
Материальная культура казахов в 
первой половине 

ХІХ века



•Материальная культура- исторически 
определенный уровень развития 
творческих сил способностей человека, 
выражена в создаваемых материальных 
ценностях.

•Включает в себя: орудие труда и 
ремесла, жилище, и т.п



•В XVIII-XIX вв. необходимость прокормить большое 
количество скота заставляла казахов делиться на 

небольшие поселения - аулы.







•Аул- небольшое поселение, численность хозяйств 
примерно 5-20, средняя численность одной семьи 
составляла 5-7 человек. Аулом управлял 
старейшина, бий или уважаемый аксакал. Как 
правило, аул носил название имени известного 
родоправителя или местности (урочища). В степи 
аул при кочёвке старались расположить ближе к 
зарослям кустарников или лесным массивам как 
источникам топлива. При выборе мест поселения 
учитывали наличие водных источников – рек. 
Озёр.







1. сновной вид хозяйства казахов (кочевое скотоводство)
2. традиционный очаг земледелия (Южный Казахстан и Семиречье)
3. неполивное земледелие называется по-другому (богарное)
4. святым покровителем казахских земледельцев считался? (Дихан-баба)
5. Тип хозяйства при котором продукты труда производятся для удовлетворения 

потребностей самих производителей? ( натуральное хозяйство)
6. войлочный ковер с цветным узором (текемет)
7. древних ювелиров в Казахстане называли (зергеры)
8. Что такое «белагаш»? ( остов седла или «спина» )
9. крытые кошмой и войлоком повозки у саков называли (дома на колесах, куйме)

10. назовите все основные части деревянного остова юрты ( кереге, уыки, шанырак)
11. как известно свадебным головным убором казахов является «саукеле», а как 

называется покрывало закрывающее лицо невесты и после свадьбы в виде 
платка спускался назад? ( желек)

12. из молока кобыл и верблюдиц изготавливали кумыс и шубат, как называлась 
посуда куда разливали эти напитки (тегене)

•









Кочевка казахов в 19 веке



Кочевка казахов













•В центре юрты - место очага (ошак), 
почитаемое казахами как святое место своего 
жилища. Все пространство пола, от очага до 
основания стенок накрыто войлочными и 
ткаными коврами. За очагом, напротив входа - 
почетное место төр для особо почитаемых 
гостей.



























•Самыми страшными для казахов были годы 
джутов. Иногда именно гололедица и 
бескормилица могли уничножить весь скот. 
Самый страшный джут был в 1880г. когда в 
Тургайской области погибло более 1,5 миллионов 
голов скота. По заметкам казахов годы джута 
приходились на год зайца через каждые 10-12 лет. 
Нередко спасти от джутов могли только 
заготовки сена, соломы, поэтому население 
занималось сенокошением.



•В Казахстане распространилось два вида земледелия.
•В Восточном, Южном и Юго-восточном Казахстане, 
Семиречье - поливное земледелие.

•В остальных регионах - богарное. Богарное - земли в зоне 
орошаемого земледелия, на которых 
сельскохозяйственные культуры возделывают без 
искусственного орошения. Главным образом используется 
влага, получаемая почвой весной.

•В южных районах - садоводство и бахчеводство.
•Для полива пашен использовали водоподъемные 
приспособления - атпа, чигирь.



•На берегах рек Сырдарья, в Семиречье казахи 
занимались и земледелием. В к. 19-нач 20в. появляются 
железные плуги и бороны, когда раньше были серпы, 
вилы, лопаты. Поливное земледелие было развито у 
казахов Восточного Казахстана, Южного и Юго-
восточного Казахстана. В остальных регионах 
получило развитие богарное земледелие. В районах 
крупных озер, рек, а также Аральского и Каспийского 
морей распространение получило и рыболовство.











• Охота
• Охота носила подсобный 
характер. Богатые казахи 
занимались ей для 
развлечения.

• И.Г.Андреев (XVIII в.) писал, 
что казахи занимались 
охотой.






