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Статья ссылается на монографию А.Н. Букейхано- 
ва «Овцеводство в Степном крае», вышедшую в 1904 году 
в городе Томске. В книге он обобщил многовековой опыт ов
цеводства, который касается биологических особенностей 
и продуктивных качеств жирнохвостых овец, кормления 
и содержания, способов размножения и ягнения, а также 
традиционных пищевых продуктов, полученных от них.
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палатинской, Акмолинской и Тургайской областей в конце 
XIX и начале XX века; продукция овец: мясо, молоко, шерсть, 
овчины, традиционные продукты питания.

Одним из крупных общественно-политических 
деятелей казахского народа конца XIX - начала 

XX вв. является Букейханов Алихан Нурмухамедович 
который был депутатом I Государственной Думы, чле
ном бюро мусульманской фракции IV Государственной 
Думы, лидером национально-демократической партии 
«Алаш» и Премьер-министром первого казахского на
ционального Правительства Алашорда (1917 г). На
ряду с этим А. Букейханов - видный ученый-лесовод, 
экономист, этнограф и публицист.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф
рона написано: «Букейханов Алихан Нурмухамедо- 
вич - лесовод-статистик; род. в 1869 г., Букейханов 
учился сначала в медресе, потом в земском техниче
ском училище и лесном институте. Принимал участие 
в статистических работах по Тобольской губернии, 
затем был преподавателем Омской лесной школы. 
С 1897 г. по 1904 г. работал в экспедиции Министер
ства земледелия по обследованию степей. Сотрудни
чал во многих сибирских газетах и журналах» [1].

Кроме того, А. Букейханов активно участвовал 
в деятельности общественных организаций и объеди
нений, например, он был членом распорядительного 
комитета Западно-Сибирского отдела Русского гео
графического общества, он стоял у истоков создания 
Омского отдела Московского общества сельского хо
зяйства (ООМОСХ), который был открыт в октябре 
1899 г. Основной целью общества являлось содействие 
развитию сельского хозяйства Сибири. Алихан был 
членом правления этого общества.

В 1899 г А. Букейханов, вместе с представителя
ми передовой русской интеллигенции Омска и поли
тическими ссыльными, открывает Омское отделение 
Московского общества сельского хозяйства. Основной 
целью данной организации являлось содействие раз
витию сельского хозяйства Сибири. На состоявшемся 
первом заседании члены общества принимают обра
щение к правительству о необходимости принятия мер 
по развитию местного сельского хозяйства. Небольшие 
субсидии, выделяемые Департаментом Земледелия

и Переселенческим управлением, это общество через 
своих членов расходует на приобретение семян садо
во-бахчевых культур, кормовых растений и для пропа
ганды среди населения. Деятельность общества в этом 
направлении развивается до 1905 г.

В течение нескольких лет (1896-1901 гг.) сначала 
он работает в составе экспедиции по экономическо
му исследованию в Тобольской губернии, затем в со
ставе экспедиции под руководством Ф.А. Щербины, 
организованной Министерством Земледелия и Госу
дарственных Имуществ и производившей работы в Пав
лодарском, Каркаралинском, Усть-Каменогорском, Се
мипалатинском и Омском уездах Акмолинской области 
Степного края, всесторонне исследует экономиче
скую, хозяйственную структуру хозяйства, производит 
перепись населения. Эти работы содержат богатейший 
материал, включающий большое количество фактов, 
цифр, таблиц и других статистических данных. Со
бранные материалы он обобщает, систематизирует, 
анализирует нормы казахского землевладения и земле
пользования. Он один из первых глубоко исследовал 
весьма сложные процессы развития казахского коче
вого и полукочевого хозяйства, состояние и развитие 
скотоводческого хозяйства в зависимости от климати
ческих условий, историю земельной общины казахско
го народа, установил месторасположение казахских 
родов и племен, составил карту их традиционного рас
селения на бескрайних степных просторах, увязав ее 
с целесообразностью ведения хозяйства [2].

Известный русский ученый С.П. Швецов по пово
ду деятельности А. Букейханова в этот период писал 
(1928 г.): «Работы, произведенные им в экспедиции, 
отличаются высокой доброкачественностью, обнару
живая в авторе глубокое знание и понимание казахско
го хозяйства, большую объективность и способность 
к практической оценке самых сложных явлений казах
ского хозяйства, до того времени почти совершенно 
неизученного».

После завершения работ в данной экспедиции, 
в 1903 г он участвует в работе экспедиции по стати
стико-экономическому исследованию районов Си
бирской железной дороги от Челябинска до Том
ска под руководством известного русского ученого 
С.П. Швецова. В результате этих исследований А. Бу- 
кейхановым была написана крупная монография о ка
захской овце и казахском овцеводстве - «Овцеводство 
в Степном крае». Эта монография - одна из его фунда
ментальных работ, издана в 1904 г в г. Томске в сбор
нике под общим названием «Материалы по экономи
ческому исследованию районов Сибирской железной 
дороги».
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Это исследование посвящено главной отрасли ко
чевого хозяйства казахов - овцеводству, которым они 
занимались на протяжении многих веков. Работа явля
ется подлинной энциклопедией казахского овцеводства 
того времени, которая читается с большим интересом 
с первой до последней страницы, несмотря на обилие 
цифровых данных.

В работе приводятся статистические данные о ко
личестве овец и коз в 12 уездах Семипалатинской, Ак
молинской и Тургайской областей, полученные в ре
зультате статистических исследований, проведенных 
экспедицией Ф.А. Щербины в течение 6 лет, с 1896 
по 1901 г. Например, в Каркаралинском уезде в этот пе
риод насчитывалось 584 180 голов овец и 57 241 голова 
коз. При этом на 1 хозяйство приходилось 30,7 голов 
овец, коз - 3,0; на 1 душу населения: овец - 5,59, 
коз - 0,55 голов. Общее число овец и коз в хозяйствах 
увеличивается в направлении с севера на юг, что объ
ясняется природно-климатическими условиями [3].

Сравнительные исследования различных пород 
овец (фризская, романовская, волынская, вересковая) 
показали, что киргизская (казахская) овца по величине 
относится к крупным овцам.

Ученым подробно рассматриваются состав стада 
овец и коз, способы увеличения прироста стада, опи
сываются продукты овечьего и козьего молока: айран 
(простокваша - смесь молока и воды), катык (кислое 
густое молоко без воды), сузбе (густой творог), ыркыт 
(смесь катыка и сырого молока), курт (продукт кипяче
ния ыркыта), иримшик (творог янтарного цвета), джент 
(лакомство из иримшика и сливочного масла с добавле
нием сахара, меда и изюма), способы их приготовления.

Казахская овца дает до двух пудов мяса и одного 
пуда сала. Выход шерсти от 25 годовалых баранов (бой- 
дак кой) дает один кусок кошмы в 8 аршинов длины 
и 21/2 аршина ширины, весом 35 фунтов. При разделке 
убитых животных, отмечает автор, казахи придают важ
ное значение отдельным костям (12 джиликам), каждая 
из которых имеет свое бытовое значение. Например, ко
сти задней ноги - тазовая (жамбас), берцовая (асыкты 
жилик) и бедровая (ортан жилик) пользуются почетом 
и подаются аксакалам и почетным гостям. Описаны 
блюда из баранины и способы их приготовления: варе
ное мясо (пискен ет), куырдак (мясо, крошенное наподо
бие «бефстроганова» и жареное в кипящем сале), плов.

А. Букейханов отмечает, что «куырдак, как и варе
ное мясо «пискен ет» - очень вкусны, что между про
чим приписывают казахи тому, что резак, анатомируя 
тушу овцы, вырезает все заметные железы, придаю
щие мясу мыльный привкус.

Свежая баранина идет на приготовление плова, по
лучившего ныне распространение в степи на «тюш». 
«Тюш» - это мелкое крошеное мясо, приправленное 
луком, перцем и сваренное в кишках, вроде вареной 
колбасы.

Из баранины зимнего убоя приготовляют 
«сур» - копченное мясо. Внутреннее и курдюч
ное - «куйрык» - сало - «май» - идет на приготовление

«бауырсаков» - хлебных колобков, которые варят в ки
пяченном сале и употребляют вместо хлеба с чаем, 
«куйрык» сохраняется на весну; на исходе зимнего за
паса мяса курдючным салом заправляют «коже» - ва
рево из муки или толченной пшеницы. Овечье сало, 
как и прочее, идет на приготовление киргизского 
мыла - «сабын». Оно приготовляется из щелока, полу
чаемого из золы лебеды - «алабота» и «сала» [3].

Специальный раздел посвящен зимнему и летнему 
содержанию овец. Казахи на севере степных областей 
проводят всю зиму, с начала октября до мая, в посто
янных помещениях (дерновых, каменных и деревян
ных). Южные казахи живут весь год в кошомных юр
тах. На основе статистического исследования зимовок 
(кыстау), величины зимнего овечьего стада А. Букей- 
ханов приводит конкретные данные, в частности: зи
мовка на юге состоит из 1, 2, 3 хозяйств, а на севере, 
в пойменных лугах рек Ишима, Нуры, Иртыша - до 80 
хозяйств; величина зимнего овечьего стада обычно 
в пределах 150-300 голов. В основном, как показывает 
опыт степного овцеводства, наиболее удобным являет
ся средний размер стада в 200 голов, отмечает автор. 
Из них козы составляют небольшой процент - от 6,9 
до 21,9%.

Экономическое значение овцы в киргизском (ка
захском) хозяйстве ученый рассматривает, опираясь 
на различные многоплановые исследования. Расходы 
на содержания одной овцы, приплод, продукты овце
водства, потребляемые населением; число овец и коз, 
израсходованных в течение года; минимальное число 
продаваемых одним хозяйством овец, коз и их шкур; 
доходы от их продажи - таков далеко не полный пере
чень вопросов, подробные ответы на которые даны уче
ным. При разделении всех хозяйств казахов по уровню 
благосостояния на 8 групп, установлено, что самой 
бедной группе безлошадных хозяйств на одну душу 
приходится 0,86, а в самой богатой - 34,75 голов скота. 
Останавливаясь на цифрах потребления мяса и хлеба, 
автор отмечает, что казахи потребляют на едока мяса 
почти в 6 раз больше русских крестьян, хлеба наобо
рот - почти в два раза меньше [3].

Таким образом, было научно доказано, даже если 
не учитывать разведение верблюдов, лошадей, коров, 
только овцеводство способно удовлетворить все по
требности казахского населения в продуктах питания 
(мясо, молоко), шерсти, овчине, топливе, одежде, пред
метах домашней утвари и быта. В результате обобще
ния многочисленных научных исследований А. Бу- 
кейханов доказал, что овцеводство, трактовавшееся 
некоторыми учеными как примитивное, неразвитое, 
невыгодное занятие, на самом деле является прекрасно 
развитой отраслью животноводства, основанной на ты
сячелетнем опыте поколений, приспособленной к ус
ловиям окружающей среды, сохраняющей единство 
и неразрывную связь между человеком и природой.

Основные направления работы Алихана Букей- 
ханова, которые мы кратко рассмотрели, содержат 
сотни фактов, сведений, касающихся биологических
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особенностей и продуктивных качеств казахских кур
дючных грубошерстных овец, кормления и содержания, 
способов воспроизводства и ягнения, а также получае
мых от них традиционных продуктов питания не утра
тили своего актуального значения и в настоящее время.
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The article refers to the monograph by A.N. Bukeikhanov 
“Sheep husbandry in the Steppe Territory”, which was published 
in 1904 in the city of Tomsk. In the book, he summarized the cen
turies-old experience of sheep breeding, which relate to the bio
logical characteristics and productive qualities of fat tail sheep, 
feeding and keeping, methods of reproduction and lambing, as 
well as traditional food products received from them.
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