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Резюме 

Характерная тенденция наших дней широкое использование положительного 

опыта и культурного наследия прошлого. В этой связи изучение обрядов, связанных 

с семейно-брачными отношениями представляют особую значимость и актуальность. 

Авторами произведен анализ специальной литературы по указанной проблеме, 

который позволил сделать вывод, что для представителей современного казахского 

общества характерно почитание семейных ценностей, возрождение своих 

этнокультурных традиций и соблюдение их в процессе семейной жизни. Особое 

внимание уделено докторской диссертации Х.А. Аргынбаева «Семья и брак у 

казахов». В ней представлен проведенный автором многоплановый и глубокий 

этнографический анализ семьи и брака у казахов в разные исторические периоды. 

Особенно это касается вопросов о формах заключения брака, свадьбе и свадебных 

обрядах. Также произведен анализ диссертации казахстанского историка-этнографа 

С.Х. Шалгинбаевой, в которой были исследованы традиции, обычаи и обряды 

свадебного, родильного и детского цикла, соблюдаемые в настоящее время 

городскими казахами. 

Проведенный анализ традиций и обычаев казахского народа, выявил, что и 

сегодня для казахов, как и прежде, наиважнейшими ценностями являются семья, 

дети, здоровье и благополучие родных и близких.  

           Ключевые слова: обряды и традиции, семья, брак, ребенок, наследие, родные, 

уважение. 

 

Summary 

         The main tendency of the present day widespread use of the positive experience and 

cultural heritage of the past. In this regard, the study of rituals related to family-marriage 

relations  of particular significance and relevance. The authors performed the analysis of 

the scientific literature on this issue, which allowed to conclude that for the representatives 

of modern Kazakh society is characterized by the veneration of family values, the revival of 

their ethnic and cultural traditions and respect them in the process of family life. Special 

attention is given to the doctoral thesis of H. A. Argynbaev "Family and marriage among 

the  Kazakhs".  It presents of   the   author's multifaceted  and deep ethnographic analysis of  
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family and marriage of Kazakhs in different historical periods. This is especially true of 

questions about forms of marriage, weddings and wedding ceremonies. Also the analysis of 

the thesis of Kazakh historian and ethnographer S.H. Shalgimbaeva, which was studied 

traditions, customs and rituals of wedding, maternity and children's cycle observed 

currently. 

           The analysis of the traditions and customs of Kazakh people, was found that today 

for the Kazakhs, as before, the most important values are family, children, health and well-

being of loved ones.                   

Key words: Rituals and traditions, family, child, heritage, relatives, respect. 

 

В нашем изменяющемся мире изучение проблем, связанных 

с семейно-брачными отношениями, бытовой культурой и вообще всего 

того, что составляет духовную культуру народа, его историческую 

память представляет особую актуальность, так как эпоха научно-

технического прогресса внесла много нового не только в сферу 

материального быта, но и затронула семейно-брачные отношения, 

обрядность, отношение к  ритуалу и церемониям. 

         Семейно-бытовые обряды - одно из проявлений образа жизни 

человека. Они сопровождают такие важнейшие события в жизни 

людей как создание семьи, рождение ребенка, воспитание детей 

в семье. Семейно-бытовые обряды способствуют созданию 

торжественной обстановки, праздничности, веселья, они же ритуально 

обставляют достойный уход из жизни, придавая такому печальному, 

но неизбежному событию как смерть, известную сакральность 

и трепетное уважение. 

           Прошло время безверия и нигилизма, время борьбы с 

отжившими традициями и внедрения новых так называемых 

безрелигиозных обрядов. В настоящее время интерес к традициям, 

народным обычаям и обрядам в обществе заметно возрос. Характерная 

тенденция наших дней - не отрицание старых обрядов, а широкое 

использование положительного опыта и культурного наследия 

прошлого. В этой связи изучение обрядов, связанных с семейно-

брачными отношениями, а также обрядов, связанных с рождением 

ребенка и похоронно-поминальные обряды представляют особую 

значимость и актуальность. 

             Анализ историко-этнографической и культурологической 

литературы позволил выделить среди историко-этнографических работ 

труды выдающегося казахстанского ученого Х. А. Аргынбаева. Его 

докторская диссертация «Семья и брак у казахов» посвящена истории 

становления    и    развития   казахской   семьи.  В     ней     представлен  
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проведенный автором многоплановый и глубокий этнографический 

анализ семьи и брака у казахов в разные исторические периоды. 

Особенно это касается вопросов о формах заключения брака, свадьбе и 

свадебных обрядах. Так, для вступления в брак было необходимо 

соблюдение определенных ограничений, связанных с экзогамными, 

социальными, сословными, национальными и религиозными нормами. 

Экзогамный барьер у казахов в основном ограничивается 7 

поколением. Этой нормы современные казахи стараются 

придерживаться и сегодня, поскольку оно служит для регуляции 

рождения физически и психически здорового потомства и 

продолжения рода (Аргынбаев, 1975: 95).  

          В целом, современный семейный быт казахского народа, по 

мнению ученого, вобрав в себя все лучшее из многовекового опыта и 

традиций народа, вместе с тем качественно отличается от 

дореволюционного. Он четко отражает коренные изменения в 

социально-экономической, общественно-политической и культурной 

жизни казахской нации. Изменилась психология казахских мужчин и 

женщин, их отношения. Трансформировались и упростились многие 

элементы народных традиций, обычаи и обряды, а некоторые и вовсе 

исчезли. Из традиционных обычаев до сих пор соблюдаются такие, как 

смотрины невесты, смотрины приданого, осыпание молодых (шашу), 

подливание жира в огонь невестой (отқа май кұю), подношение 

жениху блюда с грудинкой (тӛс), а сватам – мяса с задней части 

животного (жамбас), исполнение бытовых обрядовых песен (жар-жар и 

бет-ашар), взаимное одаривание сватов и т.д. Институт калыма, как 

известно, ныне исчез. Но сохранился обычай давать невесте приданое. 

Однако современное приданое существенно отличается по своему 

назначению и содержанию, и служит исключительно интересам 

молодой семьи в качестве единовременной материально-

экономической помощи и основы для их совместной жизни со стороны 

семьи невесты. Таким образом, очевидно влияние социально-

экономических преобразований на весь ход истории, историю 

культуры и психологию народа, в том числе на брачно-семейные 

отношения казахов. В казахстанском обществе, находящемся сегодня в 

условиях интенсивной экономической, социально-политической и 

культурной трансформации, наряду с тенденцией все более 

возрастающей свободы выбора индивидуального стиля жизненного 

поведения наблюдается «вхождение» в повседневную жизнь казахов 

национальных   ценностей,   связанных   с     этнической       традицией.  
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Особенно отчетливо, по мнению казахстанского историка-этнографа 

С.Х. Шалгинбаевой, это проявляется сегодня у казахов, проживающих 

в городской местности. В своей диссертационной работе она 

исследовала традиции, обычаи и обряды свадебного, родильного и 

детского цикла, соблюдаемые в настоящее время городскими казахами 

(Шалгинбаева, 2002: 13]. К ним относятся следующие: «кіндік шеше» – 

т.е. пуповинная мать или повитуха, «ат кою» – имянаречение, 

«шилдехана» – праздник по случаю рождения ребенка, «бесікке салу» 

– укладывание в колыбель, «қырқынан шығару» – выведение ребенка 

из сороковин, «тұсау кесу» – разрезание пут, «сүндетке отырғызу» – 

обычай ритуального обрезания, связанный с вероисповеданием – 

исламом. Свадебные обряды городских казахов, по мнению С. Х. 

Шалгинбаевой, распадаются на несколько циклов: 1) сватовство; 2) 

«проводы» родителями невесты («қыз ұзату тойы») по желанию и 

материальным возможностям; 3) торжественная регистрация брака и 

религиозный обряд бракосочетания («неке қию») по желанию молодых 

и их родителей; 4) основное торжество («үйлену тойы»); 5) «кұда 

шақыру», «кит кигізу» – встреча родителей и родственников невесты 

(после основного торжества) сначала в доме родителей жениха, позже 

у родителей невесты и обмен подарками; 6) визиты молодых к 

родителям невесты, а также к родственникам жениха и невесты, 

которые можно отнести к семейно-родственным отношениям. При 

этом установлено, что в современной свадебной обрядности городских 

казахов возрожденный обряд «неке кыю» пока еще не является в 

полной мере органической частью казахской свадебной церемонии, 

хотя широко распространен в южных областях нашей Республики. В 

предсвадебном периоде казахи соблюдают ряд ритуалов, обрядов и 

обычаев – «ӛлі-тірі», («живым-мертвым»), «қоржын» (переметная 

сумка, сделанная из домотканой или ковровой ткани), «сырға салу», 

«алқа салу», «мандайға тиын тағу» (подарки невесте), «ананың сүті» 

(плата за материнское молоко), «кит» (буквально «одевать»), 

неизменным является вкушения ритуального блюда «құйрық бауыр» 

(печень с кусочками курдючного сала), «тӛстік» (баранья грудинка) и 

выплаты «кәде» (подарок), обязательным является получение 

благословения – «бата алу» (благословение) от уважаемых и мудрых 

людей. Исполнение традиционной свадебной песни «жар-жар», 

«шашу» – обряд осыпания молодоженов различными сладостями и 

монетами, «бет ашар» (открывания лица невесты), «салем беру» 

(поклон),   «той бастар» (блюдо с подарками) – все эти обряды связаны 
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с устройством и проведением свадьбы. К послесвадебной обрядности 

относятся «отқа май құю» (выливание масла в огонь), «келін шай» – 

обряд разливания чая родственникам мужа, «жасау» – приданое 

невесты, «құда шакыру», «есік-тӛр кӛрсету», «келін шақыру», «үй 

кӛрсету». При этом автором установлено, что по обряду «отқа май 

құю» в городской среде сохранился лишь такой элемент данного 

обряда как переступание невестой порога квартиры или дома 

родителей жениха правой ногой. Надо отметить, что данный обряд, в 

основном,  соблюдается только сельскими жителями. Таким образом, 

анализ современной свадебной обрядности городских казахов 

позволяет сделать вывод о сохранении в ней элементов традиционной 

культуры.  

Есть и такие обычаи, которые в наши дни утратили свою 

актуальность. К таковым относится «әмеңгерлик»: вдова должна была 

выйти замуж за одного из братьев покойного мужа. Соблюдение 

данного обычая позволяло решить вопрос безотцовщины. Совершенно 

забыт и обряд, называемый «дерт кӛшіру» («удалить болезнь»). Он 

использовался в случае болезни человека. Аульчане собирались вместе 

и говорили «Қош!» («Прощай»), тем самым, прогоняя недуг. Подобное 

действие сопровождалось специально сложенным четверостишием. 

Вера в силу коллективной энергетики была настолько велика, что она 

прогоняла даже кожные заболевания (Алпысбаева, 2010: 25). Данный 

обряд особо четко подчеркивает этническое и социально-

психологическое своеобразие именно казахской культуры, 

проявляющейся в сплоченности народа, стремлении помочь близким. 

Также мы рассмотрели традиции, связанные с характером воспитания 

детей в казахской семье. Так в рамках диссертационного исследования 

казахстанский психолог        А.Д. Давлетова изучала психологические 

особенности развития личности в многодетных казахских семьях. 

Особое внимание в работе уделялось анализу проблемы казахской 

семьи, как варианту традиционного типа и функциям детей разных 

порядков рождения (Давлетова, 2003: 12). В традиционных типах 

семей выделяется характерный прием воспитания, получивший 

название «аталычество» (от тюркского «ата» – отец, старшее лицо, 

выступающее в роли отца). Традиционно казахи, в отношении к 

старшим детям, применяют обычай, характерный и для некоторых 

других народов, который состоит в инициации старшего ребенка в 

семью «старших родителей» (деда), в результате чего психологически   

изменяется     статус      этого     ребенка.   При     воспитании    в  семье 
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прародителей (бабушек и дедушек) у ребенка вырабатываются особые 

личностные качества, позволяющие более критично относится к 

членам семьи своих прямых родителей. Ведь на старшего ребенка в 

семье ложится ответственность за воспитание и социальную 

поддержку своих младших братьев и сестер. По мнению ученого, в 

современном казахском обществе этот обычай уже не имеет такого 

обязательного характера (сохраняясь, в основном, в сельской 

местности).  

Среди казахского народа до настоящего времени бытуют 

приметы и обычаи, которые интересны, не оставляют никого 

равнодушным. Вот некоторые из тех, которые складывались с 

незапамятных времен и передавались от поколения к поколению:  

- сҥйінші - обычай, согласно которому путник, принесший в дом 

добрую весть, в благодарность получает от хозяев ценный подарок; 

   - «Ат мингизип шапан жабу» - высокий почет. Согласно 

традиции, дорогой гость, им может быть акын, батыр или просто очень 

уважаемый человек, посетивший аул, в знак признания заслуг, 

получает в подарок от местных жителей коня и дорогой чапан ; 

   - байғазы – традиция, предусматривающая возможность 

получения подарка человеком, приобретшим обновку; 

   - асар - семья, у которой возникла необходимость выполнить 

какую-либо спешную, подчас тяжелую работу, имеет право позвать в 

помощники родственников, друзей и соседей. По окончанию дела, для 

помощников накрывается богатый стол; 

           - жылу – традиция, связанная с оказанием материальной, 

моральной и финансовой помощи людям, пострадавшим в результате 

стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т.п.). Все 

сочувствующие, а не только родственники, имеют право помочь 

пострадавшим. В качестве пожертвований могут выступать – скот, 

стройматериалы, одежда, деньги; 

    - ерулик – если в аул прибывали новоселы, в их честь 

устраивался ерулик – небольшой праздник, позволявший прибывшим 

быстрее адаптироваться на новом месте. Также обычай ерулик 

включал в себя и помощь в бытовом обустройстве новичков. Соседи 

обеспечивали их дровами, питьевой водой и т.д; 

- у казахов запрещено изумляться новорожденному и говорить 

при этом: «Какой красивый!» Если такие слова ненароком сказаны, то 

затем нужно трижды сплюнуть. Некоторые родители начали делать 

метки (танба) на лбу, чтобы не сглазили ребенка; 



128 

 

Тҥркология, № 1, 2018    

 

- нельзя качать колыбель - бесік, в которой нет ребенка. Ибо так 

свойственно вести себя несчастной матери, потерявшей разум из-за 

смерти ребенка. Качать пустую люльку - накликать подобное горе; 

- добрая примета и повод для радостной встречи, когда младенец, 

наклонив голову, смотрит назад промеж своих расставленных ног. В 

таких случаях говорят, что он высматривает дорогу, путник 

приближается, издалека прибывают сородичи; 

- аузына түкірту – дословно название этого ритуала переводится 

как «поплевать в рот». У древних казахов существовало поверье, 

согласно которому с капелькой слюны, переданной ребенку отважным 

батыром, популярным акыном или оратором, к малышу перейдет 

частичка гена одаренности данного человека. Благодаря чему, в 

будущем этому ребенку будет сопутствовать удача;  
         - ребенка, оказавшегося у кого-то дома, не отпускают без гостинца. 

Это делается для того, чтобы у него не пропадали интерес к жизни, 

любознательность, не постигло разочарование, не охладело сердце и, 

чтобы приветивший его очаг, согревался приятным впечатлением и 

желанием ребенка вновь навестить своих добрых знакомых. Казахи 

считают, что если ребенок испытал холодный прием и ушел 

разочарованным, то с потолка негостеприимного дома уходит счастье, с 

престола - успех, а со стола – достаток. 

          Проведенный анализ традиций и обычаев  казахского народа, 

выявил, что и сегодня для казахов, как и прежде, наиважнейшими 

ценностями являются семья, дети, здоровье и благополучие родных и 

близких.  

         Таким образом, анализ литературы по указанной проблеме позволяет 

сделать вывод, что для представителей современного казахского общества 

характерно почитание семейных ценностей, возрождение своих 

этнокультурных традиций и соблюдение их в процессе семейной жизни.  
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Özet 

GeçmiĢin kültürel mirasını kullanımı ve onun uygulanması günümüz süreçlerinden 

biridir. Bunula ilgili aile-nikah iliĢkileri geleneklerine yönelik araĢtırma çalıĢmalarının 

önemi büyüktür. 

H.A. Arğınbayev‘ın ―Kazak Toplumunda Aile ve Nikah‖ doktora tezinin üzerinde 

durulmuĢtur. Bu çalıĢmada tarihin çeĢitli dönemlerinde Kazak ailesi ve nikah hakkında 

yazarın çok derin ve anlamlı etnografik tahlilleri sunulmuĢtur. Ayrıca, nikah, evlenme 

düğünleri, evlenme törenleri hakkında meseleler ele alınmıĢtır. Bununla ilgili Kazakistanlı 

tarihçi etnograf S.H. ġağınbayeva‘nın tez çalıĢması da değerlendirilmiĢtir. Adı geçen 

çalıĢmada günümüzdeki Ģehirli Kazakların uyguladıkları gelenek-görenekleri anlatılmıĢtır. 

Bu meseleyle ilgili araĢtırmacılar kaynakları inceleyip, ailevi değerlere saygı duymak, 

Kazak milletine has etno-kültürel gelenekleri gündeme getirmek ve aile hayatında 

toplumunun bireylerine has davranıĢ düĢüncesine varılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Örf ve adetler, gelenekler, aile, evlilik, çocuk, miras, 

akrabalar, saygı. 

(Karpikbaeva A. S. Aile ve YaĢam Gelenek ve Görenekleri Modern Kazak 

Toplumunda) 

 

 

Тҥйіндеме 

Ӛткеннің мәдени мұрасын және  оң тәжірибесін кеңінен қолдану бүгінгі 

күнге тән үрдіс. Осыған орай отбасылық-неке қатынастар әдет-ғұрыптарына 

байланысты зерттеу жұмыстарының маңыздылығы мен ӛзектілігі зор.  

Х. А. Арғынбаевтың «Қазақ халқындағы отбасы мен неке» докторлық 

диссертациясына ерекше кӛңіл бӛлінген. Бұл еңбекте әртүрлі тарихи кезеңдерде 

қазақстандық отбасы мен неке туралы автордың кӛп қырлы және терең 

этнографиялық талдауы ұсынылған. Әсіресе, бұл некеге тұру, үйлену тойлары және 

үйлену рәсімдері туралы сұрақтарға қатысты. Сонымен қатар, қазақстандық 

тарихшы-этнограф С. Х. Шалғынбаеваның диссертациясына талдау жасалынды. 

Аталмыш еңбекте қазір қалалық қазақтар қолданатын тұрмыс салтқа байланысты 

салт-дәстүрлер кӛрсетілген. 

Аталған мәселе бойынша автор арнайы әдебиеттерді зерттеп, отбасылық 

құндылықтарды құрметтеу, қазақ халқына тән этномәдени дәстүрлерді жанғырту 

және отбасылық ӛмір барысында оларды сақтау қазіргі қазақ қоғамының ӛкілдері 

үшін тән кӛрініс деген қорытындыға келді. 

          Кілт сӛздер: салт-дәстүрлер, отбасы, неке, бала, мұра, туыстар, құрмет. 

(Карпыкбаева А. С. Қазіргі қазақ қоғамындағы отбасылық-тҧрмыстық салт-

дәстҥрлер)  

 

 

 

 


