

повышение подати с 1 руб. 50 коп. с кибитки на 7 рублей (А.Н. Харузин). 

(Алект.) 

940. Арандаренко А. Чулак-Курган (Туркестанский район) // МСКТ. – 

1873. – Вып. 2. – С. 43–45. 

Краткие сведения о селении Чулак-курган: численность жителей, 

количество мечетей, школ, лавок, состояние земледелия, названия арыков, 

орошающих поля, посевы, урожаи. (Л.Кар.) 

941. Ардашев.К 100-летнему юбилею Оренбургской губернии // ТОУАК. 

– Вып. 2. – 1897. С. 1–36. 

Сведения об образовании Оренбургской губернии и деятельности 

губернских учреждений в первые годы (1796–1798). (Библ.-1964) 

942. Бабаджанов Х.М.С. Спор Уральских казаков с киргизами 

Внутренней Орды // Деятельность. ‒ 1868. ‒ № 109. 

Автор указывает на три спорных участка: Межузенский, Камыш -

Самарские озера и песчано-солонцеватый участок на юге от озера. Он  

говорит, что обе стороны имеют права на участки, но что их 

следовало бы передать киргизам, в виду их худшего экономического 

положения: тут же г. Бабаджанов рисует кратко и экономическое 

положение той и другой  стороны. Передовая статья этого номера 



служит дополнением к статье  Бабаджанова (А.Н. Харузин).  (Алект.) 

943. Бабков И.Ф. Общий взгляд на устройство русских поселений в 

северо-восточной части Киргизской степи // ИРГО. – Т. 5. – № 2. –

1869. – С. 51–57. 

Географическое описание Восточного Казахстана. Экономические 

условия для устройства в крае заимок и хуторов. (Библ.-1964) 

944. Бабков И.Ф. Сведения о Верхне-Бухтарминской долине // ИРГО. – 

Т. 5. – № 5. – 1869. – С. 205–209. 

Описание почв, растительности и животного мира долины р. Бухтармы. 

Экономика казахского населения Каратаевской и Самойской волостей. 

(Библ.-1964) 

945. Баллюзек Ф.Л. Новое административное деление Тургайской 

области, пространство ее, народонаселение и населенность // ЗОО 

РГО. – Вып. 1. – Казань, 1870. 

По исчислению генерального штаба полковника Тилло, принявшего на 

себя труд определить пространство Тургайской области, говорит г. Баллюзек, 

территория ее казалась в 400 ООО кв. верст, на которых расположены 56 467 

кибиток. Полагая по 6 душ в кибитке, численность кочевого населения 

Тургайской области равняется 338 802 душам обоего пола. Из этого числа 6 

187 кибиток или 37 122 человека зимуют в так называемом новолинейном 

районе – на землях, принадлежащих Оренбургскому казачьему войску. Хотя 

киргизские зимовки разбросаны на пространстве всего района, т.е. 40 370 кв. 

верст, но пользуются киргизы не более 1 730 кв. верст. Таким образом, на 

каждого жителя области приходится 1,32 кв. версты или 137 десятин, а в 

районе 0,46 кв. версты или 47 десятин. (Алект.) 

946. Баллюзек Л.Ф. Народная перепись в Николаевском уезде 

Тургайской области. // ЗОО РГО. – 1875. – Вып. 3. – С. 420–423. 

Статистические данные о численности казахов, количестве кибиток и 

скота. (Л.Кар.) 

947. Бларамберг И.Ф. Топографическое и статистическое описание 

восточного берега Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса 

Тюп-Карагана // ЗРГО. – 1850. – Кн. 4. – С. 49–120. 

Исторические сведения об изучении территории п-ова Мангышлак и 

берегов северной части Каспийского моря. Взаимоотношения туркмен с 

казахами. Основание Ново-Александровского (Ново-Петровского) 

укрепления (1845). (Библ.-1964) 

948. Быков Е. Беглый рассказ о медленном путешествии в Ташкент и 

несколько светлых мыслей о темной стороне нашего положения в 

Средней Азии // ВСб. – 1869. – № 4. – С. 243–309. 

Образование Туркестанского генерал-губернаторства и задачи по 

упорядочению системы управления, улучшению путей сообщения, 

телеграфной связи, развитию торговли и промышленности. Отрывочные 

сведения об отдельных населенных пунктах (г. Казалинск, г. Туркестан), о 

количестве и составе войск в крае, расходах на их содержание и 

административно-управленческие нужды. (Библ.-1964) 



949. Бычков И.А. Виды на торговлю с Азией в начале XIX века // РС. – 

1904. – № 3. – С. 631–633. 

Письмо министра коммерции директору Оренбургской таможни о 

значении торговли с народами Средней Азии. Предложение перенести 

укрепление Ново-Александровское в другое место. (Библ.-1964) 

950. В. О. Из поездки в Тургайскую область // ОЛ. – 1892. – № 11. 

Тургайская область занимает собою пространство в 402 344 кв. версты. 

На этом пространстве живет крайне ограниченное число жителей, а именно 

340 639 человек обоего пола или 68 344 кибитки; следовательно, на 1 кв. 

версту приходится только дробное число жителей и кибиток. Обитатели 

области - киргизы, за исключением воинской повинности, по отношению к 

государству обязаны нести так же, как и остальное население Империи, 

известные налоги и подати. Налоги области разделяются на обязательные и 

необязательные. Первых с каждой кибитки собирается по 4 рубля, а вторых 

несколько больше 2 руб. на кибитку. Кроме киргизов-кочевников, есть в 

области и оседлые жители: их насчитывается 20 592 человека, и все они 

переселенцы из Европейской России. Вся область представляет собою 

непрерывную степь. (Алект.) 

951. Водворение русской власти в Средней Азии // ВСб. – 1868. – № 8. – 

С. 245–276; Ч. 9. – С. 109–150. 

Очерк исторических связей России со Средней Азией (с XI–XII вв.) и 

продвижение царизма в Казахстан и Среднюю Азию. Приводятся данные о 

количестве оседлого и кочевого населения, об экономике края, состоянии 

просвещения и торговых оборотах между Россией, Казахстаном и Средней 

Азией в 1863–1867 гг. (с описанием торговых путей). Сообщаются сведения о 

строительстве военных укреплений на территории Казахстана 

(Оренбургского, Уральского, Раимского, Копальского, крепости Верный, 

форта Карабутакского), о взятии Ак-Мечети, Яны-Кургана, Аулие-Аты, 

Туркестана, Чимкента и др. Прилагаются данные о крепостях, взятых 

русскими войсками с 1853 по 1866 год и приводятся факты участия 

казахского населения в операциях русских войск, а также данные о 

количестве и составе войск в Оренбургском и Туркестанском военных 

округах. (Библ.-1964) 

952. Волжский Вестник. ‒ 1891. ‒ № 227. 

В одной из заметок отдела «Последняя Почта» говорится, что с 

преобразованием Внутренней Киргизской орды, последняя будет разделена 

на три уезда; вместе с тем учредится «присутствие по киргизским делам», 

взамен настоящего Временного совета, точно так же, как вместо 

председателя совета, будет непременный член «присутствия». Введутся 

земский сбор, мировые учреждения и т.п. (Алект.) 

953. Волости Верненского уезда // МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 

163–166. 

Названия волостей, количество юрт и аулов, названия родов и 

отделений. (Л.Кар.) 



954. Волости Копальского уезда // МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 

157–161. 

Названия волостей, названия казахских родов и отделений, количество 

юрт и аулов. (Л.Кар.) 

955. Волости Перовского уезда // МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 

109–120. 

Названия аулов (по волостям), родов и отделений, наименования зимних 

стойбищ и летних кочевок, размеры кибиточной подати. (Л.Кар.) 

956. Волости Сергиопольского уезда // МСТК. – 1872 – Т. 1 – Отд. 2. – 

С. 151–155. 

Названия волостей, родов и отделений (казахи), количество юрт и аулов. 

(Л.Кар.) 

957. Волости и населенные места Акмолинской области // Издание 

Центрального Статистического комитета. – СПб, 1893. 

Статистическое описание Акмолинской области, изданное Центральным 

Статистическим комитетом, состоит из ряда очерков, в которых дается общее 

описание области в физико-географическом отношении, затем следуют 

отделы о численности населения, его составе, естественном приросте и 

приросте переселенцев, о земледелии, скотоводстве, горнозаводской 

промышленности, торговле и промыслах. Вторая часть выпуска состоит из 

статистических таблиц о количестве земли, по каждому населеному пункту, о 

числе дворов и кибиток, о числе крупного и мелкого скота и проч. К 

описанию приложена схематическая карта области, в 100-верстном 

масштабе, с показанием волостных границ и всех населенных мест. (Алект.) 

958. Волков Д. Записка Дмитрия Волкова об Оренбургской губернии 

1763 г. Сообщено В. И. Ламанским // ВРГО. – Ч. 27. – Кн. 9. – Отд. 2. – 

1859. – С. 49–60. 

Русская торговля в Средней Азии и се задачи. Состояние укрепленной 

линии и вопросы управления краем. (Библ.-1964) 

959. Венюков М.И. Заметки о населении Чжунгарского пограничного 

пространства // ИРГО. – Т. 7. – № 7. – 1871. – С. 333–348. 

Состав населения Кульджинского оазиса. Экономика казахского 

населения Семиречья и история его взаимоотношений с дунганами, 

калмыками, уйгурами и киргизами в XVIII–XIX вв. Количество русского 

населения в Восточном Казахстане. (Библ.-1964) 

960. Венюков М. О новом разделении Азиатской России // ИРГО. – Т. 8. 

– № 8. – 1872. – С. 312–327. 

Территория, плотность населения и исторический очерк 

административно-территориального деления Казахстана.  

961. Зайсанское приставство и преобразование в административном 

разделении Семипалатинской области // ИРГО. – Т. 6. – № 1. – 1870. – 

С. 35–37. 

Образование Усть-Каменогорского уезда, его границы и состав 

населения. (Библ.-1964) 

962. Венюков М. Общий обзор постепенного расширения русских 



пределов в Азии и способы обороны их // ВСб. – 1872. – № 1–2. – С. 

195–228. 

Хронологический очерк присоединения к России Средней Азии и 

Казахстана с XVI по XIX в. Описание хода строительства острогов, 

крепостей и укрепленных линий на колонизуемых землях, их устройства, 

снабжения и вооружения. Сведения о характере подданства Казахстана 

России, о причинах восстаний казахов в первой половине XIX в. (Библ.-1964) 

963. Венюков М. Очерки Заилийского края и Причуйской страны // 

ЗРГО. – 1861. – Кн. 4.  – С. 79–130. 

Описание г. Верного. Характеристика султана Али и сведения о 

количестве населения Старшего жуза. Приложен маршрут от Верного до 

Пишпека. (Библ.-1964) 

964. Веселитский Н.Г. Население г. Копала и его станицы. // МСТК. – 

1874. – Вып. 3. – С. 269–275. 

Результаты переписи 1871 г. Численность населения, распределение его 

по национальностям, по возрасту, семейному положению и степени 

грамотности, по роду занятий. (Л.Кар.) 

965. Внутренняя Киргизская Орда. Краткий статистический очерк // 

Памятная книжка Астраханской губернии на 1891. 

Это весьма интересная и объемистая статья принадлежит перу 

Председателя «Временного совета» И.С. Иванова и следовательно написана 

на основании строго официальных данных, чем и возбуждает к себе полное 

доверия и серьёзный интерес. (А.Хар.) 

966. Внутренняя киргизская орда// СП. – 1842. – № 111.  

Границы, численность народонаселения, управление ордою, подати, 

платимые киргизами хану Джангеру (зякет и сугум). (Алект.) 

967. Взгляд на степную войну // ВСб. – 1873. – №11. – С. 49–77; № 12. – 

С. 219–256. 

Очерк военной колонизации казахских степей Западно-Сибирского и 

Оренбургского ведомств с некоторыми сведениями о населении, 

административном устройстве и системе управления. Физико-

географический и стратегический обзор Оренбургского края. Перечень 

военных укреплений на территории Казахстана, данные о численности 

казахского населения края и войск, расположенных в нем. а также о 

количестве участников восстания 1869 г. (Библ.-1964) 

968. Галкин М.Н. Сведения о местах расположения киргизских родов 

Оренбургского края. Зимние и летние их кочевья. (По официальным 

данным) // ЗРГО ОЭ. – Т. 1. – 1867. – С. 240–250. 

Перечень казахских родов Западной, Средней и Восточной частей 

Младшего жуза с указанием мест их кочевий. (Библ.-1964) 

969. Герасимов Б. В долине Бухтармы. (Краткий историко-

этнографический очерк) // ЗСП РГО. – Вып. 5. – 1911. – С. 1–115.  

История заселения края (XVIII–XIX вв.) с подробными сведениями о 

поселке Сенное. В приложении – статистические данные о количестве 

населения, скота, посевов в селах Верхне-Бухтарминской волости в 1910 



году. (Библ.-1964) 

970. Гейнс А.К. Киргизские очерки // ВСб. – 1866. – № 1. – С. 145–178; 

№6. – С. 305–342; №7. – С. 99–126; №8. – С. 243–272. 

Путевые заметки во время поездки через казахские степи. Описание 

пути следования, а также населенных пунктов и крепостей, таких, как Усть-

Каменогорск, Семипалатинск, Петропавловск, Кокпекты, Аягуз, ст. 

Лепсинская. Копал и др. Сведения по истории военной и свободной 

крестьянской колонизации края, о строительстве Оренбургской, Ишимской, 

Иртышской и Бухтарминской укрепленных линий, взаимоотношениях 

России с казахами в первой четверти XVIII века. Данные об образовании, 

составе и численности сибирского казачьего войска с описанием казачьих 

поселений. Имеются материалы об образе жизни, занятиях семиреченских 

казаков и их взаимоотношениях с казахским населением. Здесь же 

приводятся биографические сведения о Чокане Валиханове, этнографические 

и археологические материалы, в частности, описание Аблайкитских развалин 

и упоминания о каменных статуях на калмыцких могилах у р. Лепсы, а также 

некоторые факты об истреблении лесов в Казахстане. (Библ.-1964) 

971. Герасимов Б. Старинные церкви. Семипалатинская область // ЗСП 

РГО. – Вып. 10. – 1915. – С. 1–66. 

Сведения по истории церквей (XVIII–XIX вв.) с подробным описанием 

Ямышевской, Семипалатинской, Усть-Каменогорской. Железинской, 

Бухтарминской и Убинской. Имеются сведения о возникновении крепостей 

Восточного Казахстана, состоянии приходских школ и количестве учащихся 

за 1859–1881 гг. (Библ.-1964) 

972. Глиноецкий Н. Военное обозрение границ России // ВСб. – 1861. – 

№ 4. – С. 269–296. 

Описание Оренбургской, Сибирской и Уральской пограничных линий, 

особенности их устройства и значение в развитии торговли и упрочении 

русского влияиия в Казахстане и Средней Азии. Роль военных укреплений в 

деле колонизации Казахстана, развитии караванной торговли. Значение 

пограничных линий и причины их упадка (С. 285–286; 294–295). (Библ.-1964) 

973. Гра А. Материалы к истории Оренбурга. Оренбург 40-х годов XIX 

столетия по описанию Базинера // ТОУАК. – Вып. II. – 1903. – С. 1–10. 

974. Грен. От Уральского укрепления до форта №1 // ИЖ. – 1861. – № 4–

5. 

Заметки об укреплениях в Оренбургском крае вообще и на Сыр-

Дарьинской линии в особенности. (Алект.) 

975. Горный журнал.–1841. – Ч. 5. – С. 95–187.  

Описания Илецкого соляного промысла. Помещено положения 

Государственного Совета об учреждении округа Кокбектинских киргизов с 

12 волостями. (А.Хар.) 

976. Губернии, области и города, лежащие по сибирскому пути 

Наследника-Церевича // ВВ. –1891. – № 187.  

Говорится о Тургайской области. Тургайская область составляет самую 

северную часть наших средне-азиатских владений и прилегает на севере к 



Оренбургской губернии, назападе к Уральской области, на востоке к 

Акмолинской, а на юге к Сыр-Дарьинской и Аральскому морю. Она занимает 

пространство в 390, 539 кв. вер., разделяется на 4 уезда: Илецкий 

(Актюбинский), Николаевский (Кустанайский), Иргизский и Тургайский. 

Большая часть области представляет степь, и только в западной части, между 

реками Орью и Илеком, проходят отрасли Уральского хребта, которые, на 

границе с Уральскою областью, известны под именем Мугоджарских гор. 

Горы эти поднимаются со степи в виде параллельно идущих каменных гряд, 

от которых к востоку и западу отходят боковые отроги, оканчивающиеся 

отрывистыми сопками. Западная гряда выше восточной, и обе разделены 

между собою не продольною долиною, арядом котловин, отделяемых одна от 

другой горными узлами. Мугоджарские горы к югу круто оканчиваются 

горою Яман-тау, продолжение же северной оконечности их известно под 

именем Кара-тау. Гребень гор состоит из кристаллических пород; гранит 

встречается вдоль восточного склона, а вместе с ним появляются яшмы, 

диориты и роговообманковая порода; в кристаллических сланцах также нет 

недостатка. Осадочные породы мелового образования встречаются вдоль 

Западного склона. Обнажения твердых горных пород прикрыты 

солонцеватою глиною. (Алект.) 

977. Даулбаев Б. Рассказ о жизни киргиз Николаевского уезда 

Тургайской области с 1830 по 1880 год // ЗОО РГО. – Вып. 4. – 1881. – 

С. 98–117. 

Экономическое положение казахов Кипчакского рода. Социальные 

отношения. Влияние русского населения на казахское хозяйство. 

Этнографические сведения. Административное устройство и управление. 

(Библ.-1964) 

978. Двухсотлетней памяти И.М. Неплюева // ИОАИЭ. – Т. 12. – Вып. 

3. – 1894. – С. 1–49. 

Биографические сведения о первом губернаторе Оренбургской губернии 

и его деятельности в качестве главного начальника Оренбургского края. В 

речи В.Н.Витевского подведены итоги его колонизаторской деятельности в 

Казахстане. Приводятся сведения о политике Петра I по отношению к 

Казахстану и Средней Азии и данные о доходах казны в Оренбурге с 1733 по 

1752 г. (Библ.-1964) 

979. Евреинов А. Внутренняя или Букеевская киргиз-кайсацкая орда // 

Современник. – 1851. – № 9. 

Описание перехода киргизов из Азии за Урал, местоположение и 

границы Букеевской орды, наименование урочищ, описание Ставки, 

ордынских трактов, затем говорится о сословиях, о духовном и гражданском 

управлении, о наименованиях родов и отделений, власти хана, податях; 

описываются кочевья и зимовья киргизов, кибитка, говорится также о 

характере киргизов, о торговле, скотоводстве, скачках, народных 

увеселениях и знахарях (А.Н. Харузин). (Алект.) 

980. Залесов Н.Г.Записки // РС. – 1903. – № 4. – С. 41–64; № 5. – С. 267–

289; № 6. – С. 527–542; До 7. – С. 21–37; № 8. – С. 321–340; № 10. – С. 



69–86; № 11. – С. 317–332; №12. – С. 523–542; 1905. – № 6. – С. 509–

548. 

Описание Оренбурга 40-х годов XIX в. Характеристика деятельности 

оренбургских генерал-губернаторов В.А. Обручева, В.А. Перовского, А.А. 

Катенина, А.П. Безака и Н.А. Крыжановского. Положение Оренбургского 

казачьего войска. Образование Туркестанского генерал-губернаторства 

(1867) и назначение на эту должность Г.К.Кауфмана. (Библ.-1964) 

981. Иванин М.И. Поездка на полуостров Мангышлак в 1846 году // 

ЗРГО. – Кн. 2. – 1847. – С. 267–305. 

В статье содержится описание хозяйства казаков Нижне-Уральской 

линии и развалин г. Сарайчика. Приводятся сведения об археологических 

памятниках, составе населения, хозяйстве и промыслах Мангышлакскнх 

туркмен и казахов, о границах их кочевий, торговле и взаимоотношениях с 

соседними народами и странами. Сообщается о строительстве Ново-

Петровского укрепления, взаимоотношениях гарнизона с местным 

населением и о перспективах развития торговли России с народами Средней 

Азии, Афганистана и Персии. (Библ.-1964) 

982. К истории административного устройства у киргизов // ТГ. – 1898. 

– № 28. 

983. Как населялась Оренбургская губерния // ОГВ. – 1873. – № 2–4, 6.  

Статья заимствована из труда В. Зверинского «Оренбургская Губерния», 

без указания, впрочем, источника. (Алект.) 

984. Казалинск// СПбВ. – 1897. – № 167.  

Небольшой участок берега Арала, именно, южные границы 

Тулаганской, Урдакунганской, Кабыргинской и Куландинской волостей 

Иргизского уезда, почти весь за небольшим исключением, состоит в 

летовочном использовании киргизов Тургайской области. Вся эта местность, 

как и вообще весь берег, пустынна и малолюдна, а потому уездная 

администрация в настоящее время предположила основать около горы 

Акиспе русский рабочий поселок, с наделением усадьбой и пастбищной 

землей тех охотников, кои пожелают водвориться в поселке, и исхлопотать 

им права и преимущества, предоставленные рыбачьим поселениям 

каспийского побережья. В виду этого, на названном месте предполагается 

учредить фельдшерский пункт. (Алект.) 

985. Казанцев И. О киргизах западной и средней частей, называемых 

Оренбургскими и Зауральскими // СПбВ. – 1839. – № 16–18. 

Автор говорить об истории Малой орды до его распадения, о 

топографии местности и о происхождении трех поколении Малой орды. 

(Помещено в 1 вып. на стр. 6, без содержании).(А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

986. Каллаур В.К истории города Аулие-Ата // ПТКЛА. – 1903. – С. 11–

18. 

Устные сведения о времени возникновения Аулие-Аты (1826 г.), Уч-

Кургана и Мерке и исторические данные по этому вопросу. К статье 

приложен план г. Аулие-Аты 1864 г. (Библ.-1964) 

987. Карелин Г.С. Путешествия Г. С. Карелина по Каспийскому морю // 



ЗРГО ОГ. – 1883. – Т. 10. – С. 497. 

Дневники экспедиций Карелина, совершенных в 1831, 1836 гг. для 

исследования северо-восточных берегов Каспийского моря. Подробное 

описание почвы, флоры и фауны берегов от Гурьева до Мангышлака. 

Состояние тюленьего промысла в Гурьеве. Взаимоотношения участников 

экспедиции с казахским населением. Количество местного населения 

Адаевского рода и его экономика. (Библ.-1964) 

988. Киргизские волости Туркестанского района Чемкентского уезда. // 

МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 103–108. 

Названия волостей, число аулов, юрт, названия родов и отделений, 

местоположение зимовок, количество скота. (Л.Кар.) 

989. Киргизы и Уральская администрация // Московский телеграф. – 

1881. – № 156. 

Автор статьи говорить о голоде в Киргизской степи 1880 г., о 

нераспорядительности администрации и о раздаче казенных пособий. Есть 

много цифровых данных. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

990. Колмогоров Г.В.О промышленности и торговле в киргизских степях 

Сибирского ведомства // ВРГО. – Ч. 13. – Кн. 1. – Отд. 2. – 1855. – С. 

1–38. 

Территория Казахстана и перечень укреплений и поселений, заселенных 

казаками. Состояние животноводства и земледелия у казахского населения. 

Подробные сведения о торговле русских с казахами Западно-Сибирского 

ведомства. Краткие данные о золотопромышленности, рыбной ловле и 

звероводстве. Упоминания о торговле казахов с Хивой, Бухарой, Кокандом и 

др. (Библ.-1964) 

991. Коншин Н. Материалы для истории Степного края. (V. К истории 

Каркаралинского и Аягузского округов в 30–40 годах XIX в.) // ЗСП 

РГО. – Вып. 1. – 1903. – С. 25–109. (Библ.-1964) 

992. Коншин Н. Материалы для истории Степного края. (VI. К истории 

открытия Кокпектннского округа) // ЗСП РГО. – Вып. 2. – 1905. – С. 1–

127. 

Публикация документов, широко освещающих социальные, 

политические и экономические отношения в крае, причины его 

присоединения к России. Приведены данные о количестве местного 

населения, аулов, кибиток и о наличии скота по волостям округов. В 

приложении – список использованных источников. (Библ.-1964) 

993. Корреспонденция из Акмолинска // ВО. – 1887. – №8. 

О киргизском самоуправлении. (А.Хар.) 

994. Корреспонденция из Оренбурга // БВ. – 1869. – № 39.  

Статья посвящена организации уездов в бывшей области Оренбургских 

киргизов. (Алект.) 

995. Краткая хронология военных действии в Сибири. 1696–1769. 

Подпись: М. П. // ВСб. – 1910. – № 9. – С. 203–218. 

Содержит упоминания о первых русских экспедициях к Ямышевскому 

озеру, к оз. Зайсан, о начале строительства Семипалатинской, Верхне-



Яицкой, Уклыкарагайской, Петропавловской крепостей и Пресногорьковской 

линии. Данные о количестве форпостов и крепостей, их вооружении и 

численности гарнизонов на 25 августа 1744 года (в том числе форпостов 

Ишимской и Верхне-Иртышской линий). (Библ.-1964) 

996. Краткий обзор Уральской области (степная ее часть 1869–1890 гг.) 

// УВВ. – 1890. – № 14.  

О деспотическом управлении киргизских султанов. (Алект.) 

997. Крафт И.И. Сборник узаконений о Киргизах Степных областей. – 

Оренбург, 1898. 

Настоящая книга состоит из 3 отделов. В состав первого отдела входит 

краткий исторический очерк «Принятие киргизами русского подданства», 

составленный по литературным источникам, дополненным неизданными 

архивными документами и устными преданиями. Второй отдел состоит из 

«Положения об управлении степных областей», составленного по изданию 

1892 г. и продолжениями 1893 и 1895 гг., с разьяснениями 

Правительствующего Сената и Министерства и с приложением: а) штатов 

учреждений и управлений в степных областях; б) извлечения из 

Туркестанского положения узаконений, относящихся к общему и народному 

судам, с разьяснениями Правительствующего Сената; в) историко-

статистических сведений о городах степных областейи и д. Наконец, в третий 

отдел входит хронологический перечень с кратким изложением сущности 

Высочайших грамот, указов и узаконений, изданных с 1731 по 2-ю половину 

1898 г. по отношению к киргизам и населяемым ими областям Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской. Этот последний 

отдел, самостоятельно обработанный автором, представляет собою 

наибольшую ценность, как обстоятельный исторический труд о киргизах. 

(Алект.) 

998. Крафт И.И. Из киргизской старины. – Оренбург, 1900. – С. 157. 

На статью даны рецензии: Н. В. (Н. Веселовский) // ЗВОРАО. – Т. 12. – 

Вып. 4. – С. 0125–0138; Н. Ф. Катанов // ИОАИЭ. – Т. 16. – Вып. 2. 1900. – С. 

253–254. 

Изложение статей и материалов сборника по истории возникновения 

городов в Тургайской области, развитию земледелия в Оренбургской 

губернии, социальных категорий казахского общества XVIII—XIX вв. и 

политической истории Казахстана. (Библ.-1964) 

999. Крестовский В. Четыре легкие полевые команды во время 

пугачевщины и их последующая судьба. (Эпизод из истории 

Ямбургского уланского полка) // ВСб. – 1873. – № 3. – С. 13–40; № 4. – 

С. 176–228.  

Сведения о причинах волнений среди яицкого казачества накануне 

Пугачевского восстания, об участии в этом восстании яицких и илецких 

казаков с указанием их численности. Устройство и расположение 

оренбургских и сибирских пограничных линий и отдельных крепостей, 

данные о количестве и составе войск, расположенных на границах и в 

крепостях, расходах на их содержание, об условиях их жизни и быта, боевых 



качествах, порядке несения службы. (Библ.-1964) 

1000. Лобысевич Ф. Сыр-Дарьинская линия // ВСб. – 1864. – № 8. – С. 

397–410. 

Описание форта Перовского, укрепления Джулек и быта их гарнизонов. 

(Библ.-1964) 

1001. Лобысевич Ф.Корреспонденция из Оренбурга // СВ. – 1866. – № 

150. 

О необходимости перемены существующего административного строя в 

киргизской степи. (Алект.) 

1002. Лобысевич Ф. Тургайская область и ее устройство // ВСб. – 1871. 

– № 4. – С. 271–282. 

Некоторые итоги введения Временного положения об управлении 

казахами Оренбургского ведомства и задачи дальнейшей колонизации 

Казахстана. Отношение казахского населения к упомянутой выше реформе. 

Недостатки административного устройства и управления Тургайской области 

и экономическое положение казахского населения. Данные о территории 

области, количестве и плотности населения, о развитии торговли в г. 

Уральске и количестве проданного скота по области за 1869 г. (Библ.-1964) 

1003. Лобысевич П. Оренбург, его жители, торговля, промышленность, 

ремесла, климат, учебные заведения, общественная жизнь и 

окрестности // ВСб. – 1861. – № 1. – С. 211–222. 

Состояние торговли, промышленности, ремесел, культуры, образования. 

Общественная жизнь. Национальный и социальный состав населения, 

планировка и архитектура г. Оренбурга 2-й половины XIX в. (Библ.-1964) 

1004. Лобысевич Ф.И. (сост.).* Город Оренбург. С фотографическими 

картинками. Историко-статистический очерк. – СПб.: Типогр. Эд. 

Гоппе, 1878. – 60 с. с ил.  

Книга состоит из следующих разделов: I. Краткий исторический очерк. 

II. Статистика населения; церкви, училища; библиотеки. III. Внешний вид 

города; гостиницы; цены продовольствия; гостиный двор; магазины и 

прислуга. IV. Состав общества и обыкновенная жизнь. V. Климат, бураны, 

растительность, дачи. VI. Меновой двор, река Урал. Произведения 

Оренбурга. VII. Благотворительный комитет и ремесленное училище. VIII. 

Маршруты в Оренбург из Петербурга. Посещение города членами 

Императорской фамилии. Настоящий центр стремления горожан. Имеется 8 

фотографий-вклеек, вт.ч. «Водопой  верблюжьего каравана у Фонтана»,  

«Кочевка киргиз в степи близ Оренбурга», «Губернские присутственные 

места (с видом Каравансарая)» (но не очень удачные).  

Из информации, имеющей отношение к этнографии казахов, можно 

отметить краткие сведения об использовании казахских юрт в качестве 

дачгорожан (с. 30–31); попутное упоминание в разд. «Произведения 

Оренбурга» о заготовке пряжи, продаже кумыса казашками, об их внешнем 

облике и одежде (несколько подробнее) (с. 34–35). (С.А.) 

1005. Макшеев А.И. Географические, этнографические и 

статистические материалы о Туркестанском крае // ЗРГО ОС. – Т. 2. –



1871. – С. 1–60. 

Изложение обстоятельства присоединения Туркестана к России с 

указанием пунктов, занятых русскими войсками, и численности этих войск. 

Основные маршруты и сведения о путях сообщения. Краткая характеристика 

народов, населявших край, и данные о числе кибиток и домов в уездах и 

населенных пунктах, а также о национальном составе населения. (Библ.-1964) 

1006. Макшеев А.И. Показание сибирских казаков Милютина и 

Батарышника, бывших в плену у кокандцев с 1849 по 1852 год // 

ВРГО. – Ч. 17. – Кн. 4. – Отд. 5. – 1856. – С. 21–31. 

Описание Ак-Мечети, Ташкента и Коканда. Вооружение кокандской 

армии. (Библ.-1964) 

1007. Материалы для обозрения русских границ в Азии // ВСб. – 1872. 

– Т. 37. – С. 190–192. 

Расселение казахов-кочевников по административным районам 

Семипалатинской области (1867 г.). Родовое деление и расселение (по родам) 

казахов Средней и Большой орд, их занятия, отходничество, переход к 

земледелию и оседлости, виды и размеры податей. Отношение отдельных 

родов Большой орды к подданству России. (Библ.-1964) 

1008. Материалы к истории возникновения городов и поселений в 

Тургайской области // ТОВ. – 1891. – № 4–5, 9.  

Города Тургай и Иргиз. (Алект.) 

1009. Модестов Н. Основание г. Оренбурга и первоначальное 

благоустройство его. (О первых шагах деятельности Оренб. 

экспедиции 1734 г.) // ТОУАК. – Вып. 35. – 1916. – С. 57–74.  

1010. Население Казалинского уезда // МСТК. – 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – 

С. 121–126. 

Распределение населения по сословиям, вероисповеданию; сведения о 

кочевниках-казахах: названия аулов (по волостям), число кибиток, названия 

родов и отделений, количество скота, площадь посевов и урожаи. (Л.Кар.) 

1011. Население Чемкентского уезда. (По сведениям 1870 г.). // МСТК. 

– 1872. – Т. 1. – Отд. 2. – С. 97–101. 

Общее количество жителей в уезде, его распределение по сословиям; 

число городов, кишлаков, численность оседлого и кочевого населения, 

названия родов. (Л.Кар.) 

1012. Нечто о киргизах и областей, ими занимаемой // АОВ. – 1877. – 

№ 8–9. 

1013. Новый уезд в Тургайской области // ТГ. – 1895. – № 39. 

Сообщается, что военный губернатор области возбудил ходатайство об 

учреждении нового уезда в области (пятого). (Алект.) 

1014. Обозрение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии // 

ЗРГО. – Кн. 3. – 1849. – С. 176–216. 

Административное деление ханства. Занятие населения. 

Народонаселение. Подробная характеристика административного устройства 

(ханский совет, суд. армия, духовенство). (Библ.-1964) 

1015. Общий очерк Киргизской степи // ВСб. – 1856. – № 12. – С. 359–



364, с карт. 

Объяснительная записка к карте. Даны сведения о хозяйстве, 

расположении и численности казахских жузов и родов. (Библ.-1964) 

1016. ОГВ.– 1853. – № 1–2, 33–34. 

Об источниках и пособиях для изучения Оренбургского и 

соседственных земель. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1017. О. П. Образ управления и законы киргизов // ТГВ. – 1858. – № 45. 

Список населенных мест Российской империи Астраханской губернии. 

СПб., 1861. Помещена краткая заметка о Букеевской орде. Список родов, 

отделений, проживающих в орде. Обозначено количество кибиток и место 

кочевки. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1018. О переустройстве Внутренней киргизской орды // Новое Время. – 

1881. – № 2044.  

В статье говорится о неправильном и неравномерном наделе земли во 

Внутренней орде, благодаря самовольным действиям Джангера и о проекте 

переустройства управления орды. (Алект.) 

1019. Оренбург. Корреспонденция. О положении дел в киргизской 

степи // Голос. ‒ 1869. ‒ № 249.  

Статья говорит о «Новом положении» в киргизской степи: отмене 

султанов-правителей, учреждении должности уездных начальников, 

увеличении кибиточной подати, освобождении киргизов от рекрутского 

набора и т. д., ‒ как это было обьявлено киргизским депутатам в Оренбурге 

(А.Н. Харузин). (Алект.) 

1020. Памятная книжка Астраханской губернии на 1889 год. – 

Астрахань, 1889. 

Помещены, между прочим, сведения о количестве народонаселение в 

Букеевской Орде. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1021. Провинциальная летопись // День. – 1890. – № 764.  

В одной из заметок отдела «Провинцальная летопись» газеты «День» 

говорится, что в министерстве внутренних дел выработан был проект 

реформы управления киргизами Оренбургского ведомства – областей 

Уральской и Тургайской, причем предполагалось разделить означенные 

области на четыре уезда, из которых два причислить к управлению 

Оренбургской губернии и два к вновь образованной Казалинской области. В 

виду этого обстоятельства, киргизы прислали в Петербург специальную 

депутацию, с целью ходатайства перед министром внутренних дел о 

причислении всех киргизов к одному какому-нибудь управлению, так как 

при разделении областей между Оренбургским и Казалинским управлениями 

произошло бы административное дробление киргизских родов, тесно 

связанных узами кровного родства, что было бы противно религиозным 

обычаям киргизов и установившимся традициям. Депутация от киргизов 

Уральской и Тургайской областей была принята г. министром внутренних 

дел, который и сообщил ей, что желания киргизов будут приняты во 

внимание при окончательном решении вопроса о реформе управления 

киргизами бывшего Оренбургского ведомства. (Алект.) 



1022. Положение об управлении Туркестанским краем // Журнал 

гражданского и уголовного права. – 1886. – Кн. 9.  

Раздел первый – Административное устройство. Глава первая – главное 

управление. Глава вторая – управление отдельными частями. Глава третья 

местные административные установления. Отделение первое – установления 

областные. Отделение второе – установления уездные и городские. 

Отделение третье – установления сельские. Раздел второй – судебное 

устройство. Глава первая – общие положения. Глава вторая – судебные 

установления, действующие на основании общих законов Империи. Глава 

третья – народный суд. (Алект.) 

1023. Потанин Г.Семипалатинск и другие города Семипалатинской 

области // ЖР. – СПб, 1884. – Т. 11. 

Семь-палат. – Семипалатинск. – Усть-Каменогорск и его окрестности – 

Прорыв Иртыша через горы. – Развалины буддийского капища Аблайкита. – 

Золотые россыпи в группе Калбинских гор. – Калмык Тологой и киргизская 

легенда о нем. – Город Кокбекты. (Алект.) 

1024. Румянцев П.П. Социальное строение киргизского народа в 

прошлом и настоящем // ВК. – 1909. – №5. – С. 79–137.  

Очерк исторического развития казахского народа со второй половины 

XV в. до XX в. Административно-территориальное устройство и управление 

во второй половине XIX в. Характеристика казахских хозяйств. Развитие 

земледелия и скотоводства. Классовая структура казахского аула и развитие 

в нем торгово-денежных отношений. (Библ.-1964) 

– Рычков П. Топография Оренбургская, т.е. обстоятельное описание 

Оренбургской… – см. №364 

1025. Седельников А.Н. Озеро Зайсан // ЗЗСО РГО. – 1910. – Кн. 35. – 

С. 253. 3 вкл. л. карт., 3 вкл. л, табл., рис. 

Исторический очерк исследования озера и сведения о заселении 

Зайсанской котловины. Административно-территориальное деление 

Зайсанского уезда, количество и состав населения. Состояние земледелия и 

животноводства. (Библ.-1964) 

1026. Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской 

империи. – Т. 1. – СПб., 1863. 

Среди различных статей, имеющих отношение к Киргизской степи и к 

киргизам, интерес вызывает, например, «Большая орда», где автор описывает 

топографию местности, историю образования этой орды, роды киргизов и 

скотоводство. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1027. Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской 

Империи. – Т. 3. – СПб., 1866.  

Среди различных статей (напр. Малая Орда), касающихся отдельных 

мест Киргизской степи, помещена большая статья «Область Оренбургских 

киргизов», где говориться о топографии местности, метеорологических 

данных, киргизских родах, народонаселении и истории образования области. 

(А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 



1028. Смирнов Е. Сыр-Дарьинская область. Описания составлено по 

официальным источникам. – СПб., 1887. 

Это сочинения в 355 страниц дает очень много интересных сведений. Из 

всех глав следует отметить главу III «Народонаселение», в которой между 

прочим, говорится о киргизах и кара-киргизах, а также 3-й приложение, где 

перечисляются роды киргизов и кара-киргизов. (А.Хар.) 

1029. Спасский-Автономов К. Путевые записки от Баку до устьев 

Урала // ВРГО. – Ч. 10. – Кн. 2. – Отд. 2. – 1894. – С. 121–166. 

Имеются сведения о состоянии укреплений на Мангышлаке и 

положении казахского населения полуострова, а также краткие исторические 

сведения о г. Гурьеве и его населении. (Библ.-1964) 

1030. СПбВ.– 1844. – № 175. 

В этом номере помещен Высочайший указ о Пограничной Комиссии и 

Положении управлении киргизами Оренбургского ведомства. (А.Хар.) 

1031. Список населенных мест Российской Империи. Астраханская 

губерния. – СПб, 1861. 

Помещена краткая заметка о Букеевской орде с приложением списка 

родов, отделений и подотделений этой орды. (Алект.) 

1032. Струве О. Заметка к статье «Город Семипалатинск» Г Абрамова // 

ЗРГО. – Кн. 1. – Отд. 2. 1862. – С. 180–182. 

О перенесении в 1776 г. Семипалатинской крепости на новое место. 

(Библ.-1964) 

1033. Тарасов А. Темирское укрепление // ОК. – 1893. – № 67. 

Говорится о ярмарке при Темирском укреплении, Уральской области (с 

15 мая по 15 июня). Лавки построены из воздушного кирпича, с 

Камышевыми крышами, обмазанными сверху глиной. Построены сплошь, 

линиями, что крайне опасно в пожарном отношении, так как на ярмаркенет 

никаких противопожарных приспособлений, кроме трех колодцев, 

построенных по добровольной подписке торговцев в 1890 году. Ярмарка с 

каждым годом принимает все более и более обширные размеры попригону 

киргизами скота и по сбыту разных русских товаров. Г. Военный губернатор 

Уральской области изъявил согласие ходатайствовать о постройке на 

ярмарке, в непродолжительном времени, каменных (из жженого кирпича) 

корпусов со сводами, для торговли мануфактурнымтоваром. (Алект.) 

1034. Татищев Ю.В. К истории управления В.Н. Татищевым 

Оренбургской экспедицией (1737–1739 гг.) // Древности. Труды 

археол. комиссии Моск. археол. о-ва. – Т. 2. – Вып. 2. – 1902. – С. 279–

294.  

Взаимоотношения Татищева с Абулхаир ханом и Тевкелевым. 

Постройка укреплений на Яике. (Библ.-1964) 

1035. Терентьев М.А. Статистические очерки Среднеазиатской России 

//ЗРГО. По отд. статистики. – Т. 4. – 1874. – С. 1–129. 18 л. табл 

В первом очерке даются сведения о состоянии Сыр-Дарьинской линии в 

1862–1864 гг. (История сооружения линии, краткая характеристика фортов, 

данные о гарнизоне, казахском и русском населении, о земледелии, 



рыболовстве, торговле, налогах, о путях сообщения и народном 

образовании). (Библ.-1964) 

1036. Тилло А. Первая народная перепись в Киргизской степи, 

произведенная в Николаевском уезде Оренбургского края // ИРГО. – 

1873. – Т. 9. – Отд. 2. – С. 77–93. 

Названия девяти волостей уезда, названия казахских родов и отделений 

и их распределение по волостям; количество кибиток; быт и занятия, статьи 

дохода, площади возделываемых земель и сбор зерновых, количество скота, 

состояние ремесел. Результаты переписи 1870 г. (Л.Кар.) 

1037. Уральск, Корреспонденция // СПбВ. – 1899. – № 136.  

Культура, хотя и тихими шагами, все-таки пробирается к киргизам. Все 

более и более они начинают заниматься земледелием, значительно 

увеличивается число школ; уже теперь сами киргизы сознают пользу 

обучения в русских учебных заведениях, и число инородцев в последних 

быстро увеличивается. Предполагается увеличить число вакансий в 

интернатах Илека и Гурьева; в 1-м вместо 25 до 50 и во 2-м вместо 30 до 50. 

Новопостроенные здания вполне могут вместить такое число воспитанников. 

Вместе с тем увеличивается до 70 (вместо 50) и число вакансий в интернатах 

в Караабинской и Уильской школах, а в Индерском даже до 100. Общества 

волостей передают для этой цели здания ставок и ассигнуют на это нужные 

суммы. Предполагается с нового учебного года открыть новую школу в 

Суналинской волости, где общество постановило в своем приговоре отдать 

для этой цели здание ставки и ассигновать сумму на интернат, кажется в 20 

челов. Со своей стороны и министерство народного просвещения приходит 

на помощь киргизскому населению и недавно ассигновало на содержание 

училищ ежегодно по 660 руб.; кроме того, с 1-го января 1899 года 

ассигнована добавочная сумма на 2-х классное училище в Илеке, в Гурьеве и 

на уральский русский класс при медресе. Помимо того, киргизы начинают 

сознавать и пользу гигиены. Так, в Джамбейтинской волости киргизы-

родители сочли необходимым в виду гигиенических условий, вместо нар и 

кошем, которыми обыкновенно пользовались ученики школ вместо постелей, 

завести кровати. Они собрали между собой добровольно на первый раз 57 

руб. и представили их, куда следует. Это уже большой шаг вперед со 

стороны степняков, издревле привыкших к своему войлоку, который 

действительно не может ничем похвастаться в гигиеническом отношении. 

Нельзя не порадоваться такому явлению среди киргизов, как 

распространение грамотности, тем более, это – народ безусловно способный 

и восприимчивый. (Алект.) 

1038. Ханыков Я.В.Очерк состояния внутренней киргизской орды в 

1841 году // ЗРГО. – Кн 2. – 1847. – С. 27–60. 

История образования и развития Букеевской орды (1799–1841 гг.) 

Данные о количестве кибиток, родоплеменном составе, местах кочевий и 

численности жителей (1802–1839 гг.). о количестве скота (по отдельным 

видам), размерах земельных угодий и торговле за 1814–1839 гг. Приложена 

карта. (Библ.-1964) 



1039. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губ. – СПб. 

1809. 

Помещены сведения географическая о Букеевской степи, а в этих 

сочинениях имеется краткая заметка о киргизах Малой орды. Приложена 

карта. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1040. Чернавский Н. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем 

Вып. 1–2 // ТОУАК. – 1900. – Вып. 7.– С. 346.  

Исторический очерк административного устройства, колонизации и 

управления Оренбургского края, в том числе Западного Казахстана и 

территории нынешней Кустанайской области. Биографические сведения о 

генерал-губернаторах Приводятся даты образования отдельных крепостей, 

городов, русских поселков и укреплений на пограничных линиях В первом 

выпуске помешены портреты П Рычкова и И. Неплюева.  

В рецензии А. Добросмыслова (ИОАИЭ. – Т. 17. – Вып. 2–3. – 1901. – С. 

157–161) отмечается ошибочность определения Н. Чернавским времени 

некоторых обстоятельств начала российского подданства казахов, времени 

возникновения Актюбинска и форта Карабутак, упразднения «степных 

расправ», назначения первого военного губернатора в Оренбургскую 

губернию и подчинения Букеевской ордьг оренбургскому военному 

губернатору. Содержатся возражения против взгляда Н.Чернавского на роль 

мусульманства в Казахстане и отношения к нему царизма. (Библ.-1964) 

1041. Юдин П. Граф В.А. Перовский в Оренбургском крае // РС. – 1896. 

– № 5. – С. 409–429; № 6. – С. 521–551. 

Биография В.А. Перовского и его деятельность на посту военного 

губернатора Оренбургского края. Постройка форта Ново-Александровского. 

Возведение линии Орск-Березовск (1835 г.). Влияние Хивы на казахских 

ханов. Положение уральских казаков при Перовском. Деятельность В.А. 

Обручева в должности Оренбургского военного губернатора (1842–1851). 

Постройка Оренбургского, Уральского и Аральского укреплений. Взятие Ак-

Мечети. (Библ.-1964) 

1042. Юдин М. Начало сношений с Туркестанским народом. 

(Материалы для истории присоединения Закаспийской области) // 

ТОУАК. – Вып. 29. – 1913. – С. 85–141. 

Сведения об экспедиции Бековича-Черкасского в Хиву (1717 г.). Краткая 

история принятия Младшим жузом и туркменами российского подданства. 

Сведения о постройке Ново-Александровского укрепления, о пребывании 

туркмен на Мангышлаке и об их взаимоотношениях с казахами-адаевцами. 

(Библ.-1964) 

6.2 Право 

 

1043. Александров Е. Из жизни степных уездов // ТВ. – 1885. – № 17. 

Е. Александров касается между прочим вопроса о биях – это народные 

судьи. Всякий богач, властолюбец перед выборами бросает деньги на подкуп, 

на кормление своей партии, не жалея затрат, стараясь лишь как можно 

больше народа привлечь на свою сторону. Выбрали, наконец, бием. Надо же 



ему и возместить свои затраты. Вот и начинает он тянуть у правого и 

виноватого. (Алект.) 

1044. Алекторов А.Е. Нужен ли суд биев? // Особое прибавление к 

АОВ. – 1890. – № 2. 

Введенный в заблуждение заинтересованными в сохранении суда биев 

киргизами, автор признал этот суд необходимым; теперь же, когда имел он 

возможность присмотреться к делу основательно, находит, что суд биев 

(народный суд) тяжело ложится на карманы киргизов и заглушает в народе 

одно из лучших чувств – чувство справедливости. (Алект.) 

1045. Алекторов А.Е. Выборное начало у киргизов // ОЛ. ‒ 1893. ‒ № 

34, 36, 39, 40, 43. 

В статье г. Алекторова говорится о составе и административном 

разделении Сибирской киргизской степи, об управлении в киргизских 

областях, о реформе 14 июля 1867 года, о суде и судопроизводстве, о 

выборных из среды народа волостных управителях и старшинах, о вреде, 

приносимом выборочным началом у киргизов, о характере выборов, о 

злоупотреблениях выборных и об удалении большинства из них от 

должностей за леность, бездеятельность и дурные поступки. (Алект.) 

1046. Альджанов О. Эреже (постановление) одного чрезвычайного 

сьезда народных судей // КСГ. ‒ 1896. ‒  № 48 ‒ 50. 

Содержатся правовые нормы, регулирующие брачные отношения в 

киргизской среде. (Алект.) 

1047. Арандаренко Г. Значение власти аксакалов в отдаленных 

кишлаках // ТВ. – 1874. – № 25. 

1048. Арандаренко Г. Между туземцами степного уезда // ТВ. – 1880. – 

№ 2, 3, 5. 

1049. Арандаренко Г. Досуги в Туркестане. – СПб, 1889. 

Книга представляет сборник статей автора, напечатанных им в разное 

время и посвященных преимущественно сельско-хозяйственному, 

экономическому и административному положению страны. Этнографические 

сведения, имеющие отношения к киргизам, можно найти в первой главе – 

«Между туземцами степного уезда»; суд, присяга, гостеприимство, характер 

– в VII главе – «Народный Суд» и X главе – «О метеорологических 

познаниях туземцев». (Алект.) 

1050. Архангельский Д. О неприменимости нашего военного суда над 

киргизами Большой орды и о возможности замены его их 

собственными народными судами // ВСб. – 1864. – № 2. – С. 307–311. 

Обоснование непригодности русского военного судопроизводства для 

разбора дел между казахами Большого жуза и краткое описание порядка 

судопроизводства, согласно народным обычаям. (Библ.-1964) 

1051. Акпаев Якуб-мурза. Наброски по обычному, в частности 

брачному праву киргизов-казаков. // ЗСП РГО. – 1907. – Вып. 3. – С. 1–

11. 

Казахские слова для обозначения понятий брачного права. (Л.Кар.) 



1052. Алтайский суд. Корреспонденция * // Сибирская жизнь (газ.). – 

1902. – № 180. – С. 2. 

Рассказан случай о том, что «киргизы» (казахи) с. Черный Ануй 

Бийского уезда украли у одного крестьянина 2-летнего жеребенка и 

временно спрятали слегка подкопченное на огне мясо в роднике. Однако это 

похищение выявилось и виновные два казаха были присуждены к уплате 

коровы с теленком. При этом в начале заметки пишется: «Киргизы Черного 

Ануя Бийского уезда, приняли православную веру. И прошло уже несколько 

десятков лет, но есть конское мясо, они еще не совсем прекратили». (С.А.) 

1053. Артыкбаев, Сарсекей. Из Павлодарского уезда // Особое  

прибавление к АОВ. ‒ 1890. ‒ № 26. [Архив Государственного 

Совета 1869 г. ‒ СПб.‒ Т. I. – Ч. II]. 

Заключает законоположения, относящиеся до Астраханского 

края. (Алект.) 

1054. Бабай-Беркут. Перед судебною реформою // КСГ. – 1897. – № 48. 

Автор указывает на свой народный суд, как на суд неправый и 

продажный. (Алект.) 

1055. Баллюзек Л. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне 

имеющие в Малой киргизской орде силу закона // ЗОО РГО. – Вып. 2. 

– 1871. – С. 45–167. 

Общие правила казахского судопроизводства, меры наказания, решение 

брачных дел, решение дел по наследству, кражам, уголовным преступлениям 

и долговым обязательствам. (Библ.-1964) 

1056. Бесправные женщины // ТГ. – 1895. – № 3. 

Древний киргизский обычай не признает за женщиною никаких личных 

прав. Она, как вещь, необходимая в хозяйстве мужчины, приобретается в 

самом раннем, младенческом возрасте и, по уплате условленного калыма, 

становится собственностью мужа, а в случае его смерти, его братьев или 

других, ближайших родственников. Отсюда – тяжелое материальное 

положение киргизской женщины. (Алект.) 

1057. Баллюзек Л.Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне 

имеющие в Малой Киргизской Орде силу закона. // ЗОО РГО. – 1871. – 

Вып. 2. – С. 45–167. 

Обычное право у казахов; суд, судьи, судопроизводство, меры наказания 

Решение вопросов брака, развода и наследования. Уголовный кодекс. Образ 

правления, избрание в ханское достоинство. (Л.Кар.) 

1058. Валиханов Ч.Ч. Записка о судебной реформе у киргиз 

Сибирского ведомства // ЗРГО ОЭ. – 1904. – Т. 29. – С. 151–178. 

Суд биев в его древней народной форме, смысл и характер этого 

института и сравнение главных элементов казахского суда биев с основами 

мирового суда, рекомендуемого русской администрацией казахам. (Л.Кар.) 

1059. Веселовский Н. Рец. на: Н.И. Гродеков. Киргизы и Каракиргизы 

Сыр-дарьинской области. Том 1. Юридический быт. – Ташкент, 1889. 

VI+298+205 стр. (С 12 рисунками и этнографической картой Сыр-

дарьинской области) // ЗВОРАО. – 1891. – Т. 5. – С. 115–122. 



Изложение содержания. Мнение рецензента по вопросу об отношении 

кочевников к адату и шариату, о роли русской администрации в народном 

судопроизводстве. (Л.Кар.) 

1060. Голос степняка из Тургайскогоуезда // ТГ. – 1895. – № 22.  

По поводу чрезвычайных съездов киргизских народных судей на новых 

основаниях. В этом же номере находится статья «Избирательная борьба у 

киргизов». (Алект.) 

1061. Готовицкий М. Окончание дел полумиром по киргизскому 

обычному праву // ЮВ. – 1885. – № 5. 

О выработавшемся в обычном праве киргизов обычае решений, в 

известных случаях, дел полумиром. (Алект.) 

1062. Грабеж в степи, наказанный по народным обычаям киргизов* 

// ОГВ. – 1868. – № 8. Ч. неофиц. – С. 37–38. 

Об ограблении казахами из рода шомышты-табын купцов из Оренбурга. 

Затем поиск и преследование «хищников» в степи (вплоть до песков Сам). 

Неудача со стороны других представителей этого рода, которые не могли 

догнать ушедших далеко на юг «грабителей», и обязались, пока, за них 

выплатить «штраф» за ограбление в размере 14300 голов баранов (потом 

сами же с грабителями из своего рода разберутся и накажут). (С.А.) 

1063. Гурлянд Я.И. Степное законодательство с древнейших времен по 

XVII столетие // ИОАИЭ. – 1904. – Т. 20. – Вып. 4–5. – С. 49–158. 

Обычное право у хунну. тугю. «Яса» Чингис-хана и ее значение для 

степного законодательства. Законодательные акты Золотой орды: ярлыки, 

дефтеры, пайцзе. Отражение в ярлыках социально-экономической структуры 

общества. Налоги. Введение в XVII в. государственного права у казахов, 

влияние обычного права. Уголовное и гражданское право у казахов; 

библиография – 36 названий. (Л.Кар.) 

1064. Даулетов Е. Ростовщичество и народный суд // КСГ. – 1895. – № 

35. 

Многочисленные нарекания на народный суд, говорит г. Даулетов, в 

большинстве случаев не лишены основания. Подкупность и лицеприятие 

народных судей чуть не вошли у киргизов в пословицу. Особенно трудно 

бедному человеку защитить в народном суде свои интересы против богатого. 

Если бы туземный суд стоял на высоте возложенных на него законом 

обязанностей, ростовщичество не пустило бы в степи глубоких корней. 

(Алект.) 

1065. Загряжский Г. Юридический обычай киргиз о различных родах 

состояний и о правах, им присвоенных // МСТК. – 1876. – Вып. 4. – С. 

151–190. 

Правовое положение и привилегии четырех казахских сословий: 

султанов, ходжей, свободных и рабов; семейное право – положения об уплате 

калыма, расторжении браков, о правах супругов, о детях законных и 

незаконных, о родительской власти, об опеке; подробная классификация 

преступлений и наказаний – положения об убийстве, нанесении увечий, 

самоубийстве, лжесвидетельстве, неправосудии, лихоимстве, ложных 



доносах, преступлениях против нравственности; обязательное право – 

положения о торговых сделках, о найме (личном, имущества и скота), о 

займах. (Л.Кар.) 

1066. Загряжский Г. О народном суде у кочевого населения 

Туркестанского края по обычному праву (зан) // МСТК. – 1876. – Вып. 

4. – С. 191–202. 

Положения казахского обычного права о суде биев: выборы биев и 

качества, которыми должны обладать избранные, положения о тяжущихся, о 

подсудности, о доказательствах, свидетелях, присяге, об исполнении 

решений. (Л.Кар.) 

1067. Ибрагимов И.И. Заметки о киргизском суде // ЗРГО ОЭ. – 1878. – 

Т. 8. – Отд. 2. – С. 233–257. 

Обычное право и суд у казахов; взаимоотношения казахского народного 

суда и суда русской администрации. (Л.Кар.) 

1068. Киргизское правосудие // БВ. – 1872. – № 129.  

Статья описывает убийство, совершенное киргизом над своей женой и 

ее любовником, и постановление народного суда: «считать убийцу от суда 

свободным». (Алект.) 

1069. Киргизский суд и присяга // ВО. – 1884. – № 19. 

О недостатках современного судоустройства и судопроизводства у 

киргизов и о значении присяги. (Алект.) 

1070.  Корреспонденция из Оренбурга // Восточное Обозрение. ‒ 1883. 
‒ № 6.  

Автор приводит два примера неправильного решения дел биями. 

(Алект.) 

1071. КСГ. – 1898. – № 34–36, 37. 

Эреже (постановление) чрезвычайного съезда народных судей 

Устькаменогорского и Семипалатинского уездов. Дела брачные и семейные. 

(Алект.) 

1072. Крахалев А.И. Суд и следствие у киргизов Сибири // ЮВ. – 1888. 

– Т. 28. – Кн. 5. 

Статья разделена на две части: в одной изложены все исторические 

данные (с 1734 г.) о суде киргизских биев, а в другой - такие же данные (с 

1822 г.) о судебном следствии в киргизских степях. Функционирование суда 

и следствия, в настоящей их форме, признаются не соответствующими ни 

условиям степи, ни быту киргизов. (Алект.) 

1073. Курманбаев А. Присяга у киргизов // КСГ. – 1894. – № 11, 14. 

У киргизов существует старинная поговорка «арам иске ант ишпе, 

айрандай джугар», т.е. не клянись за неправое дело, иначе несчастье 

пристанет к тебе, как айран (айран – кислое молоко). Эта поговорка 

указывает, насколько в доброе старое время киргизы серьезно смотрели на 

присягу и как они верили в ее святость. Отсюда понятно существование у 

киргизов следующих в высшей степени оскорбительных слов: «ант урган» 

или «ант соккан» наказанный клятвой, т.е. наказанный Богом за ложную 

клятву (употребляются как ругательные слова), «ант урган» или «ант соккур» 



– да накажет тебя клятва, то есть: да накажет тебя Бог, как он наказывает за 

ложную присягу. Вследствие такого взгляда киргизов на клятву, никто из них 

в прежние времена не решался присягнуть за неправду, и присяга у них была 

самым неопровержимым доказательством правоты, а потому они во всех 

своих спорах, сомнениях и недоразумениях обращались к присяге, как к 

верному средству понять правду. Хотя такой порядок существует и в 

настоящее время, но к стыду киргизов клятва в глазах их с каждым годом 

начинает терять свое прежнее значение: присяга за неправое дело в степи 

становится заурядным явлением, в особенности в тех случаях, когда 

тяжущимися являются с одной стороны киргизы, а с другой – русские или 

вообще люди другой веры. В таких случаях киргизы считают нередко 

возможным присягнуть и за неправду и давать ложные показания в защиту 

мусульманина и против интересов немусульманина. (Алект.) 

1074. Киргизский суд // Сибирь. – 1877. – № 28.  

Описания порядка разбора дел киргизскими биями. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-

в.2) 

1075. Козлов И. Обзор обычного права киргизов // Памятная книжка 

Западной Сибири. – 1882. 

1076. Лаппо Д.Е. Об изучении степного права // РМ. – 1906. – № 10. – С. 

36–51. 

Изложение и комментарии правовых положений, действующих на 

территории Казахстана. (Библ.-1964) 

1077. Леонтьев А.А. Обычное право киргиз. Судоустройство и 

Судопроизводство // ЮВ. – 1890. – № 5–6. 

Говорится о влиянии русских законов и шариата на обычное право 

киргизов, и биях, третейском суде, присяге, свидетелях и о поединках. 

(Алект.) 

1078. М. Н. О судопроизводстве в степных областях // КСГ. – 1895. – № 

49; 1896. – № 1–9, 12–13, 18, 21, 24, 33–35. 

О судопроизводстве вообще. – Неявка в суд обвиняемого последствие 

неявки обвиняемого в суд – Неявка в суд потерпевшего или обвинителя. – 

Дела, оканчивающиеся примирением. – Меры пресечения уклонения от суда. 

– Поручительство за обвиняемого. Залог. – Последствие уклонения 

обвиняемого от суда. – Лица, которые не могут присутствовать в камере 

судьи. – Дела, разбирающиеся не публично. – Защита на Суде – Опрос 

обвиняемого. – Опрос свидетелей. – Лица, которые не могут быть 

сведениями. – Лица, имеющие право отказаться от свидетельства. Лица, 

опрашиваемые без присяги. – Лица, опрашиваемые без присяги по 

требованию сторон. – Подписка о присяге. – Значение суда. – Присяга. – 

Лжеприсяга. – Причины лживости киргизских показаний. Объявление 

приговора. (Алект.) 

1079. Материалы по антропологии и этнографии киргизов 

Семипалатинской области и обычное право киргиз. Под этим 

заглавием поступил новый рукописный труд в РГО. (См.: ЭО. – 1890. – 

№ 2. – С. 162). 



1080. Маковецкий П.Е. Материалы для изучения юридических обычаев 

киргизов // Издание Семипалатинского областного статистического 

комитета. – Вып. 1. – Омск, 1886. 

Основным материалом для этой книги послужили данные, собранные 

уездными начальниками Семипалатинской области, но программе, данной в 

1882 году генерал-губернатором Западной Сибири; они разработаны и 

дополнены составителем книги П.Е. Маковецким, членом статистического 

комитета, посредством устных расспросов в степи и путем изучения 

подлинных решений биев. Труд г. Маковецкого представляет ценный вклад в 

литературу по обычному праву киргизов, заключая в себе указание на 

историческое происхождение некоторых обычаев, на влияние шариата и 

русских законов; кроме того, в книге собраны варианты обычаев по 

местностям и обстоятельствам дела, введен критический разбор, объяснения 

и проч. (Н.И. Гродеков). (Алект.) 

1081. Мякутин А.И. Юридический быт киргизов // ТОУАК. – Вып. 25. – 

1911. – С. 1–180.  

Свод положений «вещного» и обязательного права казахов, их 

юридическая квалификация и объяснение значения в сравнении с 

аналогичными обычаями других народов. На статью дана рецензия А. 

Гольмстен (ТОУАК. – Вып. 29. –1913. – С. 205–207). В качестве недостатков 

отмечается увлечение дедукцией в вопросах о земельной собственности, 

характеристики барымты и прав собственности. (Библ.-1964) 

1082. Муллов П. Несколько слов о материалах для объяснения 

народного быта. // ЗРГО ОЭ. – 1867. – Т. 1. – С. 617–635. 

Сведения о присяге (судебной) у бурят и казахов. (Л.Кар.) 

1083. Мякутин А.И. Юридический быт киргизов. I. Вещное право. II. 

Обязательственное право // ТОУАК. – 1911. – Вып. 25. – С. 1–180. 

О влиянии родового начала на юридические отношения казахов; 

особенности казахского обычного права – адата, исчезающего в XIX в. под 

влиянием шариата, изменившихся экономических условий жизни и введения 

российского законодательства: подробное описание и объяснение: 1) 

вещного права (право собственности. право на чужую вещь); 2) 

обязательственного права (сделки, обязательства, средства обеспечения 

обязательств, сделки отчуждения имуществ, обязательства, происходящие от 

нанесения ущерба). (Л.Кар.) 

1084. Народный суд у киргиз // КГ. – 1891. – № 4–5. 

Извлечение из «Положения об управлении степными областями». 

(А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1085. О судопроизводстве в Букеевской орде // СПбВ. – 1845. – № 66. 

Статья перепечатано из прибавления к Саратовским Губернским 

Ведомостям и содержит интересное описание порядка судопроизводства в 

Букеевской степи при хане Джангире. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1086. О бийских решениях // КСГ. – 1896. – № 7. 

Как люди темные, бии, при решении судебных дел, часто выходят из 

пределов предоставленной им законом власти. При разборе дела, они не 



обращают внимания на то, подсудны ли им рассматриваемые дела или нет, 

или же за проступки и преступления назначают такие наказания или 

взыскания, которые не допускаются законом. Обвиняемые или ответчики, 

часто бедные, слабые люди, ни за что терпят такое возмездие, которое далеко 

превышает нормы наказаний, определенных законом за известные деяния, а 

выигравшие дело – сильные и богатые киргизы требуют исполнения решений 

биев во всех частях. (Алект.) 

1087. Особое прибавление к АОВ. – 1889. – № 38.  

Разъяснение по вопросу о применении народными судами киргизов п. 

VII приложения V к статье 168 Уложения о наказаниях. (Алект.) 

1088. Потапов П. Тамыр. Из нравов и обычаев киргизов // Казанский 

телеграф. – 1893. – № 126–128. 

Фельетон г. Потапова весьма богат этнографическими сведениями и 

написан живым увлекательным языком. Мы сделаем здесь выписку о биях. В 

каждом обществе киргизов для разбора дел по маловажным проступкам и 

преступлениям, а также и по всевозможным исковым делам существует 

народный суд, называемый судом биев. Суд этот состоит из 3 или 4 лиц, 

именуемых биями, из которых один, по выбору их же, становится во главе 

суда и носит название почетного бия. (Алект.) 

1089. Плотников В. Заметки на статью Алтынсарина «Очерк 

киргизских обычаев при сватовстве и свадьбе» // ЗОО РГО. – Вып. 1. –

1870. – С. 122–136. 

Дополнительные сведения о бытовых особенностях казахского 

населения при сватовстве и свадьбах. (Библ.-1964) 

1090. Раевский С. О судопроизводстве в Букеевской орде // 

Саратовские губернские ведомости. – 1845. – № 8. 

Г. Раевский знакомит нас с существовавшими при хане Джангере 

порядками судопроизводства. По дошедшим сведениям или по жалобе хан 

назначал срок явки истцу или ответчику, отдавая приказание родоначальнику 

или старшине о высылке ответчика. Истец и ответчик, являясь на суд хана, 

обязаны были сами привести своих свидетелей, которые должны принять 

участие в процессе. Хан сидел на возвышении по-азиатски; по правую и по 

левую руку, в небольшом отдалении, садились линиями в один ряд духовные 

и должностные лица, султаны, ходжи, старшины и богачи; причем старейшие 

лица, в своем сословии, помещались ближе к хану. Обе стороны составляли с 

ханом прямоугольную площадь, на которой помещались отдельными 

группами, по обе стороны, истец и ответчик, с ближайшими своими родными 

и свидетелями; в конце же залы, прямо против хана, сидели рядами все 

желающее присутствовать при разбирательстве. Во время заседания всегда 

подавали кумыс. По знаку хана, начинали говорить истец, за ним ответчик и 

свидетели, все обращаясь к хану и отнюдь не перебивая чужих речей. 

Медленность объяснения и движения считалась достоинством, а шепот 

между собой или с ханом - оскорблением присутствующих. Дело решалось 

словесно и не секретно, а в присутствии тяжущихся и всего народа. Разобрав 

дело, хан обращался к тем духовным или светским лицам, которых хотел 



особенно почтить, и спрашивал: какое взыскание положить с виновного; при 

этом желавшие могли возражать и хан выслушивал всякого. (Алект.) 

1091. Сабатаев С. Суд аксакалов и суд третейский у киргизов 

Кустанайского уезда Тургайской области // ЭО. – 1900. – № 3. – С. 66–

72. 

Описание двух видов казахского судопроизводства: народного, 

необязательного суда аксакалов и официального суда биев. (Л.Кар.) 

1092. Самоуправление наших окраин // Юридическая газета. – 1892. – 

№ 1. 

Инородческие суды. Обычное право (шариат, суд казиев, русский суд). 

(Алект.) 

1093. Словохотов Л.А. Народный суд обычного права киргиз Малой 

орды // ТОУАК. – 1905. – Вып. 15. – С. 1–156. 

Подробное описание судоустройства и судопроизводства казахов Малой 

орды (преимущественно кочующих в Оренбургской области), основные 

правовые положения народного суда. (Л.Кар.) 

1094. Судебная хроника // ТОВ. – 1891. – № 6. 

Из практики киргизского народного суда. Нанесение увечья. 

Конокрадство. Иск о возврате приданого. (Алект.) 

1095. Судебная хроника// ТОВ. – 1891. – № 7.  

Из практики киргизского народного суда (похищение замужней 

женщины, конокрадство). Правила и условия поступления в Оренбургскую 

киргизскую учительскую школу. (Алект.) 

1096. Судебная хроника// ТОВ.– 1891. – № 9.  

Из практики киргизского народного суда. Иск девицы о свободе на 

вступление в брак. (Алект.) 

1097. Судебная хроника // ТОВ. – 1891. – № 10. 

Из практики киргизского народного суда. Нанесение побоев. Здесь же 

находится статья «Применение на месте распоряжения ораскладке податей н 

повинности по благосостоянию плательщиков».Статья продолжается в № 11, 

13, 16, 17, 20–22, 27–28. (Алект.) 

1098. Судебная хроника // ТОВ. – 1892. – №5. 

Дело об убийстве выстрелом из ружья киргиза Перовского уезда, 

Джулекской волости Умурзака Коскулакова братом его Даулбаем. (Алект.) 

1099. Судебная хроника // ТОВ. – 1893.  – № 31.  

Из практики киргизского народного суда. Иск о возврате калыма. 

(Алект.) 

1100. Судебная хроника// ТОВ. – 1893. – № 33.  

Из практики киргизского народного суда. Иск о возврате приданого. 

(Алект.) 

1101. Судебная хроника// ТОВ. – 1893. – № 35.  

Из практики киргизского народного суда. О взыскании куна за убийство. 

(Алект.) 

1102. Тронов В.Д. Обычаи и обычное право киргиз // ЗРГО ОЭ. – Т. 17. – 

Вып. 2. – 1891. – С. 71–86. 



Брачные обычаи и семейное право, усыновление сирот, имущественное 

право, землевладение, право наследования, наем работников, преступления и 

наказания. (Библ.-1964) 

1103. Федеровский М. К вопросу о брачном праве у туземцев // ТВ. – 

1882. – № 51. 

1104. Швецов С. Обычно-правовые воззрения алтайцев (калмык) и 

киргиз. Брачные и семейные отношения // ЗЗСО РГО. – Кн. 25. –1898. 

– С. 1–16 (отд. 3). (Библ.-1964) 

Статья написана на основе наблюдений общественных отношений у 

казахов Бель-Агачской степи. (Библ.-1964) 

 

6.3 Национальное движение 

 

1105. Алекторов А.Е. Граф Василий Алексеевич Перовский и степные 

походы в управление его Оренбургским краем // ОК. –1893. – № 109, 

112, 115, 118, 121. 

Есть исторические данные, которые касаются киргизов, подданство их 

русскому народу, грабительства в степи и высылка легких отрядов в 1836 и 

1837 годах, для наказания непокорных киргизов, бунт Исатая Тайманова, 

Каипа Галиева и Джуламана, Кенисара Касимов и т.д. (Алект.) 

1106. Аничков И.В. Киргизский герой (батыр) Джанходжа 

Нурмухамедов // ИОАИЭ. – Т. 12. – Вып. 3. –1894. – С. 209–237. 

Изложение сведений и преданий о восстании присырдарьинских казахов 

под руководством батыра Джанходжи Нурмухамедова. Свидетельства о 

влиянии царизма на казахов Младшего жуза в первой половине XIX в. о 

борьбе казахов против кокандской и хивинской агрессии. (Библ.-1964) 

1107. БВ. – 1869. – № 184. 

Здесь посвящена волнениям киргизов в Оренбургской степи передовая 

статья. Автор выставляет причиной волнений «Новое Положение». Это 

положение было введено с целью освободить киргизов от давления их 

собственной аристократии. Но «Новое Положение» имело столь много 

непрактичных мелочей, что вызвало неудовольствие среди киргизов и 

благодаря подстрекательству султанов и мулл, даже возмущение. (А.Н. 

Харузин). (Алект.) 

1108. БВ. – 1870. – №167. 

О взятии в плен киргизами на Мангышлаке отряда полковника Рукина и 

вообще о волнениях киргизов. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1109. Горбатов. Из рассказа киргиза Чоргинской волости // ЗСПО РГО. – 

Вып. 8. – 1914. – С. 3. 

Борьба казахов за кочевья в районе крепостей Джеты-Арал и Тамды-

Арал. (Библ.-1964) 

1110. Дела в Оренбургской степи // Современные Известия. – 1869. – 

№ 176. 

Статья посвящена волнениям среди киргизов Оренбургской степи. 

(Алект.) 



1111. Добросмыслов А. И. Башкирский бунт в 1735, 1736 и 1737 гг. // 

ТОУАК. – Вып. 8. – 1900. – С. 1–104. 

Имеются отдельные упоминания о взаимоотношениях башкир с 

казахами, попытках администрации натравливания их друг на друга и мерах 

предупреждения возможных выступлений казахов против царизма. (Библ.-

1964) 

1112. Залесов Н. Письмо из Хивы // ВСб. – 1858. – Т. 3. – С. 491–497. 

Упоминания о казахах, бежавших в Хиву во время восстаний Исета 

Котибарова и Джанходжи Нурмухамедова, и о движении караванов из Хивы 

в Оренбург. (Библ.-1964) 

1113. Известия из Мангишлака // БВ. – 1870. – № 167.  

О взятии в плен киргизами отряда полковника Рукина и вообще о 

волнениях киргизов. (Алект.) 

1114. Из киргизской степи // БВ. – 1870. – № 261.  

О возникших в печати недоразумениях, по поводу возмутившихся на 

Александровский форт киргизов. (Алект.) 

1115. Из киргизской степи // Голос. – 1870. – № 127. 

Корреспонденция по поводу волнений киргизов-адаевцев на 

Мангишлаке. (Алект.) 

1116. Исет Кутебаров // ОГВ. – 1891. – № 13–15. 

1117. Из Оренбурга // Современные Известия. – 1869. – № 208.  

О волнениях в степи. (Алект.) 

1118. Из «трудов» Оренбургской ученой архивной комиссии // ТОУАК. 

– Вып. 30. – 1914. – С. 94–95. 

Изложение дел о поручении, данном атаману Уральского войска 

Бородину, задержать султана Каратая, совершившего нападение на 

хивинский караван. В деле содержится ряд донесений Каратая о 

недовольстве казахов ханом Джантюриным (июль – сентябрь 1806 г.). (Библ.-

1964) 

1119. Известия из Туркестанского округа. Шайка Садыка // ВСб. – 1867. 

– № 10. – С. 141–143. 

О столкновении отряда есаула Овчарова с отрядом Садыка Кенисарина 

на Яны-Дарье в мае 1867 г. (Библ.-1964) 

1120. [Калон?]. Бий Исет-Кутебаров* // РХЛ. – 1858. – № 31. 

Материал представляет собой статью А. Калона (?) на 4-х листах, 

разделенных на 2 стр. и рисунка, приложенного и статья под названием 

«Киргизы Малой Орды, кочующие у предгорья Усть-Урта». В конце статьи 

дается пояснение и рисунки: 

«На рисунке … изображены: киргизы Малой Орды, кочующие у 

предгорья Усть-Урта: 1) Бий Исет-Кутебаров, известный возмутитель 

Киргиз-кайсаков, явившийся с повинной на дневке при Кин-Су-Ате, 4-го 

июня 1858 года; 2) киргизская девица Гюль-Бано_Джеманкулова; 3) местный 

киргизский начальник (против Каменно-Озерной станицы) Ибрагим 

Байдусов; 4) Караван-Баш Султан Дусангали Джантурин; 5) Вожак Киргиз 



Сегюр Мухаммед-Джанов и 7) Бий Рыс-Мухаммед Кутлу-Булатов (с фотогр. 

арт. подпоруч. Мухоренко)…».  

В следующем 32-м номере издания дана поправка: «В тексте, 

приложенном к № 31-му Рус. Худ. Листка на второй странице, во втором 

столбце, в шестой строке сверху, вместо вестовой следует читать рядовой; а 

на последней странице, во втором столбце, на третьей строке снизу, следует 

читать: 5) Вожак Кульдебай Елкибеков, 6) Киргиз Сегюр Мухаммед Джанов 

и т.д.»  и т.д. (С.А.) 

1121. Корреспонденция из Оренбурга// Современные Известия. – 1869. 

– № 134.  

О киргизе Кутебарове – мятежнике 1850-х годов. (Алект.) 

1122. Корреспонденция из Оренбурга // БВ. – 1868. – № 305, 322.  

Говорится о волнениях в киргизской степи. 

1123. Корреспонденция из Ташкента // Голос. – 1867. – № 169. 

Говориться о Сыздыке (Сыдыке) и его восстании. Автор 

корреспонденции дает этой личности и отчасти его отца Кенесары, 

описывает мятеж и указывает на Сыздыка, как на партизана. (А.Хар.-в.1; 

А.Хар.-в.2) 

1124. Крафт И. И. Из киргизской старины. – Оренбург, 1900. – С. 157. 

Рец.: Н. Катанов // ИОАИЭ. – Т. 16. – Вып. 2. – 1900. – С. 253–254. 

Излагается содержание сборника публикаций и статей, ранее 

помещавшихся в «Тургайской газете» и «Туркестанских областных 

ведомостях». Среди них: «Материалы к истории возникновения городов в 

Тургайской области», «Именные указы императрицы Екатерины ІІ», записки 

П. Рычкова «О способах к умножению земледелия в Оренбургской 

губернии» и статьи И. И. Крафта «Султаны, тарханы и бии (историческая 

справка)», «Вдохновенный» киргиз Марал Курманов», «К вопросу о 

телесном наказании», «Уничтожение рабства в Киргизской степи» и др. 

Содержание дел о пожаре 1807 г. в г. Уральске, о нападениях казахов на 

Оренбургскую пограничную линию и о карательных экспедициях против них 

(1807–1813 гг.). (Библ.-1964) 

1125.  Макушин Н.Г. Секретная экспедиция уральских казаков. 

Исторический очерк // ВСб. – 1903. – №12. – С. 17–41. 

Описание карательной экспедиции отряда уральских казаков против 

казахов-адаевиев (в конце 1836 – начале 1837 гг.) с некоторыми сведениями 

об участии и роли Уральского казачьего войска в военной колонизации 

Казахстана в XVIII – начале XIX в. Сведения о родоплеменном составе и 

местах кочевий казахов Младшего жуза, боевых качествах казахов-адаевцев, 

численности и вооружении казачьего экспедиционного отряда и составе 

вооруженных сил Оренбургского края вообще. (Библ.-1964) 

1126. Несколько слов по поводу последнего восстания на 

Мангышлакском уезде // ВСб. – 1871. – Т. 79. – С. 41–59. 

Автор говорить «о новом положении» и о влиянии его на киргизов об 

условии их жизнь и причинах, побудивших адаевцев Мангышлака к 

восстанию. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 



1127. Оренбург. Корреспонденция // БВ. – 1869. – № 82.  

О начале волнений в киргизской степи при введении «Нового 

положения» и об оппозиции киргизов Комиссии, командированной по 

случаю введения положения. (Алект.) 

1128. Оренбург. Корреспонденция // БВ. – 1869. – № 156.  

О столкновениях с киргизами отряда, вышедшего из Оренбурга в 

Эмбенский пост, и вообще о волнении в киргизской степи. (Алект.) 

1129. ОГВ. – 1869. – № 13. 

Волнения в Оренбургском крае, предшествовавшие бунту киргизского 

султана Кенесары Касимова. (Алект.) 

1130. ОГВ. – 1889. – № 9. 

Осада Казалинска бунтовщиком-киргизом Джангоджой 

Нурмухаммедовым и хитрость киргиза Али Муллина. (Алект.) 

1131. Оренбуржец. Корреспонденция из Оренбурга // Современные 

известия. – 1869. – № 146. 

Автор рассказывает о ссоре киргизов между собой и о схватке, в которой 

пострадала казачья команда; затем автор возражает на статью в № 113 

«Биржевых ведомостей» за 1869 г. «О беспорядках в киргизской степи» (А.Н. 

Харузин). (Алект.) 

1132. Оренбуржец. Тревожные известия из киргизской степи // Неделя. 

– 1872. – № 34, 40. 

О волнениях в киргизской степи. (Алект.) 

1133. ОГВ. – 1869. – № 13. 

Волнение в Оренбургском крае, предшествование бунту Киргизского 

султана Кенесары Касимова. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1134. Потто В. Из путевых заметок по степи // ВСб. – 1876. – № 8. – С. 

383–409. 

Продвижение царизма в Центральном Казахстане в 20-х годах XIX в. 

Сведения о восстании Жоломана Тиленши. Эпизоды столкновений 

оренбургских казаков с казахами. Осада станицы Екатерининской войсками 

Кенесары Касымова в 1844 г. (Библ.-1964) 

1135. Подавление беспорядков на Мангышлаке в 1870 году // ВСб. – 

1872. – № 3. – С. 27–44. 

Формирование, величина и состав войск Мангышлакского отряда и 

обстоятельства его высадки на полуостров. История подавления восстания и 

его результаты к концу 1870 г. Данные о количестве и родоплеменном 

составе казахского населения на Мангышлаке, сумме податей (в 1869 и 1870 

гг.), величине контрибуции и потерях русских войск. (Библ.-1964) 

1136. Последния события в киргизской степи // РИ. – 1869. – № 123. 

Говорится о киргизских волнениях, обусловленных «новым 

положением» и о недостатках его. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1137. По поводу волнений в Киргизской степи. // Голос. –1868. – № 99. 

Перепечатанное из «Русского инвалида» сообщение о волнении в 

Киргизской степи. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 



1138. Савичев Н. Исатай Тайманов, старшина Внутренней орды // УВВ. 

– 1876. – № 43, 50; 1877. – № 1. 

1139. С берегов Каспия // БВ. – 1873. – № 2.  

Говорится о подстрекательстве адаевских киргизов на Мангишлаке со 

стороны Хивы и описывается несколько схваток с русскими отрядами. 

(Алект.) 

1140. Середа Н.А. Волнения в Оренбургском крае, предшествовавшие 

бунту киргизского султана Кенисары Касимова // ОГВ. – 1869. – № 13. 

1141. Середа Н.А. Бунт киргизского султана Кенисары Касимова // ВЕ. 

– 1870. – Кн. 8–9;1871. – Кн. 8. – С. 105–106. 

В статьях Н. Середы подробно описывается бунт Кенисары Касимова 

(1838–1847) в Оренбургской киргизской степи. Что касается действий 

Кенисары в Сибирской киргизской степи, о них имеются самые краткие 

сведения и с хронологией довольно сбивчивой только в сочинении 

Красовского об области Сибирских киргизов. (Алект.) 

1142. Середа Н. Из истории волнений в Оренбургском крае. (Материалы 

для истории последнего киргизского восстания 1869–1879 гг.) // РМ. – 

1891. – № 7. – С. 32–44; № 8. – С. 18–38; № 10. – С. 66–90; 1892. – № 8. 

– С. 1–31. 

Экономическое и правовое положение казахского населения перед 

восстанием. Начало и ход восстания. Меры, принятые правительством для 

подавления восстания в Западном Казахстане. (Библ.-1964) 

1143. Симагин В. Мятежный султан Кенисара Касимов и его 

преследователи // ОЛ. 1889. – № 26–27. 

Статья написана по источникам местных архивов и по рассказам лиц, 

участвовавших в походах против Кенисары, а потому представляет собою 

особый интерес. Кенисара Касимов в продолжении почти целого десятилетия 

производил в русских пределах опустошительные грабежи и разбои, держал 

в тревожном состоянии прилинейное население и степь, но не попал в руки 

правительства и ушел безнаказанным, оставив о себе легендарные сказания, 

как о каком-то заколдованном непобедимом герое-разбойнике, злодеяния 

которого до сего времени сохраняются в памяти оренбургских казаков и 

многих жителей г. Оренбурга. Действовал Кенисара с 1837 до 1846 года, в 

котором удалился к дико-каменным киргизам, где и погиб мучительной 

смертью. (Алект.) 

1144. Смирнов Е. Султаны Кенесары и Садык. – Ташкент, 1889. 

Книга заключается биографический очерк Кенесары и Садыка, 

написанным братом последнего Ахметом Кенесариным и обращенный для 

печати Е.Т. Смирновым. Этот очерк не лишенного интереса, хотя по нашему 

мнению, первое место следует уделить не биографиям, а тем примечаниям 

которые обозначены г. Смирновым. Интересны также приложения, хотя они 

имеют прямого отношения к киргизам. (А.Хар.-в.1; А.Хар.-в.2) 

1145. Смоленский С. Дело двадцати казаков при мысе Чаграе 25 июля 

1870 г. // ВСб. – 1873. – № 10. – С. 231–252. 

Описание одного из эпизодов борьбы с повстанцами на Мангышлаке. 



Причины восстания 1870 г. Обстоятельства и методы его подавления. 

Данные о численности населения приставства и составе экспедиционных 

войск. (Библ.-1964) 

1146. Тих-чъ.* Кровавое столкновение в д. Аймагуль, Барн. уезда // 

Сибирская жизнь. – 1907. – № 82. – С. 1–2 

Корреспонденция о столкновении казахов и русских переселенцев из 

дер. Аймагуль, а также другого самовольного поселения. Один из таких 

поселков был разрушен силой властями. Они перебрались в местность в 12 

верстах от Аймагуля (где также жили переселенцы) и при озере «Джеланды» 

начали обустраивать новый поселок там. Но в этой местности издавна 

существовала аул – зимовка казахов. Когда уже были возведены 80 жилых 

помещений, казахи воспротивились этому беззаконию и начали сносить 

дома. Пришельцы-переселенцы попросили помощь у «аймагульцев». 

Произошло так называемое «Джеландинское сражение» (15 июня 1907 г.) 

Убито 3 казаха. Затем казахи собрали помощь и дали отпор. Затем суд: 

судили переселенцев-«аймагульцев». Но их освободила толпа прибывших на 

подмогу переселенцев и т. д. Итоги неясны. Но казахов стали обустраивать 

по нормам. (С.А.) 

1147. Ф. Н. Эпизод из последнего киргизского восстания // ВИллюстр. – 

1870. – № 53. 

Описываются атаки киргизов на отряд барона Штемпеля, шедшего 

отозера Джиты-Куль к урочищу Казы-Бек на р. Уиль. Приложен рисунок 

(А.Н. Харузин). (Алект.) 

1148. Цыпляев П. Письма гр. В. А. Перовского к П. В. Балкашину // 

ТОУАК. – Вып. 23. – 1911. – С. 149–189. 

Публикация 18 писем Перовского и 3 писем В.В. Григорьева, 

относящихся к Хивинскому походу 1839–1840 гг. и взятию Ак-Мечети в 1853 

г. Содержит сведения об условиях упомянутых выше походов, отношении к 

ним казахского населения и о действиях царской администрации против 

отрядов Исета Котибарова. Здесь же помещены: ультимативное письмо 

Перовского Куш-беку Ташкентской области (от 3 августа 1853 г.) с 

требованием прекратить набеги на казахское население и возместить 

причиненный этими набегами и поборами материальный ущерб; 

предписание Перовского правителю средней части Младшего жуза султану 

Арслану Джантюрину в связи с невыполнением им требования о поставке 

верблюдов и недостаточно энергичными действиями против Исета 

Котибарова. В предисловии приводятся биографические сведения о В.А. 

Перовском, Н.В. Балкашине и В.В. Григорьеве. (Библ.-1964) 

1149. Хивинский поход в 1873 году. (по официальным источникам) // 

ВСб. – 1873. – № 11. – С. 26–80 (отд. 2); № 12. – С. 116–222 (отд. 2). 

Хроникальное описание Хивинского похода 1873 г. Содержит сведения 

о численности, составе, вооружении и снабжении Мангышлакского отряда и 

Казалинской колонны войск Туркестанского округа. Упоминания о 

волнениях среди казахского населения на Мангышлаке, о враждебных 

действиях отряда Садыка Кенесарииа. (Библ.-1964) 



1150. Черняев М. Султаны Кенисара и Саддык // РВ. – 1889. – Кн. 8. 

Статья написана по поводу изданной Областным Статистическим 

Комитетом в Ташкенте книги под заглавием «Султаны Кенисара и Саддык», 

к-ые не герои и не заслуживают биографии, и самая интересная часть книги – 

приложения, извлеченные из туркестанских архивов и касающиеся военных 

действий в Средней Азии при покорении Туркестанского края. Затем автор, 

известный герой Туркестанской войны, дает некоторые подробности о своем 

движении и о движениях отрядов Мейера и Лepxa перед взятием Чимкента. 

(Алект.) 

1151. Юдин П.А.Султан Каратай // ТОВ. – 1894. – № 36–37, 39. 

К истории киргизских волнений в Малой орде. (Алект.) 

1152. Юдин П. Адаевский бунт на полуострове Мангышлак в 1870 г. // 

РС. – 1894. – № 7. – С. 135–156. 

Возведение форта Александровского (1846 г.). Взаимоотношения 

туркменского и казахского населения Мангышлака. Причины, начало, ход и 

подавление восстания казахов-адаевцев. (Библ.-1964) 

1153. Юр-ко. Очерк восстания в Уральской области // Голос. – 1870. – 

№ 23. 

О недостатках старого административного устройства у зауральских 

киргизов, о выгодах «Нового положения», отношениях между киргизамии 

казаками, о волнениях в степи и прекращении их (А.Н. Харузин). (Алект.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ 

 

1154. А. А. Необыкновенные роды // Особое прибавление к АОВ. – 1991. 

– № 13. 

1155. А. Борьба и сила // КСГ. – 1897. – № 32–33, 36. 

В статье упоминаются обряды семейного цикла казахов (рождение 

ребенка, поминки), которые сопровождались байгой 

1156. А. Б. Киргизские обычаи // Новое время. – 1869. – 18 октября. – № 

4899. 

Эта статья написана по поводу книги Н. И. Гродекова «Киргизы и кара-

киргизы Сыр-Дарьинской области» и заключает рецензию на этот труд и 

извлечения, как-то: о происхождении казахов, о свадебных обрядах, пого-

ворки и т.д. (На 5 фельетонных столбцах) (А. Хар.). 

1157. А-в, К-н. Падшай. Случай из быта киргизов // Иллюстрированная 

неделя. – 1875. – № 13–14. 

В статье описывается семейный быт казахов, особое внимание уделено 

положению женщин в семье. 

1158. А.К. Предания адаевцев о святых секты ханафие, живших и 

умерших на Мангишлаке // Сб. сведений о кавказских горцах. – 1873. – 

Вып. 7. – С. 5–17. (А.Хар.) 

1159. А. Н. Ценный клад старины // Особое прибавление к АОВ. – 1889. 

– № 47. 

В статье автором излагается старинный казахский обычай оказания 

помощи пострадавшим от случайных причин (А.Хар.). 

1160. Абросимов. В степях Средней Азии. Рассказ торговца Абросимова 

о поездке его в Хиву // Всемирный труд. – 1872. – Май. 

1161. Акпаев Я. Наброски по обычному, в частности брачному праву 

киргиз-казахов // ЗСП РГО. – 1907.– Вып. 3. 

1162. Александров. Конокрадство в среде киргиз // ТВ. – 1886.  – № 10. 

(А.Хар.). 

1163. АлекторовА. Баранда // ОЛ. – 1890. – № 22–23. 

Помещена заметка о баранте и выдержка из повести Кафтанникова 



«Араслан Бабр» («Заволжский Муравей» 1833 года), описывающая баранту 

(А.Хар.). 

1164. Алекторов А. Ранние браки // Особое прибавление к АОВ. – 1890. 

– № 28. 

Проблема ранних браков рассмотрена автором через призму их 

отражения на здоровье казахских женщин в связи с частыми родами и 

тяжелым домашним трудом, вызывающими раннее старение организма 

женщин. 

1165. Алекторов А.Е. О рождении и воспитании детей у киргизов, о 

правах и власти родительской // ОЛ. – 1891. – № 31, 33. 

Автор излагает обычаи, приметы и суеверия при беременности женщин, 

родах; описывает обряды при рождении и воспитании детей, мужского и 

женского пола; о правах и власти родителей; о наследовании и институте 

опекунства. 

1166. Алекторов А.Е. Основание брака и свадебные обычаи у киргизов 

// ОЛ. – 1888. – № 11–12. 

Автор останавливается на вопросе брачного возраста для жениха и 

невесты, далее подробно описал порядок выплаты калыма, обряды 

посещения женихом невесты, свадебные и послесвадебные обряды, 

устройство свадебного тоя, размер подарков; рождение детей; порядок 

развода. 

1167. Алекторов А.Е. Песня алашинца Байтоки на смерть хана 

Джангира // ИОАИЭ. – 1898. – Т.14. – Вып. 6. 

1168. Алекторов А.Е. Праздничные игры и забавы у киргизов // ОЛ. – 

1888. – № 42. 

В статье описаны различные виды казахских национальных игр, от 

конных (байга, аударыспак и др.) до детских забав (арка сокпак, жасырмак и 

др.), тесно связанные с условиями кочевого быта. 

1169. Алимбеков. Несколько слов по поводу статьи О. Ивановского 

«Церемония киргизской свадьбы» // Сибирский вестник. – 1889. – № 

132–133, 138. 

1170. Алтынсарин И. Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у 

киргизов Оренбургского ведомства // ЗОО РГО. – 1870. – Вып. 1. 

Довольно подробно (на 16 страницах) описываются свадебные обряды 

киргизов. К статье приложена заметка В. Плотникова, частью возражающая, 

частью пополняющая статью Алтынсарина (А.Хар.). 

1171. Алтынсарин И. Очерк обычаев при похоронах и поминках у 

киргизов Оренбургского ведомства // ЗОО РГО. – 1870. – Вып. 1. 

Автор на пяти страницах описывает похоронный обряд и поминки у 

киргизов. Как на дополнение этой статьи следует смотреть на помещенную 

тут же статью В. Плотникова «Ас» (А.Хар.). 

– Алтайский суд. … – см. № 980 

1172. Альджанов О. Беседы о воспитании киргизских детей // КСГ. – 

1898. – № 13. 



1173. Альджанов О. Печальное положение современной киргизской 

женщины // КСГ. – 1894. – № 33–35. 

В статье рассмотрены аспекты социального статуса казахской женщин в 

рамках семейной организации; внутрисемейный этикет. 

1174. Аничков И. К вопросу о калыме // Средняя Азия. Альманах / Под 

ред. Е.Т. Смирнова. – Ташкент, 1896.   

1175. Аничков И.В. Поездка на киргизские поминки в 1892 году // 

ИОАИЭ. – 1897. – Т. 14. – Вып. 2. 

В статье описаны известные и богатые поминки на Куван-Дарье по баю 

из рода шумекей Карибаю, слава о которых долго сохранялась в степи. 

1176. Аничков И.В. Женский вопрос в киргизской степи // 

Православный благовестник. – 1894. – № 23. 

И.В. Аничков показывает относительную свободу казахской женщины 

по сравнению с другими тюркскими народами, что связано с ее большой 

экономической ролью в хозяйстве и семье. Однако, по мнению автора, 

негативное влияние на статус женщин оказывает калым, а также усиленное 

внедрение татарскими муллами шариата в степи. 

1177. Артёменко С.К. Бата. Очерк киргизских нравов // Сборник 

материалов по мусульманству. – Ташкент, 1900. – Т. 2. 

1178. А-ов О. Баксы и дуаны // Киргизская степная газета. – 1894. – № 

36.  

В статье рассмотрено положение баксы и дуанов (дервишей) в казахском 

обществе, их обрядовая практика. 

1179. Ас (поминики) в Каркаралинском уезде // КСГ. – 1894. – № 32.  

В статье описаны годовые поминки по баю Жаманбале Курманову, 

устроенные с большим размахом. 

1180. Асан-Кайгы. Корреспонденция (из Верного) // Киргизская 

Степная Газета. ‒ 1896. ‒ № 4. 

Об устроенном киргизами Жиенбаевыми тое по случаю обрезания 

сыновей. Для гостей было заколото 50 лошадей, 100 баранов и много 

израсходовано муки, чаю, рису и фруктов. (Алект.) 

1181. Б.А. Киргизские обычаи // Новое время. – 1889. – №4899 (18 

октября). 

Рецензия на труд Гродекова Н.И. «Киргизы и кара-киргизы Сыр-

Дарьинской области», в которой приводятся извлечения о свадебных 

обрядах. 

1182. БабаджановМ.С. Заметка киргиза о житье бытье и участи его 

родичей // СПбВ.– 1861. – № 136. (А.Хар.). 

1183. Байга в 1877 г. в Акмолинске // АОВ. – 1878. – № 1–5 (А.Хар.). 

1184. Байтурсунов А. Киргизские приметы и пословицы // ТГ. – 1895. – 

№ 39. 

1185. Бакса (из жизни Оренбургских киргизов) // ОЛ. – 1889. – № 25 

(То же АОВ. – 1889. № 41–43). 

1186. Балимбаев, Габд. От колыбели до могилы (Очерки киргизского 

быта) // ТГ. – 1904. – № 48, 50. 



1187. Баллюзек Л.Ф. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне 

имеющие в Малой киргизской орде силу Закона // ЗООРГО. –1871. –

Вып. 2. 

1188. Басанов Д. Той. Киргизский праздник // ТГ. – 1895. – № 16. 

1189. Бахти. Празднование нового года у киргизов // ОЛ. – 1892. – № 9. 

1190. Бекимов М.Н. Свадебные обряды киргизов Уральской области // 

ИОАИЭ. – 1905. – Т. 21. – Вып. 4. 

1191. Бекимов М.Н. Следы шаманства у киргиз ... // Средняя Азия. 

Альманах. – 1910. – № 2.  

1192. Бекимов М.Н. Этнографические материалы (Киргизские 

пословицы) // Туркестанский курьер. – Ташкент, 1909. – № 1, 4. 

1193. Белиловский А.К. Женщины инородцев Сибири (медико-

этнографический очерк). – СПб., 1894. 

В статье затронуты вопросы внешности, гинекологии казахских 

женщин, а также имеются сведения о браке, возрасте вступления в брак, 

беременности, положении бездетных женщин, родах, роли повитух при 

родах, питании новорожденных и пр.  

1194. Белиловский А.К. Об обычаях и обрядах при родах инородческих 

женщин Сибири и Средней Азии // ЖС. – 1894. – Вып. 3-4. 

1195. Бийсенов М. «Карый желик». (Предплечье овцы). Киргизская 

сказка // ТГ. – 1895. – № 47. 

1196. Бийсенов М. Предостережение покойника. Из киргизских 

обычаев // ТГ. – 1897. – № 28. 

1197. Бларамберг И.Ф.* Журнал, веденный во время экспедиции для 

обозрения восточных берегов Каспийского моря, в 1836 году // 

Записки ИРГО. –  1850. – Кн. IV. – С.1–48. 

О составе экспедиции, начальником которой, в частности, был Г.С. 

Карелин (с. 2). Интересный случай: брат правителя Астрабадской области 

Мохаммед Исмаил-бек (естественно мусульманин) на обеде на судне, по 

приглашении русских, опорожнил с удовольствием полдюжины стаканов 

портвейна (с. 8). У туркмен «сноха никогда не назовет своего свекра по 

имени» (с. 18, обычай, аналогичный казахскому – С.А.). Упоминание 

памятников в Восточном Прикаспии: на Актаме (протоке Узбоя): остатки 

земляных укреплений Кулеар-Сенгир (туркм.), памятник (мавзолей) Ших 

Мустафы (с. 34). (С.А.) 

1198. Богатая киргизская свадьба // АВ. – 1897. – № 2616 (то же: 

Закаспийское обозрение. – 1897. – № 264; ОЛ. – 1897.– № 50). 

В статье подробно описан свадебный той в ауле жениха – келін түсіру 

той как один из ключевых моментов свадебного цикла. 

1199. Брем А. Бытовая и семейная жизнь киргизов // Нива. – 1894. 

Ежемесячное приложение. – № 2. 

Автор, описывая бытовую и семейную жизнь казахов, излагает мнение 

об изменении нравов местных жителей после принятия подданства 

Российской империи. 

1200. Букейханов А. О киргизских поминках // КСГ. – 1900. – № 7 и 8. 



Данный очерк является продолжением предыдущего. 

1201. Букин, Иш-Мухаммед. Физическое и умственное воспитание у 

киргиз // ТВ. – 1883. – № 17. 

Автор этой статьи говорит о недостатках современного судоустройства 

и судопроизводства у казахов и о значении присяги у них. 

1202. Бушаев. Богатая киргизская свадьба // ТГ. – 1895. – № 21. 

1203. В.А. Образцы киргизской народной словесности. І. Киргизские 

загадки // ТГ. – 1900. – № 9, 10, 12, 14. 

1204. Вамбери Г. Очерки средней Азии, дополнение к «Путешествию 

по Средней Азии». – М., 1868. 

В 16 главе автор дает некоторые сведения об обрядах, гаданиях и 

суевериях казахов. (А. Хар.) 

1205. Васильев А. Киргизские молитвенные благопожелания  «Бата-

Соз» // ТГ. – 1904. – № 43–46, 50; 1905. – № 4, 13. 

1206. Веселовский Н.И. К вопросу о восточном обычае перенесения 

костей покойника для погребения на родине// ИАК. – 1905. – Вып. 16. 

1207. Войнов В. Народный киргизский праздник по случаю прибытия в 

Сибирь Великого князя Владимира Александровича // Современная 

летопись. – 1868. – № 24. 

Описывается приезд Великого Князя и устроенное по случаю его 

приезда празднество (байга), заключавшееся в единоборстве, беге, скачке и 

кукбуре. (А.Хар.). 

1208. Воронцов К. Формы погребения у современных и древних 

народов Восточной России // ИОАИЭ. – 1892. – Т. 10. – Вып. 4. 

1209. Жизнь и нравы в азиатских окраинах // ВО. – 1884. – № 25. 

1210. Гостеприимство киргизов // КСГ. – 1900. – № 11, 12 (То же ТГ. – 

1900. – № 2). 

1211. Готовицкий М. Окончание дел полумиром по киргизскому обыч-

ному праву // ЮВ. – 1885. – № 5. 

Автор на двух страницах говорит о выработавшемся в обычном праве   

казахов обычае решений, в известных случаях, дел полумиром (А.Хар.). 

1212. Готовицкий М. Значение обряда присяги у киргиз // ЮВ. – 1885. 

– № 5 (А.Хар.). 

Автор пишет о высоком значении присяги у казахов и об ее обряде.  

– Грабеж в степи, наказанный по … – см. № 989.  

1213. Даулбаев Б. Рассказ о жизни киргиз Николаевскаго уезда 

Тургайской области (с 1830 по 1880 г.) // ЗООРГО. – 1881. – Вып 4. 

На 19 страницах помещен рассказ о жизни казахов Кипчакского 

поколения: их обычаи, обряды, религиозные верования и пр. (А.Хар.) 

1214. Демич В.Очерки русской народной медицины: акушерство и 

гинекология народа // Врач. – 1889. – № 7, 9, 10–11.  

Автор описывает некоторые обычаи, суеверия и обряды, 

сопровождающие роды у казашек. (А.Хар.). 

1215. Денисов Ж. Киргизская ураза // ТГ. – 1895. – № 24. 



В статье освещаются обычаи казахов по соблюдению поста ораза и 

празднованию ораза айта. 

1216. Джурсунов Т. Свадебные обычаи у киргиз // ТГ. – 1906. – №15–

16.  

1217. Диваев А. Древне-киргизские похоронные обычаи // ИОАИЭ. –

1898. – Т. 14.– Вып. 2. 

1218. Диваев А.А. Киргизские причитания по покойнике // ИОАИЭ. – 

1898. – Т. 14. – Вып. 5. (Казань, 1898).  

На основе полевых материалов, собранных в Чимкентском уезде Сыр-

Дарьинской области, автор описывает обычай жоктау – ритуальных 

причитаний родственниц по покойнику в течение года до годовых поминок; 

приводит стихотворные примеры причитаний. 

1219. Диваев А.А.Из области киргизских верований. Баксы как лекарь и 

колдун. (Этнографический очерк) // ИОАИЭ. – 1899. – Т. 15. – Вып. 3. 

А.А. Диваев утверждает, что баксы играли важную роль при лечении 

душевных, инфекционных болезней, ревматизма, паралича и трудном 

родовспоможении. Исследователь приводит описание ритуальных действий 

и методов лечения баксы. 

1220. Диваев А.А. О свадебном ритуале киргизов Сыр-Дарьинской 

области. – Казань, 1900. (См. также Ученые зап. Казанского ун-та. – 

1900. – Кн. 4.). 

1221. Диваев А.А. Приметы киргизов во время путешествия // ЗРГО 

ОЭ.– СПб., 1909. – Т. 34. 

1222. Диваев А.А. К вопросу о наречении имени у киргизов // ТВ. – 

1916. – № 206. 

1223. Диваев А.А. Похоронный ритуал киргизов // Народный 

университет. –1918. – № 46. 

1224. Диваев А.А. Приметы киргизов // Труды оренбургского общества 

изучения Киргизского края. – 1922. – Вып. 3. 

1225. Домоховский Н. Школьная практика в киргизском ауле // 

Народная школа. – 1881. – № 10. 

Автор для изучения казахского языка и для сближения с казахами 

провел в казахском ауле 2 года. В его статье есть интересные указания на быт 

казаха (А. Хар.). 

1226. Дужан К. Свадебные обряды у киргизов Кокбектского округа // 

СП. – 1855. – № 91. 

1227. Е-вич. Шаманство у киргиз // ТВ. – 1913. – № 28. 

1228. Ельницкий К.* Киргизы // Родник (илл. журн. для детей). – 1887. 

– № 11. – С. 1013–1027. 

Аннотация из самой статьи: «Сибирская степь – место кочевания 

киргиз. Деления киргиз на сословия и роды. Наружный вид и одежда. 

Жилища – юрты, зимовки. Скот – главное богатство киргиз. Образ жизни: 

перекочевки, охота, пища. Умственные способности киргиз. Черты 

характера: любопытство, гостеприимство, выносливость, мстительность и 

смелость. Увеселения; байга. Свадьба. Музыка и пища киргиз. Религия и 



верования; гадатели. Похороны и поминки. Памятники». В тексте имеется 3 

графических рисунка, на стр.: 1015 – «Типы киргиз» (портретные, бюстовые 

зарисовки 5 персонажей, с головными уборами); 1019 – «Киргизская юрта» 

(аул); 1023 – «Внутренность богатой юрты» (правая часть – оң жақ, женщина 

с ребенком). Рисунки заимствованы у худ. В.В. Верещагина. (С.А.) 

1229. [Ермолов М.].* Рыцарские забавы киргиз-кайсаков // СО. – 1843. 

– Кн. 5-я. Май. Смесь. – С. 25–27. 

Об издании во Франции в журнале L’Institute работы Михаила Ермолова 

«Киргиз-Кайсаках» (казахах), в которой, в частности, имеются следующие 

главы: «Arrivée á Orenburg dʻune caravane de lʻAsie centrale; un Cavalier Kirgiz; 

une Féte une Course des cheveaux; Poésie et musique des Kirghiz». Перевод 

интересного места из публикации Ермолова, рассказывающий о скачках, а 

именно об обычае/игре «кызкуу»: весьма красочное описание. (С.А.) 

1230. Жарков Я.* Записки саратовского купца Я. Жаркова о киргизах // 

БЧ. – 1852. – № 8 (Т. 114. Ч. 2-я). – С. 123 – 144; № 9 (Т. 115. Ч. 1-я). –  

С. 1 – 44.: 

Аннотация в библиографическом обзоре «Вестника РГО» (1853, ч. 8, кн.  

IV, с. 86 – отд. VI), взятая, с сокращениями, из оглавления самих статей – Ст. 

1-я: Выезд из Саратова. Немецкие колонии. Г. Николаевск. Саратовские 

степи. Уральские казаки. Разделение войсковой земли на части. Башкирцы. 

Общий Сырт. Житье Уральцев. Их домашний быт. Поездка по степи. Встреча 

с киргизами. Киргизский аул. Женщины. Ст. 2-я: Аул дистаночного 

начальника. Сторожевой киргиз. Киргизская кибитка. Пожитки. Одежда 

киргизов. Пища. Разбой туркменцев на Каспийском море. Каспийские 

морские ловцы. Поездка в Хиву. Город Ходжейли. Хивинские дома. Их 

убранство. Ханская охота. Выезд из Бухары.  

1231. Женщины в кочевом быту // ТВ. – 1889. – № 33–34. 

Автор описывает положение женщины у казахов от младенческого 

возраста до вступления в брак. Пишет о случаях умыкания невест, о 

сватовстве и свадьбе, о вступлении женщины в новую семью, о положении ее 

в семье, об отношениях к ней мужа и о ее правах и обязанностях, о разводе 

(А. Хар.). 

1232. Жильцов А. Баксы // ТГ. – 1895. – № 7. 

Автор подробно описал кобыз, музыкальный инструмент баксы, и 

сверхъестественный метод лечения знахарей, связанный с обращением к 

определенному джинну-покровителю. 

1233. Загряжский Г. Юридические обычаи киргизов // МСТК. – СПб., 

1876. – Вып. 4. 

На 33 страницах изложены многочисленные обычаи казахов, 

касающиеся: сословности, сватовства и свадьбы, семейного устройства и др. 

Эти страницы представляют ценный материал для изучения юридических 

обычаев казахов. (А. Хар.). 

1234. Заклинание у киргиз // СОВ. – 1910. – № 73. 

1235. Записки Оренбургского отделения императорского Русского 

географического общества. – 1871. – Вып. 1. 



Описываются казахские народные обычаи в Букеевской орде. 

1236. Зарубин И.* По горам и степям Средней Азии. Путевые заметки 

от Москвы до Кульджи // РВ. – 1879. – Т.144. – Кн. 6. Ноябрь (№ 11) . 

– С. 235–275; Декабрь (№ 12) . – С. 627–683.  

(Выборочная постраничн. аннотац.): № 11 – краткое описание 

купольного мавзолея и небольшого казахского кладбища где-то за Ыргызом 

(с. 257). № 12 – краткое описание Саурана, с минаретами (632). О 

Туркестане: о самом городе (633–634); мечеть Азрета, о взятии города ( в том 

числе говорится о ядрах, пробивших купол «мечети»), глиняные дома города, 

калым у «киргизов» – казахов (635–636). Краткое описание населенных 

пунктов: Икан (637–638), Чимкент (639), Аулие-ата: базар и могила святого 

Карахана (642); Верный (653). Байга ок. ст. Машат, за Чимкентом, и кратко о 

местном коневодстве (642–643). «Небольшой русский городок Борохудзир», 

«совершенно разрушенный китайский город Джаркент», дунгане (658–659). 

Описание в целом Восточного Туркестана и отношения к нему Китая на 

протяжении истории (659/660–664 и далее). Разнообразие религий в 

Восточном Туркестане и в самом Китае (664–665). Восстание дунган 1862–

1864 гг.; в китайском городе Урумчи проживало до 2 млн. жителей; 

дальнейшие перипетии восстания, победа дунган; дунгане и таранчи, Абиль-

Оглы (таранчи) (665 сл.). Завоевание Кульджи русскими; далее о «китайских 

действиях» и решении отдать Кульджу китайцам (668–669); развалины 

китайского города Чим-пан-зы (672–673). Старая Кульджа, природные и 

хозяйственные особенности Кульджинского края; дешевизна продуктов; 

маковые поля и опиум; основное население: таранчи, затем дунгане и т.д.; 

весьма образное описание Кульджи и ее разномастного населения (674–683). 

(С.А.) 

1237. И. К. Байга у киргизов // Сибирская Газета. – 1882. – № 13. 

Описывается празднество, соединенное с байгою (А. Хар.). 

1238. Ибрагимов И. Очерки быта киргизов // Древняя и новая Россия. – 

1876. – Т. 3. – № 9. 

Автор посвящает свою статью описанию казахских поминок (ас); го-

ворит между прочим о муллах, казахской песне, охоте, скачках и еди-

ноборстве. Очерки написаны в интересной форме (А.Хар.). 

1239. Ибрагимов И.И. Этнографические очерки киргизского народа // 

Русский Туркестан. – М., 1872. – Вып. 2. 

На 32 страницах автор излагает уход за беременной женщиной, обряды 

при рождении ребенка и уход за ним, обряды при сватовстве, свадьбе, и 

похоронах; приложена и заметка о лечении болезней (А.Хар.). 

1240. Ивановский А. Киргизская байга // РВед. – 1888. – № 187 (то же: 

Конезаводство и Коневодство. – 1888. – № 33). 

Эта статья того же автора, что помещенная в № 328 1887 г., живо рисует 

быт Зауральских казахов и отчасти их характер. В концестатьи говорится о 

современной баранте у казахов.Харузину А. удалось узнать, что автор этой 

статьи, сам местный житель, знакомый с казахским языком, обладает 

интересным этнографическим материалом, который и готовит к печати. 



Кроме того, Харузин А. отмечает, что г. Ивановский занимается и 

антропологией казахов и для пополнения своего материала летом 1889 года 

предпринял снова поездку на родину (А. Хар.). 

1241. Ивановский А. Смерть киргизского певца Улгенбая // РВед. – 

1890. – № 327. 

1242. Ивановский С. Из путевых заметок миссионера // Сибирский 

вестник. – 1889. – № 9–10. 

В 10 номере названной газеты автор описывает свое пребывание в 

казахском ауле, угощение и прием у казахов и свадебный обряд, 

рассказанный ему казахом (всего 5 фельетонных столбцов) (А. Хар.). 

1243. Изразцов Н.Обычное право (адат) киргизов Семиреченской 

области // ЭО. – 1897. – № 3–4. 

Уделяется внимание семейно-брачному праву; земельному праву, 

организации судебного делопроизводства. 

1244. Ильминский Н.И. Древний обычай распределения кусков мяса, 

сохранившийся у киргизов // ИАО. – СПб., 1860. – Т. II. – Вып. 3.  

В этой статье автор описывает порядок угощения у киргизов на 

торжественных пирах. Обычай указывает на монголо-тюркскую старину, на 

остаток язычества и, в частности, шаманства (А. Хар.). 

1245. К характеристике обычаев киргизского народа // ОК. – 1892. – № 

88. 

В статье рассматривается судебное разбирательство по иску Б. 

Тауманова к ответчику Д. Акпанову, который отказался выдать свою дочь за 

истца в связи со смертью просватанной другой дочери, за которую был 

проплачен калым скотом. 

1246. Кальнинг В. Киргизские поминки и несколько слов о киргизском 

коневодстве // ЖК. – 1873. – № 5. 

Автор кратко (на пяти страницах) говорит о казахских «асе» и «байге» 

(А.Хар.). 

1247. Капустин Г. Богатая свадьба у киргизов // ТГ. – 1895. – № 2.  

1248. Кастанье И.А. Древности Киргизской степи и Оренбургского края 

// ТОУАК. – 1910. – Вып. 22. 

1249. Кастанье И.А. Из области киргизских верований // ВОУО. – 1912. 

– № 3, 6; 1913. – № 3–6. 

1250. Катанаев Н. Погребальные обряды у тюркских племён 

Центральной и Восточной Азии. – Казань, 1899. 

1251. Катанов Н.Ф. О погребальных обрядах у тюркских племён с 

древнейших времён до наших дней // ИОАИЭ. – 1894. – Т. 12. – Вып. 

2. 

Автор подробно описал ритуальные действия у казахов Тарбагатая 

после смерти родного, а также порядок организации поминок, устраиваемых 

на 7, 20, 40 день и через год. 

1252. Киргизский праздник* // ЖОК. – 1870. – № 43. – С. 342–343.  

Небольшая заметка о казахском «полуофициальном асе» – празднестве с 

различными состязаниями, которое происходило в городе Омске 9 августа 



1870 г. Мероприятие, в организации которого принимала участие местная 

администрация, проходило прямо в городе; собралось около 300 казахов 

Омского уезда. На нем приняли участие генерал-губернатор Западной 

Сибири, военный губернатор Акмолинской области, волостные управители, 

бии, старшины, «много горожан». Проводились следующие мероприятия: 

борьба, «ястребиная охота» на голубей, подъем на всем скаку рублевых 

царских билетов, «байга» с 5-ю призами. Видимо, байга и др. мероприятия 

проходили на окраине города (ипподром?). Угощение мясом и кумысом. 

Несколько слов о байге и асе в целом. (С.А.) 

1253. Киргизские народные обычаи// СОВ. – 1871. – № 33, 37. 

1254. Киргизские обычаи // Новое время. – 1880. – № 4899. 

В статье содержится рецензия на книгу Гродекова Н.И. «Киргизы и 

кара-киргизы Сыр-Дарьинской области», имеются извлечения о 

происхождении казахов, о свадебных обрядах и пр. 

1255. Киргизские поминки // ТГ. – 1897. – № 130 (то же:ОЛ.– 1898. – 

№ 20;Закаспийское обозрение. – 1897. – № 232; Астраханский вестник. 

– 1897. – № 2560). 

В статьях описаны 40-дневные, годовые поминки у казахов, 

выпрлняющие не только ритуальные функции, но и социальные 

(консалидационная, информационная, организационная). 

1256. Киргизы Зайсанского приставства // Сибирская газета. – 1881. – 

№ 31. 

Автор говорит  об образе жизни казахов, их домашнем и семейном быте, 

религии (А. Хар.). 

1257. Киргизы и их жены// АВ. – 1894. – № 1587.  

Затронут вопрос о внутрисемейных отношениях, положении женщин в 

семье у казахов, а также некоторые аспекты исламской религиозности. 

1258. Киттары М.Я. Киргизский туй // ЖМВД. – 1849. – Ч. ХХV.  

Автор описал устройство тоя у казахов, свидетелем которого он был. 

1259. Козлов И.Обзор обычного права киргизов // ПКЗС. – Омск, 1882. 

1260. Козлов И.Байга у киргизов // Сибирская газета. – 1882. – № 13. 

Автор описывает байгу у казахов. 

1261. Кокпекты // Сибирская газета. – 1886. – № 45. 

Корреспонденция о баранте у казахов, дается краткая заметка о 

нескольких случаях баранты. Посещение киргизской миссии Степным 

генерал-губернатором (А. Хар.). 

1262. Колбасенко И.С. Некоторые киргизские обычаи и поверья, 

имеющие акушерское значение // ПКАГО. – Киев, 1889. – Вып. 5. 

1263. Колбасенко И.С. Киргизская колыбель. – Несколько слов об 

уходе за детьми у киргизов // ПЗКАГО. – Киев, 1890. – Т.3. – Вып.6. 

1264. Колбасенко И.С. Семиреченская киргизка в акушерском 

отношении, плодовитость и детская смертность // ПКАГО. – 1890. – № 

36. 

1265. Колосов Г.А. О народном врачевании у сартов и киргизов 

Туркестана // Труды Антрополог. Об-ва при Имп. Военно-



медицинской  академии. – Т. VІ (за 1899–1900 учебные годы). – СПб., 

1903.  

1266. Кузнецов Е.В. Старое сказание о вере и обрядах киргизов // 

Тобольские епархиальные ведомости. – 1896. – № 10. 

1267. Курманбаев А. Взгляд киргизов на физический труд // КСГ. – 

1894. – № 8.  

1268. Кыз-быры – «Волк-девка». Конные игры в киргизской степи // 

Всемирная иллюстрация. – 1875. – №354. 

Описывается киргизская игра и говорится о положении девушки и 

женщины у киргизов (А.Хар.). 

1269. Лагашкин А. Несколько слов по вопросу о пастухах киргизах и о 

пресечении конокрадства на войсковой земле // УВВ. – 1874. – №29–

30. 

Автор указывает на конокрадство (причиной которого являются казахи-

пастухи), развившееся до крайних пределов, приводит мнение некоторых лиц 

по этому вопросу и затем предлагает со своей стороны меры для 

уничтожения конокрадства, подтверждая их примерами (А.Хар.). 

1270. Л[азаревск]-ий Ф.Свадебные обычаи у киргизов Оренбургского 

ведомства // МВ. – 1862.– № 151, 154, 158. 

В статье подробно описан обряд сватовства и свадьбы у казахов; 

говорится также об отношениях жениха к невесте, мужа к жене и о 

наложницах. (А.Хар.).  

1271. Левшин А. Свидание с ханом Меньшой Киргиз-Кайсацкой орды // 

ВЕ.– 1820. – № 22. 

А. Левшин был на приеме у хана Ширгази в 1820 г. (16 октября). В 

статье описывается хан, его семейство и церемониал приема (А.Хар.). 

1272. М.Н. О браке среди киргизов // КСГ. – 1896. – № 39. 

В статье говорится о вреде раннего замужества. 

1273. Маковецкий П*. Юрта (летнее жилище киргиз). Сообщение в 

заседании Зап.-Сибирск. Отд. Геогр. Общества 3-го марта 1893 г. // 

ЗЗСО. – 1893. – Кн. 15, вып. 3. – С. 1–16. 

Сомнения/уточнение природы казахского гостеприимства; его 

юридическое, экономическое начало. «Кунак-асы» как обязанность. Летнее 

жилище (юрта) – как свидетельство того, насколько киргиз приспособился к 

условиям степной жизни. Зимой в нем живут только в крайности; в южных 

районах и лето, и зиму проживают в юртах. Дается описание ее конструкции, 

принципа изготовления; инструментов. Технология изготовления войлока, 

кошемные части юрты. Величина юрт, ориентация входа. Виды. Интерьер. 

Обряды. Символика. (С.А., Л. Турганб.) 

1274. Малышев Н.Обычное семейное право киргизов. – Ярославль, 

1902. 

1275. Мамышев Н.Р. Приём и угощение у киргизов // ВЕ. – 1809. – Ч. 

44. – № 8.  

Автор на трех страницах описывает угощение у султана, на которое он 

был приглашен (в 1807 г.). (А.Хар.). 



1276. Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Вып. 

I. (Семипалатинский област. статистич. комитет). – Омск, 1886. 

Составлены П. Е. Маковецким по ответам, присланным из 

Семипалатинского, Павлодарского и Каркаралинского уездов, на программы, 

разосланные уездным начальником в 1882 г. генерал-губернатором Западной 

Сибири. Эти материалы заключают в себе: I. семейное право (брак, 

заключение его, обряд сватовства и свадьбы, прекращение брака, отношение 

между членами семьи, опеки и попечительства). II. имущественное право 

(захват, владение, договоры, личный наем). III уголовное право 

(преступление и наказание вообще, преступления религиозные, преступления 

против личности, нарушение семейных прав, имущественные преступления) 

(А.Хар.). 

1277. Н.П. Из киргизских нравов // СОВ. – 1873. – № 37. 

1278. Народные киргизские обычаи // СОВ. – 1871. – № 5–6. 

Описываются: порядок гостеприимства, байга, брачный союз, похороны, 

могилы, кочевья и зимовки, право собственности и пр. (А.Хар.). 

1279. Народные киргизские обычаи // Енисейские губернские 

ведомости. – 1871. – № 25. 

Описывается обряд похорон у киргизов. (А.Хар.). 

1280. Народные обычаи, имевшие, а отчасти и ныне имеющие в Малой 

Киргизской орде силу закона // ЗООРГО. – 1871. – Вып.1 (А.Хар.). 

1281. Наурузбаев Б. Дамбарская волость Николаевского уезда. О 

женитьбе киргизов // ТГ. – 1895. – № 3. 

Автор высказывает мнение о вредности обряда обручения детей в 

младенчестве у казахов. 

1282. Небольсин П. Очерк торговли России со Средней Азией // ЗРГО. – 

1855. – Кн. X. 

Кроме разбросанных сведений, имеющих отношение к быту казахов, 

помещена заметка о баранте: ее значении и причинах, вызывающих ее. 

(А.Хар.). 

1283. Несколько слов о байге, бывшей в Омске 10 июля // АОВ. – 1876. 

– № 13. (А.Хар.). 

1284. Ник-в. Кое о чем из киргизской жизни и о кумысе // УВВ. – 1874. 

– № 21. 

Автор описывает обрядовую сторону из жизни казахов, связанную с 

первым доением кобылиц весной (А.Хар.). 

1285. Нурджанов А. О разорительном обычае киргизов устраивать 

поминки по усопшему // КСГ. – 1900. – № 2. 

1286. Основания брака и свадебные обычаи у киргизов // ОЛ. – 1888. – 

№ 11. 

Автор говорит сперва о родстве и о степенях его, воспрещающих 

вступить в брак, потом о совершеннолетии, о калыме и о свадебных обрядах. 

Статья не окончена и продолжается в последующих номерах, которых 

Харузину А. не удалось получить. (А.Хар.). 

1287. С новой линии. О киргизских браках// ОЛ. – 1886. – № 23. 



1288. О призрении бедных в киргизской степи // АВ. ‒ 1898. ‒ № 2689.  

Сообщается о том, что в случаях выдающейся бедности и 

беспомощности нуждающихся Временный совет по управлению Внутреннею 

Киргизскою ордою  отправляет  к тому или другому старшине, а этот 

последний отдает их на попечение зажиточной киргизской семье. (Алект) 

1289. О суевериях киргиз // КСГ. – 1894. – № 7. 

1290. Оригинальный свадебный бал. (Из частного письма из 

Оренбурга) // СП. – 1845. – № 17. 

1291. Очерк киргизских степей и Кульджи // Пчела (ж., СПб). – 1876. 

– № 21 (текст с рис., с. 14–15); № 23, 27, 28 (рисунки). 

Очерк неизвестного автора, описывающего казахов к западу от Иртыша 

(«переправившись в г. Семипалатинск, чрез… реку Иртыш». [На одном из 

рис. указан автор – Н. Загорский, но является ли он автором очерка не ясно. 

Возможно и нет]. В очерке дается общее описание жизни казахов: 

родоплеменное деление на жузы, в том числе с включением  Средней Азии; 

кратко история включения казахских земель в состав России; о смышлёности 

казахов; взаимоотношения мужа и жены (последняя провожает и встречает 

мужа, подводя и принимая коня, держа стремя); быстрота распространения 

новостей в степи (ұзынқұлақ); трапеза, в том числе «асату»; сватовство и 

брак; байга и игры. Кроме того, 2-я часть статьи посвящена Кульдже: 

торговые сообщения Семипалатинска и Западного Китая; народы Кульджи – 

дунгане, таранчи (уйгуры); город Кульджа – таранчинская и китайская 

(базар) части; памятники Кульджи (2 мечети китайской архитектуры – 

упоминание; замечательная китайская кумирня – описание); христиане 

Кульджи (католики, 60 чел.); зиндан – в русском варианте (не столь 

устрашающий).  

Рисунки: № 21 (с. 9) – «Гарем Копальского бея, Когона» («Образчик 

Киргизского гарема может служить помещаемый нами рисунок, снятый с 

семейства Султана Капальского, султана Кичь Коган, жительствующего близ 

горы [города?] Копал…»), изображено 11 женщин. № 23 (с. 8) «Татарский 

базар в г. Кульдже» («Упомянув несколько раз о бойге (=байге), скажем 

несколько слов о ней, на рисунке, представляющем базар, происходит 

приготовление и совещание к бойге»). № 27 (с. 8) «Тюрьма в Кульдже» – 

сидят несколько «мужиков» с довольно веселыми, не мрачными лицами: 

(«Городская тюрьма (Зигдан), в том виде, как она обставлена русскими 

властями, не только не устрашает, но напротив привлекает посетителей…»). 

№ 28 (с. 16) – «Татарская арба, запряженная ослом» – арба с одной осью: 

обод, крестовины широкие. На осле – седелко, повод держит один мужчина, 

трое сидят на арбе. (С.А.) 

1292. П. Обычаи Киргизов Семипалатинской области // РВ. – 1878. – Т. 

137. – № 9. 

На 42 страницах изложены свадебные обряды с песнями, похоронные 

обряды с причитаниями, уход за родильницей и новорожденным и список 

употребительнейших лекарств; кроме того приложены пословицы. (А.Хар.). 



1293. Падшай (Случай из быта киргиз) // Иллюстрированная неделя. – 

1875. – №13 и 14. 

Рисуется быт киргизов, имеющий отношение, преимущественно, к 

положению женщины в семье. (А.Хар.). 

1294. Пастух Ягудка // Астраханский Вестник. – 1897. – № 2320.  

Очерк из жизни степняков киргизов. (Алект.) 

1295. Плотников В. Заметки на статью Алтынсарина «Очерк 

киргизских обычаев при сватовстве и свадьбе», читанную в Оренб. 

отд. Имп. РГО, 23 марта 1868 года // ЗООРГО. –1870. – Вып. 1. 

1296. Плотников В. Очерк обычаев при сватовстве, свадьбе, при 

похоронах и поминках у киргизов Оренбургского ведомства // 

ЗООРГО. – 1870. – Вып. 1. (А.Хар.). 

1297. Плотников В. Поминки (Ас). Этнографический очерк из быта 

зауральских киргизов // ЗООРГО. – 1870. – Вып. 1. (А.Хар.). 

1298. Плотников [В.Н.]. Народные обычаи киргизов // ЗООРГО. – 1871. 

– Вып.1. (А.Хар.). 

1299. По поводу ранних браков у киргизов // КСГ. – 1895. – № 20. 

1300. Погребение у киргизов // Иллюстрированная газета. – 1864. – № 

45. 

Статья заимствована из описания путешествия Аткинсона. Рисует обряд 

погребения богатого султана; указывает на остатки языческой старины. 

Приложены два рисунка. (А.Хар.). 

1301. Подварков А. Брак и развод у киргиз // Средняя Азия. Альманах. 

– 1910. – № 2. 

Автор приводит сведения о обрядах сватовства и выплаты калыма у 

казахов Ташкентского уезда, останавливается на вопросах устройства 

свадьбы и развода. 

1302. Покровский Е.А.* Физическое воспитание детей у разных 

народов, преимущественно России. Материалы для медико-

антропологического исследования. [Изв. Имп. Об-ва любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при Московском ун-те. Т. 

45. Вып. 1–3. Тр. Антропол. отдела. Т. 7. Вып. 1–3]. – М.: Тип. А.А. 

Карцева, 1884. – [2], 380 + IV с. + 3 л. цв. рис. 

Отдельные места в книге имеют отношение к этнографии и воспитанию 

детей у казахов, в том числе рисунок небольшой казахской юрты (с. 64). 

Имеются главы: XV «Колыбели у разных народов» (167–174); XVI «Русские 

колыбели» (175–184); XVII «Колыбели русских инородцев» (185–209), где 

весьма подробно, с рисунками, представлены казахская колыбель (рис. 99, с. 

197), башкирская, грузинская и т.д. (С.А.) 

1303. Потанин Г. О рукописи капитана Андреева о Средней киргизской 

орде, писанной в 1785 г. // ИРГО. – 1875. – Вып. 2. 

Автор говорит, что Андреев проехал от Усть-Каменогорской крепости 

до Пресногорьковской, сам наблюдал казахов и изучал их быт по расспросам. 

Автор говорит об этой рукописи, как о ценном материале для сравнения с 

настоящим временем по некоторым обычаям, которые с течением времени 



вывелись. Рукопись эта есть один из первых этнографических трудов о 

казахах. (А.Хар.). 

1304. Потанин Г. Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, 

суеверных обычаев и обрядов у киргизов и сибирских татар // ЗЗСО 

РГО. – Омск, 1889. – Кн. X.   

Помещены интересные вопросы о следующем: космогонические 

поверья, поверья о животных, растениях, духах, болезнях, смерти и душе, 

сказания (мотивы), шаманы или баксы и обряды. (А.Хар.). 

1305. Похоронный обряд у киргизов // Нива. – 1872. – № 9.  

1306. Похороны киргизов // Степной листок. – 1893. – № 27. 

1307. Похороны у киргиз // СП. – 1862. – № 283. 

1308. Путинцев М. От Семипалатинского до Копала. Из путевых 

заметок // ВСб. – 1865. – № 12. 

На 22 страницах автор рассказывает о жизни казацких офицеров на 

степном пикете, зимою и летом; далее говорит о баранте и некоторых других 

сторонах быта киргизов. (А. Хар.). 

1309. Рождение, смертность и браки жителей Оренбургской 

губернии магометанского закона сравнительно с православным 

исповеданием за 1845 и 1846 г.// ОГВ. – 1847. – № 18. (А. Хар.). 

1310. Самойлович А.Н. Запретные слова в языке казак-киргизской 

замужней женщины // ЖС. – 1915. – Вып. 1–2. 

1311. Самоквасов Д.Я. Сборник обычного права инородцев. – Варшава, 

1876. 

В конце книги (на 87 страницах) помещены «обычаи киргизов 

(казахов)». Эта глава заключает следующие отделы: о богопочитании, суде и 

судьях, свидетелях, смертном убийстве, увечьях, ранах, драке и обидах, 

упуске и укрывательстве преступников, о содомском грехе, насилии и блуде, 

о зажигательстве, воровстве и грабеже, по исковым делам. (А.Хар.). 

1312. Самсонов А. Очерки Сибирских киргизов. // Записки для чтения. – 

1869. – Август. – Декабрь. 

Автор в четырех очерках говорит о кочевой жизни киргизов, об их 

свадебных обрядах, песнях и о татарской школе; есть и небезынтересные 

указания на быт киргизов. (А.Хар.). 

1313. Свадебные обычаи киргизов // Степной листок. – 1893. – № 36–

37. 

1314. Семейная жизнь киргизов // Тобольские епархиальные 

ведомости. – 1887. – № 5–7. 

1315. Синьковский Ф. Киргизская байга // Сибирская газета. – 1886. – 

№ 21.   

1316. Синьковский Ф. Записки Алтайскаго миссионера Черно-

Ануйского Отделения за 1876–1881 г. – Москва, 1883. 

Автор рассказывает о своих действиях в качестве миссионера, в Черно-

Ануйском миссионерском отделении среди калмыков и киргизов. Описывает 

казахские поминки и соединенные с ними скачки. (А.Хар.). 

1317. Слюз П. Тризны у киргизов (в Западной Сибири) // СП. – 1862. – 



№ 283. (А.Хар.). 

1318. Смерть, похороны и поминки (киргизов) // АОВ. – 1989. – № 

11–12.  

1319. Соколов П. На кумысе. (Очерк) // ИВ. – СПб.–М., 1914. – Т. 137. – 

Июль.  

1320. Солнцев А. Из религиозно-нравственной жизни киргизов 

Внутренней Букеевской Орды // Астраханские епархиальные 

ведомости. – 1890. – № 8, 11. 

1321. Сорокин Н. Заметка о посмертных киргизских обрядах // ТГВ. – 

1871. – № 5. 

1322. Старый барантач // Сибирский вестник.  – 1890. – № 42. 

Автор передает небезынтересный рассказ казаха-старика о баранте в 

былые годы (А.Хар.). 

1323. Статистическое Обозрение Сибири. – СПб.,1810. 

Помещено краткое описание казахов и их образа жизни, а также опи-

сание некоторых частей Казахской степи. (А.Хар.). 

1324. Степняк. Интересный обычай у киргизов // Сибирский вестник. – 

1887. – № 43.  

1325. Тронов В.Д. Обычаи и обычное право киргиз // ЗРГООЭ. – 1891. – 

Т. 17. – Вып. 2. 

1326. Тулемысов М. В защиту гостеприимства киргизов // КСГ. – 1894. 

– № 31.  

1327. Федоровский М. К вопросу о брачном праве у туземцев // ТВ. – 

1882. – № 51. (А.Хар.). 

1328. Хантинский Ив. Народные киргизские скачки на урочище при 

озере Шуптикуль Тургайской области // ЖК. – 1893. – № 12. 

1329. Ходырев П. Игры киргиз // ТВ. – 1912. – № 239. 

1330. Ходырев П. Из киргизских поверий // ТОУАК. – Оренбург, 1917. 

– Вып. 35. 

1331. Чему радуется степь. [26 мая]. Корреспонденция*// Сибирская 

жизнь (газ.). – 1902. – № 133.  

Небольшая заметка из Каркаралинского уезда о радости «киргизов» по 

поводу увольнения «казия» – и. д. письменного переводчика канцелярии 

Каркаралинского уездного начальника, титулярного советника Абдул Газиза 

Бекметева. Он был известен в степи злоупотреблениями при проведении 

выборов (т.н. «перекличек»), использовал власть для своей партии. В связи с 

этой радостной вестью даже поднялись цены на баранов, которые 

закупаются, чтобы резать «ақсарбасов» – «белая овца с желтой головой, 

предпочтительно перед прочими приносимая в жертву в торжественных 

случаях». В статье также кратко описана форма «киргизского временного 

ареста» – посадка под баканы. «Баканом называется на конце раздвоенная 

палка, подпирающая верхний круг кибитки. Из трех баканов составляется 

пирамида и она служит местом ареста в степи. Практически встать можно, но 

это считается нарушением ареста». (С.А.) 



1332. Чорманов М. Поминки по усопшим. Киргизские народные 

обычаи // СОВ.– 1871. – № 32. 

1333. Чорманов М. О скачках в степи // АОВ. – 1889.– № 39–41.  

Автор дает сведения об «ас» (поминки), «той», а также о приготовлении 

лошадей к скачке. (А.Хар.). 

1334. Шино П.А. Киргизский быт // Детское чтение. – 1871. – № 7. 

На 11 страницах кратко рисуется быт киргизов. Есть интересные 

указания о могилах киргизов. (А.Хар.). 

1335. Юдин П. Киргизы. Этнографический очерк // ОГВ. – 1890. – № 52; 

1891. – № 1, 5. 

Эта обширная статья содержит описание характера степи, а также 

деление на орды, переход от кочевой к полуоседлой жизни, хлебопашество, 

аулы, религиозные обряды, магометанство, отсутствие мечетей, обычаи, 

сопровождающие. (А.Хар.) 

1336. Z. Женщина в кочевом быту // ТВ. – 1889. – № 33, 34. 

1337. Вамбери (Н. Vámbéry). Das Türkenvolk in seinen ethnologischen 

und ethnographischen Beziehungen. – Leipzig, 1885. 

В этом сочинении автор уделяет две главы казахам и киргизам, где он 

говорит о их происхождении, языке, обычаях, обрядах, образе жизни, песне и 

т. д. Среди сочинений о казахах эти главы должны быть поставлены в  

первом ряду по полноте и освещению фактов, которые дает автор (А.Хар.). 

1338. ЗалесскийБ. (В. Zalesky). Lа vie des steppes Kirghises. – Paris, 

1865. 

Автор провел в разных местах зауральской казахской степи 9 лет. В этом 

сочинении говорится вообще о жизни в степи; природе, казахских женщинах, 

батырах, затем главы: о питании, о деревьях, почитаемых священными, 

кибитках, ауле, могилах и древностях. Хотя автор и говорит в предисловии, 

что он не задается целями этнографическими, но он дает столь полное 

описание быта казахов, что это сочинение несомненно имеет 

этнографическое значение более, чем многие другие сочинения (А. Хар.). 

1339. Радлов В. (W. Radloff). Аus Sibirien. – Leipzig,1884. 

Сочинение это состоит из двух томов. В конце первого уделено две 

главы казахам и киргизам. Останавливаясь кратко (8 страниц) на последних, 

автор рисует жизнь казахов на 100 страницах с лишком. Он говорит об их 

типе, одежде, обрядах, суевериях, гаданьях, песне, образе жизни и проч.; 

пишет также о хлебопашестве и скотоводстве. Это сочинение среди 

литературы о казахах занимает одно из самых видных мест (А. Хар.). 

1340. Мейендорф (ВаrоnG. dе Меуеndorff). Voyage d’Orenbourg a 

Boukhara a 1820. – Раris, 1826. 

Кроме отрывочных и интересных данных, разбросаннах по всему 

сочинению, можно встретить в 4-й главе I части много ценных сведений, 

относящихся к обычаям и образу жизни казахов. (А.Хар.). 

– Sitten der Kirgisen. – В. XIV, Н. 1. – см. в разделе «Работы общего 

характера» 

– Sitten der Kirgisen – В. XIV, Н. 2. – см. в разделе «Работы общего 



характера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ 

 

1341. Алекторов А.Е. К мудрости ступенька. Азбука для учеников 

начальных русско-киргизских школ. ‒ М., 1891. 

Автор объясняет цель создания азбуки невозможностью применения 

учебных книг известных педагогов в тех школах, где учащиеся чужды 

русской речи. Чтобы облегчить задачу учителей, особенно незнающих или 

малознающих киргизский язык, мною и составлена предлагаемая азбука ‒ «К 

мудрости ступенька». К азбуке приложен киргизско-русский словарь. 

(Алект.) 

1342. Алекторов А.Е. Книжный Листок // АВ. ‒ 1893. ‒ № 162. 

Рецензия на Краткий русско-киргизский словарь. ‒ Оренбург, 1893 г. 

1343. Алекторов А.Е. Письменная литература киргизов // АВ. ‒ 1894. ‒ 

№ 1377. 

1344. Алекторов А.Е. Киргизские рукописи // АВ. ‒ 1894. ‒ № 1383. 

Моя история. Утебалий. Мятежники. 

1345. Алекторов А.Е. Киргизская хрестоматия. Сборник статей для 

переводов на русский язык для классного и домашнего чтения. ‒ 

Оренбург,1898. ‒ Ч. I. 

Тексты о мебели, пище, одежде, животных, частях тела и т.д. 

1346. Алтынсаров И. Начальное руководство к обучению киргизов 

русскому языку. – Оренбург, 1879. 

Это руководство составлено для киргизов, поступающих в русские 

школы и незнающих ни слова по-русски. Оно содержитъ этимологию и 

синтаксис и и образцы для переводов. Это руководство в том смысле может 

служить пособием к элементарному изучению киргизского языка, что в нем 

немало киргизских слов, писанных русскими буквами. (А.Хар.) 

1347. Альджанов О. Полезные книги для Киргизов // КСГ. ‒ 1894. ‒ № 

39. 

Содержится информация об издании книг для чтения и элементарных 

учебников для изучения киргизами русской грамоты и русского языка. 

Важною особенностью всех этих книжек является то, что киргизский текст 



напечатан в них русскими буквами, что значительно облегчает обучение 

учащихся.  

1348. Бахтигиреев Б. Склонения и спряжения киргизского языка. ‒ 

Оренбург, 1893.(Алект.) 

1349. Букин, Иш-Мухаммед. Русско-киргизский и киргизско-русский 

словарь. ‒ Ташкент, 1883. 

Предлагаемый «Русско-киргизский и киргизско-русский словарь» ‒ 

первый опыт г. Букина собрать и привести в систематический порядок слова, 

составляющие лексикон киргизского народа. (Алект.) 

1350. Васильев А. О киргизском языке и его транскрипции. ‒ 

Оренбург,1896. 

Эта маленькая брошюра представляет перепечатку статей г. Васильева 

из «Тургайской газеты». На последних страницах помещено пособие для 

изучения киргизского наречия.(Алект.) 

1351. Газин, султ. О транскрипции киргизского языка // КСГ. ‒ 1896. ‒ 

№ 31–32. (Алект.) 

1352. Григорьев В. О передаче звуков киргизского языка буквами 

русской азбуки // Ученые Записки Казанского Университета. – 1862. – 

Вып. II. 

Статья эта – письмо к Н.И. Ильминскому по поводу его Русской 

транскрипции киргизской речи. Автор говорит о практическом неудобстве 

этой транскрипции и приводит в заключение примеры своей транскрипции. 

(А.Хар.) 

1353. Дюйсембаев Р. К вопросу о киргизском алфавите // КСГ. – 1897. –  

№ 10. 

Киргизы пользуются арабскою азбукой, которая не 

удовлетворяетнуждам языка этого народа, и г. Дюйсембаев спрашивает, 

какуюазбуку применить к киргизскому языку? Нам надо, говорит он, 

приняться за усовершенствование алфавита и стараться сделать 

азбукувполне пригодным орудием для выражения полного 

звукосочетанияродного языка. Без письменности никакой народ не может 

статьцивилизованным. До изобретения азбуки не было просвещения и 

немогло быть. Современные народы, цивилизованные своею культурою, 

обязаны азбуке. (Алект.) 

1354. Завалишин И. Описание Западной Сибири. Сибирско-Киргизская 

степь. – М., 1867.  

Говорится кратко о почве степи, орографии, гидрографии, истории 

киргизского племени, и управление киргизами в 60-х годах; также говорится 

ожизни киргизов, языке их, типе, характере, религии, некоторых обрядах, 

некоторых сторонах быта и затем о торговле, количестве населения и 

скотоводстве. (А.Хар.) 

1355. Ильминский Н.И. Материалы к изучению киргизского наречия // 

Ученые записки Казанского университета. – 1860. – Кн. 3 (с. 107–159), 

4 (с. 53–165). – 1861. – Кн. 1 (с. 130–162), 3 (с. 76–108). 



Грамматический очерк казахского языка, словарь. Материалы собраны в 

Оренбургской области. (Л.Кар.) 

1356. К. Т. К вопросу о лучшем способе обучения грамоте 

киргизскихдетей // КСГ. – 1897. – № 24–26. 

Автор указывает недостатки букво-слагательного способа обучения, 

употребляемого муллами, и обращает внимание на звуковой метод обучения 

чтению, как наиболее легкий, удобный и разумный. (Алект.) 

1357. Киргизские пословицы* (перепечатка из «Акмол. обл. 

ведомостей», 1876, № 14) // ОЛ. – 1876. – № 35. – С.1–2. 

Русский перевод казахских пословиц, распределенных на VI разделов: 

«Отношение к быту», «Внутренний мир человека, совесть его, его личность, 

свойства», «Отношения к правительству … властям и закону», «Отношения к 

миру и обществу», «Отношения к семье и родным», «Отношения к 

отдельным посторонним лицам». В примечании к публикации редактор 

пишет: «…Остроумие и этическое мировоззрение степняка, выражаемое в 

пословицах, представляет собой глубочайший интерес». Примеры:  

– Большая семья одинокого сомнет как кожу. 

– Не доверяйся лошади, на которой едешь, не доверяйся жене, с которой 

живешь. 

– Когда наступят последние времена, то бабы сделаются биями, а цена 

на коров поднимется. 

– Удаляйся от сына, который говорит за отца в его присутствии; 

удаляйся от дочери, которая говорит за мать в ее присутствии. (С.А.) 

1358. Коновалов Ф. Нечто о преподовании киргизского языка в Ураль-

ской гимназии // Уральские Войсковые Ведомости. – 1870. – № 31. 

Автор, указывая на преподавание татарского языка в Казанской 

гимназии, высказывает желание, чтобы в свою очередь в Уральской 

гимназии был введен и киргизский язык. Автор указывает необходимость 

киргизского языка для торговых сношений с киргизами и других 

практических целей. Автор, судя по содержанию статьи, очевидно не уяснил 

себе задачи России в ее отношениях к киргизам. (А.Хар.) 

1359. Копеев Ю. К вопросу о тюрских наречиях // Особое прибавление 

к АОВ. – 1890. № 23. 

Автор говорит об арабско-персидской транскрипции в киргизском 

языке. (А.Хар.) 

1360. Корш Ф.Е. О турецком языке семиречинских надгробных 

надписей // Древности восточные. – М., 1889. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 67–

72. 

Предположение о том, что тюрское наречие надписей относится к 

чагатайскому языку и примыкающему к нему уйгурскому; о наличии в языке 

надписей также элементов алтайских и др. тюрских языков. (Л.Кар.) 

1361. Курманбаев А. О киргизском языке // КСГ. – 1894. – № 27. 

Киргизский народ в течение многих веков жил совершенно обособленно 

от других азиатских народов и вел вполне самостоятельную жизнь со 

своеобразными условиями. В виду этих обстоятельств и язык киргизский 



развивался самостоятельно и сделался как-бы особым языком, очень мало 

имеющим общего с языками других народов Азии одного с ним 

происхождения (тюркский язык). (Алект.) 

1362. Материалы по казак-киргизскому языку, собранные И. 

Лаптевым. – М., 1900. – 148 с. 

Образцы народной словестности – пословицы, песни, сказки; 

грамматический очерк казахского языка и краткий казахско-русский словарь. 

(Л.Кар.) 

1363. Материалы по казак-киргизскому языку, собранные И. 

Лаптевым. – М., 1900. – 148 с. 

Образцы народной словесности – пословицы, песни, сказки; 

грамматический очерк казахского языка и краткий казахско-русский словарь 

(Л.Кар.) 

1364. Первоначальные сведения о православной христианской вере, ‒ 

на киргизском и русском языках // Издание Православного 

Миссионерского Общества. – Казань, 1886. 

Эта небольшая книжка может служить материалом для изучения 

киргизского языка и весьма полезна для миссионеров. (А.Хар.) 

1365. Старчевский А. Спутник русского человека в Средней Азии. – 

СПб., 1878. 

Автор составил этот «Спутник» с целью доставить русским пособие при 

изучении наречий нашего Туркестана. Глава третья «Спутника» заключает 

очерк грамматики киргизского языка, а седьмая глава – словарь киргизских 

слов. 

1366. Терентьев М. Грамматика турецкая, персидская, киргизская и 

узбекская. – СПб., 1875. 

Киргизская грамматика составлена г. Терентьевым по материалу 

Ильминского, проверена живой речью и рассмотрена живой речью и 

рассмотрена Султаном Джангиром Букеевым и г. Ибрагимовым. (А.Хар.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. РЕЛИГИЯ 

 

1367. А.К. Предания адаевцев о святых секты ханафие, живших и 

умерших на Мангишлаке // Сб. сведений о кавказских горцах. – 1873. – 

Вып. 7. – С. 5–17. (А.Хар.) 

1368. Алекторов А. Чем и как мы способствуем укреплению 

мусульманства в киргизах // ОЛ. – 1890. – № 45–48. 

Автор затрагивает весьма живой вопрос о распространении среди 

киргизов (первоначально язычников) мусульманства и тех мерах, которыми 

мы невольно содействовали распространению ислама. Нельзя не отметить 

того интереса, который представляет эта статья своею фактическою 

стороною. (А.Хар.) 

1369. Алекторов А.Е. На все воля Аллаха // АВ. ‒ 1893. ‒ № 1198. 

Рассказ из жизни киргизов. (Алект.) 

1370. Алекторов А.Е. Наши домашние дела // ОЛ. – 1893. – № 33, 36–

40,43–46, 57. 

Лет 45 тому назад, сознавая скудость своих понятий о религии, киргизы 

говорили, что с них вполне достаточно ограничивать молитву возможно 

частым повторением слова «Алла», которое одною святостью своею имеет 

великую искупительную силу. Но этот религиозный компромисс 

существовал в душе номада до того лишь момента, пока в степи не 

появились татары‒проповедники; тогда киргизы целыми толпами шли к ним 

для очищения грехов, и если проповедники неотразимо умели действовать на 

душу киргиза художественно развернутой картиной будущей жизни или 

мрачными красками изобразить падение современного благочестия, номад 

благоговейно внимал каждому их слову и под их руководством исполнял 

религиозные обряды. (Алект.) 

1371. Алекторов А.Е. Исламизм и киргизы // МВ. ‒ 1897. ‒ №301. 

Автор в своей статье обращает внимание на то, что киргизы, этот 

способный и весьма восприимчивый народ, все более и более 

омусульманиваются и отатариваются. Этому немало способствовала в старое 

доброе время и наша русская администрация постройкою мечетей и 

открытием мусульманских школ. Затем автор приводит несколько 

документов, доказывающих это. (Алект.) 



1372. Алтайский суд. Корреспонденция * // Сибирская жизнь (газ.). – 

1902. – № 180. – С. 2. 

Рассказан случай о том, что «киргизы» (казахи) с. Черный Ануй 

Бийского уезда украли у одного крестьянина 2-летнего жеребенка и 

временно спрятали слегка подкопченное на огне мясо в роднике. Однако это 

похищение выявилось и виновные два казаха были присуждены к уплате 

коровы с теленком. При этом в начале заметки пишется: «Киргизы Черного 

Ануя Бийского уезда, приняли православную веру. И прошло уже несколько 

десятков лет, но есть конское мясо, они еще не совсем прекратили». (С.А.) 

1373. Алисов Г. Мусульманский вопрос в России // РМ. – 1909. – № 7. – 

С. 28–61. 

Имеются краткие сведения о порядке выборов в Государственную думу 

в Казахстане, об участии в работе секций Думы представителей казахского 

населения, о попытке организации в г. Петербурге казахского издательства и 

работах Первого, Второго и Третьего Всероссийских мусульманских съездов. 

1374. Бекимов М. Этнографические материалы: Следы шаманства у 

киргизов // Средняя Азия. – 1910. – № 2. – С. 65–67. 

Сведения о следах шаманства у казахов. (Л.Кар.) 

1375. Валиханов Ч.Ч. Записка № 2 // ЗРГО ОЭ. – 1904. – Т. 29. – С. 194–

201. 

О мусульманстве в степи. (ЦНБ–1,2) 

1376. Валиханов Ч.Ч. Следы шаманства у киргизов // ЗРГО ОЭ. – 1904. 

– Т. 29. – С. 8–36. 

Статья состоит из разделов, освещающих следующие вопросы: арвахи 

или онгоны, духи умерших предков (здесь же говорится о шаманах, или 

бахсах, основных идеях шаманства, болезнях и их лечении, почитании огня, 

влиянии зороастризма); о животных, приносимых в жертву; космологические 

понятия казахов; атмосферные явления; о чарующих силах в природе; о 

чарующих силах в самом человеке; чарующая сила, приписываемая 

некоторым действиям; клятвы; талисманы от “глаза”, нечистых духов и 

разных болезней; русский перевод легенды о мертвом и живом и об их 

дружбе. Во вступительной части статьи рассматривается вопрос о состоянии 

изучения шаманизма, дается его определение и приводятся сведения о его 

своеобразном сочетании с распространяющейся в Казахстане мусульманской 

религией. (ЦНБ–1,2; Л.Кар.) 

1377. Валиханов Ч.Ч. Следы шаманства у киргизов // ЗРГО ОЭ. – 1904. 

– Т. 29. – С. 274–282. 

Культ огня у казахов. Почитание духа предков (арвах). Поклонение 

звездам и различным явлениям природы. Приметы и поверья у казахов. 

Жертвоприношения. Джины, албасты, сорель, кон-аяк, джезтырнак. 

Казахские баксы и народные предания о них. (ЦНБ–1,2) 

1378. Венюков М. Очерки заилийского края и причуйской страны // 

ЗРГО. – 1861. – Кн. 4. – Отд. 2. – С. 79–125. 

Очерки составлен в 1859 г. на основе личных наблюдений автора и 

расспросных сведений; этнографические сведения о большой орде казахах и 



дикокаменной орде (киргизах): их происхождение, народные предания, 

названия родов, численность, топография кочевий, быт, занятия; размер 

налогов, вероисповедание, пережитки шаманства, обряды и обычаи. (Л.Кар.) 

1379. Владимир, Еписк. Отчет о миссиях Томской епархии. Алтайской 

и Киргизской за 1891 год // Томские Епархиальные Ведомости. – 1892. 

– № 5–6. (Алект.) 

1380. Вопрос о религиозном движении в Средней Азии // Голос. ‒ 1876. 

‒ № 124.(Алект.) 

1381. Г. Б. Корреспонденция из г. Усть-Каменогорска // Киргизская 

Степная Газета. ‒ 1897. ‒ № 8. 

Говорится, что среди поклонников Магомета замечается отрадное 

явление: ослабление фанатизма, нетерпимости к гяурам и к русскому. В 

подтверждение сказанного приводится следующий факт: агент Библейского 

общества, некто И.В. С-ин, распространил в свою поездку по степи 

Устькаменогорского уезда несколько сот экземпляров Евангелий на 

киргизском языке. Киргизы охотно покупали книги с целью ознакомления с 

русским «законом». (Алект.) 

1382. Гейер И. Ишаны. (Материалы к изучению бытовых черт 

мусульманского населения Туркестанского края) // Сборник 

материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. – Ташкент, 1891. 

– Т. 1. – Отд. 1. – С. 62–82.  

Особенности религиозного мировоззрения казахов, обусловленные 

кочевым бытом; роль ишанов в их жизни, отношения пира и мюридов. 

Перечень родов, от которых ведут свое происхождение ишаны, посещавшие 

Казахскую степь. Использование автором сведений из записки поручика 

Бекчурина «Об ишанах в киргизской степи» хранившейся в архиве 

Сырдарьинского областного правления. (Л.Кар.) 

1383. Д. К-ий. Заметка о религии киргиз // АОВ. – 1880. – № 45. (Алект.) 

1384. Даулбаев Б. Рассказ о жизни киргизов Николаевского 

уездаТургайской области (с 1830 по 1880 гг.) // ЗООРГО. – 1881. – 

Вып. IV.  

Помещен рассказ о жизни киргизов Кипчакского рода: их обычаи, 

обряды, религиозные верования и проч. (А.Хар.) 

1385. Досумбеков Б. Табибы и баксы // КСГ. – 1894. – № 16.(Алект.) 

1386. Е.П. Киргизы // ИГ. – 1871. – № 20–21. 

Автор говорит о характере киргизов, образе жизни, зимовье, кочевках, 

сватовстве, положении женщин и религий. (А.Хар.) 

1387. Евангельская проповедь среди язычников и мусульман 

(Алтайская и Киргизская миссии) // Воскресный день. – 1891. – № 35–

38.(Алект.) 

1388. Евдокимов Л. В. Панисламизм и пантюркизм // ВСб. – 1911. – № 

12. – С. 85‒112.  

Причины возникновения и сущность панисламизма и пантюркизма. Их 

проникновение в Россию и, в частности, в Казахстан. (Библ.-64) 

1389. Жакмон А. Областные киргизы // МВ. – 1890. – № 101, 173. 



Описывается образ жизни Тургайских киргизов: пища, одежда, религия, 

образование, земледелие, выборное начало, суд и конокрадство. Статья 

затрагивает живые многократно уже описываемые стороны; далее автор 

говорит о построении Оренбурга, о караванной торговле, о влиянии русского 

купца на киргизов, о переселенцах и колонизации степи, в заключение о 

положении киргизской женщины. Есть указание на интересные стороны 

родового устройства. (А.Хар.) 

1390. Завалишин И. Описание Западной Сибири. Сибирско-Киргизская 

степь.  – М., 1867. – Т. 3. 

Говорится кратко о почве степи, орографии, гидрографии, истории 

киргизского племени, и управление киргизами в 60-х годах; также говорится 

о жизни киргизов, языке их, типе, характере, религии, некоторых обрядах, 

некоторых сторонах быта и затем о торговле, количестве населения и 

скотоводстве. (А.Хар.) 

1391. Ибрагимов Ш. О муллах в киргизской степи // ТВ. – 1871. – № 14. 

(Алект.) 

1392. Ибрагимов Ш. О муллах в киргизской степи // МСТК. – 1874. – 

Вып. 3. – С. 353–361. 

Две категории казахских мулл – указные (назначенные властями) и 

неуказные, назначаемые указными. Роль мулл в жизни казахов. (Л.Кар.) 

1393. Из киргизскойжизни // Томские епархиальные ведомости. – 1887. 

– № 19.  

Религиозно-нравственная сторона ее. (Алект.) 

1394. Из черновых бумаг Чокана Валиханова. Записка №2. // 

Сочинения Ч.Ч. Валиханова. – СПб., 1904. – С. 194–201. 

О распространении мусульманского фанатизма в Казахской степи и 

среди сибирских казахов и его отрицательном влиянии на нравы и 

мировоззрение народа, о необходимисти коренных реформ в духовном 

управлении казахской степью. (Л.Кар.) 

1395. Из черновых бумаг Ч.Ч. Валиханова. Заметки о шаманстве. 

Тенкри (Бог) // ЗРГООЭ. – 1904. – Т. 29. – С. 274–282.  

Казахские приметы и суеверия; почитания огня, духов, представления о 

звездах, боге; предсказатели, гадальщики и способы гаданий; народное 

предание о битве духов. (Л.Кар.) 

1396. К. А. Шайтан // ВД. – 1868. – № 269. 

В этом маленьком рассказе охарактеризовано суеверие киргизов, 

которые верят в шайтана, т.е. злого духа. (А.Хар.) 

1397. К.Д. Заметка о религии киргиз // АОВ. – 1880. – № 45. 

1398. К вопросу о миссионерстве в Киргизской степи // АВ. – 1890. – № 

391.   

Говорится о том, что в последнее время внимание нашего правительства 

обращено на религиозную жизнь киргизов, в огромном числе кочующих в 

степях Азиатской России, и что Св. Синод предполагает основательно 

заняться делом распространения среди кочевников христианского учения с 



целью ослабить, а в последствии, при благоприятныхусловиях, и вовсе 

искоренить магометанство в народе киргизском. (Алект.) 

1399. К родословной Аулиеатинского святого Карахана. Выписка 

составлена бывшим казием сел. Сарьяма (Чимкент) Имам Джаном и 

доставлена в правление кружка В.А.Каллауром // ПТКЛА. – Год 2. 

(1896–1897 гг.). Состоявшагося 29 августа 1897 года, в зале генерал-

губернаторского дома. – С. 13–15. 

Ысқақ баб, Абдурахим баб, Абдужалил бабтардың мұсылмандықты 

насихаттауы, Айша бибі жайында әңгіме, Абдурахим бабтың шежіресі 

берілген. Араб тіліндегі нұсқасы және оның орысша аудармасымен 

жазылған. (Б.А.) 

1400. Ковалев Е. Похороны у кара-киргизов // Православный 

благовестник. – 1894. – № 22. 

1401. Комаров П. Из киргизских поверий // ТВ. – 1901. – № 97, 101. 

1402. Комаров П. Из поверий киргизов // Самарканд (газ.). – 1905. – № 

70–71. 

1403. К-ков. Киргизы// ВД. – 1864. – № 72–73. 

Говорится о смутном происхождении киргизов и общем характере 

местности; помещены описание кибитки, характера киргизов, баранты, 

религий, песни; автор касается и других бытовых сторон. Приложены два 

рисунка типов ‒ киргиза и киргизки. (А.Хар.) 

1404. Киргизы Акмолинской области // ПВестн. – 1885. – № 8, 9, 13. 

Автор говорит об изменениях, замечаемых в киргизском народе со 

времени подчинения их России. По его мнению, киргизы сильно изменились 

в образе жизни, религиозности, мало – в отношении земледелия и почти не 

изменились в семейном быту. Затем сделан очерк русских школ для киргизов 

и преподавания в них. (А.Хар.) 

1405. Киргизы Зайсанского приставства // СГаз. – 1881. – №31. 

Об образе жизни киргизов, домашний и семейный быт и религии их. 

(А.Хар.) 

1406. Киргизская миссия // Томские Епархиальные Ведомости. – 1884. 

– № 14. 

Материалы для истории отношений татар, киргизов и др. инородцев к 

русским в XVII и отчасти в XVIII в.в. в пределах главным образом Томской 

епархии. Отчет об Алтайской епархии за 1884 г.// Томские Епархиальные 

Ведомости. – 1885. – № 1, 11, 15, 17–18. (Алект.) 

1407. Киргизская миссия. Отчет Православного Миссионерского 

Общества за 1892 год. – М., 1893.  

В 1892 году киргизская миссия (Томск. епарх.) имела в своем составе 1 

иеромонаха, 3 священников, 4 псаломщиков и 2 толмачей. Обращено в 

христианство 25 магометан-киргизов. (Алект.) 

1408. Киргизские хаджи // Переводчик. – 1896. – № 11. (Алект.) 

1409. Киргизские хаджи // Переводчик. –1896. – № 18. 



Сообщается, что киргизские хаджи Акмолинской области пожертвовали 

200 рублей на нужды русско-татарской учительской школы в Симферополе. 

(Алект.) 

1410. Ковалев Е. Похороны у кара-киргизов // Православный 

благовестник. – 1894. – № 22. (Алект.) 

1411. Конур-Аулие // Витебские Губернские Ведомости. ‒ 1892. ‒ № 63.  

Сообщается о святой пещере киргизов близ Семипалатинска ‒ Конур-Аулие, 

куда стекаются массы народа для поклонения статуе в человеческий рост, 

изображающей женщину: совершаются жертвоприношения; сюда 

пригоняется и скот в случае болезни. (Алект.) 

1412. Копеев, Юсуф. Хороший мулла // Особое прибавление к АОВ. – 

1890. – № 14. (Алект.) 

1413. Корреспонденция из Акмолинского уезда // Восточное 

Обозрение. ‒ 1890. ‒ №14.  

Говорится о муллах и лжепророках, как причины обеднения киргизов. 

(Алект.) 

1414. Красовский. Материалы для географии и статистики России. 

Область Сибирских киргизов. – СПб., 1868. – Ч. 2. – 498 с.   

Во втором томе говорится о скотоводстве, хлебопашестве, 

горнозаводском деле, торговле и религиозном, умственном и нравственном 

образовании киргизов. (А.Хар.) 

1415. Круторожин А. Курбан-байрам // ИГ.– 1865. – № 47–48. 

Рассказ Уральского казака-офицера из жизни киргизов Малой орды. 

Есть указания на киргизские песни. (На 6 столбцах). 

1416. Лыкошин Н.С. Киргизское предание // Окраина. – 1890. – № 239–

241. 

Предание касается исключительно религиозной стороны; в нем 

естьуказание на место погребения Али, четвертого халифа, зятя Магомета, 

женатого на дочери его, Фатиме. (Алект.) 

1417. Магометанство в среднеазиатском вопросе// Новое Время. – 

1876. – № 47.(Алект.) 

1418. Магометанский мир и махдисты // Новости. – 1893. – № 239. 

(Алект.) 

1419. Миссионерский сборник статей и заметок о калмыках и киргизах, 

кочующих в Астраханской губернии. В двух частях. – Астрахань, 

1910. – Часть I. – С. 232–243; Часть II. – С. 156–172, 282–304. 

Часть I. О миссионерских учреждениях в Киргизской степи. а) О 

существующих храмах и школах. 1. Новая Казанка. 2. Поселок Таловка.  

3.Ханская ставка. б) О закрытых школах. 

Часть II. О религии киргизов (из религиозно нравственной жизни 

киргизов Внутренней Букеевской Орды). Потребность православной миссии 

для Букеевской орды. О религии до переселения в Европу. О религии после 

переселения в Европу. Мусульманская пропаганда среди киргизов 

Букеевской орды. О быте киргизов. Быт киргизов Внутренней Букеевской 



орды и народное образование. Значение церковно-приходской школы среди 

киргизов.Стремление киргизов к обрусению и средства к тому. (Б.А.) 

1420. Миропиев М. Демонологические рассказы киргизов // ЗРГООЭ. – 

СПб., 1888. – Т. X. – Вып. II. 

Статья состоит из 26 рассказов, заключающих языческие поверья 

киргизов. Эти рассказы представляют особенный интерес, так как в 

литературе языческие верования киргизов затронуты весьма мало. (А.Хар.) 

1421. Михайлов Ф. Религиозные воззрения туркмен Закаспийской 

области // Сб.МАЭ. – 1900. – Т. 2. – С. 85–103. 

Особенности религиозного культа у туркмен, пережитки доисламских 

верований; значение духовенства и духовных учреждений (мечети, кумбеты 

(гумбед), мактабы и медресе). (Л.Кар.) 

1422. Мусульманская пропаганда в Тургайской области // МВ. – 1897. 

– № 16.(Алект.) 

1423. Н.А. Муллы в К-ском уезде // Особое прибавление к Акмолинским 

Областным Ведомостям.– 1889. – №19. 

Муллой называется почти всякий мало-мальски читающий Коран, хотя и 

не понимающий его, киргиз и беглец-татарин или таджик. Эти люди, говорит 

А. Н., невежды во всех отношениях, полны суеверия и предрассудков, часто 

порочны и при всем том все-таки пользуются глубоким уважением со 

стороны киргизов, людей простых, всегда готовых поддаться обману. 

(Алект.) 

1424. Начальники из мусульман// Русская жизнь. – 1894. – № 180.  

Сообщается, что министерство внутренних дел, согласно ходатайству 

военного губернатора Тургайской области, предполагаетв виде временной 

меры, впредь до пересмотра степного положения в законодательном порядке, 

назначить в каждом из четырех уездов области вторых помощников уездного 

начальника из киргизов, с производствомим определенного содержания на 

общем основании. (Алект.) 

1425. Новая миссия среди киргизов Тобольской епархии // 

Православный Благовестник. – 1893. – № 2.  

Мысль о миссии среди киргизов, как одна из живых и насущных 

церковно-государственных потребностей, давно занимала собою 

многихсибирских проповедников, по разным причинам она не могла 

долгоевремя осуществиться. Лишь в 1881 году положены были начатки 

миссии среди киргизов Томской епархии, кочующих в Семипалатинской 

области. 

1426. О Киргиз-Кайсаках Средней орды // СО. – 1829. – Т.IV.  

Автор дает краткий очерк физического типа киргизов, их характера, 

релииозных верований и быта. (Алект.) 

1427. Отчетоб Алтайской и Киргизской миссиях Томской епархии за 

1883 год // Томские Епархиальные Ведомости. – 1884. – № 6, 11–12. 

Записки миссионера Киргизской миссии, священника Филарета 

Синьковского за последнюю треть 1882 г. (начало киргизской миссии) и за 

1893 г. // Томские Епархиальные Ведомости. – 1884. – № 7–8. (Алект.) 



1428. Отчетоб Алтайской и Киргизской миссиях за 1887 год. – Томск, 

1888. 

Отчет касается преимущественно деятельности алтайской миссии. В 

отчете собственно киргизской миссии мы усматриваем, что распространение 

христианства среди киргизов пользуется относительно меньшим успехом. 

(А.Хар.) 

1429. Отчет об алтайской и киргизской миссиях Томской епархии за 

1888 год. – Томск, 1889. 

Отчетный год отмечается как весьма плодотворный. Следует отметить 

записку киргизского миссионера, о. Ф. Синьковского за 1888 год. Здесь 

можно найти много весьма интересных сведений по распространению 

православия среди киргизов, о проделках татарских мулл и мусульманстве у 

киргизов. (А.Хар.) 

1430. Отчет об алтайской и киргизской миссиях за 1893 год // 

Православный Благовестник. – 1894. – № 7–9.  

В 1893 году крестилось 69 киргизов обоего пола. Среда, которая 

наиболее благоприятствует христианской проповеди, ‒ это обедневшие 

киргизы, отделившиеся и продолжающие отделяться от общей массы прочих 

киргизов и живущие во множестве на заработках в русских поселениях. 

(Алект.) 

1431. Перовск // ВО. – 1883. – № 28. 

Краткая заметка о мировоззрении киргизов: о земле, солнце, звездах и 

пр. (А.Хар.) 

1432. Плотников Вл. Поминки (Ас). Этнографический очерк из быта 

Зауральских киргизов // ЗООРГО. – 1870. – Вып.1. 

У киргизов существует религиозный обычай поминать умерших, 

преимущественно старших в семействе мужчин или же любимых детей 

мужского пола. Обряд этот, заключающийся в принесении в жертву скота,в 

угощении приглашенных, в играх и зрелищах, имеет характер скорее 

веселого праздника, чем печальной церемонии. На поминки киргизы тратят 

немалую часть своего благосостояния, особенно богатые и мало-мальски 

известные люди, которые из одного лишь пустого тщеславия или подражания 

старинным обычаям готовы пожертвовать для того большой суммой. Цель 

статьи заключается в описании виденных г. Плотниковым поминок, которые 

можно принять за образец самых богатых. Поминки были в июле месяце 

1860 года, на урочище Кара-Куль, у управляющего Яппасским родом есаула 

Куламбаева, через год после смерти его отца. (Алект.) 

1433. Положение миссионерского дела в Семиреченской области // 

ТВ. – 1875. – № 34. 

1434. Поярков Ф. Из области киргизских верований // ЭО. – 1891. – № 

4. – С. 21–43. 

Описание языческих, домусульманских верований и обычаев, 

сохранившихся в жизни казахов и киргизов Акмолинской и Семиреченской 

областей. (Л.Кар.) 



1435. Поярков Ф. Из области киргизских верований. Джинны. 

Предисловие А. Крымского // ЭО. – 1894. – №1. – С. 89–99. 

В предисловии приведены сведения о культе джиннов у доисламских 

арабов, указана литературы вопроса. Казахские и киргизские представления о 

джиннах, их происхождении, о причиняемом ими зле, о вселении их в людей 

и животных и способах их изгнания. (Л.Кар.) 

1436. Путинцев М. Из Киргизской миссии Тобольской епархии // 

Православный Благовестник. – 1894. – № 24. 

В начале существования миссии повторилось то же, что было при 

открытии, в 1882 году, первой Киргизской миссии в Томской епархии: 

миссионеры еще не прибыли в пределы своей миссии и не начали 

действовать, а враги христианства уже действовали энергично и широко. 

(Алект.) 

1437. Р. С. Оседлость среди киргизов и православные миссии // Новое 

время. – 1897. – № 7643. 

Переход киргизов к оседлой жизни будет усиливаться параллельно с 

распространением среди них христианства. Миссионер священник И. 

Никольский пишет, что киргизы, обращаясь среди русских и видя их 

гуманность и справедливость в отношении к себе, совершенно правильно 

приписывают такое отношение влиянию исповедуемой ими веры. (Алект.) 

1438. Религиозно-нравственное состояние инородцев Туркестанского 

краяи необходимость учреждения для них православной миссии. – 

М.,1894. (Алект.) 

1439. Русская православная церковь в 1888–1889 годах (из 

всеподданнейшего отчета Обер-прокурора св. Синода) // ПВестн. – 

1891. – № 275. 

Сведения о Киргизской миссии. Выделившаяся 5 лет тому назад из 

миссии Алтайской, в виде отдельного миссионерского стана, в поселке 

Букони, Киргизская миссия объединяется с Алтайской под общим 

управлением епископа бийского. Действия Киргизской миссии в 1888 году 

распространялись исключительно на киргизов Семипалатинской 

области.(Алект.) 

1440. Сильверсгельм, барон. Киргизская степь Западной Сибири// 

Военно-статистическое обозрение Российской Империи. – СПб., 1852. 

– Т. XVIII. – Ч. 3. 

Находится описание рек и других вод, почвы и климата; говорится о  

промышленности, торговле, об естественных произведениях края, о путях 

сообщения и о религиозном и умственном образовании киргизов. (Алект.) 

1441. Соколов Ф. Посещение священником русских поселенцев 

Тургайской области. – Оренбург, 1892. 

Русские поселенцы, по словам о. Соколова, испытывают в аулах 

давление со стороны киргизов не только в материальном, но и религиозно-

нравственном отношении. Русский человек с мягкою сердечною натурою, не 

имея твердых убеждений в истинах православной веры, делается киргизом по 

образу жизни: не соблюдает постов. Богу никогда не молится, праздников не 



исполняет, только по небритым волосам можно узнать, что это русский 

человек. Крайне необходимо, говорит о. Соколов, проезжать священнику по 

этим бедным, оторванным от Церкви Божьей людям, пробуждать в них 

родное религиозное и патриотическое чувство, дремлющее под влиянием 

железного фанатизма магометан, не терпящих ничего немусульманского. 

(Алект.) 

1442. Соколов Ф. Православный миссионер в киргизских аулах 

Тургайской области. – Оренбург, 1894. 

Брошюра о. Соколова представляет весьма значительный интерес. На 

озере Эбелее, говорит он, меня страшно поразил тот факт, что большинство 

служащих у купца Н. ‒ татары, даже управляющий татарин. Сам И.С. Н. ‒ с 

бритой головой и в тюбетейке. В комнате его нет икон и, садясь обедать, он 

не молится Богу. Принят я тут был сухо, так что, не отпрягая лошадей, 

направился в Кустанай. Н. окончил курс в университете по юридическому 

факультету. Есть несколько сведений о быте киргизов. (Алект.) 

1443. Солнцев А. Из религиозно-нравственной жизни киргизов 

внутренней Букеевской орды // АЕВ. – 1890. - № 8, 11. 

Татары и им подобные религиозные вожди киргизов ‒ великое зло в 

орде как для самих киргизов, так в особенности и для нашего правительства: 

киргизов они развращают, а правительству мешают проводить в орду свои 

идеи. Сами же по себе киргизы, в большинстве равнодушные к исламу, очень 

сочувственно относятся ко всему русскому и в этом смысле дальнейшее 

укрепление ислама в степи совсем не желательно, а между тем со стороны 

местной администрации делается все для превращения киргизов в магометан. 

(Алект.) 

1444. Сотников И. Несколько слов о возможности учреждения миссии 

между киргизами Средней орды // Православное обозрение. – 1872. – 

Май. 

Автор этой интересной статьи говорит о малой религиозности киргизов, 

о причинах нераспространения ислама, о присяге, о ходжах и муллах, о 

постепенном распространении ислама среди киргизов и о необходимости 

учреждения миссии. (А.Хар.) 

1445. Степной А.И. Из киргизских обрядов и поверий // ТГ. – 1897. – № 

62. 

Религиозные воззрения киргизов, пишет автор, до сего времени носят на 

себе печать древнего языческого миросозерцания. Кочевники верят в 

шайтана, который имеет жен и детей, верят в разновидности джинов (добрых 

и злых духов), начиная от пери и кончая албасты (злой дух, принимающий 

вид девушки). (Алект.) 

1446. Татаризм и наша косность // ОЛ. – 1882. – № 10. – С. 2–3. 

Интересная статья об отказе от христианства бывших «крещеных» татар 

Белебеевского и Стерлитамакского уездов. Они были, по преданию 

формально «крещены» Пугачевым (чтобы получить необходимое питание, 

провиант для войска от христиан). И вот через 100 лет многие из них отошли 

от этого. (С.А.) 



1447. Татары в киргизской степи // МВ. – 1893. – № 126. 

По соседству с киргизской степью почти везде расселились и осели 

татары ‒ в Оренбурге, Троицке, Петропавловске, Павлодаре,Семипалатинске, 

Кокпектах и т.д. Эти цивилизаторы киргизских степей имеют огромное 

влияние на все стороны жизни кочевников, особенно же в религиозном 

отношении; они при всяком случае разъясняют киргизам догматы своей 

веры, значение и превосходство магометанской религии над христианской. 

Простодушный кочевник, принимая все на веру, слушает закоренелого 

татарина-фанатика и проникается ненавистью ко всему русскому, 

немусульманскому. В таких условиях миссионерская деятельность среди 

киргизов ‒ дело до чрезвычайности трудное и слишком сложное.(Алект.) 

1448. Терещенко А. Следы Дештыкипчака и Внутренняя киргиз-

кайсацкая орда // Москвитянин. – 1853. – Т. VI. 

Автор посетил степь в 1851 году. В своей статье он описывает дорогу от 

урочища Хорахой до Ставки; дает краткий очерк истории Малой 

(Зауральской) орды, описываетъ Ставку, говорит об управлении, о хане 

Джангире, его семействе, о духовенстве, религии, характере киргиза, 

семейном устройств, податях, скотоводстве; описывает также одежду 

киргизов. Все на 35 мелкопечатных страницах. (А.Хар.) 

1449. Шестаков М. Религия и легенды, похороны и рождение у 

киргизов // ЗЗСО. – 1886. – Кн. 8. – Вып. 1. – 29 с. (А.Хар.) 

1450. Юдин П. Киргизы. Этнографический очерк // ОГВ. – 1890. – № 52; 

1891. – № 1, 5. 

Эта обширная статья содержит описание характера степи, а также 

деление на орды, переход от кочевой к полуоседлой жизни, хлебопашество, 

аулы, религиозные обряды, магометанство, отсутствие мечетей, обычаи. 

(А.Хар.) 

1451. Ягелло И.О. О мусульманах Средней Азии // Сведения, 

касающиеся стран, сопредельных с Туркестанского военным округом, 

Штаба Туркестанского военного округа. – Ташкент, 1906. – Вып. 82. – 

С. 17–21. 

Менение иностранца (индуса, бомбейского журналиста) об 

экономическом, правовом и религиозном положении мусульман Средней 

Азии. (Л.Кар.) 

1452. Ястребов М.Я. Киргизские шаманы. (Отрывок из записной 

книжки) // Москвитянин. – 1851. – Ч. 2. – Кн. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ОБРАЗОВАНИЕ И НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ 

 

10.1 Образование 

 

1453. Алекторов А. Как мы пишем теперь ученые книги // ОЛ. – 1889. –  

№ 33–35, 37–39, 41. 

Следует отметить взгляд автора на хана Джангира, которого впрочем, 

придерживаемся и мы, и некоторые подробные небезынтересные сведения о 

школах. (Алект.) 

1454. Алекторов А.Е. К истории развития школьного дела в киргизской 

Букеевской орде // ОЛ.‒ 1890. ‒ №  49‒51. 

1455. Алекторов А.Е. Вопросы инородческого образования //ОЛ. ‒ 

1899. ‒ № 22. 

Автор рассматривает помещенные в «Народном Образовании» за 

1899год (кн. I, II и IV) статьи С.Г. Рыбакова об инородческом образовании, 

преимущественно у киргизов Тургайской области, Внутренней Букеевской 

орды и Туркестанского края и заканчивает обзор следующими словами: 

«Трудны эти ‒ инородческие вопросы, и кто не берется в настоящее время за 

разрешение их? И специалисты, и дилетанты, и даже люди непонимающие 

самих вопросов, как г. Рыбаков». (Алект.) 

1456. Алекторов А.Е. Библиография // КСГ. ‒1896. ‒ № 30. 

Рецензия на книгу г. Васильева «Исторический очерк русского 

образования в Тургайской области и современное его состояние». – 

Оренбург, 1896. 

1457. Алекторов А.Е. Русско-киргизская школа // АВ. ‒ 1893. ‒ № 1227. 

Сообщается об открытии в селе Большом Ганюшкином, Красноярского 

уезда, Астрах. губ. с 1 октября русско-киргизской двухклассной школы с 

интернатом на 40 человек. (Алект.) 

1458. Алекторов А.Е. Учебное дело в Букеевской орде // АВ. ‒ 1894. ‒ 

№1335, 1340, 1345, 1349, 1360. 

В статье разбирается вопрос о соответствии количества школ во 

Внутренней киргизской орде потребностям в них. Школьные помещения 

Букеевской орды. Преподаватели школ Букеевской орды. Количество 

учащихся. Средства содержания школ. 



1459. Алекторов А.Е. Из записной книжки // АВ. ‒ 1899. ‒  №2976. 

Любопытно описывает г. Алекторов встречу свою с учителем 

Нарынской школы во Внутренней киргизской орде г. Семченко.  

1460. Алекторов А.Е. Что нужно для обрусения инородцев // АВ. ‒ 

1892. ‒ № 207. 

Автор рассуждает о статье И.Н. Смирнова «Обрусение инородцев и 

задачи обрусительной политики». В то время, как г. Смирнов своим девизом 

на знамени обрусителей ставит «христианство для инородцев», г. Алекторов 

‒ «школа для инородцев, как средство обрусения». Школа подготовила бы 

почву и для восприятия христианских идей. Тогда, говорит г. Алекторов, 

пусть явятся миссионеры и бросят семена на возделанную почву. Статья 

посвящена в значительной степени вопросу о просвещении киргизов 

Внутренней орды. 

1461. Алекторов А.Е. Задачи русской школы в инородческой среде // 

МВ. ‒ 1895. ‒ № 261. 

Говоря о задачах русской школы в инородческой среде, как лучшем 

проводнике обрусительных начал, автор касается вопроса об образовании 

киргизов Тургайской области, которые далеко опередили в этом отношении 

своих соседей, т.е. киргизов других степных областей. Путем упорных 

методических усилий здесь достигли того, что киргизы с полным доверием 

стали относиться к русской школе и ко всему русскому. Наряду с этим стало 

замечаться колебание мусульманской школы, где юное киргизское поколение 

воспитывалось и воспитывается в ненависти к России, как стране неверных, 

и где взоры детей обращаются на Стамбул (Константинополь). (Алект.) 

1462. Алекторов А.Е. Отрывок из дневника учителя аульной школы 

//ТГ. ‒ 1897. ‒ № 7–8, 9. 

Отрывок представляет собою некоторый этнографический интерес. 

(Алект.) 

1463. Алекторов А.Е. Празднование пятидесятилетного юбилея в 

Ставочном двухкласном русско-киргизском училище 6-го декабря 

1891 года // Циркуляр по Оренбургскому учебному округу. ‒ 1892. ‒ № 

1. 

Автор сообщает, что со времени открытия Джангером русско-

киргизского училища, количество образовательных учреждений увеличилось 

в Букеевской орде до девяти, и в них обучается более 200 детей обоего пола, 

большинство из которых получает казенное содержание. (Алект.) 

1464. Алекторов А.Е. Отчет о состоянии садов, огородов и пасек при 

школах Тургайской области // Циркуляр по Оренбургскому учебному 

округу. ‒ 1897. ‒ № 11–12 

Содержится информация о садах, огородах и пасеках при школах 

Тургайской области. Автор считает, что школа должна играть наиболее 

видную и важную роль в воспитании в любви к природе молодого поколения. 

(Алект.) 

1465. Алекторов А.Е. Письмо в редакцию // Нижегородский Листок. ‒ 

1896. ‒ № 179. 



Письмо касается развития народного образования в Тургайской области 

и написано по поводу статьи «Аульные школы», помещенной в 

«Нижегородском Листке», 1896 г., № 175.  

1466. Алекторов А.Е. Внутренние известия. Кустанай, Тургайской 

области // СПб.В.‒ 1896. ‒ № 304. 

Сообщается об открытии Яманчаловской аульной школы в 

Кустанайском уезде Тургайской области, а также о пожертвованиях 

состоятельных киргизов на строительство и содержание школ. (Алект.) 

1467. Алекторов А.Е. У Аральского моря // СПб.В. ‒ 1898. ‒ № 302. 

Сообщается о караване с ученическими столами, классными досками и 

разными школьными принадлежностями для открытия первой на 

Аральскомморе аульной школы. Школа открыта при 11 учениках, и 7 

поступили на другой день. Учителем назначен окончивший курс 

кустанайского педагогического класса киргиз Сералин. 

1468. Алекторов А.Е. Из Кустаная, Тургайской обл. // Русское слово. 

‒1897. ‒ № 50. 

Сообщаются о содержании учебных заведений области, причем 

указывается, что город расходует на нужды народного образования более 

33% годового бюджета. Кустанайские школы, пользуясь такими хорошими 

средствами, обставлены во всех отношениях и обеспечены как книгами, так и 

наглядными учебными пособиями. 

1469. Алекторов А.Е. Из истории развития образования среди киргизов 

Акмолинской и Семипалатинской областей // ЖМНП. – 1905. – Ч. 362. 

– Отд. 3. – С. 154–191. 

Сведения о деятельности учебных заведений за 1844–1902 гг. (аульные 

школы, интернаты, казахские и русско-казахские училища); о подготовке 

учительских кадров (учительские семинарии); расходы на содержание школ; 

количество школ и численность учащихся на 1900–1902 гг. (Л.Кар.) 

1470. Аничков А. По поводу образования киргизских женщин в 

Тургайской области // ТГ. ‒ 1895. ‒ № 46. 

Автор считает, что увеличение школ в Тургайской области и 

созданиеженской прогимназии в г. Кустанае, и будет первым шагом к 

улучшению и к раскрепощению киргизской женщины, которая на глазах 

русских властей часто служит игрушкой в руках своих родичей и имеет мало 

шансов выйти из своего рабского состояния. (Алект.) 

1471. Аннин П. Свод главнейших законоположений и распоряжений о 

начальных народных училищах и учительских семинариях. – СПб., 

1879. –Ч. II. 

Положение об управлении в областях Уральской, Тургайской, 

Акмолинской и Семипалатинской 21 октября 1868 г. (выдержки). ‒ 

Опередаче в ведение Министерства Народного Просвещения башкирских, 

киргизских и татарских школ. ‒ Об учреждении должности инспектора школ 

Внутренней Букеевской орды. (Алект.) 



1472. Анопов И.А. Опыт систематического обозрения материалов к 

изучению современного состояния среднего и низшего технического 

иремесленного образования в России. ‒ СПб., 1889. 

Сведения о Тургайском Яковлевском ремесленном училище, где 

обучаются русскому языку, арифметике, черчению, и, прежде всего,  

столярно-токарному, портняжному, кузнечно-слесарному ремеслам. О 

возрасте и составе обучающихся. (Алект.) 

1473. Аппасов, Султан. О необходимости образования для киргизов 

//КСГ. ‒ 1895. ‒ № 35. 

1474. АВ. ‒ 1894. ‒ № 1570. 

Сообщается о переводе из Оренбургской гимназии, во вновь открытое 

Оренбургское же реальное училище 6 стипендий, из числа 12, назначенных 

для детей киргизов Тургайской области. Реальное училище дает возможность 

киргизам получать законченное общее образование, приспособленное к 

практическим потребностям и к приобретению технических познаний. 

(Алект.) 

1475. Аулиекульская волостная школа // ТГ. – 1896. – № 19. 

Школа находится в Кустанайском уезде, в 110 верстах от г. Кустаная, 

вАман-Карагайском бору, на берегу озера Аулие-Куль и вблизи нескольких 

других озер. Школа эта представляет собой единственный культурный 

уголок на пустынном тракте от Кустаная до Тургая в 420 верст. Усталый 

путник, измученный летним зноем и созерцанием однообразной серой 

картины степи, ждет с нетерпением приезда на Аулие-Куль, где можно с 

некоторым удобством и отдохнуть, и полюбоваться действительно красивым 

местоположением окрестностей. (Алект.) 

1476. Аульные школы // ТОВ. – 1892. –  №31.  

15 июля 1892 года открыта была первая аульная русско-киргизская 

школа в ауле № 4 Кинь-Аральской волости, Николаевского уезда.(Алект.) 

1477. Аульные школы // Нижегородский Листок. – 1896. – №175. 

Описываются аульные школы Тургайской области, которым в будущем 

предстоит самое широкое распространение среди киргизов, как школам, 

соответствующим полукочевому быту этого народа. (Алект.) 

1478. Аульная школа // АВ. – 1896. – № 2191.   

Описание аульной школы Тургайской области, бывшей на 

Всероссийской промышленно-художественной выставке в Н.-Новгороде. 

(Алект.) 

1479. Б. Б. Школа и жизнь // КСГ. – 1895. – №32. 

Весьма обстоятельная статья, рассматривающая отношение киргизов к 

русской школе и трактующая о том значении, какое может иметь русская 

школа в жизни киргизов. (Алект.) 

– Б-н П.* О киргизах. Кара-Калпаки и Киргиз-Кайсаки… – см. в разделе 

«Работы общего характера»  

1480. Б-ов Б. Школа и жизнь // КСГ. ‒ 1895. ‒ №32. 



Весьма обстоятельная статья, рассматривающая отношение киргизов к 

русской школе и трактующая о том значении, какое может иметь русская 

школа в жизни киргизов. (Алект.) 

1481. Балгимбаев Г. Открытие женского русско-киргизского училища в 

Карабутаке // ТГ. – 1895. –  № 45. 

1482. Беккаревич Н. Оренбургская гимназия старого времени // Русская 

старина. – 1903. – № 11. – С. 401–417. 

Состояние преподавания и сведения об учащихся-казахах в 1875‒1878 

гг. (Библ.-1964) 

1483. Бекходжин X. К вопросу об учреждении школ в степи // КСГ. – 

1895. – № 47. (Алект.) 

1484. Белавин К.А. Краткий исторический очерк Оренбургской 

мужскойгимназии за 1868‒1893 года // ОК. ‒ 1893. ‒ № 140. 

Об истории открытия гимназии, о дискуссиях по поводу содержания 

образования. (Алект.) 

1485. Беляев В. Карабалыкская волость, Кустанаевского уезда. 

Корреспонденция // ТГ. ‒ 1895. ‒ № 6. 

Сообщается об искреннем сочувствии и отзывчивости киргизов к 

русскому образованию и о пожертвованиях, которые киргизы Тургайской 

области вносят на устройство и учреждение стипендии при высших и 

среднихучебных заведениях России. (Алект.) 

1486. [Бобровский П. И.] Заметки о юнкерских училищах. Подпись: П. 

Б. // ВСб. – 1872. – № 3. – С. 71‒87. 

Имеются сведения о постановке строевого обучения юнкеров в 

Оренбургском училище и данные об их обеспеченности учебными 

пособиями. (Библ.-1964) 

1487. Броневский. Записки о киргиз-кайсаках Средней орды //  ОЗ. ‒ 

1830. ‒ T. 61–63. 

Автор этой статьи приводит киргизские предания об их происхождении, 

дает далее некоторые исторические данные об этой народности, пишет 

означении ханов в орде, о султанах и ходжах и об их значении в Средней 

орде, о баранте, о продаже невольников, о некоторых сторонах быта, о 

народонаселении, податях, земледелии и скотоводстве. (А.Хар.) 

1488. Букеевская орда // ОЛ. – 1880. – № 43. 

О киргизских школах. (Алект.) 

1489. В Омской мужской гимназии // КСГ. – 1888. – № 3. 

Омбы гимназиясында әдебиет кешінде болған ойын-сауық және генерал-

губернаторға қазақ балаларының арнап айтқан өлеңі берілген. (Б.А.) 

1490. ВО. – 1889. – № 13. 

Сообщается, что для распространения просвещения среди инородцев-

россиян в 1888 году была открыта одноклассная школа для киргизов 

Тургайской области и что в той же области при Иргизском женском училище 

открыт интернат для киргизских девочек. (Алект.) 

1491. В. А. Кустанайская двухклассная русско-киргизская школа // ТОВ. 

– 1891. – № 34, 36. 



Написанная по поводу тридцатилетия существования школы статья г. Б. 

заключает в себе довольно интересные исторические данные, почерпнутые из 

архива Тургайского областного правления. (Алект.) 

1492. В.А. Оренбургский Неплюевский кадетский корпус как первое 

учебное заведение в истории русского образования киргизов // ТГ. – 

1896. – № 23, 32– 33. 

1493. В. А. Оренбургская фельдшерская школа при военном госпитале // 

ТГ. – 1896. – № 35. 

Высочайше утвержденным 14 июня 1844 г. Положением об управлении 

оренбургскими киргизами требовалось обучать киргизских мальчиков 

фельдшерскому искусству и оспопрививанию в школе при Оренбургском 

военном госпитале, для чего по штату, приложенному к этому положению, 

отпускалась ежегодно особая сумма в 560 руб., т.е. по55 р. на каждого 

ученика. Начало обучения этому искусству положено было 1847 г., в этом 

году поступило в фельдшерскую школу 3 киргизских мальчика.(Алект.) 

1494. В. Г. Еще о киргизских школах // Новое время. – 1879. – № 1180. 

Автор говорит об устройстве в киргизской степи школ и интернатов ио 

бесполезности последних. (Алект.) 

1495. В киргизской степи // МВ. – 1906. – № 218. 

Впечатления во время путешествия по степи Уральской области: быт 

киргизов, занятия скотоводством и хлебопашеством, административное 

устройство степи, тяжелое положения киргизской женщины. Автор отмечает 

стремление киргизов дать детям образование, поэтому они охотно отдают 

детей в русские школы и не желают на это средств. 

1496. Васиневский Ев. Зачатки народного образование в 

Туркестанском крае // Средняя Азия. – 1910. – Кн. 9–10. – С. 241–262. 

Исторический очерк развития школьного дела с 1860 г. Сведения о 

количестве школ, численности учащихся, программе преподавания и 

расходах на школы в областях Оренбургской, Сырдарьинской, 

Семиреченской. Применение «системы Н.И. Ильминского» и ее роль в 

распространении народного образования. (Л.Кар.) 

1497. Васильев А.В. Исторический очерк русского образования в 

Тургайской области и современное ее состояние. – Оренбург,1896. – 

226 с. 

Аннотация работы А.В. Васильева с указанием постраничного 

расположения материала в Книге и некоторыми выводами Н. Катанова о 

развитии народного образования среди кочевого населения Тургайской 

области. (Библ.-1964) 

1498. Вопрос о поступлении в кадетские корпуса детей киргизов // ТГ. 

– 1897. –  № 83. 

В 1844 году при Неплюевском кадетском корпусе для детей киргизских 

султанов, биев и старшин было учреждено 30 стипендий на суммы билетного 

сбора, установленного Высочайшим повелением 12 апреля 1820 года за 

дозволение отправляться на заработки к жителям Оренбургской пограничной 

линии. С преобразованием кадетского корпуса в 1866 г. в Неплюевскую 



военную гимназию и введением нового о ней положения вакансии для детей 

киргизов были исключены, и с этого времени был прекращен прием их. 

(Алект.) 

1499. Воскресенский Н. К вопросу о всеобщем обучении в 

Оренбургской губернии // ЖМНП. Новая серия. – 1908. – Ч. 18. – Отд. 

4. – С. 160–174. 

Данные о количестве школ и численности учащихся. (Л.Кар.) 

1500. Волжский вестник. – 1898. – № 73. 

В отделе «Хроника народного образования» есть сведения о количестве 

киргизских школ и учащихся киргизов в Оренбургском учебном округе. 

(Алект.) 

1501. Волжский вестник. – 1898. – № 83. 

В отделе «Хроника народного образования» сообщается об устройстве в 

Акмолинской области русско-киргизских школ. Комиссия, состоявшая из 

представителей администрации области н педагогического персонала г. 

Омска, руководствуясь уже существующим примером устройства киргизских 

школ Тургайской области, а также собранными, при посредстве 

администрации материалами, выработала систему устройства школьного 

образования для киргизов Акмолинской области. (Алект.) 

1502. Г. И. Открытие женской русско-киргизской прогимназии в 

г. Кустанае // ТГ. – 1895. – №43. 

Следует отметить речь инспектора школ Тургайской области 

г. Алекторова о развитии женского образования среди киргизов. (Алект.) 

1503. Граменицкий С. Очерк развития народного образования 

вТуркестанском крае. – Ташкент, 1896. 

Положение народного образования до 1876 года. Распоряжения, 

последовавшие об открытии, закрытии и преобразовании учебных заведений 

с 1876 по 1895 год. Меры, принятые для благоустройства учебных заведений. 

Состояние учебных заведений к 1 января 1896 года. Предположение о 

дальнейшем развитии дела народного образования в крае. Приложения. 

(Алект.) 

1504. Двухклассное русско-киргизское училище в г. Кустанае // ТГ. –  

1896. – № 25. 

При училище имеется пансион для 50 киргизских мальчиков, а 

всегоучащихся с приходящими русскими учениками 80–90 человек. (Алект.) 

1505. Джапанов К. Как обучают киргизы своих детей // КСГ. – 1895. – 

№ 8. 

Вот мулла принимается за обучение своих питомцев. Из юрты, где 

учатся дети, несется адский крик. Каждый ученик выкрикивает свой урок. 

Мулла, вооруженный палкой, поджавши под себя ноги, тоже кричит и 

исправно наказывает тех, которые перестают кричать.(Алект.) 

1506. Добросмыслов А. Заботы императрицы Екатерины II о 

просвещении киргиз // ТОУАК. – 1902. – Вып. 9. – С. 50–63. 



О строительстве мечетей в Казахстане и основании при них школ для 

детей казахских феодалов. Причины и цели, побудившие царизм к 

осуществлению указанных мероприятий.(Библ.-1964) 

1507. ДомоховскийН. Школьная практика в киргизском ауле // 

Народная школа. – 1881. – № 10. 

Автор для изучения киргизского языка и для сближения с киргизами 

провел в киргизском ауле 2 года. В его статье есть интересные указания на 

быт киргиза. (А.Хар.)  

1508. Е. К. Обучение у сибирских киргизов // Школьное Обозрение. – 

1890. – № 17. 

Говорится об обучении киргизов в русских школах, а также обобучении 

их муллами, о способности киргизов и их успехах в учении. (Алект.) 

1509. Еще предстоящая новая школа // ТГ. – 1898. –  №7. 

Народный судья № 2 аула Буртинской волости Мурзагул Койандаров 

сделал заявление г. военному губернатору о желании выстроить на свой счет 

на урочище «Жалгыз-агач» дом для аульной школы и изъявил готовность 

вносить ежегодно по 40 рублей.(Алект.) 

1510. Еще о киргизских школах // Новое Время. – 1879. – № 1180. 

Автор говорит об устройстве в Киргизской степи школ и интернатов и о 

бесполезности последних.(А.Хар.) 

1511. Жакмон А. По поводу печатных инсинуаций по адресу 

Оренбургских магометан // МВ. – 1892. – № 320. 

Говорится, между прочим, что дети киргизов воспитываются в 

Оренбургской классической гимназии и в двух оренбургских кадетских 

корпусах и что киргизы пожертвовали до 60 000 руб. на постройку здания 

пансиона гимназии. (Алект.) 

1512. Жакмон А. Областные киргизы // МВ. – 1890. – № 101, 173. 

Описывается образ жизни Тургайских киргизов: пища, одежда, религия, 

образование, земледелие, выборное начало, суд и конокрадство. Статья 

затрагивает живые многократно уже описываемые стороны; далее автор 

говорит о построении Оренбурга, о караванной торговле,о влиянии русского 

купца на киргизов, о переселенцах и колонизации степи, в заключение о 

положении киргизской женщины. Есть указание на интересные стороны 

родового устройства. (А.Хар.) 

1513. Зайсанское приставство и преобразование в административном 

разделении Семипалатинской области // ИРГО. – 1870. – Т. 6. – № 1. – 

С. 35‒37. 

Образование Усть-Каменогорского уезда, его границы и состав 

населения. 

1514. Ибрагим Алтынсаринович Алтынсарин // Особое прибавление 

к Акмолинским областным ведомостям. – 1889. – № 33. 

Биографический очерк первого и последнего инспектора народных 

училищ Тургайской области из киргизов. (Алект.) 

1515. Из киргиза Тургайской области // КСГ. – 1891 – № 18. 



1888 жылы қыз балалар үшін ашылған мектеп-интернат туралы, орыс 

тілін үйрету туралы, есеп пәндерін, қол өнер үйрету туралы мәліметтер 

берілген. (Б.А.) 

1516. Из степи. Местные известия // КСГ. – 1891 – № 18. 

Қазақ арасындағы оқу-ағарту ісі жайында айтылған. (Б.А.) 

1517. Из Уральской области // ОЛ. – 1876. –  № 7. 

О пожертвовании киргизами 11 604 р. 40 к. на постройку в г. 

Гурьевездания для русско-киргизской школы. (Алект.) 

1518. Из школьной статистики // АВ. – 1897. – № 2432. 

Сообщается, что во Внутренней киргизской орде в 1896 г. было 26 

училищ с 708 учащимися ‒ израсходовано 14 546 р. 29 к. из государственного 

казначейства и 2 477 р. 11 к. из суммы киргизских обществ, а всего 17 023 р. 

40 к. (Алект.) 

1519. Инородческая школа и Туркестанские русификаторы // ВО. – 

1884. – №33.  

1520. К вопросу о миссионерстве в киргизской степи // АВ.‒ 1890. ‒ № 

391.  

Говорится о безуспешности распространения среди кочевников 

христианского учения. Вместо этого необходимо учредить как можно больше 

школ с преподаванием детям киргизов русского языка, причем учителями 

должны быть лица, хорошо владеющие киргизским языком и получившие 

специально-педагогическое образование, ‒ при таких только условиях можно 

рассчитывать на успех в борьбе с мусульманством,сильно тормозящим 

просвещение киргизов и держащим их на степени полудикости. 

1521. К вопросу о киргизском народном образовании // КСГ. – 1895. – 

№37. 

О трудности для степного киргиза дать школьное образование своему 

сыну. Отправлять своих детей в общие школы не по средствам громадному 

большинству киргизов, да и состоятельному человеку сдать в школу ребенка 

не всегда удается, и вот киргиз, желающий поучить своего сына по-русски, 

везет его в станицу, к казаку. Понятное дело, что казак, сам малограмотный, 

не может ничему научить мальчика. Везти мальчика в город, заплатить за 

квартиру, за ученье, за книги ‒ всеэто стоит не одну сотню рублей, а у самого 

богатого киргиза, хотя и много бывает скота, но обыкновенно недостаточно 

наличных денег. (Алект.) 

1522. К. Е. Обучение у сибирских киргизов // Школьное Обозрение. – 

1890. – № 17. 

Говорится об обучении киргизов в русских школах, а также об обучении 

их муллами, о способности киргизов и их успехах в учении. (А.Хар.) 

1523. К истории развития школьного дела в киргизской Букеевской 

Орде // ОЛ. – 1890. – № 50–51. 

1524. К юбилею Оренбургской классической гимназии // АВ. ‒ 1893. ‒ 

№ 1297.  



На устройство этой гимназии зауральские киргизы пожертвовали более 

40 000 рублей и букеевские 30 000 рублей. В настоящее время из букеевских 

киргизов в гимназии не более 4‒5 мальчиков. 

1525. Казанский Н. Народное образование в Астраханской губернии // 

РМ. –1898. – № 6 (с. 173‒196), 8 (с. 97‒122), 10 (с. 1‒33), 11 (с. 1‒9). 

Очерк развития образования среди казахского населения области в XIX 

в. Данные о количестве населения, казахских школах и учащихся в них за 

1883‒1894 гг. 

1526. Казачьи школы в первом отделе Оренбургского казачьего 

войска. Подпись: В. С. // ВСб. – 1874. – № 8. –С. 347‒356. 

Очерк развития народного образования в отделе за 1864‒1871 гг. 

Содержит данные о росте количества школ и численности учащихся, о 

размере оплаты учителям и расходах на народное образование как по 

Оренбургскому казачьему войску (с 1819 по 1863 г.), так и по 1-му отделу (с 

1864 по 1871 г.). (Библ.-1964) 

1527. Казачьи школы в первом отделе Оренбургского казачьеговойска 

// ВСб. – 1874. – № 8. – С. 347‒356. 

Время и обстоятельства основания первых школ в Оренбургском 

казачьем войске и краткая история развития народного образования в 1-м 

отделе этого войска. Данные о росте количества школ и численности 

учащихся с 1854 по 1873 г. 

1528. Какие школы полезнее в степном крае? // КСГ. – 1895. –  № 45. 

Школы для киргизов должны носить свой особый характер: устройство 

их должно соответствовать тому образу жизни, который ведут киргизы, т.е. 

они должны быть кочующими, как и само население; так что, если аул 

откочевывает на другое место, то вместе с ним туда же следует школа и 

учитель. Такие школы в настоящее время могут вполне удовлетворить 

потребностям населения, потому что тогда будут устранены препятствия к 

правильному посещению школ учениками, а это самое важное. (Алект.) 

1529. Каракиргиз. Открытие школ // КСГ. – 1896. – №20. 

Сообщается, что кара-киргизы и киргизы Пишпекского уезда составили 

приговоры об открытии в уезде шести школ грамотности в память св. 

коронования Их Императорских Величеств, где дети их должны обучаться 

как русской, так и родной грамоте. Приговорами постановлено на устройство 

каждой школы ассигновать 2000 руб., а все необходимые материалы для 

постройки школьных зданий обязались доставить сами основатели. Учителям 

школ назначено по 400 руб., при готовой квартире, преподавателям 

туземного языка по 200 руб., на приобретение учебныхпособий и содержание 

для каждой школы отпущено по 400 руб. в год. Топливо должны бесплатно 

доставлять сами киргизы и каракиргизы. (Алект.) 

1530. Каратаев Б.Б. Ново-Сенаки, Кутаисской губернии // ТГ. – 1865. – 

№ 52. 

Весьма обстоятельная статья о нуждах женского образования у киргизов 

и об условиях его развития. (Алект.) 



1531. Кетриц Б.Э. О состоянии народных школ по сведениям комитета 

грамотности за последние три года // Русский начальный учитель. – 

1888. – №4. 

На 152 странице есть сведения об ассигновании 5500 рублей на 

постройку школьных зданий в Букеевской орде. (Алект.) 

1532. Киргизы Акмолинской области // ПВестн. – 1885. – № 8–9, 13. 

Автор говорит об изменениях, замечаемых в киргизском народе со 

времени подчинения их России. По его мнению, киргизы сильно изменились 

в образе жизни, религиозности, мало – в отношении земледелия и почти не 

изменились в семейном быту. Затем сделан очерк русских школ для киргизов 

и преподавания в них. 

1533. Киргизская учительская школа // ОЛ. – 1892. – № 20. 

1534. Киргизские школы // Окраина. – 1892. – № 49.   

«Окраина» критикует существующие киргизские школы. 

1535. Киргизское сельскохозяйственноеучилище// СО. – 1897. – № 

118. 

Сообщается, что киргизы Иргизского уезда изъявили желание открыть 

сельскохозяйственное училище и постановили приговор о добровольном 

взносе по 1 р. 50 коп. с кибитки. (Алект.) 

1536. Коблан. Новый год в киргизской школе. Из воспоминаний // АВ. – 

1891. –  № 453. 

Статья весьма любопытная. Никогда еще школьники-киргизята, говорит 

автор, не видали в стенах своего училища такого праздника, какой был 

устроен нами для них в день киргизского нового года; праздник этот был, 

кажется, единственый за все время существования школы. (Алект.) 

1537. Комитет по учреждению в г. Кустанае женской русско-

киргизской прогимназии // ТГ. – 1895. – № 25.  

1538. Корреспонденция из Баян-Аула // Особое прибавление к 

Акмолинским Областным Ведомостям. – 1890. – № 7.  

В этой корреспонденции говорится о том, что образование необходимо 

как для мужчины, так и для женщины. 

1539. Корреспонденция из Кустаная// ТОВ. – 1892. – № 19. 

Спрос на получение начального образования в Кустанае, при его почти 

20-ти тысячном населении, настолько силен, что в самое короткое время, за 

последние 2–3 года, потребовалось для удовлетворения этого спроса 

открытие одной за другою целых 8 школ, помимо давней двухклассной 

русско-киргизской школы. В школах этнх обучается ежегоднодо 500 с 

лишком девочек и мальчиков. (Алект.) 

1540. Корреспонденция из Кокчетава // Особое прибавление к АОВ. – 

1890. – № 4.  

Об уставе сельскохозяйственных школ Степного края. (Алект.) 

1541. Корреспонденция из Зайсана// Особое прибавление к АОВ. – 

1889. – № 30. 

В этой корреспонденции говорится о Зайсанской сельскохозяйственной 

школе. (Алект.) 



1542. Краснов Н. Влияние экономического развития казачьих войск на 

успех их в народном образовании // ВСб. – 1879. – № 10 (с. 293–311), 

11 (с. 102–118), 12 (с. 315–327). 

Очерк возникновения и развития народного образования и 

экономической обеспеченности населения в Уральском, Сибирском, 

Оренбургском и Семиреченском казачьих войсках (1863–1877 гг.). 

Статистические данные о размерах земельных наделов, количестве скота, 

урожайности посевов зерновых, доходности различных отраслей казачьего 

хозяйства, величине и статьях расхода войсковых капиталов, а также о 

количестве учебных заведений, количестве и составе учашихся. 

1543. Крымский А. Школа, образованность и литературы у российских 

мусульман. (Культурно-этнографический очерк) // ЭО. – 1904. – № 4. – 

С. 1–23. 

О неудовлетворительном состоянии школьного дела у тюрских народов 

России – поволжских и крымских татар, казахов, узбеков, азербайджанцев, о 

русификаторских стремлениях русского правительства в отношении 

мусульман, о просветительской деятельности И. Гаспринского, его новом 

«звуковом» методе обучения в школе. (Л.Кар.) 

1544. Кулижанов М. Начальная школа в Акмолинской области // ЗЗСО. 

– 1899. – Кн. 26. – С. 1–14. 

Количество школ и учащихся в них (по уездам). Характеристика 

преподавательского состава. 

1545. Кутуров С. Валяльно-войлочное мастерство в Зайсанской 

киргизской сельскохозяйственной школе // КСГ. – 1891. – № 47. 

1546. Кушенев. Неудавшаяся попытка открыть школу // КСГ. – 1896. – 

№ 26. 

Волостные управителя Кокчетавского уезда совещались междусобой об 

учреждении в уезде школы, но к положительному решению вопроса не 

пришли, так как некоторые киргизы с подозрением встретили это 

предложение, а любители всяких вздорных слухов и сплетен начали 

доказывать, что русско-киргизская школа может повредить мусульманской 

вере. (Алект.) 

1547. Леванов Н. Киргизские школы в Букеевской орде // Народная 

школа. –1883. – № 9–10. 

В двух обстоятельно написанных статьях г. Леванов говорит о 

печальном состоянии киргизских школ в период времени с 1868 г. до 1879 

года, когда находились они в ведении Временного совета по управлению 

Внутреннею киргизскою ордой. (Алект.) 

1548. Лобысевич П. Оренбург, его жители, торговля, промышленность, 

ремесла, климат, учебные заведения, общественная жизнь, и 

окрестности // ВСб. – 1861. – № 1. – С. 211‒222. 

Состояние торговли, промышленности, ремесел, культуры, образования. 

Общественная жизнь. Национальный и социальный состав населения, 

планировка и архитектура г. Оренбурга 2-й половины XIX в. 



1549. Марусин С. Народная школа в киргизской степи // Северный 

Вестник. – 1889. – №5.  

С. Марусин имеет в виду Семипалатинскую область. (Алект.) 

1550. Миронов П.М. Очерк о русско-киргизских школах Уральской 

области // ЖМНП. Новая серия. – 1910. – Ч. 28. – Отд. 4. – С. 177–199. 

Сведения о численности казахского населения Уральской обл., 

количестве школ, численности учащихся и учителей. (Л.Кар.) 

1551. Народное образование// АВ. – 1899. – № 3024. 

Сообщается о количестве школ, этноконфессиональном составе и 

численности учеников и преподавателей во Внутренней киргизской орде в 

1898-1899 г. (Алект.) 

1552. Народное образование в Оренбургском казачьем войске // ВСб. – 

1881. – № 5. – С. 120‒130. 

Очерк истории народного образования в Оренбургском казачьем войске 

с 1825 по 1880 г. со статистическими данными о количестве школ, 

библиотек, количестве и составе учащихся и учителей и величине расходов. 

(Библ.-1964) 

1553. Народное образование в Тургайском переселенческом районе // 

ВК. –1909. – № 5. – С. 412‒414. 

Количество школ в Тургайской области на первое января 1909 г. 

Материальная база школ и состояние обучения в них. (Библ.-1964) 

1554. Народное образование в Западно-Сибирском учебном округе с 

1897 по 1906 г. // ЖМНП. Новая серия. – 1909. – Ч. 23 (сентябрь). – 

Отд. 4. – С. 84–104, 113–148 (октябрь); – Ч. 24 (ноябрь). – Отд. 4. – С. 

1–39. 

Сведения о состоянии мактабов и медресе у тюркского населения 

Тобольской, Томской, Акмолинской и Семипалатинской областей, 

программа и методика преподавания; правительственные школы и училища 

для тюркского населения, их число, расходы; учительские институты и 

семинарии, педагогические курсы. (Л.Кар.) 

1555. Народное образование у Тургайских киргизов // Сибирский 

вестник. – 1895. – № 37. 

1556. Народное образование в Усть-Каменогорском уезде, 

Семипалатинской области // Сибирский вестник. – 1898. – № 67. 

Киргизское население Усть-Каменогорского уезда, в отношении 

образования брошено на произвол судьбы. Одиннадцать киргизских 

волостей, собственно и составляющих Усть-Каменогорский уезд, имелина 

бумаге 1 сельскохозяйственную школу, в которую набирали силою учеников. 

Осенью 1897 года начальство признало эту затею неудачной и прекратило 

эту комедию, ибо почти 100-тысячное население уезда давало этой 

сельскохозяйственной школе 8-10 учеников и упорно отказывалось посылать 

туда своих детей. (Алект.) 

1557. Небольсин П.А.* Путешествующие киргизы // РВ. – 1860. – Т. 29. 

– № 9–10 (сентябрь). – С. 41–49. 



Статья о казахах в числе ок. 25 человек, которые провели в Санкт-

Петербурге 25 дней (затем должны были ехать через Москву – побыв там 5 

дней – домой, в степь). Автор описывает общую программу посещения 

группой российской столицы – а именно, различных учреждений, музеев и т. 

д. (причем посещены они были в достаточно большом количестве, но 

формально, без практической привязки к современной казахской жизни, без 

советов, рекомендаций и проч.). Дается краткая характеристика троих из 

делегации: 1. Султан-правитель Западной части области Оренбургских 

киргизов, полковник и кавалер Мухаммед-Гали Тяукин; 2. советник 

«временного» совета управления Внутренней Ордой, хорунжий и кавалер, 

ходжа Мухаммед-Салих Караулович Бабаджанов («мущина 25 лет»); 3. 

«тархан» из рода Жетыру,  отделения Кенджибай, управляющий прикамыш-

самарской частью Внутренней Орды Губайдулла Исенбаев. Последний 

организовал в степи школу. О школах у казахов. О взаимотношениях, 

неприязненных, между казахами и Уральскими казаками. Упоминание 

Чокана Валиханова (краткая характеристика). Слова казахов о нынешних 

потребностях Казахской степи, пожелания, что нужно было казахам в этой 

поездке: «обмен опытом, понимание новых достижений, а не только их 

лицезрение»; многие из этих достижений (в виду спешки и т.п.) не были нам 

разъяснены и, как диковины, остались не понятыми. – Статья подписана 

Павел Небольсин. Санкт-Петербург. Августа 26 (то есть написана очень 

оперативно: казахи покинули СПб. 24-го авг.).(С.А.) 

1558. Несколько слов о киргизских интернатах Акмолинской области // 

АОВ. – 1877. – № 23.(А.Хар.) 

1559. Новый шаг по пути женского образования у киргизов // ТГ. – 

1895.– № 44.  

О Кустанайской женской русско-киргизской прогимназии. (Алект.) 

1560. О деятельности сельскохозяйственных школ Степного Края // 

Особое прибавление к Акмолинским областным ведомостям. – 1889. – 

№ 27. 

1561. О разрешении открыть четыре одноклассных для киргизов 

училища в Тургайской области // Циркуляр по Оренбургскому 

учебному округу. – 1887. – №11. 

Р., управлявший учебным округом, вследствие ходатайства 

исправляющего должность инспектора киргизских школ Тургайской области, 

разрешил открыть одноклассные для киргизов училища:1) в Буртинской 

волости, Илецкого уезда, 2) в форте Карабутаке, Иргизского уезда, 3) в 

Убаганской волости, Николаевского уезда и 4) в Джитыгаринской волости, 

Николаевского уезда, с отнесением расходов наих содержание по 2 тысячи 

рублей на каждую на счет сумм, отпущенных г. военным губернатором 

Тургайской области из местных источников. (Алект.) 

1562. О сельскохозяйственном образовании у киргизов // ТГ. – 1896. –  

№62. 

Настойчивое проникновение в темную киргизскую среду культурных 

начал, говорится в статье, давно уже вызвало прогрессивное нарушение ее 



общественно-экономического равновесия. Рутинное ведение хозяйства, 

покоившееся исключительно на традициях косной седой старины, явило 

свою несостоятельность и развитие киргизского хозяйства потребовало иного 

строя, иных устоев, вполне отвечающих современному жизненному режиму. 

А этого можно достигнуть только путем распространения необходимых 

сельскохозяйственных знаний, которые всюду, всегда и во всем помогают 

скотоводу-земледельцу, способствуют разрешению его жизненных задач и 

заметно поднимают уровень производительности его труда, наконец спасают 

в борьбе с неблагоприятными условиями, которыми постоянно бывает 

обставлено крестьянское хозяйство. (Алект.) 

1563. Об учреждении в г. Омске при областном правлении Сибирских 

киргизов школы для образования детей киргизов // ЖМНП. – 1861. – 

Ч. 128. – Отд. 1. – С. 116. (Л.Кар.) 

1564. Об открытии в г. Иргизе, Тургайской области, одноклассного 

начального женского училища // Циркуляр по Оренбургскому 

учебному округу. – 1887. – № 4–5.  

Вследствие ходатайства г. попечителя, г. министр народного 

просвещения разрешил открыть в г. Иргизе. Тургайской области, 

одноклассное женское училище с отпуском из казны, по открытию 

заведения, по 226 рублей в год на его содержание. (Алект.) 

1565. Образование киргизских оседлых поселений в Семиреченской 

области // КСГ. – 1897. – № 37.  

Говорится об образовании в Пишпекском уезде 5 киргизских селений: 

Абдрахмановки, Темика, Талызина, Николаевского и Кечетинского.(Алект.) 

1566. Обучение ремеслам и техническим знаниям // СПбВ. – 1896. – № 

241. 

Указывается на необходимость устройства в г. Троицке, Оренбургской 

губернии, школ сельскохозяйственного типа, для распространения в 

населении знаний полеводства, огородничества и скотоводства в 

особенности. Газета обращает внимание, какими привольями для 

скотоводства располагают казаки и как много пропадает здесь корму в лесах 

и полях потому, что на эту важную отрасль хозяйства почти не обращается 

внимания. В виду достоинства и значения киргизского скота для 

европейского рынка, она высказывает желание, чтобы, из предположенных 

правительством к открытию 18 сельскохозяйственных школ, было уделено 

две-три школы и на здешнюю местность. (Алект.) 

1567. Открытие киргизской школы в Троицке // ЖМНП. – 1861. – Ч. 

112. –Отд. 4. – С. 150–153. 

Сведения об учебных заведениях для казахских детей. Церемония 

открытия школы в Троицке. (Л.Кар.) 

1568. Открытие русско-киргизской женской прогимназии в г. 

Кустанае // ТГ. – 1895. –  № 42. 

8 октября в г. Кустанае, в присутствии городского населения и 

представителей из киргизов и киргизок, торжественно открыта русско-

киргизская женская прогимназия. (Алект.) 



1569. Открытие школ грамотности // СПбВ. – 1896. – № 197. 

Кара-киргизы и киргизы составили приговоры об открытии в 

Пишпекском уезде шести школ грамотности, в память Священного 

Коронования Их Императорских Величеств, где дети их будут обучаться, как 

русской, так и родной грамоте. Приговорами было постановлено на 

устройство каждой школы ассигновать 2 000 р., а все необходимые 

материалы для постройки школьных зданий обязались доставить сами 

основатели. 

1570. Отчет о состоянии Оренбургской учительской школы и 

начального при ней училища за 1894-й год. – Оренбург, 1895.  

Киргизская учительская школа существует вот уже 11 лет; с 1883 но 

1889 год ‒ в г. Орске, а с 1889-го года ‒ в г. Оренбурге. В продолжении этого 

времени было выпущено из школы порядочное количество молодых людей-

киргизов, кои занимают теперь в степи места народных учителей и их 

помощников и, так или иначе служат проводниками русской культуры в 

среду своего народа: были и выдающиеся события в школьной жизни, как, 

например, ужасный пожар, когда сгорело почти все школьное имущество, 

переселение школы из одного города в другой, перемены инспекторов, 

введение в состав школы русских воспитанников и др. Особенно интересна в 

статье часть учебно-воспитательная. Здесь подробно очерчена постановка 

каждого учебного предмета, применительно к смешанному составу учащихся 

- киргизов и русских, а равно и установление общего жизненного строя, 

имеющего весьма важное значение в интернате киргизской школы, где 

киргизы магометане живут совместно с православными-русскими. (Алект.) 

1571. Письма Николая Ивановича Ильминского. – Казань, 1898. 

Письма г. Ильминского заключают в себе некоторый материал,  

касающийся народного образования среди киргизов. Содержание книги: ‒ 

Борьба с магометанством. ‒ Миссионерская деятельность. ‒ Переводческая 

деятельность. ‒ Учебные дела. ‒ Церковно-славянские издания. ‒ Вопросы 

личные и местные. (Алект.) 

1572. По вопросу об образовании киргизов // КСГ. – 1895. – № 42. 

По числу жителей одно учебное заведение приходится в 

Тургайскойобласти на 6 422, в Акмолинской на 25 575, в Семиреченской на 

15 762.(Алект.) 

1573. По поводу образования Туркестанского генерал-губернаторства // 

БВ. –1867. – № 188. 

1574. Подготовка учителей для народных школ Тургайской области // 

ТГ. –1897. –  № 108.  

В отделе «Областная Хроника» сообщается, что быстрое нарождение 

школ в Тургайской области обнаружило недостаток в учителях, 

соответственно подготовленных для обучения детей. Местная 

администрация, относясь с полным сочувствием к стремлению киргизского 

населения к русскому образованию, изыскивает всевозможные средства к 

удовлетворению их желаний просвещения. При Оренбургской учительской 

киргизской школе были учреждены 17 стипендий для киргизов на суммы 



земских сборов. В 1897 г. открыт в г. Кустанае при 2-х классном русско-

киргизском училище педагогический класс для подготовки учителей в 

начальные школы. Министерство народного просвещения, пишет, между 

прочим, корреспондент, сделало запрос г. попечителю учебного округа, 

имеется ли надобность в дальнейшем существовании 7 стипендий при 

Оренбургской учительской школе, ввиду открытого в г. Кустанае 

педагогического класса. Корреспондент решительно высказывает 

утвердительное мнение. (Алект.) 

1575. Полферов Я. Актюбинская Корр. // ОК. – 1894. – № 277. 

Говорится об открытии в Актюбинске русско-киргизской женской 

школы. При удачной постановке школьного дела, пишет г. Полферов, 

светлый луч знания проникнет в темную, полную рабства и забитости среду 

киргизских женщин; это будет первый краеугольный камень в поднятии 

умственного и нравственного уровня киргизской женщины, на котором 

утвердятся со временем уважение и любовь к ней, как к человеку, мужчины. 

(Алект.) 

1576. Розенбах Н. А. Записки Н. А. фон-Розенбаха // Русская старина. – 

1916. – № 4. – С. 100–114; № 5. – С. 172–244. 

Выработка нового проекта положения об управлении Туркестанским 

краем и утверждение его в 1886 г. Открытие русских и туземных школ и 

амбулаторий для местного населения. 

1577. Русские школы для мусульман в Туркестане // ВО. – 1883. – № 

36, 38.  

1578. Русско-киргизская школа // КСГ. – 1897. – № 16. 

О Досовской аульной школе в Тургайской области. 

1579. Русско-киргизская школа ремесленных учеников // АВ. ‒ 1895. ‒ 

№ 1155.  

Сообщается, что 13 ноября, согласно представлению министерства 

народного просвещения в Государственный Совет, последовало Высочайшее 

повеление о преобразовании с 1-го июля 1896 г. Уральского русско-

киргизского училища в школу ремесленных учеников, по штату 20 декабря 

1893 г., с начальным при ней училищем и общежитием на 35 киргизских 

мальчиков.  

1580. Русско-киргизское женское училище в Кустанае (с интернатом 

на 20 киргизских девочек) // ОК. – 1893. – № 46.  

Это уже третье училище в Тургайской области, где, наряду с русскими 

девочками, воспитываются и обучаются русской грамоте, рукоделию и 

хозяйству и киргизские девочки. Женское училище помещается в каменном 

здании, находящемся на главной городской площади. (Алект.) 

1581. Селиванов А. Русско-туземные школы в Туркестанском крае // 

Школьное обозрение. – 1891. – № 4, 11. 

Статья касается киргизских школ, преподавания туземных языков в 

учительской семинарии, трудов Наливкина и т.д. (Алект.) 

1582. Сельскохозяйственные курсы на пользу кочевников // АВ.‒ 

1894. ‒ № 1376.  



Говорится о курсах садоводства, огородничества, пчеловодства и 

ручного труда, открытых летом 1894 г. в г. Оренбурге для учителей 

народных училищ Оренбургской и Уфимской губерний и киргизских школ 

Уральской и Тургайской областей.  

1583. Симагин В. Учреждение казачьих школ в Оренбургском казачьем 

войске (1819‒1887 гг.) // ВСб. – 1888. – № 9. – С. 391‒399. 

Строительство первых школ и развитие школьного образования в 

Оренбургском казачьем войске с 1819 по1887 г. Данные о росте количества 

школ, учащихся и средствах на их содержание. 

1584. Словохотов Л.А. Исторические права Оренбурга как центра 

целого края на высшее учебное заведения // ТОУАК. – 1917. – Вып. 34. 

– С. 1–116. 

Исторические сведения о присоединении башкир и казахов к России и о 

значении Оренбургского края как центра взаимоотношений России с 

народами поволжья, Казахстана и Средней Азии; история народного 

образования в крае в XVIII–XIX вв., создание и деятельность Оренбургского 

учебного округа с 1875 г.; количество казахских школ и численность 

учащихся за 1875–1917 гг.; об учреждении в 1835 г. нескольких десятков 

стипендий для оренбургских казахов и башкир при Казанском университете; 

деятельность Киргизской (казахской) учительской школы, созданной в 1883 

г. по плану В. Григорьева; сведения об издаваемых в Оренбурге к 1916 г. 

мусульманских ( татарских и казахских) газетах и журналах. (Библ.-1964) 

1585. Слухи об образовании в Туркестане особого управления и 

военного округа // Голос. – 1867. – № 152.   

1586. Соколов Н.А. Дюны, их образование, развитие и внутреннее 

строение. – СПб., 1884. 

Автор весной 1884 года сделал экскурсию в калмыцкую и киргизскую 

степи Астраханской губернии, где ему удалось видеть материковые дюны-

барханы и проследить первоначальное образование и развитие их 

замечательно правильной формы. (Алект.) 

1587. Стипендии для киргизов вМосковском сельскохозяйственном 

институте // ТГ. – 1896. – № 85.  

3-го июля 1896 года министром земледелия и государственных 

имуществ утверждено положение о киргизских стипендиях при одном из 

высших сельскохозяйственных учебных заведений ‒ Московском институте. 

До сих пор дети киргизов Тургайской области сельскохозяйственные 

сведения получали в отделении Красноуфимск. промышл. училища и в 

состоящей при нем русско-башкирской школе. (Алект.) 

1588. Стипендии для киргизов // Народ. – 1899. – № 919. 

Сообщается об учреждении министерством народного просвещения при 

Оренбургской гимназии двух стипендий для киргизок Тургайской области. 

(Алект.) 

1589. Стремление к образованию // КСГ. – 1897. – № 17.  

Отмечается стремление киргизов Тургайской области к получению 

русского образования, выражающееся не только в многочисленных 



ходатайствах об открытии новых аульных школ и о зачислении детей в 

разные учебные заведения, но и в крупных денежных пожертвованиях на 

увеличение образовательных средств. 

1590. Судьба киргизских интернатов// СГаз. – 1884. – № 47.  

Автор статьи говорит о неудовлетворительном состоянии интернатов и 

приветствует предлагаемые земледельческие колонии.(А.Хар.) 

1591. Т. И. Мусульманские училища Туркестанского края // ЖМНП. – 

1874. – Кн. XII. 

1592. Тарнавский А. О способе обучения письму-чтению в киргизских 

школах. – Оренбург, 1893. (Алект.) 

1593. Темир, Уральской обл. (корреспонденция)* // ОК. – 1906. – № 198 

– С. 2. 

Заметка о съезде учителей под рук. проф. Катанова (sic!), который 

открылся 5 сентября. В «Камакч.-Кырганской школе (?) в 36 верстах от г. 

Темира». Цель: обсуждение новых правил от 31 марта. Интересно, что 

участвовал Катанов (видимо тот). (С.А.) 

1594. Тарнавский А. Поездка в Москву учеников Киргизской 

учительской школы // ОЛ. – 1893. – № 3–10. 

Руководство на время поездки и ответственность приняли на себя 

инспектор школы г. Тарнавский и один из надзирателей. Чтобы отнятьу татар 

всякую возможность распускать между киргизами толки, что учеников 

школы повезли крестить в Москву, школа пригласила к участию в поездке 

магометанского вероучителя М.Б. Баранкулова. Ученики вели записи 

виденного и затем поделились впечатлениями с читателями «Оренбургского 

Листка». (Алект.) 

1595. Терентьев М. Туркестан и Туркестанцы // ВЕ. – 1875. – Кн. 9–11.  

Эта интересная статья относится не к одним киргизам, а вообще к 

инородцам Туркестана. Автор подробно излагает введения «нового 

положения» в 1867–68 гг. и описывает внешний быт, бачетатство, болезни, 

духовенство, школьное образование, судоустройство, судопроизводство и 

управление – все на 113 страницах. Интересными сведениями и хорошим 

изложением статья эта заслуживает внимания. (А.Хар.) 

1596. ТОВ. – 1892. – №10. 

В отделе «Что пишут о киргизах» сообщается о преобразовании 

Букеевской орды. (Алект.) 

1597. ТОВ. –  1892. – № 12. 

В отделе «Разные Известия» сообщается, что летом 1892 г. в 

Актюбинске начнется постройка здания для женской русско-киргизской 

школы. (Алект.) 

1598. Туркестанец. Письма из провинции. Из Средней Азии // День. –

1888. – №23. 

В статье говорится о школьном образовании киргизов, о развитии 

хлебопашества и о том, что следует развить промышленность между 

туземцами Туркестанского края. (Алект.) 

1599. Туркестанская область // ВСб. – 1865. – № 3. –С. 57‒59. 



Сообщение об образовании Туркестанской области, с данными о ее 

положении, границах, населении. 

1600. Устройство Нор-Зайсанского края // ВСб. – 1869. – № 10. – С. 

157‒158. 

Сведения об образовании и устройстве Нор-Зайсанского края, 

присоединенного к России по Чугучакскому договору 1864 г. и выделении 

средств для его заселения. 

1601. Учебные заведения всех ведомств и наименований, 
находящиеся на территории Оренбургского Учебного Округа по 

переписи 31 декабря1894 года. – Оренбург, 1896. 

Сюда входят и русско-киргизские школы Уральской и Тургайской 

областей, с показанием количества учащихся и средств содержания. По 

обстоятельности цифровых данных книга заслуживает, как первый такого 

рода статистический опыт, особенного внимания. (Алект.) 

1602. Училище для киргизов с общежитием // АЛ. – 1893. –  № 225.  

Из села Ганюшкина, Астр, губ., сообщается, что выстроено здание под 

училище для киргизов с общежитием. Здание на 40 учеников. Классные и 

спальные комнаты прекрасно расположены и довольно поместительны. 

Училище выстроено и будет содержаться на средства Министерства 

Народного Просвещения. Среди киргизов это училище пока встретило 

недоверие. Они смотрят на него, как на ловушку, с целью обращения их в 

православие. Если не ошибаемся, говорит автор, это училище первое в нашей 

губернии, специально предназначенное для киргизов. (Алект.) 

1603. Хроника // ОЛ. – 1892. – № 47. 

Сообщается, что в день рождения Государыни Императрицы ученики 

киргизской учительской школы были в соборе. 

1604. Чернышев А.Ф. Школа для киргизских детей в Оренбурге // РХА. 

– 1853. – № 17. 

Статья Чернышева может служить материалом для истории 

распространения между киргизами образования. Описывается помещение и 

обстановка школы, говорится о воспитанниках, образе их жизни, приложено 

расписание блюд для стола и т.д. (Алект.) 

1605. Чимкент. Кочевая школа // МВ. – 1898. – № 103.   

Сообщается о разрешении открыть, в виде опыта, первую киргизскую 

школу в одной из волостей уезда. Один из народных учителей, бывший 

питомец Туркестанской учительской семинарии, изъявил желание посвятить 

летний вакационный период кочеванию вместе с одним из киргизских аулов 

этой волости, с целью обучения русской грамоте киргизских ребят (из 

«Туркестанских Ведомостей»). (Алект.) 

1606. Школы в киргизской степи// АВ. – 1897. – № 2618. 

Сообщается, что во Внутренней Букеевской орде, по примеру 

Тургайской области, с 1 ноября 1895 г. начинают открываться аульные 

школы. До ноября 1896 г. открыто было, по разрешению попечителя округа, 

14 таких школ. На содержание каждой из них положено расходовать не 

менее 250 руб., в том числе жалование учителю 100 руб. в год. (Алект.) 



1607. Эгер. Народное образование в Уральской области // Образование. 

– 1891. – № 5–6. 

На 409 000 жителей и на пространство в 222 343 кв. версты имеется в 

Уральской области всего 10 волостных русско-киргизских школ, так,что одна 

школа приходится на 40 900 человек и на 22 234 кв. версты. Учащихся во 

всех этих школах более 430 человек (относительно одной школы нет 

данных), из них 409 мальчиков и 21 девочка. Сюда, конечно, следует 

причислить еще тех 91 мальчика, которые обучаются в русско-киргизских 

школах, находящихся на войсковой территории, тогда число всех учащихся 

будет 521 человек: 500 мальчиков и 21 девочка; показатель образования 0,12, 

девочки составляют 4% всех учащихся. Эта поразительная тьма, почти 

полная безграмотность, объясняется, по мнению г. Эгер, преимущественно 

образом жизни киргизов. Какое может быть учение, восклицает он, при 

постоянной кочевке с места на место! Указанные выше волостные школы 

учреждены в тех только пунктах, где зарождается оседлая жизнь у киргизов. 

И только с переходом киргизов к оседлой жизни можно ожидать развитие 

среди них грамотности. Заметим от себя г-ну Эгер, что в Тургайской области 

и при кочевом состоянии киргизов дело образования быстро подвигается 

вперед. (Алект.) 

 

10.2 Народные знания 

 

1608. Алекторов А.Е. Болезни киргизов и средства врачевания их // ОЛ. 

‒ 1891. ‒ № 2–5, 7. 

Лечение баксы (знахаря). Лечение мулл. Таубы (врачи). Сифилис. Пис 

(род проказы). Сухтане, кухча, куйдурга (имеет сходство с сибирской язвой). 

Сибирская язва. Оспа. Накожные болезни. Парши на голове. Лихорадка. 

Горячка. Грудные болезни. Брюшные. Укушение тарантула, фаланги.(Алект.) 

1609. Алекторов А.Е. Бакса (Из мира киргизских суеверий) // ИОАИЭ. 

– 1900. – Т. 16. – Вып. 1. – С. 31–37. 

Описание баксы, казахского лекаря, и приемов его лечения. Сведения 

собраны в Тургайском уезде. (Л.Кар.) 

1610. Алекторов А.Е. Скотоводство киргизов // ОЛ.‒ 1888. ‒ № 17–19. 

О скотоводстве у киргиз-кайсаков. Описание киргизских овец, 

верблюдов, об их полезности. О лошадях, сведения о ее достоинствах. 

Породы киргизских лошадей. Особенности сенозаготовки. Зимовки. Летние 

пастбища. О джуте. Болезни скота и народная ветеринария.(Алект.) 

1611. Бенькевич В.* Целебные озера (Сабунды и Джусабай) // 

Сибирская жизнь (газ). – 1907. – № 44. – С. 2. 

Небольшая заметка об озерах с целебной водой в Баянауле, которые 

можно использовать в курортных целях. «Оба эти озера среди киргиз давно 

носят репутацию целебных». Название озера Сабунды (Сабынды) 

переводится как «мыльное». Дан анализ проб воды, взятых из озер. Имеются 

перспективы использования для лечения. Упомянута проектируемая 



железная дорога Актюбинск–Семипалатинск, которая должна пройти вблизи 

Баянаула, что привлечет многих больных. (С.А.) 

1612. Бушаев. Сарытургайская волость, Тургайского уезда. Корреспонд. 

// ТГ. ‒ 1895. ‒ № 10. 

Говорится о заболевании и падеже баранов от болезни «тополан» или 

«секертпе». Описываются способы к прекращению эпидемии «тополана». 

(Алект.) 

1613. Воронежские Губернские Ведомости. ‒ 1893. ‒ № 70. 

В отделе «Внутренних известий» находим следующее сообщение: в 

Мунглинской волости, Акмолинского уезда киргиз Есчан Джабачин 

обратился за медицинской помощью к знахарю киргизу Тнею, который лечил 

его разными снадобьями и заклинаниями, сопровождая их игрой на кобызе: 

во время таких заклинаний знахарь, впав в экстаз, выстрелом из ружья убил 

больного. (Алект.) 

1614. Врачебная помощь // КСГ. – 1895. – № 36. 

Автор говорит между прочим о «табибах», «баксах», «дуанах». На долю 

этих лиц падает лечение киргизов. Табибы ‒ татарские выходцы, страшно 

эксплуатирующие население и употребляющие в своих действиях такие 

сильные средства, как сулема и киноварь; они пользуются невежеством 

киргизов и собирают обильную дань за свое очень часто вредное лечение. 

Баксы и дуаны, хотя сохранились только в киргизских захолустьях, но тем не 

менее продолжают зловредствовать. Там, где киргизы стали культурные, над 

баксами уже смеются. (Алект.) 

1615. Г. Ф. С юго-востока // Московские Ведомости. ‒ 1887. ‒ №№ 236 и 

241. 

Говорится о том, что залежи каменной соли в Илецкой Защите давно 

были известны киргизам и что все киргизские роды, не слишком далеко 

кочевавшие отсюда, имели свои разработки. Работа была настолько легка, 

что была вполне посильна киргизам. Народ этот теперь еще считает Илецкие 

озера почти священными, а купание во многих ‒ излечивающим от всех 

болезней. (Алект.) 

1616. Демич В. Очерки русской народной медицины: акушерство и 

гинекология у народа // Врач. –  1889. – № 7, 9, 10–11. 

Сообщены, между прочим, некоторые обычаи, суеверия и обряды, 

сопровождающие роды у киргизок.(А.Хар.) 

1617. Диваев А.А. Из области киргизских верований. Баксы как лекарь 

и колдун (Этнографический очерк) // ИОАИЭ. – 1899. – Т. 15. – Вып. 

3. – С. 307–341. 

Приемы баксы при лечении некоторых болезней. Казахский текст и 

русский перевод десяти заклинаний. ( Л.Кар.) 

1618. Диваев А.А. Баксы // ЭО. – 1907. - № 4. – С. 123–125. 

Краткие сведения о казахских шаманах-лекарях. (Л.Кар.) 

1619. Добросмыслов А.И. Болезнь верблюдов «катпа», наблюдавшаяся 

в Тургайской области // ТОВ. – 1891. – № 6.  



1620. Добросмыслов А.И. Заметка по поводу «Очерка киргизских 

степей в ветеринарно-санитарном отношении. – СПб., 1890. 

1621. Добросмыслов А.И. Заметки о состоянии ветеринарно-

санитарной части в Тургайской области в 1891 году // ТОВ. – 1892. – 

№ 17. (Алект.) 

1622. Добросмыслов А.И. Ветеринарно-санитарная часть в 

Тургайскойобласти в 1894 году // ТОВ. – 1895. – №13–14.(Алект.) 

Ветеринарные врачи. Эпизоотии. Лечение домашних животных. Прогон 

гуртового скота. Провоз животных продуктов. Ветеринарно-санитарные 

нарушения. (Алект.) 

1623. Жильцов. Баксы // ТГ. – 1895. – № 7. 

Лечение баксы заключается в игре на кобызе. (Алект.) 

1624. Жильцов А. Во мраке невежества // ТГ. – 1896. – №71. 

Рассказ из практики киргизскихбаксы и даргеров. (Алект.) 

1625. Котов. Ветеринарно-санитарный отчет ветеринарного врача 1-

гоучастка Тургайской области за 1892 год // ТОВ. – 1893. – № 29–34. 

1626. Киргизская космогония // ВО. ‒ 1883. ‒ № 28.  

Краткая заметка о взгляде киргизов на солнце, землю, звезды и пр. 

(Алект.) 

1627. Киргизская медицина // АВ. – 1895. – № 1949.  

Описываются способы лечения знахаря Кояна. (Алект.) 

1628. Кадомцев А. Отчет о поездке в киргизские степи. (Извлечения из 

отчетов гг. ветеринаров, командированных в киргизские степи). – 

СПб.,  1877. – 107 с. 

Эта книжка (в 107 страниц) состоит из 6 глав. Линии сибирских 

киргизов. Киргизские степи западной Сибири. Здесь говорится об отсутствии 

лесов, о малом количестве годной воды, о почве и травах. Южные окраины 

Тобольской и Томской губерний. Содержание скота. Автор в этой главе дает 

довольно полную картину содержания скота и ухода за ним, говорит о 

кочевьях и зимовьях киргизов. Повальные болезни на скоте. Тут говорится о 

болезнях скота, о средствах предупреждения и о лечении болезней. Торговля, 

ярмарки и пути передвижения скота. (А.Хар) 

1629. Леваневский М.А. Очерки Киргизских степей (Эмбенского уезда) 

// Землеведение. – 1894. – Т. 1. – Кн. 2 (с. 99–114), Кн. 3 (с. 39–54), Кн. 

4 (с. 11–136); 1895. – Т. 2. – Кн. 2–3 (с. 67–100). 

Народные предания о происхождении казахов; названия основных 

казахских родов, их тамги и ураны, предания казахов о хане Абу-л-Хейре и о 

принятии им российского подданства; образ жизни казахов, заниятия; 

земледелие в степи, орошение арыками, площадь десятин посеянного хлеб за 

1881–1889 гг.; народная медицина и лекари «баксе». (Л.Кар.) 

1630. Лечение падучей болезни у киргизов // Сибирь. – 1877. – № 8. 

Пример истязания больной знахарями. (А.Хар.) 

1631. Лосьев И. Медицина в киргизской степи // Московская 

медицинская газета. – 1874. – №28. 



Автор говорит о «тобанах» и «баксах» ‒ народных врачах киргизов, о 

главных болезнях, о некоторых способах лечения и верованиях, 

сопряженных с появлением болезней. (А.Хар.) 

1632. Маслов.* Поход в степи. Из записок очевидца о Хивинском 

походе // Пчела. – 1876. – № 40 (с. 6–8); 41 (с. 3, 6); 42 (с. 3, 6). 

В № 40: начало похода – прибытие в залив Кендерли с Кавказа 

(2.IV.1873). Кендерли – лучший порт на восточном берегу Каспия. Начало 

похода и его тяготы. Первый большой переход до кол. Бесокты. Норма 

провианта. Колодец Кауынды – неважный, вода плохая. Кол. Сенек. В № 41: 

прибытие к кол. Сенек и оживление в лагере. Затем прибытие в Биш-Акты 

(Бесокты) – отдых 2 дня. Прибытие майора Нав-го, посланного для 

получения или отбития верблюдов, баранов у казахов на Кайдаке (прибыл с 

добычей, взятой силой: большое количество верблюдов, 2 десятка лошадей, 

большое стадо баранов). Мензил – мера длины у казахов и отличная 

ориентировка на местности казахов. Походная пища, вода, одежда и обувь. 

В № 42: Дальнейший путь отряда – по южной части Мангышлакского п-ова. 

Кол. Ильтедже и тамошний гарнизон. Крайний пограничный пункт между 

Россией и Хивой. Штабс-капитан Грин – начальник гарнизона. Колодцы 

Байлар, Мендалы, Табынсу, Итебай. Стычка с адаевским караваном – человек 

в 100, бегство казахов, оставивших верблюдов и часть продуктов. Алан и 

провалы – пруды с водой. Известия от Оренбургского отряда Веревкина. 

Захваченный туркмен-чаудор: купец «шедший с небольшим караваном в 

Хиву». Кунград. Он был уже занят (без боя) отрядом Веревкина. Данный 

отряд (Мангышлакский, под командованием полк. Ломакина) не 

останавливаясь, прошел дальше на 50 верст и соединился с отрядом 

Веревкина. (С.А.) 

1633. Медико-топографический очерк Внутренней киргизской орды. 

//СПбВ. – 1875. – № 112. 

Очерк этот представляетъ выдержку из стат. Рейпольского, помещенной 

в «Сборнике сочинений по судебной медицине, общественной гигиене и 

проч.» Т. I, 1875, и содержит краткое описание почвы степи, быта киргизов, 

употребления в Ханской Ставке большого количества спиртных напитков и 

болезней у киргизов. (А.Хар.) 

1634. Никольский А.М.* Путешествие на озеро Балхаш и 

Семиреченскую область. (Совершено по поручению Зап.-Сиб. отдела 

Имп. РГО) // ЗЗСО. – 1885. – Кн.7, вып. 1. – С. 1–93.  

Отчет о путешествии хранителя Зоологического музея СПб. 

Университета. Очерк путешествия. Зоологические исследования. Анализ 

процесса высыхания озера. Рыболовство. Описание легенды появления 

памятника «Кузи-Керпешь» (с. 26). Путешествие по южному берегу Балхаша. 

Зоологические описания. Саксауловый лес (33).  Описание р. Лепсы, флоры и 

фауны. Вырубка лесов как причина обмеления семиреченских рек. 

Изменение климата (43–44). Река Или (53–56), ее флора и фауна. Описание г. 

Верного (66). Звероловство у казахов (67–71). Рыболовство русских (71–73). 

Рыболовство казахов (73–77). Гл. V «Киргизы и киргизские названия 



некоторых животных и растений» (79–84). Земледелие. Скотоводство (80–

81). Пища (81–82). Медицина. Ветеринария (82). Баранта (82–83). Сифилис 

(83). Наблюдательность казахов (83–84). Приложение – сводная таблица 

фауны (86–87). Словарь фауны и флоры на рус., лат. и казахском языках (89–

93). (С.А., Л. Турганб.) 

1635. О способах лечения у киргизов // ТГ. – 1895. –  №45. 

Лечение баксы (Д. Щетинкин). Лечение даргеров (А. Бушаев). Лечение 

татар-шарлатанов. (Н. Токарев). 

1636. П-в А. Как лечат баксы // КСГ. – 1896. – №20. 

1637. Перовск. Корреспонденция*// ВО. – 1883. – № 28. – С. 5–6.  

Об орошении и проблемах на Сырдарье. Об отводе вод реки в старое 

русло, в том числе для спасения затонувшего парохода «Самарканд» и 

баржи. Но неверный был сделан расчет. Перспективы на урожай неважные, 

уже появилась саранча. В Перовском у. нынче появились несколько тигров. 

О мифологии казахов – см. ниже выписку:  

«Мифология киргизов, юртов и других племен, населяющих 

Туркестанский край, для нас пока – terraincognita; а между тем племена эти, 

как и всякий народ, имеют свои предания, свои манеры и свои легенды, и по 

своему объясняют различные явления и законы природы. Недавно пришлось 

нам беседовать с одним киргизом Казалинского уезда о земле и ее 

устройстве. Вот что рассказал киргиз: “Земля наша круглая, как лепешка, и 

кончается воздушным пространством; она не вертится, а стоит на месте, 

вращаются же вокруг нее звезды и другие светила. Земля держится на 

большом быке, половина которого черная, а другая – белая; у этого быка 

один глаз среди лба. Землю бык держит на одном роге и когда рассердится на 

людей, то перекидывает землю на другой рог, оттого и происходят 

землетрясения. Солнце – это глаз доброго духа – духа жизни, духа дня, духа 

света; дурные люди боятся этого духа и прячутся от него; утром он 

просыпается и понемногу начинает поднимать голову и осматривать землю. 

Добрый дух заботится о людях, греет их, греет землю, способствует жизни 

растений и людей, и светит им. Луна – глаз духа зла, духа тьмы; он 

соблазняет людей и помогает светом злым людям творить дурные дела”» (с. 

6). (С.А.) 

1638. Плотников В.Н. К киргизской народной медицине // ВО. – 1892 – 

№ 45. 

1639. Поездка на полуостров Бузачи. (Корреспонденция)* // РИ. – 

1872. – № 35. 

Корреспонденция по материалам поездки полк. Ломакина на Бузачи 

(1871, октябрь), где с осени до весны сосредоточено более половины 

адаевцев. Затронуты следующие вопросы:  

Недосягаемость Бузачи. Большое влияние бузачинских адаевцев. Поход 

предпринят «для обуздания ослушания и своеволия бузачинцев». 

Снаряжение отряда, его путь: Форт–Тубеджик–Кунансу–Ушауыз. Встреча 

биев; казахи встречают отряд по пути, выражение доверия и покорности 

(после восстания 1870 г. и убийства Рукина). Колодцы на Бузачи. Встреча 



адаевцев (1000 чел.) ок. кол. Муалим; просьба о разборе дел, тяжб. 

Возвращение в Форт 19 окт. – начало похода 11 октября: всего за 10 дн. 

пройдено 500 верст. (С.А.) 

– Потанин Г.* Зимняя поездка на оз. Зайсан… …– см. в разделе 

«Работы общего характера» 

1640. Пути сообщения между Европой и Азией.* // ВИллюстр. – 1879. 

– Т. 22 (№ 547, 548, 557).  

Статья сопровождается несколькими интересными рисунками, в том 

числе:С. 1 – «Почтовая станция в степи» (казахи) (Рис. К. Брож, грав.  Э. 

Даммюллер). Довольно неплохой этнографический рисунок: три казаха 

сидят, сзади три заседланных коня, которых держит молодой человек. 

Лошади с седлами (ер-тоқым); С. 32–33 – разворот с рисунками («с фотогр. и 

набросков нашего корр., рис. и грав. О. Май»): «Бархан в Кара-Куме (после 

ветра)», «Сухое  русло протока «Талдык» с  ночным привалом каравана на 

берегу», «Зимовки киргизов в барханах близ г. Иргиза», «Кара-Кудук (место 

разсадок)», «Река  Якши-Каргала при впадении в нее реки Терес-Бутак близ 

укр. Актобе», «Луговая долина среди песков Кара-кум с кустами саксаула 

при сильном ветре» (с. 32); «Каюк на р. Сыр-Дарья, около Кара-Тугая», «Река 

Орь при впадении в нее реки Ак-Су», «Дневной привал в Кара-Куме», 

«Мугоджарские горы», «Река Чит-Иргиз» (с. 33). (С.А.) 

1641. Рейпольский А.Ф.* О путешествии по Внутренней Киргизской 

Орде // Голос (газ.). – 1875. – № 54.  

Довольно краткая заметка о сообщении д-ра Рейпольского в Обществе 

русских врачей о путешествии во Внутреннюю Киргизскую Орду в 1874 г. 

Приводятся следующие данные:  

Население в Орде 250 000 душ (50 000 кибиток). Зимовки сырые и 

неудобные, из сырого кирпича. Хлебопашество почти не развито. Главный 

промысел скотоводство. Здоровые дети киргизов. В Орде существует 8 школ, 

а также 88 частных школ (муллы с 3000 учениками). Орда и вред, наносимый 

песком. Между русскими, татарами и, отчасти, киргизами в Орде развито 

пьянство. В прошлом году в Орде была оспа. Сильное распространение 

сифилиса. Чтение Рейпольского вызвало большой интерес и было поясняемо 

рисунками кибиток, землянок и т. п. (С.А.) 

1642. Скрябин К.И. Лечение ударами нагайки у киргизов // ИВ. – 1911. 

– Т. 125. – С. 598–601. 

Знахари и их методы лечения (сведения собраны в Чимкентском уезде). 

(Л.Кар.) 

1643. ТГ.– 1896. – № 1. 

В отделе «Областная хроника» сообщается, что военным 

губернаторомобласти возбуждено ходатайство пред г. Министром 

внутренних дел обустановлении общим правилом, чтобы на должности по 

общественномууправлению на первое время ‒ на должности волостных 

управителейизбирались и назначались киргизы, получившие русское 

образованиехотя бы в начальных школах. Правило это было внесено в 

проектдействующего степного положения, но не получило утверждения 



понедостатку, а в некоторых степных областях по отсутствию русскихшкол, 

вследствие чего можно было опасаться, что по недостаткуобразовательных 

средств самые почетные и влиятельные киргизы небудут иметь возможности 

выполнить постановленные условия и надолжности попадут разные 

проходимцы, научившиеся грамоте, живя вуслужении, в приказчиках и т.п. 

(Алект.) 

1644. Темир, Уральской обл. (корреспонденция)* // ОК. – 1906. – № 198 

– С. 2. 

Заметка о съезде учителей под рук. проф. Катанова (sic!), который 

открылся 5 сентября. В «Камакч.-Кырганской школе (?) в 36 верстах от г. 

Темира». Цель: обсуждение новых правил от 31 марта. Интересно, что 

участвовал Катанов (видимо тот). (С.А.) 

– Ш.[укшинцев] (И.С.Ш.)* Туз-куль. – см. в разделе «Работы общего 

характера» 
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