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ТРАДИЦИОННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩА  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ КАЗАХОВ  

В РАННИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ Х.А. АРГЫНБАЕВА

В статье показан вклад выдающегося этнографа Х.А. Аргынбаева, одного из первых ученых 
Казахстана, исследовавшего традиционные поселения, жилища и хозяйственные комплексы ка-
захов Северо-Восточного Казахстана на рубеже середины ХІХ – начала ХХ веков. Отмечено, что 
они функционировали в условиях преобладающего хозяйственно-культурного типа, представ-
ленного кочевым и полукочевым скотоводством, а также наметившимся переходом к полуосед-
лому и оседлому образу жизни. Наряду с устоявшимися формами и типами рассматриваемой 
формы материальной культуры, наблюдалось также влияние на них тесного социально-куль-
турного, экономического и повседневного контакта русско-украинского населения. Статья под-
готовлена на исследованиях междисциплинарного характера, на стыке этнологии, этнографии, 
историографии. Использованы методы исторической этнографии, историографического ана-
лиза, этнологической экспертизы. Научная новизна состоит в самой постановке проблемы, так 
как ранее в этнологии традиционные поселения и жилища северо-восточных казахов в трудах 
Х. Аргынбаева не рассматривалась как проблема. Выявлено, что в процессе этнографического 
исследования Халел Аргынбаевич обосновывал свое видение и выводы, широко опираясь на 
значительный круг архивных и письменных источников, затрагивающих в том или ином аспекте 
поставленную проблему в масштабе изучаемого региона. 

Ключевые слова: этнография, Халел Аргынбаев, Северо-Восточный Казахстан, казахи, рус-
ские, традиционные поселения, жилище, скотоводство.
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Traditional settlements and housing of the North-Eastern Kazakhs 
in the early researches of Kh.A. Argynbayev

The article shows the contribution of the outstanding ethnographer Kh.A. Argynbayev, one of the 
first scientists in Kazakhstan to study traditional settlements, housing and economic complexes of the 
Kazakhs of North-Eastern Kazakhstan at the turn of the mid-19th – early 20th centuries. It is noted that 
they functioned in the conditions of the prevailing economic and cultural type, represented by nomadic 
and semi-nomadic cattle breeding, as well as the emerging transition to a semi-sedentary and sedentary 
way of life. Along with the established forms and types of the material culture under consideration, the 
influence of close socio-cultural, economic and everyday contact of the Russian-Ukrainian population 
was also observed. The article is based on interdisciplinary research, at the intersection of ethnology, 
ethnography, and historiography. The methods of historical ethnography, historiographical analysis, and 
ethnological expertise are used. The scientific novelty lies in the formulation of the problem itself, since 
traditional settlements and dwellings of the northeastern Kazakhs were not previously considered as a 
problem in ethnology in the works of H. Argynbaev. It was revealed that in the process of ethnographic 
research, Khalel Argynbaevich substantiated his vision and conclusions, widely relying on a significant 
range of archival and written sources touching upon the problem in one aspect or another on the scale 
of the region under study. 

Key words: ethnography, Khalel Argynbayev, North-Eastern Kazakhstan, Kazakhs, Russians, tradi-
tional settlements, housing, cattle breeding.

https://doi.org/10.26577/JH.2024.v115.i4.a11
https://orcid.org/0000-0002-3300-5129
https://orcid.org/0000-0003-2829-9289


109

А.Б. Калыш, Е.К. Рахимов

А.Б. Қалыш1*, Е.К. Рахимов2,3

1Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық зерттеушілік университеті, Алматы қ., Қазақстан 
2Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі, Астана қ., Қазақстан  

3«Астана» Халықаралық университеті, Астана қ., Қазақстан 
е-mail: kalyshamanzol@gmail.com

Х.А. Арғынбаевтың ертедегі зерттеулеріндегі солтүстік-шығыс  
қазақтарының дәстүрлі қоныстары мен баспаналары

Көрнекті этнограф Х.А. Арғынбаев, ХІХ ғасырдың ортасы – ХХ ғасырдың басында Солтүс-
тік-Шығыс Қазақстан қазақтарының дәстүрлі қоныстарын, тұрғын үй-шаруашылық кешендерін 
зерттеген алғашқы ғалымдардың бірі. Мақалада бұлар көшпелі және жартылай көшпелі мал ша-
руашылығы басым болған шаруашылық-мәдени түрінде, сондай-ақ жартылай отырықшы және 
отырықшы өмір салтына көшу жағдайында қалыптасқаны атап өтіледі. Қарастырылып отырған 
материалдық мәдениет нысандары мен түрлерінің дамуына орыс-украин тұрғындарымен тығыз 
әлеуметтік-мәдени, экономикалық және тұрмыстық байланысының ықпалы да байқалған. Мақа-
ла этнология, этнография, тарихнама тоғысында, пәнаралық зерттеулер негізінде дайындалды. 
Тарихи этнография, тарихнамалық талдау, этнологиялық сараптама әдістері қолданылды. Ғылы-
ми жаңалығы мәселенің тұжырымдалуында жатыр, өйткені бұрын этнологияда Х.Арғынбаевтың 
еңбектерінде солтүстік-шығыс қазақтарының дәстүрлі қоныстары мен баспаналары мәселе ре-
тінде қарастырылмаған. Халел Арғынбайұлы этнографиялық зерттеу барысында өз пайымы мен 
тұжырымдарын дәлелдеп, мол мұрағаттық және жазба деректерге сүйене отырып, зерттеген 
өлкенің ауқымында қойылған мәселені жан-жақты қырынан қозғағаны анықталды. Мақалада кө-
терілген мәселелер отандық этнологиялық ғылымның өзекті бір проблемасын шешеді. Осы тұр-
ғыдан зерттеудің қорытындылары мен нәтижелері этнология тарихының кезекті бір ақтандағын 
жабып отыр деп сенеміз.

Түйін сөздер: этнография, Халел Арғынбаев, Солтүстік-Шығыс Қазақстан, қазақтар, орыс-
тар, дәстүрлі қоныстар, баспана, мал шаруашылығы.

Введение

Как известно, начавшийся в конце ХІХ – 
начале ХХ века переход к оседлости кочевни-
ков сопровождался насильственным изъятием 
у коренного казахского населения наиболее 
плодородных земель и благоприятных паст-
бищ в пользу массового переселенческого 
движения, вытеснением их на малопродуктив-
ные земли, разрушением устоявшихся много-
вековых маршрутов кочёвок и его циклов, 
существенному сокращению хозяйственного 
пространства. 

Следует отметить, что указанная колониаль-
ная политика царизма в аспекте масового пере-
селенчества и миграционных процессов носила 
с 20-х годов XVIII – до 80-х годов ХІХ века сти-
хийный и неорганизованный характер, то с 1880-
х годов переходит в стадию плановой и законо-
дательно оформленной формы. Здесь мы имеем 
в виду принятие «Временных правил о переселе-
нии крестьян на свободные казённые земли» от 
10 июня 1881 г. (Турсунбаев, 1950: 24), закона 
«О добровольном переселении сельских обыва-
телей и мещан на казенные земли» от 13 июля 
1889 г. (ПСЗ РИ, 1889: 535-538). Аналогичное 
воздействие на рассматриваемую нами пробле-
му оказало строительство Транссибирской же-

лезнодорожной магистрали 1893-1903 гг. (Са-
блер, Сосновский, 1903: 472).

Совершенно другая тенденция в данном во-
просе была характерна для оседлого казахского 
населения Южного Казахстана и Жетысу, ко-
торые наряду с соседними народами Средней 
Азии обладали достаточно развитыми навыками 
в области не только сельского, но и городско-
го строительства. Естественно, на этот процесс 
оказывали свое прямое, либо опосредственное 
воздействие особенности местного рельефа или 
ландшафта, природно-климатических условий 
того или иного региона, влияние демографиче-
ского и социально-экономического состояния, а 
также видового состава и численности имеюще-
гося скота. 

В этой связи изучение типов и форм традици-
онных поселений и жилищ казахов актуально не 
только в исторической ретроспективе, но и для 
понимания процессов исторической этногра-
фии. Особое место занимает северо-восточный 
регион Казахстана, включаемый Прииртышье, 
предгорные и горные районы Казахского Алтая, 
Зайсанскую котловину. Именно здесь русские и 
казахи вошли в этнокультурный контакт начи-
ная с семнадцатого столетия. 

С усилением колониальной экспансии в во-
семнадцатом веке в данном регионе начинают 
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формироваться укрепленные линии, казачьи ста-
ницы и поселения, а в девятнадцатом столетии 
планомерно и масштабно проводится переселен-
ческая политика, возникают многочисленные 
крестьянские поселения славянского насления. 
Все это стало основой для этнокультурных кон-
тактов казахов и переселенцев, отражение ко-
торой нашло в хозяйственной и материальной 
культуре. К последнему мы относим поселения 
и жилище. Выдающийся казахский этнограф Ха-
лел Аргынбаев (1924-1998) досконально изучил 
данные элементы традиционной культуры и от-
разил в своих трудах.

Методы и материалы исследования

Исследование базируется на общенаучных 
принципах историзма, системности, объективно-
сти. Из общеисторических методов использова-
ны этнологический и историографический ана-
лиз, сравнительный метод, междисциплинарный 
подход. Так, при анализе работ Х. Аргынбаева 
нами привлечены методы анализа исторической 
этнографии, соспоставления разных мнений и 
выводов, сделанных учеными, проведена экс-
пертиза этнологического материала. Таким об-
разом, статья стала результатом изысканий на 
стыке этнологии, этнографии, историографии. 

Источниковой основой для написания статьи 
явились материалы кандидатской диссертации 
Х.А. Аргынбаева «Историко-культурные связи 
русского и казахского народов и их влияние на 
материальную культуру казахов в середине ХІХ 
и начале ХХ веков (По материалам Восточного 
Казахстана)» (Аргынбаев, 1959: 108-129), опу-
бликованной в сокращенном варианте в «Трудах 
Института истории, археологии и этнографии 
Академии наук Казахской СССР» (Аргынбаев, 
1959: 19-90), а также монография, подготовлен-
ная и изданная в городе Павлодаре на основе ру-
кописи кандидатской диссертации (Аргынбаев, 
2005: 240).

Здесь мы должны иметь в виду то обстоя-
тельство, что исследованные Х.А.Аргынбаевым 
традиционные поселения и жилище северо-вос-
точных казахов затрагивают кочевое и полуко-
чевое население, переходившие постепенно к 
полуоседлому хозяйственно-культурному типу 
под влиянием объективных и субъективных 
факторов. Естественно, что данный процесс 
происходил как под влиянием административ-
но-территориальных реформ колониальной 
Российской империи 1822, 1868 1882 гг., так и 
в результате тесных контактов коренного казах-

ского народа с русско-украинским и иным пере-
селенческим крестьянским населением, а также 
казачеством, как военным сословием. 

Историография проблемы

Истоиографический аспект исследования от-
ражен во многих публикациях советских и оте-
чественных авторов, которые занимались изуче-
нием хозяйственной и материальной культуры 
казахского народа. 

Так навыки и высокая степень специали-
зации были отражены в 1980-2000-х годах в 
специальных исследованиях таких известных 
казахстанских археологов, этнографов и этно-
логов как С.Ж. Жолдасбаев (1976: 46-58; 1997: 
48; 2017: 304), М.С. Муканов (1981: 223; 1995: 
111-140), В.В. Востров и И.В. Захарова (1989: 
179), Н.Э. Масанова (1995: 88-93), С.Е. Ажигали 
(2002: 3-146). В данных работах нашли отраже-
ние различные аспекты устройства, расположе-
ния и функционирования казахских традицион-
ных поселений, а также форм и типов жилищ, 
как постоянных и переносных. Казахское жили-
ще, особенно стационарное, не исследовано в 
полном объеме до сих пор, поэтому наша публи-
кация вносит свой вклад в комплексное изуче-
ние этой важнейшей проблемы отечественной 
этнологии.

Результаты

Поселения. Х.А. Аргынбаев в своем иссле-
довании с учетом преобладающих хозяйствен-
но-культурных типов выделяет два основных 
типа в традиционной системе поселений казахов 
рассматривамого региона: 1) подвижный коче-
вой аул; 2) стационарный аул в виде зимовок. 

Первый из них преобладал в период посе-
зонного кочевания отдельных групп казахов, 
при котором от 5 до 10 домохозяйств, имеющие 
в своем составе семьи ближайших и дальних 
родственников патрилинейной филиации, уста-
навливали свои юрты по соседству и совместно 
пасли наличный скот. Такая территороиально-
функциональная разновидность имеющихся по-
селений имело распространение во всех иссле-
дованных ученым волостях тех или иных уездов 
Семипалатинской области Западно-Сибирского, 
позднее Степного генерал-губернаторства с цен-
тром в г. Омске. При этом базовым ее элементом 
являлось классическое переносное каркасное 
жилище с войлочным покрытием – юрта или ее 
разновидности, составлявшие основу таких по-
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селений. Численность такого жилища напрямую 
зависила от материального благосостояния ее 
хозяев, например, у состоятельных и богатых 
скотоводов она было намного меньше по срав-
нению с рядовыми сородичами, так как функци-
онально предназначались только для себя и для 
своих обслуживающих работников с их семьями 
(Аргынбаев, 1959а: 108-109). 

В этой связи следует сказать и о том, что 
указанные Халелом Аргынбаевичем тенденции 
социальной дифференции особенно зримо при-
сутствовали в оседающих хозяйствах, как на-
пример, на территории сопредельной Акмолин-
ской области. Они привели к тому, что в таких 
стационарных поселениях были зримо заметны 
наличие богатых, средних и сравнительно бед-
ных скотовладельцев. Здесь, как и в Семипала-
тинской области аулы состоятельных хозяйств 
состояли из двух половин, в первой из них рас-
полагались сами, а во второй – зависимые от них 
домохозяйства, включая их домочадцев и род-
ственников, близких или дальних. 

Так называемые середняки, могущие попол-
нить как первую, так и третью группу, состав-
ляли становой хребет, определяя благополучие 
или экономическую несостоятельность того 
или иного хозяйственного аула. Наиболее со-
стоятельные из них могли опираться на помощь 
наемных работников, частично заниматься ком-
плексным хозяйством, включая начальными 
аспектами сенокошения, земледелия и домаш-
него промысла. Сравнительно маломощные хо-
зяйства, характеризуемые аскетичным образом 
жизни, меньшим количеством скота и невзрач-
ными поселениями с достаточным количеством 
жилья, чем в двух предыдущих, но скота значи-
тельно меньше [Шнэ, 1894. с. 30].

Как правило, юрты обычно устанавливались 
полукругом, а в ряде случаев – в полный круг, 
а образовавшееся по середине этого круга про-
странство, именуемое «қотан», предназначалось 
для домашнего скота (Аргынбаев, 1959а: 108). 

Второй тип местного поселения – зимние 
стационарные стоянки (қыстау), выполнявшие 
аналогичную функцию, традиционно распола-
гались в заранее установленном месте, большей 
частью в гористых ущельях, в густом тугае или 
местности с зарослями камыша, прикрывавшие 
скот в осенне-зимний периоды от непогоды и 
сильных буранов. Их отличало и то, что они мог-
ли быть как сезонными, так и круглогодичными. 
Отметим, что в таких поселениях присутствал 
фактор имущественного неравенства, так как бо-
гатые хозяйства обладали большим количеством 

скота, значительной возможностью при заготов-
ке на запас сена и доступного топлива. 

В таких стоянках устраивали невысокие 
ограды или открытые загоны для скота, включая 
молодняка. Исходным материалом для их со-
оружения служили имевшиеся рядом изтесаные 
камни округлой формы, дерн, либо кустарни-
ки. Халел Аргынбаевич считает, что примерно 
с 20-х годов ХІХ века северо-восточные казахи 
начали возводить утепленные крытые хозяй-
ственные постройки для имеющегося поголовья 
скота, укрепленные каменными, либо глинобит-
ными стенами. Ряд известных отечественных 
этнографов соглашаются с таким мнением, по-
лагая, что именно хозяйственная необходимость 
способствовала возникновению стационарных 
поселений и жилищ (Ажигали, 2002: 28-30). 
Аналогичные строительные приемы использова-
лись и при возведении постоянных жилых поме-
щений, отмеченные исследователями и в других 
регионах Казахстана (Рахимов, 2006: 109-111; 
Кебиров, 2013: 77-80).

Другая основная значимость рассмотренных 
поселений, особенно зимовок заключалась в 
том, что они выполняли также функцию владе-
ния или характера собственности ими в той или 
иной местности, располагавших необходимыми 
пастбищами принадлежавшим той или иной ро-
доплеменной группе, общине или семье по на-
следству. Мы считаем, что аналогичную роль 
выполняли на кочевых маршрутах колодцы, а 
также кладбища или отдельные могилы, фик-
сировавшие такую принадлежность (Масанов, 
1995:90). 

Обратим внимание и на то, что параметры 
исследуемых зимовок напрямую зависели как 
от рельефа местности, так и суровых погодных 
условий. В местах с разбросанным рельефом 
или плоскогрьях казахские аулы были неболь-
шими, а на равнинах – более объемными. Так, 
например, расположенных в гористых местно-
стях Колбинской и Алтайской волостях Усть-
Каменогорского уезда на один хозяйственный 
аул приходилось от 3,3 до 5,3 хозяйства. Ука-
занные показатели были еще выше в Уланской 
и Курчумской волостях, насчитывая соответ-
ственно 11,7–19,0 хозяйств. 

Для сравнения отметим и другую особен-
ность, которая заключается в том, что состоя-
тельные казахские хозяйства, располагавшие 
значительным количеством и видовым составом 
скота, стремились уединиться от основной мас-
сы своих соплеменников, образуя более мелкие 
группы, обладавшими достаточными пастбищ-
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ными угодьями и доступными водными источ-
никами. Аналогичные процессы происходили 
и в хозяйственных аулах различных волостей 
и уездов не только соседней Акмолинской об-
ласти (Шнэ, 1894: 30), но и в других регионах 
Казахстана (Жолдасбаев, 1976: 48-51; Востров, 
1989: 160-162). 

Менее состоятельные скотоводы, преимуще-
ственно их бедняцкая часть, проживали более 
компактными группами, состоящими из 15-20 
домохозяйств. При этом жилища в таких по-
селениях/ зимовках указанных нами категорий 
местных казахов, располагались без соблюдения 
надлежащего плана, аналогичного переселенче-
скому населению (Аргынбаев, 1959а: 114).

Х.А. Аргынбаев особо указывает и на то, что 
наметившиеся трансформации в хозяйственно-
экономической жизни аула рассматриваемого 
хронологического времени, связанные с посте-
пенным переходом к земледелию и оседлости, 
способствовали возникновению поселений, на-
поминавших русские села и деревни. Эти из-
менения способствовали тому, что к началу ХХ 
столетия северо-восточные казахи начали по-
степенно усваивать планировку и расположе-
ние русских сел. Автор, опираясь на архивные 
источники показывает, что в 1900 г. в трех ис-
следованных им уездах количество не имевших 
зимних жилищ казахов колебалось в пределах 
лишь 2,2% от общего числа хозяйств (Аргынба-
ев, 1959а: 114).

Жилище. Типология жилища во многом 
определяется комплексом таких наиболее зна-
чимых признаков, как планировка, конструкция, 
материал стен и форма крыши. Исходя из нали-
чия показанных нами ранее типов поселений Х. 
Аргынбаев также выделяет два наиболее распро-
страненных варианта традиционного жилища: 
1) переносные и сезонные; 2) постоянные или 
круглогодичные жилища с их разновидностями 
и вариациями. Естественно, их важность опреде-
лялась не только от местоположения и внешнего 
вида, но и в зависимости от множества других 
факторов и деталей. 

Среди них немаловажное значение имели ве-
личина дома и его функциональная планировка, 
материалы постройки, наличие вспомогатель-
ных хозяйственных и подсобных построек, бли-
зость к водным источникам и пр. Безусловно, их 
значимость фактически определялись в зависи-
мости от социального статуса и материального 
благополучия их хозяев – состоятельного, сред-
него достатка или бедного. 

Переносные жилища. Безусловно, основ-
ным из них является традиционная юрта, наибо-
лее удобная и совершенная модель, полностью 
востребованная в условиях кочевого и полуко-
чевого быта. Такая юрта «легко и скоро соби-
рается, разбирается, удобна для перевозки вью-
ком на верблюдах или на двухколесных арбах и 
довольно устойчива даже при сильных ветрах» 
(Аргынбаев, 1959а: 108-109) .

Отличающаяся простотой устройства, вы-
полненная из деревянного сборно-разборного 
каркаса, сформированного из купола (шаңырақ), 
опирающиеся на множество жердей (уық), укре-
пленных решетчатыми складными звеньями на-
подобие стены (кереге), входной двери, состоя-
щей из косяка и двустворки (есік, сықырлауық). 
Она полностью обрамлена снаружи шерстяным 
войлочным покрытием – боковым основания 
(туырлық), купольной части (үзік), шанырака 
(түндік), дополнительной накидкой для двери 
(киіз есік), оберегающей от жары, зноя, холода, 
ветра, дождя и снега. 

Последнюю функцию усиливает узорчатая 
чиевая циновки из тростника, охватывающие 
внутренню сторону кереге. Оформление внутре-
ней части, выполненное также из войлока (на-
польные) и ковровыми изделиями – широкими 
узорными воросовыми или безворсовыми лента-
ми (басқұр), тонкими – бау напрямую зависели 
от состоятельности их хозяев. Например, чисто 
белое войлочное покрытие юрты, равно как и 
богатство ее внутреннего украшение были свой-
ственны знатным владетелям.

В Северо-Восточном Казахстане в исследу-
емый период встречались и другие простейшие 
конструкции переносных жилищ. В их числе: 
1) временное жилье, сооруженное из связанных 
сверху деревянных жердей, покрытых войлоком 
(ұранқай үй); 2) аналогичная постройка из двух 
соединенных вместе кереге (итарқа); 3) укрытие, 
опирающееся на несколько уыков (шанышпа 
қос); 4) примитивный шалаш (шабыра үй, шай-
ла, шатыраш) (Әлімбай, Шойбеков, 2017: 245).

Постоянные жилища. Отличительной их 
чертой являлось то, что в зависимости от хо-
зяйственной деятельности, местных природных 
условий и хронологической последовательности 
имело распространение несколько переходных 
форм исследуемого нами жилища, отличавшиеся 
своими отдельными элементами или  формами. 

Рассмотрим наиболее значимые типы тра-
диционных казахских жилищ Северо-Восточ-
ного Казахстана по степени их возникновения 



113

А.Б. Калыш, Е.К. Рахимов

и распространенности от простых форм к более 
сложным. Халел Аргынбаевич полагал, что их 
исходным типам являлась надземная «тошала», 
округлой или юртообразной формы, для стро-
ительства которой использовали дерн, а также 
природные камни (Аргынбаев, 1959б: 57, 65-66). 
Такой тип стационарного жилища был распро-
странен и в других регионах Казахстана с анало-
гичным природно-климатическими условиями 
(Шнэ, 1894: 16-18; МКЗ, 1902: 125-126; Турган-
баева, 2009: 108; Кебиров, 2013: 78).

Следующий промежуточный тип местного 
жилища, связанный с переходом к полуоседло-
сти, часто заменявший указанную нами выше со-
оружение, был представлен прямоугольной или 
квадратной землянкой (жер үй) с одним, реже – 
двумя половинками Интерьер их во многом был 
схож с убранством прежней юрты: с наличием 
ковров на стенах, войлочных кошем (сырмақ) на 
полу, традиционных предметов быта – деревян-
ных шкафов, подставок, сундуков, двухстворча-
тых шкафов и низких кроватей. 

Его характерными особенностями были пло-
ская крыша, опирающаяся на достаточно креп-
кие глинобитные стены из сырцового или саман-
ного кирпича с одним входом, а также из камня 
или дерна, небольшие окна, обтянутые пленкой 
из брюшной оболочки овец или бычьего пузы-
ря, очаг из доступного материала (Аргынбаев, 
1959б: 58-60, 67). Рядом с жильем имелись про-
стые хозяйственные пристройки и загоны для 
домашнего скота. Такие прочные постройки, 
востребованные особенно в условиях сурового 
зимнего времени исследуемого региона, были 
достаточно затронуты в соответствующих изда-
ниях конца ХІХ – начала ХХ вв. (МКЗ, 1902: 90; 
Чорманов, 1871).

На более высоком уровне находились бре-
венчатые одно-и многокамерные дома зажи-
точных казахов по примеру контактирующего 
русско-украинского населения. Естественно, 
в уездах и волостях, расположенных в лесо-
степных местностях. В них уже имелись печи 
из камня с прямым дымоходом, без обогрева-
теля. Наряду с традиционной мебелью исполь-
зовались различные переходные варианты из 
дерева, включая нестардартные меблировку, 
изготовленную на заказ или приобретенные на 
ярмарках, а также на лавках (Аргынбаев, 1959б: 
66-67)

Их особенности досточно проанализированы 
в соответствующих исследованиях этнографов, 
искусствоведов и архитекторов (Муканов, 1981; 
Тулбасиев, 1984: 141; Нурдубаева, 1997: 163).

Автор, опираясь на статистические данные 
экспедиции Ф. Щербины показывает, что в Се-
мипалатинской области они составляли у них 
22,1%, в том числе в волостях Зайсанского уезда 
– 10,2%, Усть-Каменогорского – 20,7%, Семипа-
латинского – 32,3% (Аргынбаев, 1959: 61). От-
метим, что таких строений было еще больше в 
населенных пунктах, расположенных на землях, 
отведенных войсковой территории Семипала-
тинской области, где только в Павлодарском и 
Семипалатинском уездах проживало 26,5 тысяч 
прилинейных казахов [Катанаев, 1904: 80]. 

Нельзя не отметить и такого новшества в дан-
ном вопросе, как наличие среди крупных казахских 
баев не только «пятистенных срубных домов», но 
и распространение у них «сложных домов город-
ского типа». При этом их бытование автор обосно-
вывает, опираясь на фотодокументальные мате-
риалы С.М. Дудина по казахам Семипалатинской 
области 1899 года, хранящиеся в фототеке МАЭ, а 
также на данные С.И. Руденко (Аргынбаев, 1959б: 
61). Указанные жилища казахи возводили как по 
методу русских мастеров-строителй или пригла-
шали за соответствующую оплату русских и татар-
ских плотников, приезжавших сюда на заработки. 

В таком же аспекте Халел Аргынбаевич от-
мечает и другие новшества, появившиеся под 
влиянием контактирующего русско-украин-
ского и пр. европейского населения, а именно: 
а) появление двускатных крыш, опиравшихся 
на стропила или деревянные балки; б) увеличе-
ние площади и количества помещений; в) изме-
нения в интерьере убранства жилища; г) присут-
ствие русских печей из специально сложенных 
кирпичей, включая печи со стенкой-обогрева-
телем с вертикальными или горизонтальными 
дымоходами, а также печи для выпечки хлеба 
или приготовления повседневной пищи; г) за-
стекленные оконные рамы; г) наличие досчатого 
пола; д) пополнение внутреннего убранства жи-
лья удобными предметами мебели и утвари; г) 
использование керосиновых ламп и пр. (Аргын-
баев, 1959: 66-67).

Заключение

Рассмотренные нами выше исследования 
Х.А. Аргынбаева по традиционным поселениям 
временного и постоянного характера, а также 
жилищам, производным от них в рамках мате-
риальной культуры северо-восточных казахов 
середины ХІХ – начала ХХ веков свидетель-
ствуют о наличии следующих тенденций. Сле-
дует отметить, что на их эволюцию и развитие, 
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обеспечивающих бесперебойную системы жиз-
недеятельности доминирующее влияние оказа-
ли адаптация к реалиям местной среде обитания, 
включая суровые природно-географические ус-
ловия, неоднозначный рельеф местности: засуш-
ливые степи, холмы и плоскогорья. Эти и другие 
факторы выработали распространение в изучае-
мом регионе, равно как и в ряде других частей 
Казахстана временных и стационарных типов 
поселений, которые могли быть как кратковре-
менными или сезонными, так и круглогодичны-
ми. Наметились зачатки аулов с линейной, реже 
уличной планировкой, особенно в районе демя-
тиверстной полосы вдоль Иртыша. 

Указанным типам поселений соответствова-
ли выработанные веками строительные нормы 
при возведении традиционных форм жилища, 
в том числе передвижной юрты и подобных им 
жилищ из различных подсобных материалов, а 
также постоянных надземых жилищ из дерна, 
сырцового, саманного кирпича и камня. Ана-
логичные и другие простейшие материалы ис-
пользовались при возведении хозяйственных 
построек, а более простые   – для загонов скота. 
Определенное влияние на развитие и распро-
странение намного удобных и рациональных 
форм поселений и жилища оказали влияние 
массовое переселенческого русско-украинско-
го населения и других этнических меньшинств 
не только из европейской части, но и располо-
женной рядом Западной Сибири Российской 
 империи. 

В целом в исследуемый хронологический 
период для исследуемого нами казахов Северо-
Восточного Казахстана были характерны сле-
дующая типология стационарного жилища, а 
именно: 1) однокамерная в плане юртообразная 
тошала; 2) землянки (жер үй); 3) прямоугольные 
избы; 4) бревенчатые одно-и многокамерные 
избы; 5) дома городского типа. Последние два 

типа были заимствованы казахами у переселен-
чекого населения. Безусловно, между этими рас-
пространенными типами жилищ существовали и 
переходные их формы.

Безусловно, на дальнейшее развитие и улуч-
шение жилого комплекса в сторону вариатив-
ности, конструкции, планировки, надежности, 
конструктивности приемов, выбора лучшего 
строительного материала, а также интерьера по-
мещения оказали также немаловажное влияние 
имущественное состояние кочевых, полукоче-
вых жителей, а также начавшегося перехода к 
полуоседлому образу жизни. Естественно, более 
богатые казахи, равно как и контактирующие с 
ними представители переселенческого населе-
ния отличались от основной массы своих соот-
ечественников.

Таким образом, исследование Х.А. Аргын-
баева традиционного поселения и жилища, 
равно как и других ученых последующего вре-
мени оказали влияние на формирование архи-
тектурно-этнографической экспозиции под от-
крытым типом «Оседлые жилища казахов на 
рубеже ХІХ-ХХ веков» в парке имени Касыма 
Кайсенова (г. Усть-Каменогорск), охватыва-
ющую территорию площадью 4070 м². В ней 
представлены указанные нами выше конструк-
ции и виды стационарного жилища (Оседлые, 
2010).

В целом, следует указать, что труд Х. Аргын-
баева внес значительный вклад в отчественную 
этнологию, в изучение материальной культуры 
казахского народа. Сведения, приводимым им, а 
также сделанные выводы не потеряли своей ак-
туальности до наших дней.

Мақала «AP23490262 «Тарбағатай өңірінің 
қазақтары: тарихи-этнографиялық зерттеу 
(ХІХ-ХХІ ғ. басы)» атты гранттық қаржылан-
дыру жобасы аясында даярланды.
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