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К середине XV века в Дешт-и Кипчаке, Жетысу, Туркестане усилился про-
цесс этнического, политического объединения казахских племен и родов, в ито-
ге закончилось формирование казахской народности затянувшаяся на несколько 
тысячелетий. Это и  привело появлению государственности в форме Казахского 
Ханства. Ханство зародилось как продолжение государственных объединений, 
которые существовали в казахсой степи. Основателями ханства были потомства 
првителя Ак Орды хана Уруса Керей и Жанибек. Использовав недовольство на-
рода в своих интересах в борьбе против династии  Шайбани в Узбекском ханстве 
Керей и Жанибек откочевали на территорию Моголистана и смогли образовать 
государство в Жетысу.  Таким образом во второй половине  XV века на истори-
ческой сцене появилась новая государственность – Казахское Ханство. Однако 
в  казахстанской исторической науке  до  сих пор нет  общего мнения  о  точной 
хронологии образования Казахского ханства. Несмотря на это большинство ка-
захстанских историков анализируя исторические источники считают, что время 
образования ханства  середина 60-х  годов ХV века. Основными письменными 
источниками являются  «Тарих-и Рашиди» Мурзы Мухаммеда Хайдара Дулати, 
«Тюркская  летопись»  Абулгазы,  «Жами  ат-тауарих»  Кадыргали  Жалайыри, 
«Бахр аль-асрар» Махмуда Вали,  «Тауарих-и гузида-йи нусрамет – наме» неиз-
вестного автора, и т.д.1.

1 Материалы по истории Казахского Ханства,.Алма-Ата: Наука, 1965, 783с.
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В  последние  десятилетия  ХV-начале  ХVІ  века  Казахское  ханство  укреп-
лялось  экономически  и  расширилось  территориально,  включив  в  себя  значи-
тельную часть этнической территории казахов. Укрепление Казахского ханства 
происходило в сложной обстановке войн, усобиц, больших и малых миграций 
населения в пределах казахстанско-среднеазиатского региона. При  хане Касыма 
численность населения ханства достигло 1 миллиона человек2. Сам хан Касым 
издал свод заков, так называемый «Прямая дорога хана Касыма». Однако дан-
ный источник видимо не был написан на бумаге, поэтому не дошел последую-
щему поколению. В начале XVІ века правил Казахским ханством хан Бурундук. 
Ибн Рузбихан о Бурундуке писал: «он имел ополчение с 400 тысяч  человек, его 
люди, казахи кочевали в Дешт-и Кыпчаке...»3. 

К  середине  XVІІ  века  Казахское  ханство  укрепилась  и  совершенствова-
лась система его управления. При хане образовался и действовал ханский совет. 
Изменилась социальная структура казахского общества, приобразились инсти-
тут султанов, биев, батыров4. Если султаны были потомками Чингис хана, бии 
и батыры явились в большинстве выходцами из простого народа. Многие из них  
отличались и прославились собственным интеллектуалом, талантом, умом, зна-
нием, ораторским искусством, жизненным опытом, храбростью и другими ка-
чествами, имели влияние на политическую власть, их имена были знакомы всей 
степи. При хане Тауке усилилась роль совета биев и он превратился в особен-
ную организацию. При нем же систематизировались и дополнялись традицион-
ные правовые нормы казахов. Они известны в научной литературе под названи-
ем «Жеты Жарғы» или «Законы хана Тауке». XV-XVІІІ века Казахское ханство 
существовало как  самостоятельное  экономическое,  политическое,  социальное 
и культурное государство.

Основным  занятием  казахов  было  кочевое  или  пастбищное  скотоводство. 
Вся  пастбищная  территория  распределялась  нa  сезонные:  зимние-кыстау,  ве-
сенние-коктеу, осенние-кузеу, и летние жайляу. Оседлые казахи, полукочевни-
ки и кочевники имели определенные зимние стоянки – осенне-весенние угодья 
и летние пастбища. Причем зимние стоянки, как правило, были обособленны-
ми, а остальные виды сезонных пастбищ – в основном общими5.

Скот, главное богатство казахов, доставлял им продукты питания, материа-
лы для одежды и жилища, а также служил им транспортом и средством обмена 
на предметы первой необходимости с соседними народами. В связи с этим вели-
кий ученый казахского народа Чокан Валиханов писал: «...кочевой степняк ест 
и пьет, и одевается скотом, для него скот дороже своего спокойства. Первое при-

2 Тарих-и  Рашиди,   Материалы по истории Казахского ханства, Алма-Ата,  Наука,  1965, 
С. 216-217.

3 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани, Михман-наме -йи Бухара, Рук.Институтва Востоковедения 
Академии наук Узбекистана. №1414. Л.84б.

4 Валиханов Ч.Ч., Записки о киргизах, Собр.соч. в пяти томах. Т.2, Алма-Ата, 1985, С. 77.
5 Аргынбаев Х и  др. Хозяйство казахов на рубеже ХІХ-ХХ веков. Материалы к историко-

этнографическому атласу, А-Ата, 1980, С.61.
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ветствие казах, как известно, начинается следующей фразой: здоров ли твой скот 
и твое семейство? Это забота, с какой наперед семейства осведомляется о скоте, 
характеризует быт кочевников более, нежели целые страницы описаний»6.  

   Казахи разводили в основном овец, лошадей и верблюдов. Крупный рога-
тый скот занимал в хозяйстве казахов незначительное место, так как он не при-
способлен к условиям круглогодичного выпаса и особенно к добыванию нор-
ма зимой из-под снега. При этом ведущее место по хозяйственному значению 
у казахов  занимали овцы. По словам Шайбани – хана,  стада овец составляли 
главное богатство кочевников Кыпчакской степи. Мясо и молоко овец служи-
ли пишей, кожа и шерсть шли на изотовление одежды, обуви, посуды и многих 
других предметов хозяйственного обихода. Из бараньего сала и золы пахучих 
трав казахи изготовляли хозяйственное мыло, которое имело черноватый цвет 
и свойство выводить с белья всякого рода пятна7.

    Казахи, в особенности бии, имели по несколько тысяч голов лошадей, овец, 
верблюдов, они имели представление о приблизительной численности скота, так 
как скот никогда не считали. В большинстве лошадей и вербюлодов содержали 
только богатые люди8.  Казахи имели огромный опыт по выпасу и содержания 
скота  в  круглый  год.  Круглогодичный  выпас  скота  делился  в  зависимости  от 
времен года на четыре вида: кыстау, коктеу, жайляу, кузеу. Своевременно  кыстау 
характеризовал русский исследователь Г. Потанин и писал следующее: «Места 
для зимовок избираются с большим вниманием, и в выборе их кочевники об-
наруживают много наблюдательности и сметливости. Первым вопросом в этом 
деле является, разумеется,    вопрос о  зимнем продовольствии грамадных стад 
скота. Поэтому предпочитаются местности, где есть естественная защита от вет-
ров и снегов, например, прилески, камышовые заросли, достигающие в описы-
ваемых местах поразительной густоты, пространства при подошве возвышен-
ностей,  отлогости близ рек, защищенных круторями, т.п.»9.

По  сведениям Ибн  Рузбихана  места  для  зимовок  чаще  всего  выбирались 
возле рек. Это объясняется примущественно тем, что на берегах рек находились 
густые заросли камыша и кустарника, служившие в суровую зимнюю пору кормом 
для скота и хорошо защищавшие его от снежных метелей и пурги, к тому же 
поставлявшие кочевникам топливо10. Зимняя пастьба, так называемая тебеневка, 
производилась  в  определенном  порядке:  сначала  выгоняли  лошадей,  которые 
копытами разрыхляли слежавшийся снег и поедали лучшую траву (пастбище, 
на котором табун пасся однократно называлось алатебін – пестрое пастбище, 
на нем перевороченный снег перемешан с нетронутым), после лошадей на том 

6 Султанов Т., История Казахского ханства. Алматы: Мектеп, 2012. 474 с.
7 Султанов Т., История Казахского ханства, С. 69.
8 История Казахстана в русских источниках XVІ-ХХ веков,  VІІ  том:  Г.Н.  Потанин. 

Исследования и материалы, Алматы  2006, С. 443-444.
9 История Казахстана в русских источниках, С. 443-444.
10 История Казахстана c древнейших времен до наших дней,  под  ред. М.Козыбаева.  Т.  3, 

Алматы 1998, С.460.
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же месте выпасали рогатый скот и верблюдов, которые еще больше разлыхляли 
снег и также поедали траву, оставшуюся после тебеневки. Затем, по повторной 
пастьбе, когда алатебін превращался в ақтебін (белое пастбище) и на нем уже не 
оставалось нетронутого снега, сюда выпускали овец, поедавших всю траву11.

Зимой казахи-кочевники размещались  как можно более просторно,  чтобы 
около каждой зимовки была достаточно обширная кормовая площадь для выпаса 
скота. В декабре кочевники занимались согумом – забоем скота для снабжения 
себя  продовольствием  на  зиму.  Величина  согума  зависела  от  состояния, 
и человек хорошего достатка забивал на зиму десять лошадей и более, не считая 
баранов12.  Бедняки могли  забить  лишь несколько баранов,  а  то  вовсе ничего. 
Они получали некоторое количество мяса за работу при убое скота для богатых. 
Они резали скот, снимали шкуры, разделывали туши, очищали внутренности, 
отделяли и растапливали внутреннее сало, засаливали мясо, приготовляли қазы, 
шұжық и керме – разновидности колбас13. Однако  зимнее хозяйство невсегда 
было  удачливым.  В  зимние  месяцы    периодически  наступал  жут. Жут  –  это 
явление,  скорее  всего  нападок  или  стихийное  бедствие,  он  имел место  когда 
сначала шел снег, затем – дождь, следом наступали сильные морозы.  В такое 
время пастище оставалось под снегом и скот не мог добыт себе корма. В таких 
случаях казахи теряли более половины скота. По этому поводу казахи говорили  
«скот – жертва одного жута». Для казахов жут был самой тяжелой трагедией, 
но они не сидели сложа руки. В случае заледенения поверхности поля, киргизы 
выгоняют на него лошадей и заставляют их бегать по льду до тех пор, пока он не 
искрошится; или же поступают так: привязывают к концам большого, тяжелого 
бревна  аркан  и,  впрягши  в  него  лошадь,  гоняют  ее  по  обледенелому  месту. 
В случае выпада глубокого снега, покрывающего с верхом всю растительность, 
киргизы  прибегают  даже  к  раскалыванию  его  лопатами14.  Это  действие 
назывался  «күрек ашу». Его специально исследовали ученые С. Толыбеков, Х. 
Аргынбаев, Н. Масанов15. Для казахского народа скот есть жертва души, душа 
жертва совести, поэтому они во время жута искали пути выхода из катастрофы. 

С  наступлением  весны,  которую  кочевники  всегда  встречали  с  радостью, 
казахи откочевывали на весенние пастбища. Здесь, в отличие от зимних стойбищ, 
юрты и кибитки размещались большей частью на сопках и возвышенностьях. 
Здесь  весь  световой  день  кочевники  проводили  вне  жилых  помещений,  под 
открытым небом, отощавший за зиму скот набирал вес, приносили приплод овцы, 

11 Аргынбаев Х и др. Хозяйство казахов на рубеже ХІХ-ХХ веков. Материалы к историко-эт-
нографическому атласу, А-Ата, 1980, C. 79.

12 История Казахстана c древнейших времен до наших дней, под  .ред. М. Козыбаева.  Т.3, 
Алматы 1998, C. 461.

13 Толыбеков С., Кочевое общество казахов в конце ХVІІ-начале ХХ в.в., А-Ата 1965,  С.217.
14 История Казахстана в русских источниках, С.446.
15 Аргынбаев Х., Семья и быт казахского народа, Алма-Ата 1979, c.692 ; Масанов Н., Кочевая 

цивилизация казахов, Москва 1997, c.754.
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кобылицы и  верблюдицы. Производилась  весенняя  стрижка  овец,  верблюдов, 
двух - и трехлетних кобылиц. 

«В летние дни, когда наступает зной таммуза и время множества пожаров 
и сгорания, - писал Ибн Рузбихан, -  казахский народ занимает места по окраинам, 
по сторонам и рубежам степи. На летовках жили более сплоченно, чем зимой, 
и  жизнь  на  джайляу  была  самым  привольным  временем.  Тут  справлялись 
свадьбы,  проводились  игры,  конные  скачки  на  приз  (байга),  устраивались 
состязания борцов, певцов, музыкантов и сказителей»16.

С наступлением осени  скотоводы уходили на  осенние пастбища,  которые 
в большинстве  случаев  совпадали с  весенними. Осенью проходили народные 
собрания, на которых решались важные для страны дела. Наряду с этими осе-
нью давались асы (в честь умершего человека), проводились ярмарки и разви-
лась купля-продажа. В это время казахские баи демонстривали свою щедрость 
и гостеприимство. «С первых чисел ноября до конца этого месяца идет убой ско-
та. Стоимость убитых животных может простираться от 250 до 600 руб., смот-
ря по достатку хозяина. В определении числа подлежащих убою животных глав-
ную роль играют гостеприимства хозяина; а гостеприимство и хлебосольство 
имеют здесь необыкновенно большое значение. Богатый хозяин, нарезав осе-
нью скота, проводит все время в непрестанных пиршествах, угощая толпы на-
езжающих гостей и раздавая щедрые подачки (натурою – мясом битого скота, 
кумысом и т.п.) беднякам собственного аула. Хлебосолы именуются в народе 
пышным эпитетом «благодетель» (мурза)17 - писал   Г. Потанин.

Кочевой  аул  казахов  отличался  неусточивыми  составом  и  размерами. 
В ХІХ веке его размеры находились в тесной зависимости от имущественного 
положения, oт экономических условий и от сезона. Размеры аулов отчасти оп-
ределялись и характером пастбищ. Возле рек, на хороших богатых пастбищах 
аулы были большими, в пустынных и горных местностях – меньшими. Более 
крупными были аулы небогатых скотоводов. И, наоборот, баи стремились ста-
вить свои становища отдельно, по 1-3 хозяйств18.

Аулы  были  различны  и  по  своему  социальному  составу.  Наиболее 
обычным  для  средних  скотоводов,  которые  могли  вести  самостоятельное 
хозяйство,  было  объединение  в  аулы  нескольких  семей,  связанных  кровным 
родством.  В  ближайшем  соседстве  друг  с  другом  также  находились  аулы 
кровных родственников. Байские аулы включали в  свой состав семьи бедных 
родственников,  работников  бая,  нередко  и  чужеродцев-батраков.  Семьи, 
принадлежавщие  к  феодальной  аристократии  (султанам),  кочевали  вместе  со 
своими тюленгутамих19.

16 Фазлаллах  ибн  Рузбихан  Исфахани,  Михман-наме -йи Бухара,  Рук.ИВАН  Руз.  №1414. 
Л.84б.

17 История Казахстана в русских источниках , C.448.
18  Востров В.В., Захарова И.В., Казахское народное жилище, А-Ата 1989, С.24.
19 Востров В.В., Захарова И.В., Казахское народное жилищe, С. 25.
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Казахи наряду  с  кочевым скотоводсвтом  занимались полукочевым скотот-
водством, то есть земледелием. Земледелие в разных регионах казахской степей 
было крайне неравномерно, в одних регинах оно имело важное значение и раз-
вивалось хорошо, в другом занимало небольшое место, а в третьем вовсе отсутс-
твовало. В связи с таким положением в источниках написано следующее: «Хотя 
нельзя назвать степь страной, благоприятной для земледелия, но все же нельзя 
и отказать ей совершенно в условиях, необходимых для земледелия; большая 
часть территории бесплодна, но нет почти местности, где бы ни нашлось оази-
са для пашен, и удобных хлебопахотных мест лекго хватит для всего нынешнего 
населения степи20. Казахи в основном выращивали просо (тары). О традицион-
ности  этой  культуры  в  хозяйстве  кочевников  Дешти-Кипчака  свидетельству-
ют многие средневековые авторы.  ал-Омари писал так: «Посевов у них мало, 
и меньше всего пшеницы и ячменя, бобов же почти нельзя отыскать.Чаще все-
го встречаются у них посевы проса; им они питаются»21. В связи с этим русский 
исследователь  А.И. Левшин писал: «когда киргиз (казах) собирается в долгую 
дорогу, он берет с собой небольшой мешок из шкуры козленка, наполненный 
просеянной мукой из проса, размятой в тесто с небольшим количеством меда. 
Запасы этой еды позволяли как отдельным наездникам, так и сторожевым отря-
дам удаляться от своих людей на расстояние добрых десяти, шестнадцати, а то 
двадцати дней пути»22. Необъятные просторы Дешт-и Кыпшака с разнообраз-
ным животным миром давали кочевникам большие возможности для индивиду-
альной и коллективной охоты. Существовали несколько видов охоты: с ловчими 
птицами, с борзыми собаками, охота загонам и т.п.

Значительное место в хозяйстве казахов занимали различные ремесла и до-
машние промыслы, большинство из которых было связано с обработкой про-
дуктов  скотоводства.  Казахи  издавна  умели  выделывать  кожу  и  войлок  и  ок-
рашивать их в разные цвета, искусно владели техникой тиснения, аппликации 
и узорного шитья. То,  что домашнее ремесло казахов XVІ века стояло на вы-
сокой ступени развития подтверждают, в частности, данные османского автора 
Сейфи Челеби. Он писал: «У них (у казахов) много баранов, лошадей и верблю-
дов, их жилища помещаются на арбах. Их кафтаны сделаны из овечьей кожи, 
они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на атлас. Их приво-
зят в Бухару, где продают по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько 
они изящны и красивы. У них есть также удивительные накидки, сделанные из 
той же овечьей кожи. Они совершенно непроникаемые и не боятся сырости: это 
происходит от свойства некоторых растущих там трав, которые служат для об-
работки кожи»23.

20 История Казахстана в русских источниках, C. 332.
21 Тизенгаузен  В.Г.,  Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды,  Т.  1: 

Извлечения из сочинений арабских,  Санкт Петербург, 1884, С.233.
22 Левшин А.И., Описание орд и степей казахов, Павлодар 2005, С. 65-66.
23 Кляшторный С.Г., Султанов Т. И., Казахстан. Летопись трех тысячелетий, Алматы 1992, 

С. 334.
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Для ведения кочевого скотоводства необходимо было быстро сооружаемое 
и собираемое. Легко перевозимое жилище. Этими качествами обладает юрта, а 
сырье для ее изготовления было досупно каждому: лесного материала для кар-
каса было достаточно по речным долинам и горным зонам, а шерсть для вой-
лочного покрытия каждый кочевник получал от настрига шерсти  своих овец.  
«Первое и главное в рукоделии, - писал И.Г. Андреев, - есть построение своих 
кибиток, которые делаются из тонкого талу...»24. 

У  казахов XV-XVІ  веках юрта  была  основной  формой  кочевого  жилища. 
Персидский автор начала XVІ века Рузбихан Исфагани писал о жилищах каза-
хов, которые «быстро разбираются и ... перевохятся (перекладываются) на вьюч-
ных животных25. По числу канатов (канат, решетка которого образуется из со-
единенных кожаными ремешками по диагональным осям жердочек) или секций 
определялся размер юрты: 6-ти, 7-ми, 8-ми и т.д. Канатная юрта, т.е. чем боль-
ше канатов, составляющих кереге (стена юрты), тем больше юрта. Деревянный 
остов юрты покрывается сверху войлоками и обвязывается веревками. Зимой 
для сохранения тепла юрта обкладывается двойным слоем войлока, снизу при-
сыпается землей или снегом, а кереге одеваются снаружи между ним и кошмою 
еще чием -  тонким степным тростником, обмотанным разноцветной шерстью. 
Пол юрты обычно покрыт войлоком, шкурами, коврами. В центре войлочного 
дома кочевника располагается очаг, создающий тепло и уют в осеннее ненастье 
и зимнюю стужу. Убранством юрты было многочисленные войлочные и ткан-
ные ковры, подвесные  сумки и переметные  сумы,  тюки для  хранения  вещей, 
узорные ленты различного назначения и многое другое изделия народных про-
мыслов26. Вся работа по сборке и разборке юрты возлагались на женщин. Юрту 
обычно устанавливали 2-3 женщины и справлялись с этим делом в течение од-
ного часа27.

Наряду с юртой широко использовались при перекочевках неразборные жи-
лища на повозках. Масуд бен Осман Кухистани сообщал, что кочевники обитали 
в жилищах на колесах, которые он называл «идущими палатками и шатрами»28. 
Судя по более полным описаниям таких жилищ Рузбиханом, форма их была раз-
лична. «Дома их ... построенные по форме арб, поставлены на колеса, подобные 
небесной сфере. Дома их, сделанные из деревьев, возвышаются ввысь, подоб-
но дворцам... Стены их, сделанные из белого тополя, очень крепкие... Кибитку 
сверху покрывают войлоком разнообразной и редкостной окраски и овечьими 
шкурами. В них проживают султаны и знатные из казахов. Кибитки эти краси-

24 Андрееев И.Г., Описание Средней орды киргиз-кайсаков, Новые ежемесячные сочинения”, 
Санкт Петербург 1796, Часть СХV, С. 56.

25 Ибрагимов С. И., «Михман-наме и Бухара.  Рузбехана как источник по истории Казахстана 
ХУ-ХУІ в.в., „Труды института истории, археологии и этнографии АН КазССР”, 1960, Т.8, С.155.

26 Маргулан А. Х., Казахская юрта и ее убранство, Москва 1964, c. 47.
27 Востров В. В., Захарова И.В., Казахское народное жилище, C. 29.
28 Ибрагимов С.К., Новые материалы по истории Казахстана ХV-ХVІ вв., „Записки институ-

та восток. АН СССР”, 1937, Т. 66, С. 7.
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вы, каждая из них может вмещать более 20 человек... сидя. Эти кибитки уста-
новлены на колесах, и многие верблюды тянут их ... а также со всех сторон име-
ют окошки и форточки»29.

Кибитки  простых  скотоводов-кочевников,  согласно  тому же  автору,  отли-
чались не только меньшими размерами, но и «имели продолговатую форму ... 
Спереди и сзади этих кибиток устроены дверцы. Такую же форму имела дом – 
повозка - «куйме»30.

Небольшие по размерам (5-10-15 жилищ) кыстау и кыстаки до XVІІІ века 
обычно имели земляные укрепления. Постройки-землянки, полуземлянки и не-
земные жилища, хозяйственные помещения, круглые и продолговатые в плане. 
Для строительства в горах использовали камень, в Южном Казахстане возводи-
ли стены глинобитной техникой и из сырцового кирпича31. Одной из древних 
форм оседлого жилища казахов было юртообразное сооружение, т.е. цилиндри-
ческая постройка с конусовидной кровлей. Вероятно, она возникла из юрты, об-
кладываемой на зиму дерном, камышом или другими материалами. В Северном, 
Центральном и Восточном Казахстане ее называли шошала или тошала. Стены 
шошалы возводили из пластов дерна или плетня32. Были разные типы шошалы: 
шошала каменная, плетневая и из камыша.

В прошлом у казахов, как и у всех кочевников, основной пищей были про-
дукты скотоводства – мясо и молоко. Использовалось молоко всех видов домаш-
них животных. Молочная пища была разнообразной. Кобылье молоко шло для 
приготовления питательного и целебного кумыса – қымыз, верблюжье – в ос-
новном для приготовления напитка, подобному кумысу – шубат-шұбат. Молоко 
коров, коз, овец шло исключительно на приготовление квашенного молока, мас-
ла, различных сыров, а в кипяченном виде смешивалось с чаем. Сырое молоко 
как правило, казахи не пили33.

Мясные блюда: вареное мясо, копченное мясо, тушеное мясо, жареное мясо, 
казы, карта, жая, жал, шужык, мипалау, куырдак,  кюрдюк, печень, қарыншақ, 
бұжы, бұжығы, үлпершек, борша, кісе, әсіп, грудинка, дірілдек, мәнгі,  пельме-
ни, кебеп и т.п.34.  Если говорить о действительно характерных чертах казахс-
кой кулинарии, о том, что отличает ее от других кухонь народов Средней Азии, 
то наряду с наличием копченных изделий из конины и излюбленным сочетани-
ем мяса и теста в большинстве национальных горячих блюд следует отметить 
преобладание отварных и полуотварных мясо-тестяных блюд, а не жареных... 

29 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани, Михман-наме-йи Бухара (Записки бухарского гостя), 
Москва 1976, С. 94.

30 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани, Михман-наме-йи Бухара , С. 94.
31 Жолдасбаев С., Типы оседлых поселений казахов по данным археологических исследований 

Южного и Центрального Казахстана (ХV-ХІХ в.в.), в: Прошлое Казахстана по археологическим 
источникам, А-Ата 1976, С.14.

32 Востров В.В., Захарова И.В., Казахское народное жилище, А-Ата 1989, С.45.
33 Куфтин Б.А., Киргиз-казаки.Культура и быт, Москва 1926, c. 93.
34 Тілемісов Х., Қазақтың ұлттық тағамдары, Алматы 1995, c. 37.
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Другой характерной особенностью казахской кухни является широкое исполь-
зование субпродуктов (легких, печени, мозгов, языка), очень ценимых казаха-
ми, а также комбинаций субпродуктов с мясом (обычно грудинкой). В то время 
такие части мяса, как седло, задняя часть приготовляются в чистом виде, почти 
исключительно посредством запекания35.

Бытовые нравы жителей Казахского Ханства схожие  с нравами других тюрк-
ских народов, которые вышли из Центральной Азии на Запад, прежде всего на 
Балканский Полуостров. Средневековые болгары, печенеги, а прежде всего кип-
чаки вели такой же образ жизни. Эти народы имели влияние тоже на местных 
влахов. Некоторые слова, связаны со скотоводством и социальной организацией 
в балканских языках идентичны как у казахов: чабан, шалаш, жуз.        

Таким образом, мы затронули лишь некоторые аспекты истории Казахского 
ханства и казахов XV-ХІХ веках в контексте цивилизационного подхода. История 
казахов является частью всемирной истории и в ней есть множество проблем, 
которые встречаются в истории других народов мира. Их следует исследовать 
в исторической параллели и выявить общие моменты.

WAY OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE KAZAKH KHANATE

Summa r y

The Kazakh Khanate appeared in the middle of the 15th century. At the turn of the 15th and 16th cen-
tury, Kasim Khan issued the first code of laws for the inhabitants of his country called The Straight Road 
of Kasim Khan. The political system took its final shape in the 17th century. Kazakh Khans were the de-
scendants of the Genghizids (the descendants of the Genghis khan), who ruled Ak-Orda, Ghirai and Jani 
Beg. Yet,  their power was  limited to  the Bey Council, which became a significant  institution in Tauke 
Khan’s times. The state administration was conducted by sultans, beys and batyrs. Only the descendants 
of Genghis Khan belonged to the group of sultans.  Beys and batyrs had to be promoted to achieve their 
status. There existed a deep social and economic stratification and the subordination of poorer population 
to the owners of large packs and herds – bays. Shepherding was the main occupation for the Kazakhs. 
Their pastures were divided into: winter pastures – kystau, spring pastures- kokteu , summer pastures - 
žajleu, and the fall pastures- kuzeu. Winter pastures were usually separated, whereas the pastures used 
in other seasons were a common property. The Kazakhs raised mainly sheep, the richer ones also hors-
es and camels, whereas cattle was raised very rarely. Goats, which did not count as property, were wide-
spread. Locations for winter pasturing were chosen near rivers, woods and, in general, in the places were 
animals could find shelter against snowstorm, rainy weather or wind. Sheep could get to the grass under 
the snow, after the herds of horses, camels or larger cattle were forced to run through the pasture. In the 
winter, cattle slaughter sogum took place. Spring and autumn pastures were usually located in the steppe 
in open spaces and the summer ones on the border of the steppe. Obeying the traditional custom, the rich-

35 Малышев Н., Прием и угощение у киргизов, „Вестник Европы”,1809, № 8, С. 271-273.
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er shared with the poor the meat of slaughtered animals; close family relations and mutual family aid were 
customary as well. The sheep and horses were everything for the Kazakhs; they provided food, clothing, 
shelter (yurts) and household appliances. The land was cultivated to a small extent, most frequently, mil-
let was sown. Only rarely and usually in the winter did the Kazakhs live in homesteads, mainly, clay huts. 
The Kazakh way of living was similar to the one of nomadic peoples, which wandered from Central Asia 
to South-Eastern Europe: the Bulgars, the Pechenegs and the Cumans.


