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«МАТЕРИАЛЫ ПО КИРГИЗСКОМУ (КАЗАХСКОМУ) 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА КАЗАХОВ В КОНЦЕ ХІХ ВЕКА  – 

НАЧАЛА ХХ ВЕКА  

 

В настоящей статье рассматривается «Материалы по киргизскому 

землепользованию...» как исторический источник по истории Казахстана. 

«Материалы по киргизскому землепользованию» представляют собой 

свод статистических материалов, состоящий из 27-ми томов, который 

является бесценным источником в исследовании этнической истории 

казахского народа, особенности казахского традиционного хозяйства.  

Информативность, сосредоточенная в материалах уникальна. Прежде 

всего по масштабу охвата всей совокупности важнейших фактов, событий, 

явлений в области истории, этнографии, географии, топонимики, демографии 

и т.д. Поэтому в настоящее время возрос большой интерес к 

источниковедческому аспекту изучения данного источника. В связи с этим 

выбор темы исследования объясняется ее большой научно – теоретической и 

практической значимостью.      

Это материалы исследований статистических и  исследовательских 

экспедиций проведенных с целью колонизации территории Казахстана 

царской Россией в конце ХІХ в. – начале ХХ в. Несмотря на то что эти 

документы были источником для колониальной политики, тем не менее 

является ценным источником который дает всестороннюю информацию по 

структуре родо-племенного состава, хозяйственной, экономической, 

социальной истории и других аспектов жизни казахов того периода.  

Ключевые слова: источник, источниковедение, анализ, метод, 

статистика 
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«Қырғыздардың (Қазақтардың) жер пайдалану материалдары...» - 

ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басындағы қазақтардың дәстүрлі қоғамы тарихының 

дерек көзі  
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Бұл мақалада «Қырғыздардың (Қазақтардың) жер пайдалану 

материалдары...» Қазақстан тарихының маңызды дерек көзі ретінде 

қарастырылады.  

«Қырғыздардың (Қазақтардың) жер пайдалану материалдары...» 

статистикалық мәліметтерден жинақталған 27 томнан тұрады, ол қазақ 

халқының этникалық тарихын, дәстүрлі шаруашылығының ерекшеліктерін 

зерттеудің маңызды дерек көзі болып табылады. Деректерде жинақталған 

ақпараттар уникалды. Ең алдымен маңызды фактілердің, тарих, этнография, 

география, топонимика, демография және т.б. мәселелерге қатысты құнды 

мәліметтердің бір деректе шоғырлануы. Сондықтан да бүгінгі таңда бұл 

деректі деректанулық талдау мәселесіне деген қызығушылық артып отыр.   

Онда қазақ тарихының маңызды дерек көзі болып табылатын 

«Қырғыздардың жер пайдалану материалдарын...» зерттеу мен талдау 

методикалары мен тәсілдері көрсетіліп, деректану ғылымының талаптарына 

сай зерттеу мен сыннын өткізудің, сыныптау мен талдаудың әдістері мен оны 

нақты тарихи зерттеулерде пайдалану тәсілдері ұсынылған. Сонымен қатар 

статистикалық зерттеулерді ұйымдастырған, деректі құрастырған авторлар, 

олардың көзқарастары талданған.  

Түйін сөздер: дерек, деректану, талдау, әдіс, статистика   

 
N. TASYLOVA, ZH. TOYSHUBEKOVA 

««MATERIALS ON THE KYRGYZ (KAZAKH) LAND USE» AS THE SOURCE ON 

THE STORIES OF TRADITIONAL SOCIETY OF KAZAKHS 

 (THE END OF XIX C. –  THE BEGINNING OF XX C.) 

 

This article analyzes the source called "Materials Kirghiz (Kazakhs) land 

use..." of the late XIX - early XX century. Topicality of the theme of  investigation 

is that «Materials on Kyrgyz land using» introduces code of statistical materials  

which consists of  27 volumes, and it is invaluable source in investigation ethnical 

history of Kazakh people, peculiarities of Kazakh traditional economy. 

Informativeness , concentrated in materials is unique. First of all by the scale 

of covering of all totality of important facts, events, occurrences in the field of 

history, ethnography studies, geography, toponymy , demography and etc.  That’s 

why nowadays great interest to source study aspect  grew in learning  given source. 

The choice of the theme of investigation is explained by its great scientific 

theoretical significance.  

It discusses the methodology of research and analysis of the important source 

of Kazakh history "Materials of Kyrgyz land use ...", proposed methods of research 

and testing, classification and analysis in accordance with the science of sources 

and methods of application in specific historical studies. Also the opinions of the 

authors, constituting the source, who organized statistical studies.  
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Всем известно что история создания родов и племен казахского народа 

уходит корнями в глубокую древность которая хранилась до установления 



Советской власти.  В период тоталитаризма запрещалось глубокое изучение 

традиционной родо-племенной структуры, так как считали, что оно приведет 

к рождению классов между людьми, национализму и стратификации 

общества.  После обретения независимости встал вопрос о необходимости 

взглянуть концептуально по новому на отечественную историю с 

национальной точки зрения, конечно же и вопросы традиционной родо-

племенной структуры казахов. Президент Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаев по этому поводу сказал: «Обязанностью каждого казаха 

является знать свой род, племя, прадедов до седьмого колена и посредством 

этих знаний он связывал прошлое и бдущее своего народа. Это в свою 

очередь показывала этническую особенность казахов, стал воего рода 

причиной не забывать прошлое и не ассимилироваться».  

Безусловно, для основательного понимания истории кочевников, надо 

прежде изучить историю родов и племен. Свою мысль по тому поводу 

высказали исследователи Т. Омарбеков и Х. Габжалилов «Никто не может 

отрицать то, что на самом деле история казахского народа тесно связана с 

родо-племенными образованиями. Хотим мы этого или нет, но это является 

присуще нашей национальной истории. Особенности родо-племенной 

общности берет свое начало тысячелетия до нашей эры, сплелись с жизнью 

наших прадедов в социальной, политико-хозяйственной жизни  и 

развивались вплоть до 30-х годов ХХ века когда установилась власть 

советов. Это аксиома которая в науке не требует доказательств. Советско-

тоталитарная система разрушила не только родовую общину но и 

своеобразную духовную идентичность казахского народа которая 

развивалась вместе с традиционным хозяйством».  

До советской системы в каждом роде казахов были свои давние 

поселения, пути кочевания хозяйств и руководившие племена старейшины. 

Но к сожалению нет системно написанного исследования по истории 

живших в давние времена родов и племен казахского народа. Только на 

современном этапе с научной точки зрения, увидели свет труды касающиеся 

истории родов и племен.  

Изучавший структуру и этническую историю казахских родов и племен 

М. Муканов говорил: «Важность анализа структуры и этнической истории 

родов и племен казахов в том, что показывает родословную казахов как 

важный исторический источник. Например, при изучении разные 

таксономические грани, при определении периода и территоррию 

определенного рода и взаимоотношения между родами, также очень полезно 

для науки изучение родственных отношений в казахском общесте и 

связанное с ним развитие патриархальных семей, раскрытие явления 

развлетвления и в общем преобладавший в дореволюционное время 

патриархально-феодальные отношения». Поэтому изучение и анализ данного 

вопроса в «МКЗ»
3
 появившегося в конце XIX в. – начале ХХ века, на 

современном этапе очень важно [1-5].  
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В конце XIX в. – начале ХХ века одной из важных отраслей казахских 

источников была – период становления традиции письменных родословной. 

Перевод устных источников на письменный напрямую связано с научно-

творческой работой таких ученых как М. Купеев, Ш. Кудайбердыулы, 

Н.Наушабаев, К. Халид, М. Тынышбаев, А. Букейханов. Ими оставленное 

богатое наследие сравнивая со сведениями с «МКЗ» можно выявить 

достоверность источника и доказать объективность исторических событий. 

Наряду с этим очень важна те издания родословных собранными ими и 

которые были выпущены в издательствах. Их можно использовать после 

источниковедческого анализа, выявить правильность или же их 

недостоверность.  

Составлявшие казахский народ рода и племена которые жили в XV-XVІ 

вв. и в XVІІІ-XIX вв. продолжали жить. Взяв за основу данный принцип 

проанализируем на основе «МКЗ» название и расположение родов и племен 

конца XIX в. – начала ХХ века.   

Казахи являются одним из древних кочевых жителей Евразии и одним из 

тюркских народов. В конце XIX в. – начала ХХ века населявший территорию 

Казахстана казахский народ по переписи проведенной впервые Российской 

империей в 1897 году население на территории Казахстана составляло – 

3392751 человек. Казахи составляли 81,7% жителей региона. По регионам 

количество казахов выглядело в Уральской области – 460173, Тургайской 

области – 410904, Акмолинской области – 389204, Семипалатинской области 

– 604564, Жетысуйской области – 515001, Сырдарьинской области – 741811, 

Мангышлакском уезде Закаспийской области – 63795, во Внутренней Орде 

Астраханской губернии – 207299, Омском уезде – 38185, Томской области – 

24643, Тюкалинском уезде Тобольской области – 5148, Ташкентском уезде – 

163105, Амударьинском отделе – 47145 человек.   

Во многих источниках дается общее количество казахов по области и 

уездам, но очень мало источников которые дают сведения о структуре родов 

и племен, их количество и ареал их расселения. Поэтому по данным 

вопросам сохраненые материалы в «МКЗ» повышает его значимость и 

ценность.  

Всем известно, что казахи состоят из Старшего, Среднего и Младшего 

жузов. Каждый жуз состоит из отличающихся друг от друга родов и племен. 

Это племена, роды, мелкие группы и подгруппы. Об этом в источнике было 

сказано: «В свое время киргизы делились на три орды: большую, среднюю и 

малую. Каждая орда имела своих ханов, вела до известной степени 

обособленную жизнь и занимали определенныя места кочеваний».  

Это были места расположения и традиционные пути кочевок родов и 

племен в составе жузов. Например, казахи Старшего жуза обитали в 

Семиречье, у подножья реки Или, Джунгарском, Илийском и Киргизском 

Алатау, предгорьях Каратау, в верхней и средней части рек Чу, Талас и 

Сырдарьи. В ХІХ в. - начале ХХ в. казахи Старшего жуза составляли около 

700 тсяч. В составе старшего жуза были: Жалаиры, Албаны, Суаны, Дулаты, 



Сарыуйсуни, Сиргели, Ысты, Ошакты, Шапырашты, Шанышкылы и Канглы. 

Каждая из этих родов подразделялось на более мелкие этнические группы.  

Казахи среднего жуза распологались на территории центрального, 

северного и восточного Казахстана а также на юге в среднем течении реки 

Сырдарья. В ХІХ-ХХ вв. численность казахов Среднего жуза насчитывалось 

примерно – 1300-1350 тыс. человек. В средний жуз входили: Кыпчаки, 

Аргыны, Найманы, Кереи, Коныраты, Уаки.  

Казахи младшего жуза обитали запад Казахстана Иргиз, Тобол, Тургай и 

восточная часть Каспийского моря, также нижнее течение Урала, среднее и 

нижнее течение Сырдарьи. Казахи Младшего жуза состояли из трех крупных 

объединений: Алимулы, Байулы и Жетиру. В общем ХІХ-ХХ вв. количество 

алимулы было – 300-350 тыс. человек, в том числе шекти – 60-80 тыс., 

шомекей – 100 тыс., торткара – 50-60 тыс., кете – 50-60 тыс., каракесек – 20-

25 тыс., карасакал – 10-15 тыс.человек. Байулы составляли 5000-5550 тысяч, 

среди них адаи – 80-90 тысяч, байбакты – 40 тыс., бериш – 40 тыс., таз – 20 

тыс., серкеш – 45 тыс., маскар – 20 тыс., тана – 25 тыс., кызылкурт – 40 тыс., 

жаппас – 50 тыс., алтын – 30 тыс., ысык – 20 тыс., есентемир – 20 тыс., алаша 

– 40 тыс., шихлар – 70 тыс. Объединение Жетиру в общем составлял – 250-

300 тысяч человек. Среди них: табын – 80 тыс., жагалбайлы – 70 тыс., 

кереитов – 30-35 тыс., тама – 40-45 тыс., телеу – 20 тыс., кердери – 20 тыс., 

рамадан – 5 тысяч человек.     

А. Левшин в своем известном труде изданном в 1832 году «Описание 

киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей» писал: «леть черезь 100 

большая часть вычисленныхь нами названій отраслей Киргизскаго народа 

останется только вь нашихь архивахь и вь памяти немногихь стариков», но в 

«МКЗ» говорится о том что надуманная Россией планы не были 

осущетсвлены: «Со времени написанія этихь словь прошло уже более 80 

леть, и жизнь показала иное. Не старики только, а все взрослые киргизы-

казаки превосходно знають, кь какой орде, роду и его подразделенію они 

относятся. Местныя изследованія Переселенческаго Управленія техь 

районовь, где обитають киргизы-казаки, зарегистрировали и опубликовали 

несколько варіантовь общихь родовыхь схемь казачьихь ордь и целый рядь 

детальныхь схемь отдельныхь ветвей родословной и дали матеріаль кь 

исправленію и значительнымь дополненіямь составленной А. Левшинымь 

схемы». 

Это в свою очередь показывает, что наши предки не забывали свои 

корни, во-первых это тардиционно передавалось от отца к сыну  как 

наследие, во-вторых, слова А. Левшина доказывают, что политика царизма 

велась, для того чтобы казахский народ забыл о своей родо-племенной 

структуре для дальнейшей колонизации края. Сбор подобных сведений как 

истории, быта, этнографии были очень ценны для исследователей, которую 

они не скрывали.  

Далее о структуре родов и племен среди казахов писали исследователи: 

«Родовой строй еще очень силень вь среде киргизь-казаковь и, хотя 

неизбежный, не скоро еще вь полной мере совершится переходь казаковь на 



положеніе оседлаго народа. Брачные союзы, калымь, кунь, судь, выборы 

туземной администраціи, группировка населенія вь аулы и волости, 

земельныя отношенія между соседними аулами, летнія передвиженія 

населенія на джайляу, - все это большею частью имееть своимь основаніемь 

родовыя отношенія отдельныхь группь населенія, иногда выявляеть 

исторически сложившійся антогонизмь ихь или, наобороть, известную 

уступчивость и добрососедскія отношенія, исходящія изь сознанія общности 

интересовь своего рода», - что показывает с каким рвением исследовалась 

структура родов и племен казахского общества и исследование истории 

родов с разных сторон. 

В первую очередь «МКЗ» дает информацию не только с конца ХІХ в. – 

начала ХХ века, но также дает сведения по истории и историческим 

личностям ІІ, VI-XII, XIII-XVIII веков. Например, во 2 главе посвященной 

местным жителям Аулиеатинского уезда Сырдарьинской области говорится: 

«Еще в ІІ веке до Р. Хр. около озера Иссыкь-куль и вь верховьяхь Чу обитали 

народы саки, геты (юечжи), усуни. В VI в. по Р. Хр. сюда пришли изь Алтая 

тюркскія племена, обьединенныя общимь именемь тукіу, которыя вь конце 

этого века образовали здесь, на месте бывшаго расположенія усуней, 

западно-тюркское государство, со столицей Суябь (вблизи настоящего 

местоположенія г. Токмака)».  Далее исследователи дали некоторые сведения 

о арабах, саманидах, карлуках, караханидов и исторических городах 

расположившихся вдоль рек Чу и Таласа. В нем было сказано о древнем 

городе: «Когда управляла династия Караханидов, вдоль реки Чу был 

построен город Баласагун. Но не известно его точное расположение, но есть 

основа говорить о его расположении в верхнем течении реки Чу и 

поблизости гор Алатау. В ХІ в. Баласагун завоевали вышедшие из тюркских 

племен каракитайцы». Также в источнике даются сведения о предводителе 

монголов Чингиз хане, и был сделан экскурс о походах Эмир Тимура до XV 

в. Также освещается о создании Казахского ханства: «На востоке Степи 

(Дешт-и-Кипчака) где кочевали тюрко-монгольские племена в середине XV 

века разделились на две группы. Западные получили название узбеков, 

завоевав владение Тимуридов, восточные же завладели территориями 

Жетысу и дельту реки Чу, где тюрко-монгольские племеня взяв вверх, был 

создан киргизо-кайсакский союз». В источнике посвященном специальном 

томе Аулиеатинскому уезду было сказано о создании Казахского ханства: «... 

на основе его (Казахского ханства) остатков были созданы старший, средний 

и младший орды» - сказано о создании в 18 веке трех жузов Старшего, 

Среднего и Младшего, и его жизнеспособности до современного периода[6-

7].  

В состав Сырдарьинской области входили Чимкентский, Аулиеатинский, 

Казалинский, Перовский, Ташкентский уезды и Амударьинское отделение. 

Статистическая партия руководимая П. Скрыплевым в первую очередь 

исследовала Чимкентскую и Аулиатинский уезды, затем Казалинский и 

Перовские уезды[8-9].  



По источнику «МКЗ» в Аулиетинском уезде в основном жили 

представители Старшего жуза в левом берегу реки Чу, в нижнем течении 

Таласа в волостях Ашын, Аккултук, Агашак, Уйык, Ушакты и в восточной 

части реки Чу в Черняевском уезде в волостях Караколь, Жанасу, 

Жылыбулак. Казахи среднего жуза обитали в некоторых частях уездов 

Сарыозек, Каратау и Куршу. Казахи младшего жуза обитали в нижнем 

течении Чу, приграничном с Перовским уездом частью волости Курши и 

Черняевском уезде Чуйской волости. На правом берегу Чу  в Чуйской 

волости обитали представители старшего жуза, в Аргинской волости жили 

представители среднего жуза.  

В источнике сохранены также сведения о хозяйстве исследованных 

родов и племен. В нем старший жуз состоял из: Дулаты – 2457 хозяйств, 

Уйыки – 1835, Ошакты – 1663, Жалаиры – 734, Шапрашты - 368, Сарыуйсин 

– 328, Тлык, Ойсыл, Сиргели – составляли 114 хозяйств. Из среднего жуза  

Аргыны – 700, Коныраты – 127 хозяйств. Из младшего жуза Тама – 1135, 

Серкеш и Жагалыбайлы - 158 хозяйств включали. По этим сведениям можно 

определить количество хозяйств родов и племен, и то что большинство 

жителей составляли представители старшего жуза.  

В Перовском уезде обитали роды Младшего жуза жетиру и байулы и 

Среднего жуза – кипчаки, найманы, аргыны.  

По сведениям «МКЗ» жители Перовского уезда 99 % составляли казахи. 

Большинство из них составляли роды Кипчаки, Коныраты, Найманы, 

Жаппасы, Табын и Кереиты. На юго-востоке уезда обитали, не входящие в 

жузы род  кожа, роды Сунак, Таракты, Аргын, на северо-западе Жалаиры, 

Бахтияр, Тазы, Торе, Сарыбай, Тома, Ошакты и др.  

В Жулекской волости зимовали 2481 хозяйств кипчаков, они сотавляли 

90 % жителей волости. Также здесь обитали 10 % рода аргын включавших 

259 хозяйств. По группировке М. Муканова по уезду составляли 28% - 

жаппасов, 20 % - кипчаков, 13% - табынцев, 11% - кереитов, 10% - кете, и 

других малочисленных родов – 12%.  

Теперь проанализируем расположение и кочевку кереитского рода по 

данным «МКЗ». Если опираться на источники посвященным Сырдарьинской 

области, в Перовской, Казалинской уездах и Амударьинском отделении в 

основном обитали представители Младшего жуза рода кереит. В названных 

административных единицах Перовский уезд – на момент исследовния был 

местом основного места жительства рода кереит.  

 В Перовском уезде кереиты жили по соседству и среди таких племен 

Среднего жуза как, кипчаки, аргыны, найманы, коныраты и с племенами 

Младшего жуза как табын, тама, алаша, жаппас, кете, основные поселения 

кереитов находилась у рек Жанадария и Куандария, и рядом с родниками и 

речками которые вливались в вышеназванные реки. В 1912 году была издана 

«МКЗ» посвященная Перовскому уезду. По ним можно было получить 

сведения о поселениях и численности кереитов. По источнику кереиты 

полность обитали Кышбогетскую волость, они зимовали в следующих 

зимовках и ущельях: Шаган, Бозарык, Акарык, Базарбай агач, Кожамжар 



агач, Тасарык, Чингильды сай, Кубен, Мунара, Канбакты шал, Таубай агач, 

Жерик бугет, Кок чингиль, и Битимский холм. Также, кереиты населяли два 

административных аулах из шести в Аламесекской волости на юго-западе 

Перовского уезда. Остальные четыре принадлежали роду тама. В 

административном ауле № 3 управляемый аксакалом Серикбай Мухаммедом, 

кереиты составляли 133 семей и 747 жителей. Аулы этих жителей 

располагались на зимовках урочища Ак-ушколь и вдоль рек Ширкейли и 

Коксу. 36 семей из 133 были зарегистрированы как кочевые, 97 семей как 

оседлые. Кереитов распологавшихся в административном ауле № 6 управлял 

аксакал Алпысбай Урпек. В данном ауле проживало 337 жителей из 68 

семей. Их зимовки распологались вдоль реки Коксу.    

По сохраненным сведениям в «МКЗ» томе посвященном Казалинскому 

уезду здесь наряду с родами кете, торткара, алтын, шекти, шомекей, кереит 

из Младшего жуза проживали и роды кипчак, и некоторые группы аргын со 

Среднего жуза. Племена Младшего жуза в основном распологались в 

Каракольской волости. В № 11 административном ауле только в одном и № 5 

административном ауле обитали кереиты. Там они распологались вокруг 

озер Чалкар, Карасу, Жылкыбай. М. Муканов в сборнике «Материалы для 

статистики Туркестанского края» и на основе других источников определил, 

что в Казалинском уезде рядом с Куланды в волостях Караколь, Костам, 

Райым живут род шекты,  на островке Каратал роды каракесек, на западе 

уезда приграничный с Иргизским уездом волостях Тулагай, Теректи, Талдын, 

Кызылжар населяют роды торткара. Род шекты в Костамской волости 

составляли 81,4 % и в Каракольском уезде составляли 50%.   

По уезду процентное соотношение разных родов было следующим: 

шекти – 40%, торткара – 15, шомекей – 30, каракесек – 4, карасакал – 7, кожа, 

султаны и толенгуты, каракалпаки – 4 %.  

 

Сырдарьинская область, Чимкентский уезд // Материалы по киргизскому землепользованию в 

Сырдарьинской области - Чимкентский уезд. - Т. 1. - Ташкент., 1908. – 643 с. 

 



Чимкентский уезд занимала южную часть Сырдарьинской области. На 

севере граничила с Акмолинской областью, на юге с Ташкентским уездом, с 

Наманганским уездом Ферганской области, с Джизакским уездом 

Самаркандской области, на западе с Амударьинским отделением, на северо 

западе с Первоским уездом. В уезде имеется 28 волостей, 540 аульных 

сообществ. Поэтому, исследовательские работы в Шымкентском уезде 

продлились на долгий срок, материалы же были объемными включавший 2 

тома и 3 книги[6-8].  

По сведениям начала ХХ века в регионе проживало 250794 казахов, 

11000 русских и 41350 узбеков.  

На берегу Сырдарьи обитали аргыны представители Среднего жуза на 

северной и южной части Чимкентского уезда, также юго-восточную часть 

Перовского уезда. Если ссылаться на статистические источники 

Чимкентского уезда, административный аул № 1 Чагатайской волости 

полностью принадлежал аргынам, и зимовали в ауле Карасай. Самое 

компактным местом проживания аргынов в данной волости был район озера 

Кумколь. В Чиликской волости аргыны жили совместно с кереями. Аргыны-

тарактинцы Хантакской волости зимовали вдоль озера Кумколь.  

Также аулы и зимовки рода аргын были в Караозекской, Приречной и 

Скоболевской волостях. Сведения о них можно черпать из «МКЗ».  

Таким образом, пролистывая тома источников посвященных каждому 

уезду, можно взять представляющие большую ценность сведения о 

расположении каждого казахского рода в конце ХІХ в. и начале ХХ века, 

основной хозяйственной деятельности и ремесла.    

Наряду с этим аргыны распологались на берегу Кокарык начала реки 

Бадам, Буржарской волости и у родника Карабастау. Зимовали в таких 

местах как Албастыхана, Карабастау, Айыртау, Кокарык, Саксай, Каратобе, 

Бадам и Айтанак. По этим сведениям мы определили несколько 

географических названий и место расположения аргынов.  

По сведениям статистических источников посвященного Перовскому 

уезду можно черпнуть ценные сведения о поселениях и зимовках аргынов. 

Например, в Головачевской волости аргыны жили в соседстве с кипчаками. 

Они населяли зимовки Шукыркудык, Бозшаколь, Мешитколь и вдоль арыков 

Акшарал и Жамбас. Также в этой волости аргыны жили в аулах вдоль арыка 

Жанга где распологались зимовки Койжасар, Акколь, Тайтыккум, 

Жалгызкум, также вдоль арыка Еске были зимовки Мешиткум, Кумтоган, 

Есексоккан и Жалгызкум.  

По истории найман выходят в свет много различных трудов в виде 

шежире. Но в списке написанной научно систематизированно можно отнести 

коллективный труд историко-исследовательского центра «Алаш», которая 

выпустила состоящий из 3 книг труд «Найман».  

Проводивший исследования по родословной и истории найман 

А.Маргулан в 1930 г. выпустил статью под названием «Найманы», при 

написании которой основывался на сведениях собранных среди народа и 

анализируя и сравнивая с материалами М. Тынышпаева и экспедиции 



Ф.Щербина. Исследуя родословное рода найман, его родо-племенную 

систему и поселения автор заключает: «Между Щербинскими таблицами и 

нашей записью особенного расхождения нет».   

Кыпчаки Среднего жуза также массово населяли Сырдарьинскую 

область. Они в основном населяли волости расположенные на востоке 

Перовского уезда. Например, по аульным таблицам «МКЗ» кипчаки зимой 

распологались в Головачевской волости в Келдеу, Бел, Масабай, Еске, 

Жангаи вдоль арыков Акарык, также вдоль озер Кызылша, Бестамак, 

Жетиколь, Коктенколь, Жарма, Турандыколь. Гродековскую волость 

полностью населяли кипчаки. Они населяли Шолак арык, Мылкум арык, 

Тасток, Кебир и низовья Сырдарьи Коксу, Тогызбайозек, Дауренозек, 

котлован Тоган, близ озер Иземберли, Кумжарган, Баякеш, Нуртайколь, 

Сасыкколь, Сункарлы. А в Жолекской волости 16 кипчаксих аул и 2 общины 

в Приречной волости зимовали в местностях Кырыкжайын, Аккала, Кердери, 

Каракуколь, Сарытурангыз. Наряду с этим кипчакские племена населяли 

Скобелевскую и Кентюбские волости.  

По источниам кипчакские племена в Чимкентском уезде населяли 

волости Кошкарата, Шилик, Сырдарья и вдоль озер Шошкакуль, Тумакуль и 

реки Боген, у родников Кипчакбулак, Камыстыбулак и по переписи 1907 года 

они составляли 21 аул  383 семей.  

Говоря о коныратах входивших в состав Среднего жуза, по данным 

источника аульным таблицам они соседствовали с кипчаками, найманами и 

таракты в Сырдарьинской области Перовского уезда Приреченской волости. 

В основном они населяли зимовки у рек Сырдарья и Акуюк, арык Сарымбет, 

Мешитколь и Отырлыколь. Также распологались в Сауранской волости в 

районе реки Сыр, озер Диирмен, Бесарык, Акуйык, Талдысу, Косуйенки и у 

арыков Терис и Озгент. В Жанакорганской волости коныраты владели 

зимовками в районах реки Сырдарьи, у арыков Буйра, Культобе, Назар и озер 

Ерколь, Шогырлыколь, Акши, Акуйык и реки Жайылма.  

По многим источникам и исследованиям коныратские племена в 

основном массово были сосредоточены в Чимкентском уезде. Эти сведения 

можно также увидеть и по данным «МКЗ». По нему коныраты населяли юго-

западную часть Каратау, у озер Кокколь, Коксарай, Жартогай, Талдыозек, 

рек Уштобе, Жартобе, Хантакк, Алмалы, Арыс и на территории до Сырдарьи. 

Коныраты сотавляли 7577 семей в 478 хозяйственных аулов и населяли 

волости Кокшекум, Актюбе, Шагатай, Хантак, Ногайкурган, Буржар, 

Сарыколь, Байыркум и Сырдария.  

Если рассмотреть племена Старшего жуза то можно остановиться на 

самом крупном и многочисленном племени Дулат, по трудам исследователей 

в конце ХІХ в. – начале ХХ века дулаты в онсовном населяли Чимкентскую, 

Аулиеатинскую и Ташкентские уезды Сырдарьинской области, Капальский, 

Верненский и Пишпекские уезды Семереченской области. Территорию 

населенные дулатами можно определить по источникам «МКЗ» в томах 

посвященных Сырдарьинскому уезду и собранным материалам П. Румянцева 

посвященном уездам Семиречья.  



 Этнически состав дулатов историк  Х. Аргынбаев поделил на 4 крупные 

группы: Ботбай, Шымыр, Сикым, Жаныс. Также автор отмечает, что дулаты 

составляли 65% в Чимкентском уезде, в количестве 4570 семей сикымов, 

3374 семей жанысов, 3334 семей шымыров и 274 семей ботбаев.  

 При анализе материалов «МКЗ» и найденным материалам в фондах 

центрального архива, можно увидеть что основным населением в 

Чимкентском и Аулиеатинском уездах Сырдарьинской области были 

племена Старшего жуза.    

Исследователь Т. Картаева на основе исторических источников и 

исследований определила места заселения и кочевок рода дулат. Автор 

конкретно обозначила места расселения племен рода Дулат на основе 

собранных материалов в «МКЗ» статистических партий переселенческого 

управления Сырдарьинской области.   

По архивным документам в Сырдарьинской области Чимкентского уезда 

Майлыкентской волости в административном ауле № 7 населяли племя 

Шымыр рода Дулат, в административном ауле № 4 Ботбай и Шымыр, в 

административном ауле № 2 Шымыр, в административном ауле № 5 жили 

Ботбай, Жаныс, Сикым, Шымыр рода Дулат. В сарыбулакской и 

Майлыкентской волостях в основном населяли племена Дархан и Санырау 

рода Шанышкылы, племена Шымыр, Жаныс рода Дулат и распространенные 

от Кенирдека род Сиргели. В Чимкентском уезде в волости Карамурт в 

административном ауле № 8 жили племена Сикым рода Дулат. Заключая 

можно сказать в Чимкентской и Аулиеатиской волостях Сырдарьинской 

области населяли все 4 племени рода Дулат. Их родословную таблицу можно 

рассмотреть в фонде № 30. Также эти документы можно взять и 

сравнительно проанализировать в «МКЗ».  

В «МКЗ» много встречается легенд касательно родов и племен. Среди 

них можно отметить легенду записавший А. Букейхановым в 1898 году о 

племенах Атыгай, крупном племени группы Жетимомын рода аргын 

населявшие Акмолинскую область Акмолинский уезд.  

В источнике также сохранены сведения о различных исторических 

событиях  XIV-XVIII вв. и маршруты кочевок казахских родов и племен.  

В заключении можно отметить важность сведений приведенных в 

«МКЗ» по истории родо-племенных объединений [10]. Особая роль при 

глубокой изучении и исследовании истории казахов, дополняя и обогощая 

этническими, политическими сведениями с позиции историзма. Из данного 

источника можно получить сведения о: 

- социальной истории казахов; 

- этнографии; 

- родо-племенной структуре; 

- важные и объективные сведения поселения родов и их кочевок. При 

анализе источника «МКЗ» можно заметить особенности родо-племенной 

структуре казахского общества в каждой области и уезда.   

По сохраненным в данном источнике сведениям можем увидеть полную 

картину сложной этнической системы казахов и их переселения в конце ХІХ  



века и начале ХХ века. По источнику расселение родов и племен по 

сравнению с сегодняшним днем не претерпела каких либо серьезных 

изменений. 
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