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Как известно, за пределами Республики Казахстан проживают более пяти миллионов 

казахов, из них в Российской Федерации – около миллиона. 
Формирование казахской диаспоры в России следует отнести к XVIII веку, когда в 

результате создания колониальной администрацией пограничных линии, часть казахов 
Младшего и Среднего жуза осталось на так называемой, внутренней стороне. Однако, казахи 
не прекращали переход через линии, возвращаясь со стадами скота на родовые пастбища, 
присоединяясь к своим соплеменникам. Cо временем формируется группа казахской 
диаспоры в России. Логично, что первые этнографические сведения о казахах России 
относятся к восемнадцатому столетию.  

О казахах России имеется обширная дореволюционная историко-этнографическая 
литература. К наиболее ранним работам, содержащих сведения о культуре и быте казахов мы 
относим труды С. Ремезова, И. Сиверса, Г.Ф. Миллера, И.П. Фалька, И.Г. Георги, П.С. 
Палласа, И.Г. Андреева, П.И. Рычкова, Н.П. Рычкова [1–2].  

Указанные авторы – ученые, исследователи, путешественники, накопили достаточно 
объемный этнографический материал о расселении, этногенетических легендах, 
родоплеменном составе, хозяйстве, материальной и нематериальной культуре казахов.  

Ясно, что эти сведения, в основном, общего характера и очень сложно выделить в них 
специфику именно российских казахов, но представляя XVIII век, особенно его вторую 
половину как период начала формирования казахской диаспоры России, вполне допустимо 
считать этнографические материалы, собранные и опубликованные исследователями 
указанного времени источниковой базой для изучения традиционной этнографии казахов 
Поволжья и Южного Урала (территории нынешних Оренбургской, Челябинской, 
Саратовской, Волгоградской, Самарской и Астраханской областей Российской Федерации).  

Сведения по этнографии казахов России, приводимые авторами, не становились 
объектом специального научного анализа. Исключение составляют, в основном, небольшие 
статьи и исследования, в которых содержатся большей частью фрагментарные данные, в той 
или иной степени затрагивающие отдельные аспекты проблемы этнографического изучения 
казахов России.  

Однако, следует отметить фундаментальный труд Э.А. Масанова по историографии 
этнографического изучения казахов, в котором впервые в науке была дана оценка работам 
дореволюционных авторов как важного источника по истории и культуре жизнедеятельности 
народа [3].  

Историк З.Е. Кабульдинов в своей монографии, посвященной истокам формирования и 
развитию казахской диаспоры в России, высоко оценивает деятельность первых российских 
исследователей в сборе и систематизации историко-этнографического материала: 
«...большинство этих исследований носят, в основном, историко-этнографический характер. 
Это понятно – с целью подчинения обширного края необходимо было знать обычаи, обряды, 
психологию, культуру этноса, населяющего колонизуемый регион. Но надо признать; что от 
такого «уклона» ценность этих работ не уменьшается» [4, с. 11]. 

Этнограф Д.Б. Ескекбаев успешно использовал сведения, содержащие в трудах 
дореволюционных авторов для написания диссертационного исследования о казахах 
Оренбургской области [5]. Ценностью работы Д.Ескекбаева является то, что она органически 
и логически дополнена оригинальными полевыми этнографическими материалами, 
собранными автором на протяжении многолетних полевых сезонов. 

В XVIII веке ценные материалы по этнографии казахов Поволжья и Южного Урала 



были собраны экспедициями академиков И.П. Фалька, П.С.Палласа. Указанные ученые 
впервые в науке описали культуру, быт, хозяйство и социальную организацию казахских 
племен населявших в исторический период обширные земли, ныне входящие в состав 
Российской Федерации. 

И.П. Фальк, по происхождению шведский врач и естествоиспытатель, одним из первых 
стал собирать этнографические сведения о казахах России. В середине XVIII в. он провел 
экспедиционную работу в Астраханском и Оренбургском краях, Западной Сибири, на 
Южном Урале. Труды И.П. Фалька, касательно этнографии казахов ценны тем, что в них, 
наряду с увлекательным рассказом о материальной культуре кочевников, содержится более 
подробное описание скотоводческого хозяйства, традиционной пищи и культуры питания 
казахов [6].  

Так например, о скотоводстве казахов он пишет следующим образом: «Общепринятым 
и едва ли не единственным занятием киргизов является животноводство. Они владеют 
несметными тучными стадами хорошего скота. Лошадям они среди прочего скота отдают 
предпочтение. Они как бы мерило их благосостояния. Лошадям они, как и башкиры, 
посвящают себя целиком. Овцы столь же неотделимы от их домашнего хозяйства, как и 
лошади. Их мясо является повседневной, а порой, и долговременной и единственной пищей, 
они употребляют его без хлеба, без соли и заправки и оно им никогда не приедается. Их мясо 
(возможно, благодаря степному пастбищу) – деликатесное, а курдючный жир – настолько 
изысканное блюдо, что и в русской кухне применяется как масло» [7]. 

П.С. Паллас – доктор медицины, профессор натуральной истории, академик Российской 
Императорской Академии наук в 1769 г. организовал комплексную научную экспедицию по 
землям казахов Оренбуржья, Урала, юга Западной Сибири, прошел по Иртышу до 
Семипалатинска. Это была одна из первых научных экспедиции по изучению Казахстана, 
поэтому не удивительно, что собранные П.С. Палласом материалы о культуре, хозяйстве, 
быту кочевников представляют огромную ценность [8, с. 457].  

Ученый впервые описал остатки материальной культуры прошлых веков в виде 
археологических памятников, курганов и древних развалин мазаров и храмов. Он был 
первым, кто дал сведения о домашних промыслах, ремесле, изготовлении войлока, 
природных красителях, вывариваемых казахами и о технологии окрашивания кожи. 
Результаты своей экспедиции ученый осветил в фундаментальном труде «Путешествия по 
разным провинциям Российской империи». Интересны сведения П.С. Палласа о казахских 
кузнецах, серебренниках и производимых ими изделиях, о традиционной мужской и женской 
одежде, особенно военном снаряжении, оружии, а также о различных социальных группах в 
казахском обществе [9]. 

Этнография казахов Поволжья и Южного Урала широко представлена в трудах 
дипломатов и чиновников колониальной администрации А.И. Тевкелева, В.Н. Татищева, 
П.И. Рычкова и путешественников, проезжавших казахские степи с различными целями [1–
2]. Данные авторы, кроме собственных наблюдений, широко использовали для написания 
трудов русский архивный и летописный материалы, в т.ч. свидетельства третьих лиц [8, с. 
30].  

Становление процесса систематического изучения казахов России непосредственно 
связано с деятельностью крупного российского дипломата и чиновника Оренбургской 
администрации А.И. Тевкелева. Большая часть его сознательной жизни прошла на северо-
западной границе Казахской Степи, в Оренбургской губернии. Здесь он успешно проявил 
себя не только в качестве дипломата и чиновника, но и как оригинальный исследователь 
истории, культуры, быта, социального положения казахского народа. Написанные им 
путевые журналы и пометки свидетельствуют о тонком наблюдателе, искусно 
описывающего все виденное, интересное в присоединенных к империи казахских землях. 
Его «Журналы», написанные в 1731–1759 гг. содержат чрезвычайно ценные 
этнографические сведения [10].  

Понятно, что автор описывал в основном казахов Младшего жуза, но необходимо 



заметить, что именно в данный исторический период шло формирование казахской 
диаспоры Поволжья и Южного Урала из числа казахов прикочевавших к границам 
башкирских уездов, в окрестности гг. Оренбурга, Троицка. Поэтому, смело можно считать 
материалы А.И. Тевкелева, ровно как и сведения П.И. Рычкова источником для изучения 
российских казахов.  

А.И. Тевкелев верно отмечает про казахов Оренбуржья, что « ...все их имение состоит в 
лошадях и овцах, на которые потребные себе товары, яко то сукна, ножи и железные котлы, 
холст и протчую конскую сбрую выменивают..» [10, с. 388]. Подобные интересные 
наблюдения о хозяйстве, ремеслах и промыслах, быте и нраве народа зафиксированы 
А.И.Тевкелевым в «Журнале по киргис-кайсацким делам 1748 года» [10]. 

Большой вклад в изучение истории и этнографии Оренбургского края внес член-
корреспондент Российской Императорской Академии наук, активный участник 
Оренбургской экспедиции, талантливый ученый П.И. Рычков. Его ранние труды «История 
Оренбургская», «Краткие известия о татарах» известили научный мир о сформировавшемся 
исследователе тюркских народов [11]. Главным его произведением было «Топография 
Оренбурская», написанная на широком круге доступных в то время географических, 
историко-этнографических источников о Казахской Степи, Средней Азии, Южного 
Приуралья. Это поистине энциклопедическое сочинение открыло просвещенной России 
уникальный мир самобытных народов края, в т.ч. казахов [12]. Кроме того, этот труд при 
жизни автора был переведен на немецкий язык, а спустя некоторое время переиздан. 

Другие работы П.И. Рычкова, например статьи «О способах к умножению земледелия в 
Оренбургской губернии» и «Ответы на экономические вопросы, касающиеся до земледелия, 
по разности провинции, кратко и по возможности изъясненные в рассуждении Оренбургской 
губернии», также богаты на этнографические сведения, раскрывают традиционный мир 
культуры казахов Южного Урала [5, с. 10].  

Николай Рычков, сын П.И. Рычкова, в 1769–1770 гг. совершил несколько 
самостоятельных поездок по Заволжью и Приуралью, которые описал в труде под названием 
«Журнал или Дневные записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям 
Российского государства, 1769 и 1770 гг.». В этом объемном сочинении собран богатый 
этнографический материал о казахском народе. Сведения, содержащиеся в дневнике 
Н.П.Рычкова, представляют ныне большой историко-этнографический интерес. Другой его 
интересный труд – «Дневные записки путешествия капитана Рычкова в Киргиз-Кайсацкой 
степи», изданный в 1772 году [2]. 

В XІХ столетии выходит целая серия историко-этнографических работ о зауральских 
казахах, т.е. о казахах Оренбургского края и Заволжья. Среди них стоит отметить 
публикации А.И. Левшина, Л.Мейера, А.И.Добросмыслова, А. Бларамберга, И.С. Хохлова, 
А.Е.Алекторова, В.М. Черемшанского. Большую работу по этнографическому изучению 
казахского населения региона проводили Оренбургская Ученая архивная комиссия и 
Оренбургский отдел РГО. 

К сожаленью, труды вышеуказанных дореволюционных исследователей до сих пор не 
были объектом специального научного анализа как источники по этнографии казахской 
диаспоры России.  

Среди современных исследователей казахов Поволжья следует отметить активного 
члена казахского культурного общества Саратовской области Г.А. Ташпекова, который в 
2002 г. подготовил и издал монографию «Казахи Саратовской области». Это был первый 
опыт систематизации и публикации материалов по истории и этнографии казахов Среднего 
Поволжья. Но есть один отрицательный момент – это наличие объемного материала по 
казахской культуре общего характера, и в связи с этим недостаточность примеров по 
местной специфике [13].  

В 2006 г. в г. Ижевске была защищена кандидатская диссертация М.Р. Бижановой 
«Башкиро-казахское этнокультурное взаимодействие в XVIII – первой половине ХІХ вв.». В 
данном исследовании сделана попытка выявить общие для двух тюркоязычных народов 



Южного Урала этнические компоненты, элементы в материальной и духовной культуре, 
общее в хозяйственном укладе и ремеслах [14, с. 256].  

По материалам полевых этнографических экспедиций КазНУ имени аль-Фараби 1980–
1990-х гг. в Оренбургскую область, с дополнением архивными, фольклорными и 
историческими материалами в 2001 г. учеными А.Т. Толеубаевыми Д.Б. Ескекбаевым была 
написано и издано монографическое исследование «Орынбор қазақтары». Данный 
фундаментальный труд наиболее достоверное на сегодняшний день историко-
этнографическое описание казахов Оренбургской области [15].  

В 2005 г. в Оренбургской области была проведена межрегиональная научно-
практическая конференция «Казахи Оренбуржья: история и современность». Материалы 
конференции были опубликованы. Некоторые статьи данного сборника раскрывают 
этническую историю казахов региона. Это статья Н.А. Абдуллаева «К вопросу этнической 
истории казахов», Г.Б. Избасаровой «Казахское население Оренбургского края в системе 
политики царизма», А.Н. Потаповой «Активизация религиозного мусульманского движения 
на Южном Урале в военные и послевоенные годы» [16]. 

Из опубликованных в сборнике работ наибольший интерес представляет статья Т.И. 
Герасименко об изучении этнографии и этногеографии казахов в XVIII веке. Автор, 
справедливо обосновал десять важнейших выводов из трудов исследователей 
восемнадцатого столетия. Однако, в работе Т.И. Герасименко есть моменты, вызывающие по 
крайней мере недоумение. Так, совершенно не понятно использование вместо этнонима 
«казах» устаревшего исторического российского названия «киргиз-кайсак». Создается, 
впечатление, что автор сознательно избегает употребления общепринятого в современной 
науке названия казахского народа. Также, неуместно преувеличание положительных 
факторов присоединения казахских земель к Российской империи [16, с. 112–118].  

Обширная научная статья по казахам Оренбургской области была опубликована в 2007 
году в издании «Мы – оренбуржцы. Историко-этнографические очерки» исследователем 
И.М. Габдулгафаровой. Автор отмечает, что по данным Всероссийской переписи 2002 г. в 
Оренбургской области проживало 125 568 казахов. Очерк состоит из тематических разделов, 
раскрывающих соответственно, демографию и этническую историю, хозяйство и 
материальную культуру, духовную культуру казахов Оренбуржья. Автор приводит 
интересные демографические показатели, составил карту расселения казахов по районам и 
городам Оренбуржья. И. Габдулгафарова делает вывод, что казахи региона в 
этнографическом отношении не отличаются от казахов Республики Казахстан. Видимо 
поэтому, описание хозяйственной, материальной и духовной культуры казахов полностью 
копирует общеизвестные факты из жизни казахского народа. Автор, к сожаленью не 
использовала оригинальные полевые материалы по казахам Оренбургской области, а 
основала свои выводы на письменных источниках, трудах изданных по большему счету в 
Республике Казахстан [17, с. 73–91]. Можно считать, что данная работа является 
развернутым вариантом другой ранее опубликованной статьи автора [16, с. 34–39].  

В Астраханской области с 1990 г. работает Общество казахской культуры и языка 
«Жолдастық», которое проводит большую работу по популяризации казахской культуры, 
сохранению казахского языка, публикует сборники об истории и культуре казахов региона. 
Так, в 2000 г. был издан сборник «Астраханское казахи: история и современность», 
подготовленный видным деятелем местного казахского сообщества, ученым-педагогом Г.Д. 
Урастаевой [18]. Для исследователей истории и культуры казахов Нижнего Поволжья 
большой интерес представляют: первая глава – «Астраханские казахи с древнейших времен 
до Октябрьской революции 1917 г.», раскрывающая этапы этнической истории казахов 
региона, и вторая глава – «Национальная культура казахов Астраханского края», 
посвященная особенностям этнокультурного развития местной казахской диаспоры.  

Также перу Г.Д. Урастаевой принадлежит монографическое исследование 
«Национальное образование казахов в России. История и тенденции», раскрывающее истоки 
и состояние образовательной культуры и духовного развития казахов Поволжья и Южного 



Урала [15, с. 257].  
В 2011 г. итоги двадцатилетней работы Астраханского областного общества казахской 

культуры «Жолдастық» были представлены в издании «Астраханские казахи: на рубеже 
веков» [19]. В данном сборнике наибольший интерес для изучающих этнографию казахской 
диаспоры России представляют статьи С. Утегалиевой «Инструментальная музыка казахов 
Астраханской области», Р. Емельянцевой и М. Хрущева «Народные обряды, праздники и 
одежда», Г. Карнауховой «Традиционная культура казахов в коллекциях музея этнографии», 
Л. Лариной и Е. Козаковой «Казахская коллекция в музее «Астраханьгазпрома» 

Необходимо отметить, что астраханские казахи – многочисленная этническая группа в 
Поволжье численностью более 140 тысяч человек (15% от общей численности населения 
Астраханской области). Местные казахи в большинстве сохраняют родной язык и культуру, 
находятся в обширных контактах с исторической родиной. Активно проводятся работы по 
изучению истории и этнографии казахов региона [20].  

Подводя итоги нашего небольшого исследования, можно резюмировать, что изучение 
этнографии казахов Поволжья и Южного Урала следует отнести к XVIII веку. Труды 
российских исследователей, путешественников, чиновников колониальной администрации 
XVIII– ХІХ вв. являются важным источником для изучения традиционной культуры казахов, 
населявших и ныне населяющих поволжские и южноуральские степи. Новый подъем 
интереса к истории, культуре и этнографии казахов региона относится к 1990–2000 гг., когда 
в Российской Федерации появились и стали активно функционировать культурно-
образовательные общества местных казахов. В Оренбурге, Астрахани, Саратове были 
проведены научные конференции, изданы статьи и монографии, посвященные особенностям 
формирования казахской диаспоры, ее культуре и современному положению. Необходимо 
также отметить повышение интереса к казахам Поволжья и Южного Урала со стороны 
представителей казахстанской исторической и этнологической науки.  
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