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Н. А. Б а с к а к о в

ЖИЛИЩА ПРИИЛИЙСКИХ КАЗАХО

В 1928 г. во время поездки по Казахстану и Киргизии автор стаи 
собрал довольно значительный этнографический, фольклорный и диале 
тологический материал. Большой интерес представляют сведения о ж 
лище приилийских казахов, сохранившем специфические особенности, х 
рактерные для кочевого и полукочевого хозяйственного уклада. По свед 
ниям казахских этнографов типы жилищ того времени у приилийских к 
захов изучены весьма слабо. Поэтому мы надеемся, что опубликован: 
этих материалов будет полезным как в связи с усилившимся в последи 
время интересом к предметам материальной культуры, так и ввиду по 
готовки историко-этнографического атласа народов Средней Азии и К 
захстана.

На обширной территории по среднему течению р. Или от западных 
предгорий Джунгарского Алатау — Аркарлы и Малай-Сары до вершин 
Заилийского хребта, разнообразной по своим рельефу, климату и расти
тельности, кочевали одни и те ж е родственные группы казахов, имевшие 
постоянные зимовки (щыстау) по берегам р. Или, а летовки (жайлау)—\ 
на склонах Заилийского Алатау, за которыми жили киргизы.

Казахи в этом районе занимались скотоводством, и лишь незначитель
ное количество хозяйств, расположенных около поселков и городов, на
селенных русскими — земледелием. Характер скотоводческого хозяйства 
(полуоседлого, а иногда и оседлого) в данном районе определялся при
вязанностью определенных родовых групп казахов к постоянной терри
тории их кочевания и временного зимнего оседания.

Таким образом, кочевые и полукочевые казахи, еще в 20-х годах на
шего века принадлежавшие к одним и тем же родовым группам, занима
ли определенную территорию, в которую входили и земли (главным обра
зом по берегам рек), запятые постоянными поселками (л;ыстау), участки, 
являющиеся летом прекрасными выгонами для скота (жайлау или 
квк-тау) и, наконец, земли (жатак) чаще всего смежные с первыми, ко
торые были заняты и зимой и летом обедневшими и поэтому перешедши
ми на оседлость родовыми группами.

Почти все население этого района, как выяснилось из опроса, относи
лось к племени Ж алайыр  *, состоявшему из целого ряда родовых групп 
(арыс), из которых наиболее многочисленными были: Андас, Ора^лы и 
Балгалы.  Арысы в свою очередь делились на более мелкие подразде
л ен и я— уру, в которые входило по несколько семей. В последних, глав
ным образом, и производились наши наблюдения по жилищу, так как не
разделимыми единицами при перекочевках были только семьи. При лет
них перекочевках наиболее бедные семьи оставались на прежних местах

1 В состав племени Ж алайы р  в исследованном районе входили арысы: Юшш, 
М ырза, Андас  (с подразделениями: К ара-каз; А ла -квз , Анда-бай, Байсы, Кс'тек), 
Кайшылы, К злп , Сыйырты, Шубатай, Б алгалы  (с подразделениями: Жанымбет, /5.1- 
дыберген, Ж арым, Ш ацгылы-айак, Ток,ал), Оракры  (с подразделениями: К в’йтен, Ай- 
otcin), К,ара-Шапан и Ш ек-Мойын.
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или кочевали на незначительные расстояния, поблизости от своих зим
них стоянок, в то время как богатые, имевшие большие стада, уходили 
на дальние пастбища на все лето и возвращались на зимовку только 
поздней осенью.

Д ля  изучения всех форм жилища, имевшихся в этом обширном райо
не, были обследованы: горные кочевые аулы родов Балгалы  и Байимбет, 
вышедших из долин р. Или на жайлау, зимние стоянки кочевавших на 
незначительные расстояния родов Оращты и Андас (Кара-квз) и, нако
нец, стационарные аулы: Кара-еспе (в 60 км  от Илийска) и Жол-Аман  
(в 40 км  от Илийска).

По своему образу жизни казахи того времени были полуоседлы, поэ
тому и жилище их в общих чертах было приспособлено, с одной стороны, 
к летнему кочеванию, с другой — к зимним продолжительным стоянкам. 
Но в зависимости от пользования пастбищными землями, от состоятель
ности отдельной семьи и характера хозяйства каждый вид жилища имел 
свои отличительные черты.

По своему экономическому положению казахи этого края делились 
на две группы. Первая, куда входили более богатые семьи, кочевавшие 
летом со своими, иногда довольно крупными, стадами на дальних паст
бищах, а зимой возвращавшиеся назад к своим зимовкам, имела два 
основных вида жилищ: 1) переносные или, по нашему определению, по
движные, к которым относилось несколько видов примитивных временных 
шалашей и обычная, подвижная, юрта и 2) постоянные, или неподвиж
ные, жилища на зи.мовках ыстау), построенные на определенном месте.

Вторая группа казахов, более слабая в экономическом отношении, ос
таваясь и зимою и летом на одном месте или передвигаясь на весьма 
незначительные расстояния, имела общий для всей группы полуподвиж- 
ный вид жилья — юрту, вкопанную в землю и окруженную небольшим 
валом из дерна. Перед входом в юрту сооружался навес, служивший 
«крыльцом».

Таким образом, все жилища приилийских казахов 20-х годов можно 
условно разделить на две группы. I. Подвижные и полуподвижные (при
митивные шалаши; подвижные юрты; полуподвижные юрты с навесом 
(ере) и валом). II. Постоянные или неподвижные жилища на зимовках, 
различные по своему расположению, конструкции и материалу.

Подвижные и полуподвижные жилища

К этому виду относились различные шалаши (цос или жапа-уй ит- 
арца или курке ), в которых отдыхали во время весьма коротких стоянок, 
например при перегоне скота на дальние базары, и ночевали при даль
них, продолжительных перекочевках. Сюда же относится обычная юрта 
(уй или агаш-уй), чаще тюркского типа, т. е. имевшая более округлую 
форму купола, чем монгольская, и, наконец, полуподвижная юрта, также 
называвшаяся акаш-уй, но имевшая в отличие от первой крыльцообраз- 
ный навес над входом (ере).

Шалаши и юрты подвижные и полуподвижные чаще всего ставили по
одиночке. В том случае, когда кочевали большие семьи или несколько се
мей совместно, при кратких остановках (3—4 дня) жилища располагали 
по кругу, в центр которого ставили особые деревянные стойки с перекла
динами для привязи животных и собирали весь хозяйственный инвентарь. 
Кроме того, в постоянных аулах около полуподвижных юрт устраивались 
помещения для скота, сложенные обычно из камыша или из прутьев, об
мазанных глиной.

Различные типы шалашей как временные жилища были распростра
нены и у богатых и у бедных; обычные юрты — у более состоятельных 
семей, полуподвижные — у семей бедняков, оседавших из-за потери ча
сти или всего скота.
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1. Ш алаш (t^oc или жапа-уй), изученный нами в 22 км от Алма-Аты 
около входа в так называемую «Проходную щель» Заилийского Алатау, 
был расположен на склоне небольшого холма и принадлежал семье, на
правлявшейся на жайлау, но остановившейся ввиду снежных заносов на 
перевале.

Каркас шалаша, образованный четырьмя жердями, широко расстав
ленными попарно и связанными сверху веревкой (а р щ н ) , с трех сторон 
покрывался двумя кошмами; четвертая, служившая входом, на ночь за
крывалась отдельной кошмой. Размеры шалаша были 2,5 X 2,1 м при 
высоте 1,6 м\ служил он почти исключительно местом для она и укры
тием от дождя. Внутри размещались утварь, кошмы, одеяла и подушки. 
В нескольких шагах от шалаша находился очаг с треножником и кот
лом — цазан, который на ночь прятался в шалаш.

Kflc (в транскрипции цош) описывается П. Маковецким 2, хотя его 
описание не вполне совпадает с конструкцией, виденной нами. В казах
ско-русском словаре под ред. Каменгерова3 слово переводится как: 1.‘ба
лаган’; 2. ‘пара, парный’; 3. ‘артель’. В Киргизско-русском словаре тер
мин 4 /\ос трактуется как ‘маленькая походная кибитка’. Второе назва
ние этого же жилища — жапа-уй встречалось значительно реже. Термин 
жапа в обоих словарях переводится как: 1. ‘полевой помет, кизяк’ и
2. ‘обида, унижение’. Можно предполагать, что название жапа-уй имело 
ироническое значение и было введено женщинами, собиравшими при пе- 
рекочевках кизяк. Возможно также, что название это происходит от вто
рого значения слова и обозначает «жилище обиженных».

2. Две юрты (ит-арка или курке) мы обнаружили на высоком берегу 
Большого Алма-Атинского озера. Обе принадлежали сравнительно бо
гатому скотоводу, были устроены одинаково: каждая состояла из двух 
ц.анат — частей (букв, крыльев) обычной юрты. К^ереге — остов юрты 
имел обычно от 4 до 8 цанат, которые вместе и образовывали реб
ристую решетку юрты. В ит-арщ два крыла (щанат) решетки юрты стави
лись наклонно друг к другу так, что, соединяясь верхними своими реб
рами, они образовывали как бы двускатную крышу, а нижними раздви
нутыми краями — основание. В задней стороне этого несложного соору
жения между раздвинутыми щнат развешивали кошму, привязывая ее к 
щанат. Точно так ж е прикреплялась кошма и ко входному отверстию, но 
здесь один конец кошмы обычно забрасывался наверх, оставляя вход по
луоткрытым. После прикрепления этих двух покрышек все жилище за
крывалось третьей кошмой. Площадь ит-арщ — 2,2X1,6 м, высота 1,6 м.

Очаг так же, как и в щос-е, выносился из помещения и находился в 
нескольких шагах от входа.

Название ит-арща в обоих указанных выше словарях соответствует 
слову «балаганчик», по Ильминскому: «род шалаша из двух полотен ке- 
реге», «крыша в два ската». Название это, по-видимому, состоит из двух 
слов: ит—«собака» и а р щ —«спина» и, возможно, произошло от сходства 
формы двускатного шалаша с формой спинного хребта собаки5.

Этот вид жилища, так же как и щос, был временным и служил глав
ным образом при перекочевках семей, имевших юрту.

Обзором этих двух видов завершается описание простейших (и глав
ным образом временных) жилищ в Приилийском крае.

2 «Записки Западно-Сибирского Отд. Имп. Русск. Геогр. об-ва», кн. XV, вып. III, 
Омск, 1899.

3 «Казахско-русский словарь под ред. Каменгерова», М., 1926.
4 «Киргизско-русский словарь по материалам Н. И. Ильминского», Оренбург, 1897.
5 Другое название этого ш алаш а — курке  — в словаре Ильминского переводится 

как «шалашик». «Ш алашик делается на скорую руку при перекочевке: расстилается 
кошма на оглоблях телеги или шестах». В словаре Каменгерова слово курке  дан ов  зна
чении «балаганчик».
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3. Юрта (асгаш-уй или уй) была широко распространена на террито
рии края. Ж илище этого типа, по принятой Н. Харузиным 6 классифика
ции, относится к тюркскому или киргизскому типу, так как имеет полу
сферическую форму купола в отличие от монгольской или калмыцкой с 
конусообразным куполом.

Описываемая нами асаш-уй состояла из деревянного каркаса, войлоч
ного покрытия, материала для связывания (различного рода тесьмы и 
веревки: шерстяные, кендыревые или конопляные) и вспомогательных 
частей (кольев для укрепления юрты и установки купола, палок для ис
правления верхней кошмы, покрывавшей дымовое отверстие, и проч.). 
Деревянный каркас собирали из тонких планок, выточенных специаль
ным мастером (уй-уста).

Все деревянные детали можно условно разделить на три группы. 
В первую входили планки, образующие основание (кереге) с дверью; во 
вторую — те, что составляли грани купола {ощ), в третью — те, из кото
рых собирали вершину (шацарац.).

Нижняя часть юрты — кереге сооружалась из пяти частей или «поло
тен» — цанат. К аж дая такая часть в сложенном виде состояла из двух 
рядов наложенных друг на друга плоских, с закругленными краями пла
нок, скрепленных между собой через одинаковые промежутки кусочками 
кожи (к вк ). Диаметр кереге — 5,6 ж, высота — 1,8 ж. Д ля  придания этой 
части юрты круглой формы каждая деталь должна была иметь некото
рую кривизну, величина которой зависела от количества полотен. Двери 
юрты ( e c iK)  привешивались к стойкам-косякам (тараныш) , к верхней ча
сти которых крепились перекладина (майлыша), а к нижней — порог 
(тауалдырыц) . Створки двери вращались на круглых стерженьках, вхо
дивших в выдолбленные для них отверстия в верхней перекладине и в 
пороге. Все эти части, соединенные между собой, привязывались к дере
вянному основанию юрты (кереге) обыкновенными конопляными верев
ками (арцан). Высота двери была равна высоте кереге, ш ирина—0,8 ж.

Как было сказано, из планок второй группы собирали купол юрты 
(ощ) . Тонкие, слегка изогнутые палки (длиною 2,35 мм, шириной 3,5 см) 
прикреплялись нижними, более изогнутыми концами к верхним зубцам 
кереге, а верхними, более прямыми и заостренными (кэлем), втыкались 
в отверстия третьей деревянной части каркаса юрты — шацарак.

Шацаращ — круг 1,9 ж в диаметре, по окружности которого просвер
лены отверстия для кэлем, т. е. заостренных концов ол;. Поверх этого кру
га крестообразно прикреплялись изогнутые тонкие планки (кулдеруиш ). 
Шацарац  скреплял все ощ и придавал им устойчивость.

О вспомогательных деревянных частях юрты будет сказано ниже.
Войлочные части юрты были четырех типов: 1) четыре прямоуголь

ных войлока (3,28x2,5 ж), покрывавшие основание юрты (туурлыщ);
2) два войлока в форме трапеции (2,9X 2,1 ж), покрывавшие ощ или гра
ни купола юрты (уз1к); 3) треугольная кошма (туясй'/с) с веревками—- 
арцан — на каждом углу. Размеры этой детали — 2,3 ж в основании тре
угольника и 2,0 ж каждой стороны. И, наконец, кошма, также прямо
угольная —  eciK  (1,75X1,35 ж), привязывалась на длинных шнурах к 
верхнему кругу и одновременно прикреплялась к верхнему косяку двери 
тонкой деревянной планкой, образуя внешний занавес двери юрты.

Все части юрты связывались между собой веревками, шнурами и те
семками, которые стягивали юрту и придавали ей устойчивость. Основ
ными поясами крепления были:

1) тацыш — красная шерстяная тесьма (шириною 4,2 см), скрепля
ла между собой полотна основания юрты;

6 Н. Х а р у з и н ,  История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и 
монгольских племен России, М., 1896.
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2) ощ-бау — тесьма того же типа, при помощи ее связывали деревян
ные планки купола юрты с основанием;

3) туурльщ-бау — белые и черные шерстяные, крученные с конским 
волосом веревки, привязанные к двум верхним углам кошем туурлъщ, 
проходили по противоположной стороне купола юрты, связывались меж
ду собой и держали кошмы, покрывающие кереге;

4) б е л д е у — веревки того же типа, что описаны в предыдущем пунк
те, стягивали все подвешенные кошмы туурльщ между собой с внешней 
стороны юрты, образуя «пояса» юрты;

5) у зж -бауы— широкие (8,2 см) шерстяные тесьмы, связывали верх
ние кошмы узг/с и прикреплялись к веревке белдеу, опоясывавшей извне 
основание юрты;

6) басцур — широкая ковровая лента (0,28x12,0 м) с характерным 
казахским орнаментом, являлась необходимой конструктивной частью 
юрты и украшением. Качество баскур’а, красочность и богатство

рисунка служили показателем зажиточ
ности хозяина юрты 7.

Наконец, кроме описанных шести ви
дов креплений в юрте имелись еще так 
называемые апац-бау — неширокие 
(4,2 см) шерстяные тесьмы с огромными, 
вычурно оформленными кистями (айщ;). 
Этими тесьмами внутри юрты переплета
лись и скреплялись между собой о/у. Ог
ромные кисти служили украшением, све
шиваясь с купола юрты над кошмами, 
разложенными на утрамбованном земля
ном полу.

Завершая описание конструктивных 
частей юрты, необходимо упомянуть о

ИИ / □□ Z Щ  j  Q у ~  5 вспомогательных деталях, к которым от
носились:

Рис. 1. Расположение вещей в юр- 1. б щ а н — т о н к а я  ж е р д ь  (вы сотою

Т а с 1 Г и Т о в Г ь ^ 5 - к ? о в а т !Г Г -  ок ол о  2 ^  дл я  Регулирования верхнего
очаг; 5 — привязь для баранов покрывающего шацарац, войлока тун-

ditc\
2) сайрыщ — длинный толстый шест (высотою 3,2 м, равный высоте 

юрты), которым во время ветра подпирали шацарац;
3) щазыщ — кол, вбиваемый в землю около юрты во время сильного 

ветра, к которому веревками (жы бау) прикрепрялось жилище.
Все вспомогательные принадлежности — баклан, сайрьщ и цазьщ хра

нились внутри юрты или около нее.
Внутренняя площадь юрты (5,6м в  диаметре) распределялась следую

щим образом (рис. 1). В центре был глиняный очаг, приспособленный 
для установки чугунного котла (щ з а н ). Около очага против двери поме
щалось устланное коврами и кошмами почетное место (тер), на которое 
обычно приглашались старшие в роде и семье или почетные гости. Место 
слева от тер, также около очага, считалось не столь почетным, здесь си
дели менее важные и уважаемые люди, а также женщины. Сзади тер, 
около кереге, полукругом размещались сундуки (сандьщ) с имуществом 
хозяина. Сверху на сандыщ клали одеяла, кошмы и подушки. Налево от 
тер помещалась постель хозяина, около которой находился низкий шкаф 
или подставка с полками (ж ук айац) и сундук казахской работы (кебе- 
же). Слева от двери на кереге юрты висели седла и сбруя для лошадей, а

7 В описываемой юрте с левой стороны от входа между кереге и туурлык, была 
вставлена циновка, прошитая шерстяными нитками. Циновка или ши, как ее называют, 
служила исключительно украшением, но не конструктивной частью юрты (ший — степ
ное растение, имеющее тонкие длинные стебли, напоминающие камыш).
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вверху над дверьми были подвешены к потолку бараньи пузыри (цойны ц 
щарыны) или бурдюки (мис) для айрана, кумыса и воды. Направо от 
очага стояла высокая деревянная кадушка (кубе)  для сбивания молока; 
рядом с нею — кожаный сосуд (саба) для хранения и приготовления 
айрана. Здесь же размещался прочий хозяйственный инвентарь, утварь и 
посуда: мешалка (т скек) , деревянные тарелки для мяса (Ъстау), ложки 
(касык).

Стоимость описываемой юрты, которую хозяин получил в наследство 
от старшего брата в еще довольно хорошем состоянии, была приравнена 
к стоимости одной лошади и одной коровы.

Все юрты этого района по своей конструкции, способу установки, 
внутреннему устройству и внешнему виду были одинаковы. Разницу со
ставляли лишь размеры, которые определялись количеством звеньев в 
кереге и ot\ и некоторыми украшениями, не имевшими конструктивного 
значения.

То ж е можно сказать и про полуподвижную юрту, которая, правда, 
имела в отличие от подвижной особые пристройки: 0 р е  и ырабат. 0 р е  —■ 
небольшой навес, непосредственно прикрепленный к верхней перекладине 
двери и опиравшийся на две пары колодок — жердей. Верх навеса был 
сделан из камыша или древесных прутьев и немного загнут спереди. 
Ырабат, помещавшийся обычно справа от входа в юрту или же напротив 
входа, представлял собой простую загородку из камыша или прутьев, об
мазанную глиной. Иногда полуподвижная юрта окапывалась небольшим 
рвом, для того чтобы скот не приближался к ее стенкам и не портил их. 
В остальном юрта этого типа не отличалась от обычной переносной.

Зимние постоянные (неподвижные) жилища

Зимовки (цыстау) строились у казахов специалистами-мастерами 
{тамшы) чаще всего по берегам рек, на высоких склонах, защищающих 
жилище от резких ветров и снежных заносов (рис. 2). Характерно, что 
зимовки обычно ставились вытянутой линией по высокому берегу реки 
на одной приблизительно высоте.

Зимний аул редко насчитывал более грех — четырех зимовок, сгруп
пированных вместе, хотя общее количество зимовок одного аула, разбро
санных небольшими группами по две — три, а чаще всего поодиночке, 
иногда доходило до двадцати — тридцати.

Зимовки в одном ауле при кишлаке строились из самых различных 
материалов: камыша, глины, нетесаного камня, дерева и сырцового кир
пича. Все эти материалы употреблялись в различных сочетаниях для по
строек одного и того же хозяйства. Наиболее распространенными счита
лись: 1) зимовки с камышово-деревянным каркасом, обмазанные глиной 
без шошала  (рис. 3); 2) то же с шошала  (рис. 4); 3) зимовка, построен
ная из различных материалов (прутьев, камыша и др.) с шошала 
(рис. 5);

4) зимовка с каменным фундаментом и стенами, сделанными частич
но из камыша и глины, а частично из нетесаных камней (рис. 6); 6) зи
мовка с деревянными бревенчатыми срубами на каменном фундаменте 
с шошала  из сырцовых кирпичей, также на каменном фундаменте 
(рис. 7).

Около каждой зимовки устраивался загон для скота — небольшой 
участок земли, огороженный камышом, камнем или невысоким земляным 
валом с навесами и без навесов и помещения для сена. Загоны первого 
типа назывались кур, второго — азбар.

Иногда кур-ы и азбар-ы нескольких зимовок соприкасались между 
собой, з результате чего создавалась длинная цепь клетей, разгорожен
ная стенками, отделявшими одно хозяйство от другого.

Большинство зимовок в летнее время пустовало. С уходом их обитате
лей как жилище, так и все хозяйственные пристройки принимали вид по-
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Рис. 2. Расположение зимовок в районе с. Илийск

луразвалин. Все деревянные части: двери, рамы, ставни и т. п. хозяева 
прятали или забирали с собой на жайлау. Оставались только остовы зда
ний, развалившиеся плетни, ограды и невысокие насыпи.

В летнее время, по поверьям местных казахов, в заброшенные зимов
ки поселялись злые духи (» ш ) ,  и ни один из казахов не согласился бы 
переночевать даже одну ночь в пустой зимовке.

С приходом же хозяев покинутые цыстау быстро преображались: ук
реплялись степы, вставлялись рамы, настилались новые крыши, загон за
полнялся скотом.

Зимовка с камышово-деревянным каркасом, 
обмазанным глиной

Представленная на рис. 3 зимовка (цыстау или там), подобно всякой 
недолговечной камышовой постройке, была без фундамента. Каркас дома 
состоял из вкопанных в землю вертикальных деревянных стоек диамет
ром 6 см и высотою, равной высоте здания —2,8 м. Между стойками ус
танавливались пучки камыша, связанные между собой ветвями деревь- 
ев. Каркас здания, имевший форму прямоугольника с двумя внутренними 
перегородками, обмазывался с внешней и внутренней сторон смесью гли
ны с резаной соломой (саман). Внешние стены и внутренние перегородки 
имели одну и ту же толщину —0,25 м. После просушки каркас сверху по
крывался жердями, которые клали на расстоянии 0,5 м друг от друга та
ким образом, что концы их опирались, с одной стороны, на внешние сте
ны, а с другой — на внутренние перегородки. Жерди эти служили основа
нием крыши, поверх которого раскладывались пучки камыша. Крыша об
мазывалась глиной только с внешней стороны. Для большей прочности 
крыши, покрывавшей большие площади, жерди потолка подпирались воз
веденными перпендикулярными полу столбами, поставленными на неко
тором расстоянии от стен. Глиняный пол зимовки (жер) был плотно ут
рамбован и замазан смесью глины и соломы. Отверстия для дверей и
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Рис. 3. Зимовка с камышово-деревянным каркасом, обмазан
ным глиной: А  — т уKfiip у й — сени и кухня; Б  — агыз уй  — се
ни и кухня; В  — терезе — жилое помещение; Г  — азбар  — кры
тое помещение для скота; Д  — к у р  — открытый загон для 

скота; Е  — ошак, — очаг; Ж  — п е ш — печь

окон оставались при сооружении камышовых стен до замазывания их 
глиной без рам. После окончания строительства капитальных стен в ос
тавленные отверстия вставлялись деревянные дверные и оконные рамы.

Внутренняя площадь (54,5 ж2) зимовки была разгорожена на три со
общавшихся друг с другом помещения, из которых среднее атыз-уй 
(букв.< входная комната)) (см. рис. 3, Б) в данной зимовке — нежилое — 
служило проходными сенями и помещением для хозяйственного инвен
таря. ‘0 :

Слева от входа (рис. 3, А)  расположено помещение, называвшееся 
тук-nip уй (букв, ‘отдаленная, уединенная комната1), предназначенная 
для приема гостей. И, наконец, последнее помещение (рис. 3, В) — тере
зе (букв, ‘окно, имеющая окна комната’) являлосыместом зимнего обита
ния владельцев. Впрочем, владельцы дома часто жили и в rymipyU.

Жилые помещения отапливались. В туктр у й  стоял очаг (ошац), а в 
терезе — печь (пеш ). Очаг имел форму усеченного конуса с выступом 
для топки. Верх его был приспособлен для установки чугунного котла — 
цазан для варки пищи. Располагался очаг в правом углу от входа, дымо
отвода не имел, отчего стены и потолок помещения были покрыты ко
потью. Помещение согревалось только в период топки очага, после чего 
мгновенно остывало. Печь (пеш), напоминавшая русскую печку, имела 
прямой дымоотвод и во время топки хорошо прогревалась, оставляя по
мещение нагретым в продолжение целой ночи. К внешней стороне печи 
были пристроены ступенчатые деревянные нары для постели.

Все помещение было просторным и опрятным, но место постоянного 
пребывания семьи — терезе было освещено недостаточно, так как узкие 
и низкие окна, застекленные мелкими и мутными стеклышками, слабо 
пропускали свет и делали помещение мрачным и непривлекательным. 
Пол жилых комнат был покрыт кошмами и цветным войлоком (кш з) . 
Войлоком же завешивалась и входная дверь в терезе. Внутреннее убран
ство помещений ограничивалось расставленными вдоль стен сундуками, 
сверху которых были уложены разноцветные подушки и одеяла, которы
ми семья ежедневно пользовалась.

Зимовка эта была построена под крутым берегом р. Или, который за 
щищал ее от холодных северных ветров. Вблизи нее на расстоянии не
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скольких метров с той и другой стороны были расположены владения 
других хозяев. К задней стене зимовки примыкал небольшой двор с на
весом (азбар) , окруженный стеной из нетесаного камня. Навес служил 
загоном для скота и на зимнее время тщательно закрывался со всех 
сторон пучками камыша. К внешней, восточной стороне, был пристроен 
небольшой загон •— цур, также огороженный невысокой (1,2 м) каменной 
оградой — насыпью, но без верхнего навеса. Куром пользовались только 
в теплую погоду. Иногда там складывалось сено, запасенное на зиму.

Зимовка камышово-глиняная с шсшала

Второй тип зимовки отличался от первого лишь тем, что крышу под-' 
держивали средние внутренние стойки, в то время как у зимовок перво
го типа они были боковыми, и тем, что у зимовок второго типа была осо
бая пристройка агыз (круглый, сделанный из древесных прутьев шалаш 
шошала) — деформированная, приспособленная к оседлости юрта, хотя 
по своему внешнему виду мало напоминает последнюю. Остов шошала 
был сделан из толстых пучков древесных прутьев, связанных между со
бой жгутами этих ж е прутьев и покрытых с внешней стороны толстым 
(0,1 м) слоем глины. Внутренняя сторона остова не покрывалась ничем. 
Высота шошала  составляла в среднем 1,8 м, но наибольшая высота бла
годаря конусообразному перекрытию крыши в центре достигала 2,4 м. 
Крышу, состоящую из обвязанных жгутами камышовых пучков, поддер
живали три стойки — жерди, скрепленные между собой. Пучки камыша 
прикреплялись к верхнему деревянному кругу, поддерживаемому этими 
стойками. В центре круга оставлялось отверстие для выхода дыма. Кон
цы пучков, прикрепленные к стойкам, свободно лежали на круглом осто
ве юрты, свисая немного над остовом в виде навеса, который предохранял 
шалаш от дождя.

Шошала  сообщался с агыз у й  входом, обычно закрываемым куском 
кошмы (есш ). Назначение арыз уй было различно: она могла служить 
кладовой или стойлом для животных, но чаще всего использовалась как 
кухня.

Зимовка имела также открытый загон для скота (цур) и примыкав
ший к шошала  крытый загон (азбар) для крупных живртных на зимнее 
время.

Зимовка из разных строительных материалов с шошала

Этот вид зимовки интересен во многих отношениях. Прежде всего, ос
тов ее сооружался не из камыша, а из древесных прутьев; кроме того, у 
второго помещения — арыз у й  — одной стеной была часть примыкаю
щей шошалы. В этой стене оставляли проход в скотный двор — азбар, 
который в свою очередь сообщался с кур-ом.

Таким образом, владельцу было очень удобно обозревать все помеще
ния в своем хозяйстве. Кроме того, фасадная стена зимовки, соединяв
шаяся с шошала , в отличие от других стен была построена из грубого не- 
тесанного камня. Возможно, что эта стена выросла из камней ограды 
азбар-а и только в недавнее время слилась с остовом зимовки.

Шошала  была по своему устройству тождественна описанной выше, 
за исключением того, что крышу поддерживали не три стойки, а четыре.

Помещение отапливалось плитой, выложенной из сырцового кирпича 
с топкой для дров под круглым отверстием для цазан и прямым дымоот
водом, увенчанным на крыше прямой низкой (0,6 м) трубой.

Зимой, так же как и летом, для нужд хозяйства пользовались азбар- 
ом и цур-ом. Первый из них был врыт в береговой склон, который предо
хранялся от осыпания плетнем из прутьев. Боковые стены были сделаны 
из простых пучков камыша, а лицевая примыкала к стене зимовки.
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Рис. 4. Зимовка камышово-глиняная с шошала: А — тере- 
зе  — ж илое помещение; Б  — агыз Уй — сени и кухня; В  — 
ш ош ала  — неподвижная юрта; Г  — азбар — крытое поме
щение для скота; Д  — ц%о — открытый загон для скота;

Е  — ошащ — очаг

Рис. 5. Зимовка из разных строительных материалов: А  — тере- 
зе  или TXKnip у й — жилое помещение; Б — агыз у й — сени и 
кухня; В  — ш ош ала  — неподвижная юрта; Г  — азбар—крытое 
помещение для скота; Д — цхр  — открытый загон для скота;

Е  — ошак, — очаг

Рис. 6. Каменная зимовка: А  — ащыз уй  — сени, кухня; 
Б  — ш ош ала  — неподвижная юрта; В  — r y m ip  уй  —ком
ната для приема гостей; Г  — ifXP—открытый загон для 

скота; Д  — ошак; — очаг

С оветская  этн огр аф и я , №  4 ИЗ



Каменные зимовки

Основным материалом для построек этого типа жилищ был нетесаный 
камень, в изобилии встречающийся по берегам среднего течения р. Или. 
Цементирующим же составом для него служила обычная глина. Пока
занная на рис. 6 зимовка была изучена в районе сел. Илийск и в ауле Ка- 
ра-Испе, находившимися от Илийска в 60 км.

Стены-, зимовок этого типа толщиной в 1 м были сложены из камня 
и врыты в землю на 0,5 м. Зимовки покрывались обычными для данного 
района камышовыми крышами. Служившее кухней входное помещение 
(арыз-уй) каждой из зимовок соединялось с примыкающей к стене шо- 

шала, построенной таким же образом, как и описанные выше. Шошала 
присоединялись не к боковым стенам зимовки, а к задней стене, причем 
у зимовки из арыз-уй к дверям шошала  вел небольшой каменный про
ход, являвшийся продолжением капитальных стен зимовки.

Илийская каменная зимовка имела, кроме шошала, два помещения, 
а другая, более крупных размеров, пять: арыз-уй , две терезе и две ком
наты, называемые аты, предназначенные для старших членов семьи; по
мещения, называемые ту кш р уй ,  совершенно отсутствовали.

Деревянная срубовая зимовка 
с каменным фундаментом и каменной шошала

Деревянные зимовки в данном районе встречались очень редко. Опи
сываемая нами зимовка была построена на берегу Или в четырех вер
стах от Илийска. Остов, сложенный из нетолстых (диаметр 0,18 м) бре
вен, был поставлен на солидном фундаменте из крупного нетесаного кам-

Рис. 7. Д еревянная срубная зимовка с каменным фундаментом и к а 
менная шошала: А  — терезе — жилое помещение; Б — агыз уй  — се
ни и кухня; В  — ш ош ала—-неподвижная каменная юрта; Г  — аз- 
бар — крытое помещение для скота; Ц  — кур  — открытый загон; Е —

дирк  — очаг

ня, сцементированного глиной. Верк деревянного венцового сруба завер
шался плоской тесовой крышей, опиравшейся на продольные бревенча 
тые балки. Таким образом, доски, образующие потолок, клались nonepef 
помещений. Сверху эти доски покрывались пучками камыша и замазыва 
лись саманом (смесь соломы с глиной).

По такому же принципу был устроен и дощатый пол зимовки, с то! 
лишь разницей, что доски крепились вдоль стен сруба с таким расчетом 

чтобы концы их опирались на выступающий широкий фундамент.
Очаг с прямым дымоотводом помещался в арыз-уй, но пищу готовили в 

шошала. Это было оригинальное круглое здание на круглом фундаменте
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(высотой 1,2 ж), две трети которого были врыты в землю. Шошала нахо
дилась на некотором расстоянии от зимовки. Остов шошала, выложен
ный из сырцового кирпича, имел 1,6 м высоты и 0,24 м толщины. Крыша 
ее также имела своеобразное устройство. Верхний, обычный для шошала 
круг — ш ацарак  был укреплен на тонких жердях, опиравшихся на боко
вые стены, причем концы этих жердей закладывались сверху кирпичами, 
которые придавали крыше большую устойчивость, а жерди покрывали 
лучками камыша, плотно прилегающими друг к другу.

Шошала  служила в данном хозяйстве кухней. Поэтому в середине ее 
был устроен из глины и кирпича большой очаг, напоминавший круглую, 
полую внутри жаровню. Кур  и азбар зимовки этого типа по своему уст
ройству не отличались от описанных выше. Основным материалом по
строек служил камыш, обмазанный глиной.

Итак, в жизненном укладе или, вернее, в экономическом состоянии 
населения того времени можно было отметить разделение последнего 
на три довольно обособленные друг от друга слоя: 1) богатых скотово
дов, кочевавших на большие расстояния и имевших целую систему раз
личного вида жилищ: ит-арща, атыз-уй и прочную каменную или дере
вянную зимовку — там, с достаточно сохранившимся патриархально-ро
довым укладом взаимоотношений; 2) середняков, утративших уже в не
которой степени родовые традиции первых и боровшихся за существова
ние отдельной малой семьи с характерным для данной группы жили
щем — полуподвижной юртой — с навесом ёре и 3) бедняков, имевших 
жилище полуподвижного типа и шалаши: курке, жапа-уй и ийт-ар^а и 
совершенно утративших родовые отношения и обычаи своих классовых 
антиподов.

Из многих вопросов, касающихся некоторых типов жилища приилий- 
ских казахов, необходимо выделить следующий: являлась ли шошала 
подражанием юрте или же ее прототипом — шалашом? Природные усло
вия края не допускали развития здесь частичного кочевого хозяйства. 
Богатые пастбищами горы и довольно суровый климат были причина
ми развития полуоседлого скотоводческого хозяйства. Учитывая все это 
при перекочевках казахи, старались сделать свое летнее кочевое жили
ще более теплым, закрывали прутьями деревьев, утепляли землей и т. д. 
Постепенно к круглому кочевому жилищу — юрте или шалашу пристра
ивались навесы и загородки для скота, а затем и стены зимовок. Таким 
образом, постепенно юрта превращалась в шошалу — первое оседлое жи
лище бывшего кочевника.
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