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Богатейшая культура казахского народа сохранила множество традиций 
и обычаев, почитаемых и передаваемых из поколения в поколение на 
протяжении многих веков. Большое влияние на их формирование 
оказали исторические события и религиозные мировоззрения. В 
частности, многие традиции и обычаи уходят корнями в тенгрианство, 
языческие представления об устройстве мира, существовавшие до 
принятия ислама. В то же время они тесно переплетаются с 
мусульманскими обычаями. Таким образом в казахской культуре 
образовался своеобразный симбиоз обычаев и традиций, которые 
удивительно гармонично сочетаются и дополняют друг друга, 
пронизывая все этапы жизни человека: рождение ребенка, период 
беременности и родов, и свадьба, послесвадебный период, замужество, 
воспитание детей на разных этапах развития, обычаи гостеприимства, 
особенности приема гостей, устройства праздников и поминок, погреба



Невозможно не отметить традиционное уважительное и 
почтительное отношение к старшему поколению, уважение к 
мудрости, почитание предков. У казахского народа принято 
считать своим долгом - знать всех своих предков до седьмого 
колена. Согласно древним верованиям, у человека есть душа, 
которая не нуждается в физической пище, но пищей для нее 
является дух предков Аруах. Если человек совершает дурной 
поступок, предает честное имя своих предков, то он тем 
самым оскорбляет духов Аруахов, а значит и Тенгри. Поэтому 
человек четко осознавал, что его деяния будут отражаться на 
семи последующих его поколениях. 







Другой отличительной чертой казахского народа 
являлось и является ГОСТЕПРИИМСТВО. Обычаев и 
традиций, связанных с гостеприимством у казахов очень 
много. Так обязанностью хозяина и хозяйки считалось 
радушно встретить и накормить гостя. Казахская кухня 
всегда славилась разнообразием вкуснейших мясных 
блюд и деликатесов, таких как бешпармак, манты, казы, 
шужук и т.д., а также полезными напитками: кумыз, 
шубат, айран и конечно чай. К слову, у казахов 
существует целый обряд правильной разделки мяса при 
подаче на стол. В нарядной юрте накрывали 
праздничный дастархан, пели песни, танцевали, играли 
на музыкальных инструментах. 



Считалось большим позором для хозяина, не напоить 
гостя чаем и не накормить тем, чем богат. Также было 
высшей бестактностью показать гостю свое плохое 
расположение духа. У казахского народа существуют 
множество пословиц и поговорок, связанных с 
гостеприимством, одна из которых переводится, как 
"Если гость приходит, счастье в дом приводит!". 
Хозяева дома всегда стремились, чтобы гость ушел в 
хорошем настроении, обязательно давали в дорогу 
гостинец. А если в гости приходил ребенок, то его 
обязательно угощали чем-нибудь вкусненьким и 
дарили небольшой подарок. Существовало поверье, 
что если ребенок уйдет из гостей расстроенный, то 
заберет с собой счастье из дома.



Свои особенности имеет и воспитание детей у казахов. Корни их 
уходят в глубокую древность. Например, такой обычай, как выведение 
из 40 дней ребенка связан с древними представлениями о том, что 
первые 40 дней ребенок наиболее подвержен влиянию злых духов, и 
что они могут наслать на него болезни или подменить ребенка. 
Поэтому ребенка до 40 дней никому не показывали, кроме самых 
близких. И даже первые казахские колыбельные скорее напоминают 
заговоры, чем песни, смысл которых заключается в том, чтобы 
обмануть злых духов и отогнать их от младенца.









*Жилище 
казахского 
народа

Замечательный памятник матери 
альной культуры. Оно делилось на 
зимнее и летнее, отличаясь вели 
чиной и конструкцией. В летнее 
время казахи жили в легких 
перенос ных жилищах, зимой—в 
постоянных теплых помещениях: 
«агаш уй», «жер уй», «кара там». 
Юрта — разборное жилище, 
изготовленное из дерева и войлока, 
состояло из «кереге» — остова 
(деревянная решет ка), 
сферического купола — «шанрак», 
радиально расположенных жердей 
(уык). Размер юрты зависел от 
количества крыльев — канат 
(частей кереге). Юрта, состоящая 
из 12 крыльев, имела площадь в 
100—120 кв. м. 12,-15,-18 — 
канатные юрты существовали с XII 
в. до начала XIX в.



*Подробнее о юрте и 
ее составных частей



Каждая решетка (кереге) состоит из 36 планок — «саганак», изогнутых 
посередине. Решетки бывают двух видов: из массивных планок мелкой 
квадратной сеткой — «тор коз» и тонких планок крупной сеткой — «жел 
коз». Вход в юрту, обращенный обычно на юг, имеет форму 
прямоугольного проема. Двустворчатые двери часто покрывались резьбой. 
Решетка каркаса юрты снаружи обкладыва лась циновками из тростника — 
шымши. Поверх циновок каркас юрты покрывался войлоком. От середины 
свода до земли юрту по крывали туырлыки, от шанырака до низа свода- 
узуки. Войлочные покрытия скреплялись с корпусом веревками и 
узорными лентами — бсльдеу. Свод юрты украшался подвесными 
ковровыми дорожками, полосками и лентами с бахромой и кистями из 
разноцветных шерстя ных нитей.

По своему назначению юрты делились на три основных типа. Парадные 
юрты, предназначенные для приема гостей, отличались большим 
размером и богатым убранством. Парадные юрты состояли минимум из 
двенадцати канатов, покрывались белыми войлоком и шелком.

Походные юрты можно отнести к типу специализированных, пред 
назначавшихся для военных походов или пастухов и табунщиков. 

Наиболее богатыми по убранству были свадебные юрты — отау.



*Народные 
костюмы

Отразились древние традиции, 
свя занные с этническими, 
экономическими и 
климатическими услови ями. 
Одежда изготавливалась из 
сукна, шерстяных и шелковых 
тка ней, войлока и меха. Особой 
ценностью у казахов 
пользовались шкуры куланов, 
сайгаков и тигров, мех енота, 
соболя, куницы, горнос тая. Из 
шкур шились шубы (тон). Шубы 
из меха пушных зверей 
назывались «ишик» и 
различались по покрытию: 
меховая шуба, покрытая 
шелком—бас тон, синим 
сукном—кок тон, парчой—
барша тон. Удлиненные шубы с 
воротом из шкур жеребячьих — 
жаргак тон. Из козьих шкур 
выщипывали длинные волоски, 
оставляя лишь под шерсток, и 
шили шубы «кылка жаргак».



*Литература
 Поэзия жырау. XV-начало XIX вв. - 
время особенного расцвета казахской 
литературы - известно как эпоха жырау. 
Жырау были поэтами - 
импровизаторами, авторами песен-
толгау-размышлений и наставлений в 
стихах. Нередко жырау были видными 
политическими деятелями, советниками 
ханов, Разделми родов, 
военачальниками.
     Одним из наиболее известных и 
почитаемых среди казахов жырау был 
Казтуган Суюншиулы. Он родился в 
низовьях Едиля в 20-х годах XV в. в 
семье бия Мангытского Йурта. Его песни 
- образец кочевнической поэзии, 
наполненной особым отношением к 
природе. Казтуган, будучи одним из 
известных ногайских военачальников, 
воспевал воинские подвиги, выступал за 
объединение степных племен под 
властью казахских ханов.



*Устное 
народное 
творчество

    Песни. В XV-XVII вв. широко 
развивалось разножанровое казахское 
устное народное творчество. Особое 
место занимали обрядовые песни, 
которые исполнялись при рождении 
ребенка, свадьбах, во время болезни, 
после смерти человека, на поминках, при 
встрече нового года. К свадебным песням 
относятся той бастар, жар-жар, бет ашар, 
кызтанысу. С обрядами, 
сопровождающими смерть, погребение и 
другие трагические события, связаны 
песни коштасу, естирту, конил айту, 
жоктау, жубату.
     Одной из наиболее широко 
распространенных форм казахского 
песенного творчества было "терме" - 
короткая, однородная по ритму мелодия 
речитативного склада, на основе которой 
акыны создавали свои поэтические 
импровизации, жырши (сказители) 
передавали эпические и исторические 
поэмы, сказки, легенды.



*Обычаи, 
обряды и 
празднества

  Материальную и духовную жизнь 
казахов отражают историческая 
традиция - "салт" и обычаи народа - 
"жора-жосын". Много исторически 
ценного имеется в социальной, 
юридической и хозяйственно-бытовой 
терминологии, сохранившейся в 
исторических преданиях.
     Свадебные обряды. Казахские 
народные обычаи раскрываются в 
свадебном ритуале - "кудалык салт". 
Отношения родителей невесты к 
жениху были свободны от многих 
обрядов, предписываемых исламом. 
После сговора и первого взноса 
калыма жених имел право "тайно" 
посетить невесту, и его первое 
посещение (урын келу), обычно 
скрытое от родителей невесты, 
происходило в доме брата или 
родственников невесты. Второе 
посещение жениха было открытым и 
носило название "калындык ойнау".



*Религиозные 
представлени
я

    Религия. Господствующей религией в 
Казахстане был ислам. Основными 
центрами распространения ислама были 
Туркестан, Хорезм и Бухара. Среди 
казахов ислам глубоко не укоренился, 
народные массы еще были далеки от 
догматов ислама и по-прежнему 
выполняли обряды древней религии, 
основанной на культе "танiр" (поклонение 
небу). Уже в древнетюркское время она 
приобрела характер единобожия (6ip 
танiр). В XV-XVIII вв. культ "тэщр" еще 
соперничал с исламом. Вопреки 
предписаниям ислама казахи почитали 
культ предков, имели изображения своих 
отцов, которых они называли бут-тенгри. 
Рузбихан писал: "Среди казахов 
распространены некоторые обычаи 
неверия, у них существует образ некого 
идола, которого они чтут и совершают 
ему поклонение".
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