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КУЛЬТУРА КАЗАХСТАНА В XVIII - НАЧАЛЕ XX ВВ.
Разрушение традиционных устоев казахского общества, с одной 
стороны, и утверждение новых общественно-экономических отноше 
ний, с другой, вызвали к жизни ранее не известные виды человечес 
кой деятельности. Углубление общественного разделения труда объ 
ективно сказывалось на культуре и духовной жизни народа. В услови 
ях, когда Казахстан оказался на перекрестке интересов России, Анг 
лии, Франции и других государств, и заметно ускорилось промышлен-
но-транспортное, торговое и иное освоение края, в общественном 
сознании прочно утвердилось понимание того, что историческая 
перспектива за теми народами, которые овладели достижениями 
науки, техники, культуры.
Наиболее просвещенные представители народа добровольно взя ли на 
себя великую миссию учителей, своими знаниями способствовали 
развитию культуры края. Просторы для сохранения и воспроиз водства 
прежних обычаев, традиций, нравов были значительно огра ничены, 
нов тоже время появились новые социокультурные ценнос ти и 
ориентиры.



В XVIII веке культура Казахстана не претерпела серьезных 
изменений, в ней сохранялись все традиции, присущие к 
средневековым кочевым образованиям Евразии. Это ярко 
проявляется как в материальной, так и в духовной культуре. 
Достаточно для этого сравнить образцы поэзии жырау — 
Шалкииз жырау (XV в.) и Бухар жырау (XVIII в). Кочевой образ 
жизни обусловил типы жилищ, одежду и пищу, устное 
народное творчество и т.д. Различия выявляются лишь в 
деталях, внесенных в кочевые общества благодаря внешнему 
влиянию. До середины ХVIII веке кочевой образ жизни был 
основным критерием идентификации населения степей с 
понятием «казах». Порвавшие со степью автоматически 
исключались из состава этноса (так, например, происходило 
образование курама, вошедших в последствии в состав 
узбеков). С середины же ХVIII веке мы наблюдаем уже другие 
особенности: в частности, казахи во главе с Абылай ханом сами 
были заинтересованы в строительстве стационарных жилищ 
(кыстау).





Грамотность населения. Почти до середины XIX в. обучение казахских 
детей осуществлялось в мектебах, где главным считалось механическое 
зазубривание сур Корана. Функции учителя выполнял преимущественно 
мулла, как правило, не имеющий представления об учебных планах и 
методике обучения, Мусульманские мектебы в основном посещали мальчики, 
что стало одной из причин высокого уровня женской неграмотности. В 1884 
г., например, в мусульманских школах Верненского, Канальского и 
Ссргиопольского уездов обуча лись 47,5 тыс. мальчиков и всего 17,3 тыс. 
девочек. В 1895 г. «Киргиз ская степная газета», описывая урок в мектебах, 
писала: «Иэ юрты, где учатся дети, несутся адские крики. Каждый ученик 
выкрикивает свой урок... Такое преподавание продолжается около четырех 
лет. По истечении этого срока ученики проходят весь курс учения и 
оканчивают его, ничего не зная, оставаясь такими же невеждами, какими 
были».
Вопиющая неграмотность населения Казахстана обнаружилась в ходе 
переписи 1897 г., хотя она фиксировала прежде всего умение опрашиваемых 
читать по-русски. Грамотность на родном языке фиксировалась лишь в том 
случае, если опрашиваемый не умел читать по-русски. Однако материалы 
переписи не отражали уровня грамотности отдельных народов. По данным 
переписи 1897 г. лишь 8,1% населения края относились к числу грамотных, 
грамотность мужчин составила 12%, женщин — 3,6%. Относительно высокий 
уровень азбучной грамотности наблюдался в северо-восточных гу берниях, где 
проживала основная часть переселенческого населе ния.



Ибрай Алтынсарин (каз. Ыбырай Алтынсарин) (20 октября 
(1 ноября) 1841, Аракарагайская волость, Николаевский 
уезд, Тургайская область, Российская империя — 17 июля (29 
июля) 1889) — казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист, 
общественный деятель, учёный-этнограф. Автор казахских учебников: 
«Казахская хрестоматия» (1879; 2 изд., 1906) и «Начальное руководство 
к обучению казахов русскому языку» (1879), автор басен и рассказов, а 
также переводов Л. Н. Толстого, И. А. Крылова.



Аба́й (Ибраги́м) Кунанба́ев (каз. Абай Құнанбайұлы (инф.)) (29 июля  1845, 
урочище Жидебай(каз. Жидебай), Чингизская волость, 
Семипалатинский уезд, Западно-Сибирское генерал-губернаторство, Российская 
империя — 23 июня 1904, там же) — казахский поэт, 
композитор, просветитель, мыслитель[1], общественный деятель, 
основоположник казахской письменной литературы и её первый классик, 
реформатор культуры в духе сближения с русской, а также европейской 
культурой на основе просвещённого ислама. 
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