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ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА
(К 50-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СО Ю ЗА ССР)

Д о  революции культуру, быт, традиции и обычаи казахского народа 
изучали такие выдающиеся ученые, как П. И. Рычков, В. И. Даль,, 
Г. Н. Потанин, Н. А. Аристов, А. Е. Алекторов, Ч. Валиханов, И. Алтын- 
сарин, и др. Их творчество, проникнутое гуманистическими идеями и 
живы м интересом к традициям и обычаям, к национальному своеобра
зию материальной и духовной жизни казахского народа, противостояло- 
официальным, колониально-чиновничьим изысканиям и внесло сущест
венный вклад  в науку, а во многом сохранило свое значение и сегодня.

О днако этнография казахов  до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции в основе своей не выходила за рамки описания, была 
исторически ограничена, не могла объяснить происхождения и смысла 
многих важ ны х социально-бытовых институтов, связанных с типом хо
зяйства и общественными отношениями. Некоторые ж е  важные пробле
мы этнографии вообще не изучались.

Советская этнография восприняла все то лучшее, что было достигнуто 
до О ктября, Она, несомненно, преемственно связана с дореволюционной 
демократической школой, но вместе с тем качественно отлична от нее 
прежде всего своей марксистско-ленинской методологией, кругом про
блем и методикой их изучения, системой организации этнографической 
работы и ее целевыми установками.

С первых лет  Советской власти этнографическая наука в Казахстане, 
как  и везде в СССР, связала свои исследования с практикой социали
стического строительства, с ленинской национальной политикой партии. 
Это обязы вало этнографов не только описывать социально-бытовые ин
ституты и нормы, но и объяснять их. Там, где это было необходимо, этно
графы стремились поддерж ивать  прогрессивные национальные традиции 
и разъяснять  вредную сущность отживших. Они содействовали возрож 
дению и расцвету национальной культуры казахов на социалистической 
основе, развитию национального самосознания, а такж е развитию интер
национальных связей.

Это были не простые задачи, и разрешить их оказалось нелегко. На 
первых порах сказы валась  экономическая и культурная отсталость края, 
почти полное отсутствие местных квалифицированных кадров, очень 
слож ная обстановка в республике. При переходе казахского народа от 
докапиталистических форм общественной организации к социализму рез
ко обострилась классовая борь'ба. Этнографам приходилось сталки
ваться с «родовыми» иллюзиями и предрассудками, с теориями «родового 
коммунизма» в казахском о-бществе, с идеализацией патриархально-фео
дальных форм и б а я  как  благодетеля «рода». Вместе с тем следует ска
зать, что у этнографов бывали и некоторые крайности в оценках нацио
нального культурно-бытового наследия. Так, в отдельных трудах все 
элементы коллективизма и взаимопомощи казахской общины полностью- 
отождествлялись с формами эксплуатации. Но это были издержки ро

34



ста, процесса становления советской этнографии, постепенно и неуклонно 
преодолевавшиеся.

Казахстанские этнографы резко расширяли масштабы собиратель
ской работы, накапливали  конкретные материалы о традиционных фор
мах материальной культуры.

Видный этнограф А. А. Д иваев, исследователи А. Э. Шмидт, Ф. А. Фи- 
ельструп и др. провели в начале 1920-х годов сбор данных по родо-пле- 
менному составу и расселению казахов южных и юго-восточных областей 
К азахстана, подготовили проекты этнических карт, учтенных при прове
дении национально-государственного разм еж евания Средней Азии и вос
соединения казахских земель в Казахской АС С Р ]. Эта работа осущест
влялась в соответствии с указаниям и  В. И. Л енина о составлении этниче
ских карт Средней Азии и К азахстана.

И спользовались все возможности даж е  в обстановке разрухи, тяжких 
последствий неурож ая дж ута  в 1921 г. Этнографы-краеведы, учителя- 
энтузиасты участвовали в походе красного каравана  (кзыл-керуен) 
К азЦ И К а  в 1922 г., руководимого известным партийным и государствен
ным деятелем К азахстана  А. Джангильдиным, в работе красных юрт 
(кзыл-отау), собирали коллекции этнографических материалов, которые 
и теперь экспонируются в музеях республики (К- И. Сат.паев, М. О. Ауэ- 
зов), проводили социологические обследования в аулах, работали ста
тистиками во время проведения переписей 1920 и 1926 гг.

Тогда ж е  началось собирание образцов устного поэтического и музы
кального творчества казахского народа. Видный музыковед А. В. Затае- 
вич в 1925 г. издал тексты и музыкальные записи полутора тысяч казах
ских песен. Это издание было высоко оценено наукой и получило 
международное п р и зн ан и е2. При добровольном «Обществе изучения 
Казахстана»  и его ф илиалах, отделениях Русского географического обще
ства, Академическом центре Н аркомпроса, в Оренбурге и Ташкенте, при 
местных музеях не только накапливался, но и изучался богатейший этно
графический м а т е р и а л 3.

Стали сравнительно регулярно публиковаться статьи, содержащие 
этнографические материалы, были сделаны первые шаги в области казах 
ской антропологии. Особое внимание уделялось борьбе с социально-бы
товыми институтами, униж авш ими достоинство женщины-казашки.

Ф ормирование этнографической науки в Казахстане происходило при 
постоянной помощи этнографических центров Союза СССР: Комиссии

1 А. А. Д и в а е в ,  Этнографические материалы по казак-киргизам Туркестана. 
Опись этнографических материалов, собранных в Семиреченской области, «Наука и 
просвещение», 1922; № 1; е г о  ж е , М атериалы по казаковедению. Опись этнографи
ческих материалов, собранных в Сыр-Дарьинской области, в кн.: «Год работы К азан
ского высшего педагогического института», Ташкент, 1928; И. И. З а р у б и н ,  Список 
народностей Туркестанского края, Л., 1925; М. Ф. Г а в р и л о в ,  Этнографический 
обзор Туркестана, в кн.: «Очерки хозяйственной жизни Туркестана», Ташкент, 1921;
А. Ш м и д т ,  М атериалы по родовому составу казахского населения юго-западной 
части Чимкентского уезда, в кн.: «В. В. Бартольд», Ташкент, 1927.

2 А. В. З а т а е в и ч ,  1000 песен киргизского народа. Напевы и мелодии, Орен
бург, 1925; е г о  ж е , 500 казахских песен и кюйев (напевы и инструментальные 
пьесы), 1930.

3 А. П. Ч у л о ш н и к о в, Вопрос о происхождении киргиз-казакской народности 
в исторической науке и народные казанские предания, как источник дальнейшего его 
освещения, «Труды общества изучения Киргизского края», Оренбург, 1924, вып. 5; 
е г о  ж е , Основные черты кочевого быта и- общее экономическое состояние края с 
половины XV до начала X V III в., там же; е г о  ж е , Казак-киргизская кочевая община 
и ее внутреннее устройство с половины XV до начала XVIII в., там же; А. Л. М е л 
к о в ,  М атериалы по киргизской этнографии, «Труды общества изучения Казахстана», 
Оренбург, 1922, вып. 3 и 1925, т. V, вып. 2; В. Г. Г е р а с и м о в ,  Двадцатипятилетие 
Семипалатинского отдела Русского географического общества (1902—4927), Кзыл- 
орда, 1927; е г о  ж е , Этнографическая работа Семипалатинского отдела РГО за период 
с 1917— 1925 гг., «Этнография», 1926,i №  1—2; см. такж е «Записки Семипалатинского 
отдела РГО», вып. XV и X V III, 1925— 1929, и др.
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по изучению племенного состава в России (с 1930 г.— Институт по изу
чению народов С С С Р ),  Научно-исследовательского института этнических 
и национальных культур народов Востока СССР, гуманитарных учреж
дений Академии наук С С С Р 4. Проблемами казахской этнографии зани
мались крупнейшие востоковеды — В. В. Бартольд, С. Е. Малов, 
А. Н. Самойлович. В 1925— 1927 гг. в К азахстане работали антрополого
этнографические отряды экспедиции АН С СС Р под руководством
С. И. Руденко, Ф. А. Фиельструпа, A. JI. М е л к о в а 5 (в ней участвовал тог
да молодой казахский ученый, ныне академик А. X. М аргулан). М ате
риал, собранный ими по хозяйству, быту, декоративно-прикладному 
искусству, домаш ним промыслам и происхождению казахского народа, 
а т ак ж е  хозяйству и быту русского старожильческого населения Южного 
А лтая, поныне остается важ ны м  этнографическим источником.

Н е менее эффективными были результаты проведенной в 1925 г. экспе
диции Казахского обкома партии в Аулие-Атинском уезде (совр. Д ж ам - 
булская область) под руководством У. Д ж андосова  и В. Соколовского3. 
С большим успехом в 1923— 1925 гг. прошли выставки казахского народ
ного искусства в Москве, Ленинграде, Казани, Омске.

Процесс становления этнографической науки в Казахской ССР, как 
и во всей стране, происходил в условиях непримиримой борьбы с вели
кодержавными, с одной стороны, и националистическими, с другой сто
роны, концепциями и взглядами. Сторонники первых пытались предста
вить казахов  неисторическим народом, не способным к историческому 
прогрессу и обреченным на извечную отсталость, а его традиции и обы
ч а и — не заслуж иваю щ им и изучения; сторонники вторых идеализировали 
прошлое, и зображ али  его «золотым веком», приукраш ивали пережиточ
ные патриархально-феодальны е институты, зам алчивали факт социально
го неравенства и эксплуатации в казахском обществе. Сказались на казах 
ской этнографии конца 1920 — н ачала  1930-х годов и дискуссии о теоре
тических основах этнографии, ее месте в системе общественных наук. 
П ри направляю щ ем воздействии Коммунистической партии шовинисти
ческие и националистические концепции были идейно разгромлены, и 
советская этнографическая наука, в том числе ее казахстанская ветвь, 
прочно стала на позиции марксистско-ленинской методологии. Определи
лись ее основные проблемы, было покончено с мифом о «родовом комму
низме» казахского народа и его «врастании» в социализм.

Состоявшиеся в начале 1930-х годов Всеказахстанские съезды крае
ведов и музееведов не просто подвели итоги сделанному, но и обратили 
внимание исследователей и общественности республики на необходи
мость всестороннего и систематического изучения культуры и быта ка зах 
ского народа в связи с культурой и бытом других народов, упрочения 
контактов с этнографическими центрами Советского Союза. Этнографы 
стали  группироваться при секторе истории Казахстанского филиала АН 
С СС Р, Казахском  Государственном университете, Казахском научно-ис
следовательском институте национальной культуры (он впоследствии 
слился с филиалом А Н  С С С Р ).  С 1936 г. в Ц ентральном государственном 
краеведческом музее Казахской С С Р в Алма-Ате была создана постоянная 
экспозиция по материальной культуре казахов , периодически проводи
лись выставки национального орнамента, продукции народных художе
ственных промыслов и ремесел. О рганизовывались полевые этнографи
ческие отряды, которые фиксировали как  остаточные, пережиточные 
явления в жизни народа, так  и новые, связанные с социалистической

4 См. Е. А. В о з н е с е н с к а я ,  А. Б.  П и о т р о в с к и й ,  М атериалы для библио
графии по антропологии и этнографии К азахстана и среднеазиатских республик, Л., 
1927.

5 «Казаки» (АН СССР. М атериалы особого комитета по исследованию союзных 
и автономных республик), вып. 3, II, Л., 1927; «Казаки» (АН СССР. Материалы ко-' 
миссии экспедиционных исследований), вып. 15, Л ., 1930.

6 В. Г. С о к о л о в с к и й ,  Казанский аул, Ташкент, 1926.
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перестройкой производственной и общественной жизни. Бы ла продолже
на деятельность по собиранию образцов фольклора и музыкального твор
чества (А. Ж убанов, Е. Г. Брусиловский, Б. Г. Ерзакович). Вся эта рабо
та, как  и раньше, велась местными этнографами в содружестве с этно
граф ам и М осквы и Л енинграда (А. И. Булгаков, Ф. А. Султанов, 
П. А. Хохолко, О. А. Кор'бе, К. И. Зады хина) 7, с Государственной А ка
демией материальной культуры, М узеем антропологии и этнографии, 
Институтом антропологии и этнографии АН С СС Р (с 1937 г.— Институт 
этнографии А Н  С С С Р ).  В ней участвовали партийные и государствен
ные работники К азахстана  — С. Асфендиаров, Т. Рыскулов, Г. Тогжанов 
и др.

М атериалы, накопленные и популяризуемые этнографами, исполь
зовались артелями, изготовляющими богато орнаментированные нацио
нальными узорами ковры, вышивки, керамику. Сюжеты, песни и музы
кальные записи образцов народного творчества послужили основой для 
создания первых казахских опер «Кыз-Жибек», «Ер-Таргын».

В суровые годы Отечественной войны этнографическая работа в рес
публике не преры валась  — продолж ались фольклорные экспедиции К а 
захского ф илиала АН С С С Р и работа этнографических отрядов Ц ент
рального музея республики.

В 1946 г. после образования Академии наук Казахской ССР в Инсти
туте истории, археологии и этнографии, носящем имя Ч. Ч. Валиханова, 
был создан сектор этнографии (позднее отдел), который возглавил изве
стный казахский этнограф Н. С. Сабитов. Этот отдел стал ведущим 
центром этнографических исследований в республике. П родолж ая сбор 
материалов по культуре и быту казахов в прошлом, отдел вместе с тем 
вплотную занялся  изучением изменений в жизни казахского сельского 
населения за годы Советской власти. Р азработку  этой новой тематики 
всемерно поддерж ивал  Институт этнографии АН СССР. Экспедиции 
этнографов во второй половине 1940 — начале 1950-х годов охватили мно
гие районы Восточного, Ю жного и Западного  К азахстана. Отдельные 
экспедиции носили комплексный характер  (их целью было исследование 
изменений как  в материальной, так и в духовной культуре народа),  и в 
них участвовали сотрудники Института этнографии АН СССР (И. И. Ч е
боксаров, О. А. Корбе, Е. И. М ахова) .  Н а базе полевых материалов в 
сочетании с документальными, архивными источниками были подготов
лены и увидели свет публикации по общественной жизни и семейному 
быту, особенностям типов хозяйства и орудий производства к а з а х о в 8. 
М асш табы  экспедиционных работ все расш ирялись и в 50-е годы охва
тили почти всю территорию республики. Усиливалась тенденция к 
специализации в отборе этнографических данных, .их систематизация 
и классификация. Регулярным стал выпуск «Трудов» Института по во

7 П. А. Х о х о л к о ,  Научно-исследовательская работа в Казахстане по этногра
фии, фольклору и истории, «Сов. этнография», 1935, №  6; Ф. С л а с т у  х и н ,  Социа
листическая перестройка кочевого казахского аула, «Сов. этнография», 1933, №  1.

8 Н. С. С а б и т о в ,  Об итогах работы этнографической экспедиции 1946 г. Сек
тора этнографии, «Изв. АН К азС С Р, серия историческая», 1948, вып. 4; е г о  ж е ; 
Некоторые итоги этнографического изучения восточных и юго-восточных областей 
К азахстана, «Вестник АН КазССР», 1949, №  8; е г о  ж е , Об этнографической экспеди
ции 1949— 1950 гг. по изучению культуры и быта казахского колхозного аула, «Изв. 
АН К азС СР, серия историческая», 1949, вып. 5, стр. 73; е г о  ж е , Культура и быт 
казахского колхозного аула, «Вестник АН КазССР», 1950, №  10; е г о  ж е , Работа по 
изучению культуры и быта казахского колхозного аула, «Вестник АН КазССР», 1952, 
№"3; е г о  ж е , Этнографическая экспедиция в Меркенский район Джамбулской обла
сти, «Сов. этнография», 1953, №  3; Н. Н. Ч е б о к с а р о в ,  Комплексная антрополого
этнографическая экспедиция в Казахстане, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН 
СССР» (К С И Э ), 1949, вып. VI; О. А. К о р б е ,  Е. И.  М а х о в а ,  Декоративное искусст
во колхозниц К азахстана, КСИЭ, i950, вып. XI; и х  ж е , Экспедиция в Казахстан, 
КСИЭ, вып. XIV, 1952; О. А. К о р б е ,  Культура и быт казахского колхозного аула, 
«Сов. этнография», 1950, №  4.
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просам этнографии 9. В них публиковались статьи о быте населения р аз
личных районов обширной территории республики, об итогах полевых 
работ, о вопросах историко-культурных связей казахского и русского 
народов, ковровом и войлочно-ткацком производствах, кузнечном и юве
лирном ремеслах, искусстве резьбы и орнаментики. Бы ла завершена 
работа по изучению эволюции казахского оседлого жилища.

В республике сложился коллектив квалифицированных этнографов со 
своими традициями (А. X. М аргулан, X. Аргынбаев, В. В. Востров, 
Р. Ходжаева, Д ж . Кармыш ева, X. Кауанова, О. Исмагулов и др.).

Н а базе полевых исследований в Западно-Казахстанской, Восточно- 
Казахстанской и Кокчетавской областях были показаны в сравнительно- 
историческом плане сдвиги в материальной и духовной культуре народа, 
его быте в результате коренных социальных преобразований и взаимо
влияния с культурой и бытом русского населения.

Этнографы К азахстан а  (В. В. Востров, И. В. Захарова)  вместе с дру
гими специалистами подготовили обобщающие статьи «Казахи», «Уйгу
ры» для фундаментального издания серии «Народы мира», выполненного 
Институтом этнографии А Н  СССР.

С конца 1950-х годов этнографы приступили к стационарному изуче
нию всех сторон производственной и бытовой жизни казахского колхоз
ного крестьянства на базе двух колхозов — им. XXII съезда КПСС и 
«Ж етысу» Талды-Курганской области. Они во многих отношениях типич
ны для Казахской С СР: состав колхозников в них многонациональный, 
характер  производства многоотраслевой (земледелие сочетается со ско
товодством, в частности с отгонным). Н а базе изучения этих колхозов 
была создана монография «Культура и быт казахского колхозного аула» 
(Алма-Ата, 1967). В ней подробно освещены, например, такие вопросы, 
как  соотношение и взаимозависимость современной организации ороше
ния и поливного земледелия с традиционными, учет многовекового опыта 
народа в скотоводстве (выпас скота на сезонных пастбищах, знание т р а 
востоя и т. д.) во взаимодействии с современными методами (заготовкой 
кормов, строительством постоянных помещений для скота, механизацией 
трудоемких процессов в животноводстве, с применением современных 
достижений ветеринарии и зоотехники). П оказаны  сохранение и разви 
тие прогрессивных национальных традиций в быту, одежде, ремеслах, 
семье, в культурных запросах и их соотношение с зарождением и укреп
лением новых интернациональных черт в материальной и духовной ж и з 
ни казахских трудящихся.

А ктуальнейш ая тема развития лучших национальных традиций и обы
чаев казахской нации и все усиливающейся тенденции к сближению с 
традициями и обычаями братских народов, в первую очередь русского, 
наш ла свое отраж ение и в монографии В. В. Вострова и X. А. Кауановой, 
посвященной вопросам материальной культуры казахов на современном 
э т а п е 10. Новое в этой монографии по сравнению с прежними — гораздо 
более широкое использование сравнительно-исторического материала по 
социально-бытовым институтам казахского народа (конец XIX — начало 
XX в. и современность), привлечение (пожалуй, впервые) данных о куль
туре и быте национальных кадров советского рабочего класса на примере 
шахтеров Карагандинского угольного бассейна, более полная характери
стика взаимовлияния и взаимообогащения материальной культуры к а 
захского народа с материальной культурой народов Союза ССР.

Значительное место в работах казахстанских этнографов занимает 
составление типологических таблиц и объяснительных записок по хозяй

9 «Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН КазССР», Алма-Ата, т. III, 
1956; т. VI, 1959; т. X II, 1961; т. X VIII, 1963.

10 В. В. В о с т р о в, X. А. К а у а н о в а ,  М атериальная культура казахского народа 
на современном этапе, Алма-Ата, 1972.
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ству, орудиям труда, одежде, жилищ у д л я  «Историко-этнографического 
Атласа Средней Азии и К азахстана». Собранные данные позволяют по
казать, с одной стороны, этнические процессы на территории Казахстана, 
консолидацию казахской нации, особенности ее культуры, а с другой,— 
общие для казахов и народов Средней Азии элементы материальной и 
духовной культуры, наглядно сравнить их с близкими по типу элемента
ми культуры всех народов СССР. Составлена карта по отраслям земле
делия, системе орошения, пастбищным угодьям и отраслям животновод
ства. Н а основе единой методики велось сплошное этнографическое 
обследование казахов  всех районов обширной территории республики, 
а такж е  изучение литературных и архивных источников.

Некоторые материалы  к «Атласу» уж е изданы. Так, вышла книга 
И. В. Захаровой  и Р. Д. Ходжаевой о казахской  одежде, в которой наряду 
с общими, характерны ми чертами выделены и локальные, региональные 
различия, а так ж е  элементы, воспринятые у других народов или носящие 
интернациональный характер  п .

Несомненный интерес для  выяснения этнических процессов представ
ляет  исследование В. В. Вострова и М. С. М уканова о родо-племенном 
составе и расселении казахов 12. В нем на базе полевых записей, данных 
статистических обследований, отчетов путешественников и ученых 
XIX в., а так ж е  архивной документации была выявлена родо-племенная 
структура казахов в разные исторические периоды, составлены карты 
расселения по уездам, распределения пастбищ и кочевых путей казах
ских родов.

X. Аргынбаев написал работу о такой традиционной форме казахского 
хозяйства, как  скотоводство 13. В ней д ан а  всесторонняя научная х ар ак
теристика специфики этой отрасли хозяйства в Казахстане, показаны ее 
историческое развитие, методы ведения животноводства в связи с при
родно-климатическими условиями разных зон республики; методы со
д ер ж ани я  скота и его селекции; связанные с животноводством народные 
обычаи, поверья, приемы народной ветеринарии.

В 60-е годы стало интенсивно развиваться антропологическое изуче
ние казахского народа и его предков. О. И смагулов продолжил начатое 
ещ е в 1920-е годы под руководством известных советских антропологов 
Г. Ф. Д ебеца  и В. В. Гинзбурга антропологическое исследование казахов. 
В его монографии 14 подведены итоги антропологической работы в К азах 
стане за последнее десятилетие; на основе современной методики в сопо
ставлении палеоантропологических и современных данных о физическом 
типе казахов и его особенностях убедительно показана преемственная, 
генетическая связь древних насельников территории К азахстана с казах
ским народом, установлены основные этапы формирования физического 
типа казахов, роль пришлых этнических групп, в конечном счете погло
щ авш ихся местной этнической средой. Очень важно, что данные антро
пологии в основном совпадают с данными исторической лингвистики 
и источников.

Особое место занимает сейчас изучение истории этнографической нау
ки. Книга Э. А. М асанова выявила вклад  демократической школы рус
ской дореволюционной этнографии в изучение культуры и быта казах 
ского народа, деятельность многих видных русских ученых и путешествен

11 И. В. З а х а р о в а ,  Р. Д . X о д ж  а е в а, К азахская национальная одежда, Алма- 
Ата, 1964,

12 В. В. В о с т р о в, М. С. М у к а н о в, Родо-племенной состав и расселение к аза
хов (конец XIX — начало XX в.), Алма-Ата, 1968.

13 X. А р г ы н б а е в ,  Этнографические очерки по скотоводству казахов, Алма-Ата, 
1969 (на каз. яз.).

14 О. И с м а г у л о в ,  Население К азахстана от эпохи бронзы до современности, 
Алма-Ата, 1970.
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ников, научную ценность этнографических трудов казахских просветите
лей Ч. Валиханова и И. Алтынсарина 15.

Существенное значение д ля  развития этнографической науки в К азах 
стане, д а  и во всем ССС Р, имело издание под руководством академика 
А. X. М аргулан а  научного наследия Ч. Валиханова 16. Оно ввело в науч
ный оборот многие ранее неизвестные исследования и этнографические 
материалы  и источники, собранные первым казахским ученым о быте и 
культуре не только казахов, но и уйгуров, дунган, киргизов, узбеков 
и других народов Азии.

К азахстан  — республика многонациональная. Среди народов, ее насе
ляющих, особое место занимаю т уйгуры. Их самобытная культура, рас
цветш ая в условиях советского строя, так ж е  являлась  предметом изуче
ния этнографов, хотя, очевидно, еще недостаточно. Велось изучение м а
териальной культуры, изменений в положении уйгурской женщины, 
освещ алась  деятельность русских путешественников и ученых, изучавших 
уйгуров 17.

Результаты  исследований казахских  этнографов и антропологов были 
высоко оценены на VII- (Москва, 1964), V III (Токио, Киото) междуна
родных конгрессах антропологических и этнографических наук. Опыт 
перехода казахского кочевого и полукочевого населения на оседлость 
изучался на меж дународны х семинарах  (МОТ, 1966, Москва, Алма- 
А та),  ФАО О О Н  (1969, А лм а-А та) ,  других международных симпозиумах 
и совещаниях, где присутствовали ученые и эксперты, представляющие 
народы многих развиваю щ ихся стран, в которых значительная часть на
селения еще ведет кочевое скотоводческое хозяйство.

К ак  видно из изложенного, казахские этнографы во многом добились 
интересных результатов, однако в науке есть еще много неясных, мало
изученных, нерешенных актуальных проблем. Их исследование, несом
ненно, перспективно как  для казахской, так  и для всей советской этно
графии.

Первостепенное значение приобретает тема диалектической взаимо
связи  тенденций расцвета и сближ ения наций в области материальной и 
духовной культуры на современном этапе развитого социалистического 
общества в СССР, а К азах ская  С С Р в этом плане особенно показательна 
как  объект исследования. Ведь многонациональный состав Казахстана 
слож ился исторически еще задолго до революции, а в последние годы, 
в связи с притоком населения в республику, национальный ее состав стал 
ещ е сложнее. Понятно поэтому, что именно здесь изучение процессов 
взаимодействия и взаимообогащения культур, вопросов демографии и 
расселения, подвижности населения и смешанных браков, интернациона
лизации производственного и семейного быта, двуязычия даст особенно 
интересные результаты.

В задачи  этнографов К азахстана  входит такж е продолжение иссле
дования проблемы происхождения и этнической истории казахского на
рода, процессов формирования и становления его ярких и своеобразных 
культурно-бытовых традиций. Постепенное сближение наций и народно
стей нашей страны происходит в условиях развития их национальных

15 Э. А. М  а с а и о в, Очерк истории этнографического изучения казахского наро
да в СССР, Алма-Ата, 1966.

16 Ч. Ч. В а л и х а н о в ,  Собр. соч., т. I, Алма-Ата, 1961; т. II, 1962; т. III, 1964; 
т. IV, 1968; т. V, 1972.

17 И. В. З а х а р о в а ,  М атериальная культура уйгуров Советского Союза, «Средне
азиатский этнографический сборник, II», «Труды Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклу- 
хо М аклая АН СССР», М., 1959; Р. Д . Х о д ж а е в а ,  Общественное положение и се
мейный быт уйгурской женщины К азахстана, «Труды Ин-та истории, археологии и эт
нографии», т. 3, Алма-Ата, 1956; Г. М. И с х а к о в ,  Этнографическое изучение уйгуров 
Восточного Туркестана русскими путешественниками (вторая половина XIX в.— 
Ч. Ч. Валиханов, Н. М. П ржевальский, Г. Е. Грумм-Гржимайло, М. В. Певцов.
В. И. Роборовский), автореф. канд. дис., Алма-Ата, Т970.
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культурных ценностей, в братском единении республик СССР «...с не
обычайной полнотой раскрылись созидательная энергия, творческие спо
собности, таланты  всех наций и народностей Советского государства» 18.

Необходимо шире развивать  в К азахстане этносоциологические ис
следования с точными количественными оценками этнокультурных и бы
товых явлений, традиций и обычаев, процессов внутринациональной и 
межнациональной консолидации в составе новой исторической общности 
людей — советском народе. Итоги этносоциологических работ в Т атар
ской А ССР, экспериментов в М олдавии и Белоруссии явно свидетель
ствуют о продуктивности такого рода исследований.

Бесспорно, продуктивными будут исследования взаимосвязи этниче
ских и социальных процессов не только среди колхозного крестьянства, 
но и среди рабочего класса. Здесь, в частности, нужно учесть то обстоя
тельство, что в сельском хозяйстве К азахстана ныне абсолютно и отно
сительно преобладает  совхозное производство и соответственно сущест
вует большой отряд  сельскохозяйственных рабочих.

Заслуж и ваю т внимания вопросы прогрессивных народных традиций, 
обрядов, не просто сохранившихся, но и возродившихся на новой основе. 
Большой интерес представляет исследование многокрасочного казахско
го декоративно-прикладного искусства, различных ремесел (чеканка по 
металлу, резьба по кости и дереву, художественная вышивка, ковротка
чество, выделка орнаментированных кош м). Они имеют научное и прак
тическое значение для  развития современного декоративно-прикладного- 
искусства.

В первые годы после революции, как  у ж е  отмечалось, этнографы за 
нимались сбором и публикацией образцов казахского фольклора и музы
ки. З атем  в ходе дифференциации знаний выделились самостоятельные 
школы казахской фольклористики и искусствоведения. В ряд ли целесо
образен  в этом плане возврат к прошлому, но, вероятно, было бы полез
ным участие этнографов в изучении образцов народного творчества. 
Следует расширить работы в области религиеведения, в изучении древ
них верований.

Ж д у т  своего развития исследования о культуре и быте русских, у к р а 
инцев, уйгуров, дунган, корейцев. Большой разм ах на уровне современной 
методики долж ны  получить антропологические исследования.

Разумеется , отмеченные выше проблемы далеко не исчерпывают ни 
задач, ни перспектив этнографической науки в Казахстане. Несомненно, 
однако, что значимость, роль этнографической науки будет все возра
стать. П ятидесятилетие Союза Советских Социалистических Республик — 
в аж н ая  историческая веха в развитии этнографической науки К азахста
на, равноправной, суверенной и вместе с тем неотъемлемой части СССР. 
Эта д ата  послужит мощным стимулом д л я  подъема этнографии в К азах
стане на новую, более высокую ступень.

THE ETHNOGRAPHIC STUDY OF THE KAZAKH PEOPLE
( IN  C O N N E CT IO N  W IT H  T H E 50TH ANNIVERSARY OF TH E  U N IO N  OF SOVIE T 

S O C IA L IS T  R E P U B L IC S )

The article deals w ith the m ain problem s perta in ing  to the rise and development of 
the science of ethnography  in the Kazakh Soviet Socialist Republic, with research into 
the culture and everyday life of the K azakh people, in the Soviet period. Kazakh ethno
graphy is shown as an in tegral p art of Soviet ethnographic science as a whole. 
The problem of the rapprochem ent and m utual enrichm ent between the m aterial and intel
lectual culture of the K azakhs and tha t of the R ussians, U krain ians and other Soviet 
peoples is posed.

18 «О подготовке к 50-летию образования Союза Советских Социалистических Рес
публик. Постановление Ц К  КПСС», «Коммунист», 1972, № 3.
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