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Казахи занимались земледелием, его традиционными очагами 
были Южный Казахстан, Семиречье, это районы Сырдарьи, 
Арыси, Чу, Таласа. В основном выращивались пшеница, ячмень, 
просо. В районах поливного земледелия были разветвленные 
сети каналов и арыков. 

1. Материальная культура казахов
Основным занятием казахов было скотоводство. Скот давал 
казахам питание, одежду, жилище, транспорт, был средством 
обмена с соседними народами. Казахи разводили в основном 
овец, лошадей, верблюдов - скот, приспособленный к условиям 
круглогодичного выпаса и добыванию корма зимой из-под снега. 
Меньшее значение для казахов имело разведение крупного 
рогатого скота и коз.
Скот был частно-семейной собственностью, а пастбища 
находились в общинном пользовании. Маршруты кочевок были 
выработаны многовековым опытом. Территория выпасов 
делилась на четыре типа сезонных пастбищ: зимние - кыстау, 
весенние - коктеу, летние - джайляю, осенние - кузеу

Важную роль в жизни Казахского ханства играли города. Среди них выделялся Сыгнак, находившийся на границе 
сырдарьинского оазиса и кочевой степи. Крупным политическим, экономическим, культурным центром был оазис 
Туркестан, ставший резиденцией казахских ханов и святым местом мусульман. Здесь были построены мавзолеи 
ханов Есима, Джангира. Наиболее впечатляющим архитектурным памятником, построенным на 
рубеже XIV - XV веков является мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави. 



Значительное место в хозяйстве казахов занимали ремесла и домашние промыслы, большинство из 
которых было связано с обработкой продуктов скотоводства. Казахи занимались традиционным 
выделыванием кожи, войлока, окрашивали их, владели техникой тиснения, аппликации, узорного 
шитья,
Надо подчеркнуть, что в жизни кочевников большое значение имели военные традиции. Ношение 
оружия было не только правом, но и обязанностью, например, если ни собрание (курултай) мужчина 
является без оружия, он не имел права голоса, а младшие могли не уступить ему места
Основным оружием были сабля и лук. Из других видов оружия применялись секира, кистень, одноручная 
булава, двуручная палица, длинные копья, украшенные кистью из конских волос, снабженные крюком для 
стаскивания противника с коня. Казахи сами изготавливали предметы вооружения.

За личную храбрость воинам присваивался почетный титул батыр.
2-Духовная культура казахов:
Устная и письменная литература. Поэзия жырау. Данный период является временем 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, военачальниками.
Одним из наиболее известных и почитаемых среди казахов жырау был Казтуган Суюншиулы.



2. Формы народной поэзии, музыкальное 
творчество.

Основными жанрами вокального творчества были трудовые песни, песни на темы эпоса и истории, борьбы 
и протеста, лирические и обрядовые песни.
Исполнение эпических и исторических сказаний носило характер речитативного распева небольших, 
коротких по диапазону мелодий, исполнявшихся под сопровождение кобыза или домбры. Песни 
лирического содержания отличались распевностью и широтой мелодии.
Одним из жанров устного творчества являются сказки. Сказочный репертуар казахов богато и 
разнообразно отражает жизнь народа. Сказки дают много интересного для понимания общественной жизни 
и быта, чаяний и стремлений народа. Большинство сказок появилось до принятия мусульманства. 
Культурные связи с соседними народами способствовали возникновению и распространению общих 
сказочных сюжетов. Существовали различные сказочные жанры: животных, фантастические, бытовые, 
реалистические, сатирические. 

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.



Музыкальное творчество. Трудовая деятельность, обычаи и обряды, народные 
игры и празднества - все это находило свое отражение в музыке. Развитию 
вокального и инструментального искусства способствовало и то, что традиции 
поэтических состязаний стали распространяться на исполнение 
инструментальных и вокальных произведений. Казахам, как и некоторым другим 
народам, были известны только формы сольного исполнения. Певец-солист, 
аккомпанирующий себе на музыкальном инструменте, или солист-
инструменталист являлись единственными носителями народной музыкальной 
культуры.
Повсеместно распространенным музыкальным инструментом, являющимся 
непременной принадлежностью каждого акына и певца, была домбра - 
щипковый инструмент с треугольным или овальным корпусом, грифом и двумя 
струнами. Распространен был и кобыз - смычковый инструмент с выгнутым 
грифом и полым ковшеобразным корпусом, верхняя часть которого была 
открыта, а нижняя - затянута кожей. Для струн и смычка, имевших форму лука, 
использовался конский волос.
Прочно входила в быт в XVI-XV1I вв. игра на народных инструментах. 
Талантливые народные музыканты создавали инструментальные произведения 
(кюй) на эпические, исторические, сказочные и бытовые темы. Перед 
исполнением кюйев на домбре музыкант обычно передавал в кратком рассказе 
содержание произведения, заканчивал его фразой: "А теперь послушайте как 
расскажет об этом домбра".



3. Цивилизация тюрков и их роль в развитии 
культуры народов Великого Шелкового пути.

     Особую роль в становлении Великого Шелкового пути играли складывавшиеся на протяжении 
веков дипломатические отношения Великой степи Дешт-и-Кипчак со своими соседями как на 
Востоке, так и на Западе. Это отношения и с Китаем (Ханьской империей), и с Индией (империей 
Великих Моголов), и с Ираном (Персией), и с другими государствами и странами.
     Исторически на протяжении тысячелетий Казахстан являлся зоной самого древнего и самого 
большого в Евразии по территориальному охвату номадизма – кочевого образа жизни местного 
населения. Около 3,5 тысячелетий номадизм был ведущим способом производства и 
доминантным образом жизни населения Казахстана. Кочевничество лежало в основе системы 
жизнеобеспечения и природопользования, материальной и духовной культуры, менталитета и 
психологии местного населения, отношений с соседними народами, социальной организации, 
социально-экономических отношений и общественно-политической системы. На протяжении 
этих тысячелетий вся история и культура Казахстана были напрямую связаны исключительно с 
кочевничеством. Кочевые народы оказали огромное влияние на развитие цивилизационных 
процессов на всем пространстве Евразии. 



Своими передвижениями и миграциями кочевники склеивали разобщенные и 
сегментированные пространства, континенты, миры и цивилизации, делали их частью 
единого мирового цивилизационного пространства. Они ретранслировали материальные 
и духовные ценности, институциональные отношения, способствовали доколумбовой 
глобализации мира. Они внесли гигантский вклад в инновационное распространение 
достижений культуры и техники, способствовали развитию и распространению культурных 
стереотипов, институциональных отношений, развитию торговли. Товарные маршруты 
сквозь территорию номадов влияли как живой водный поток на развитие мировой 
цивилизации. Благодаря номадам мир стал единым, а цивилизационные системы 
взаимосвязанными. На границах кочевого и оседлого миров возникали города как центры 
их взаимодействия и взаимовыгодного обмена. Особенно значительным был вклад 
номадов в развитие институтов государства. Большинство государственных образований 
на территории Евразии в эпоху средневековья, по мнению члена Британской Академии 
наук, американского профессора А.М. Хазанова, было создано завоеваниями кочевников. 
Именно номады впервые в своих нашествиях создали новый тип государства – 
централизованное государство – империю. Они кардинально влияли на формирование 
институтов власти в оседло-земледельческих обществах. Они несли в среду оседло-
земледельческих народов высокий престиж домашних животных. Кочевники коренным 
образом повлияли на качественное улучшение пищевого рациона контактирующих с ними 
народов, повысили роль белковой пищи. Это способствовало демографическому росту 
населения Евразии и Северной Африки.
    



Таким образом, есть все основания утверждать, что тюрки оказали 
решающее воздействие на зарождение и развитие современной 
европейской культуры. По словам М. Аджи, ныне о своих тюркских корнях 
узнают болгары, сербы, хорваты, чехи, венгры, австрийцы, баварцы, 
саксонцы, жители Северной Италии, Германии, Испании, Швейцарии, 
Восточной Франции, Англии, Северной Европы . Тюркский (кыпчакский) 
язык выполнял роль языка межнационального общения в Центральной 
Европе на протяжении многих веков вплоть до ХVІ в. Роль тюрков в 
этногенезе других народов, в культурной истории Европы вплоть до ХVІІІ в. 
была значительной. Великое переселение народов с Востока дало Западу 
архитектурные новшества, с которых начиналась готика (гот) 
художественный стиль в Европе. Археологические раскопки в курганах 
Англии, Франции, Германии, Скандинавии, Египта, Венгрии, Украины, 
Казахстана показали всему миру чудеса ювелирных тюркских изделий, 
включая «Золотого человека» из Иссыкского кургана близ г. Алматы. Тюрки 
Азии переселились во многие страны мира. Их курганы с захоронениями 
археологи находят в Дании, Швеции, Франции, Нижней Саксонии 
(Германия), Англии. Они точно такие же, как и в Древнем Туране, у тюрков в 
Казахстане, Хакасии, Дагестане



Ислам- в переводе "покорность". Самая молодая из мировых религий, вторая по числу 
последователей, возникает в VII веке на Аравийском полуострове как религия 
монотеизма.
Культурно-исторические предпосылки возникновения ислама:
1. Разложение родоплеменных отношений на Аравийском полуострове;
2. Переход от кочевого к полукочевому образу жизни;
3. Появление городов как торгово-экономических центров (Мекка, Медина);
4. Потребность в социальном объединении и культурно-исторических 
преобразованиях.
Основатель ислама - реальный человек Мухаммед (Мухаммад, Магомет), родился 
около 370 г., выходец из племени курайш. Первый этап деятельности - мекканский.
На формирование ислама оказали влияние иудаизм, христианство, зороастризм, 
манихейство и остатки старо-арабских культов. Мухаммед призывал к вере в единого 
Бога - Аллаха, необходимости соблюдения простых норм морали. 

4. Культурные источники формирования ислама.



Особенности ислама:
-отсутствие церкви как социального института;
-богослужение может совершать любой член религиозной общины (уммы);
-простота культа (исполнение пяти "столпов веры");
-молитве предшествует ритуал омовения;
-наличие обряда инициации (суннат) для мальчиков;
-следование традициям и беспрекословное подчинение запретам.
Священной книгой мусульманской религии является Коран (буквально с арабского - 
"чтение"), текст которого создал Аллах. Аллах через архангела передавал Коран 
Мухаммеду в виде откровений.

Коран содержит 114 глав (сур), разбитых на рифмизированные стихи (аяты). Самые 
длинные суры идут в начале книги, самые короткие - в конце. Многие сюжеты Корана - 
сотворение мира и человека, грехопадение и другие - схожи с библейскими, а 
действующие лица с новозаветными.



ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
КАЗАХСТАНА

Отличительной чертой казахского декоративно-прикладного искусства является его тесная связь с 
традициями и обычаями кочевой цивилизации, которая на определенных исторических этапах 
восприняла достижения материальной культуры оседлых земледельческих племен, населявших в 
прошлом Центральную Азию.
Накопленный веками запас впечатлений и представлений об окружающем мире казахский народ 
воплотил в своем орнаментальном искусстве и цветовой символике.
Сюжетно-пластическую основу произведений казахского прикладного искусства составляют 
зооморфные, космогонические, геометрические, растительные мотивы орнамента, в которых 
образы живой природы переплетаются с отголосками древних мифов.
Солярные круги, звезды, мировая гора, древо жизни, крестовина, спираль – это символы, 
олицетворяющие прекрасный и гармоничный Космос.
Все в мире кочевника подчинено незыблемым законам ясности, простоты, гармонии и порядка. 
Казахская юрта, в соответствии с этими законами, на протяжении веков приобрела свою округлую, 
полусферическую форму. Ее интерьер с полным убранством представляет собой освоенное 
человеком сакральное пространство, защищающее его от воздействия внешних сил.



Седло Уздечки Пояса

Худ. обработка дерева Войлок Ткачество



Накопленный веками запас впечатлений и представлений об окружающем мире 
казахский народ воплотил в своем орнаментальном искусстве и цветовой символике.
Сюжетно-пластическую основу произведений казахского прикладного искусства 
составляют зооморфные, космогонические, геометрические, растительные мотивы 
орнамента, в которых образы живой природы переплетаются с отголосками древних 
мифов.
Солярные круги, звезды, мировая гора, древо жизни, крестовина, спираль – это символы, 
олицетворяющие прекрасный и гармоничный Космос.
Все в мире кочевника подчинено незыблемым законам ясности, простоты, гармонии и 
порядка. Казахская юрта, в соответствии с этими законами, на протяжении веков 
приобрела свою округлую, полусферическую форму. Ее интерьер с полным убранством 
представляет собой освоенное человеком сакральное пространство, защищающее его 
от воздействия внешних сил.



Традиции, ритуалы, обычаи казахского 
народа.Рождение ребенка – это всегда счастье. И неудивительно, что с таким важным 

событием у казахов связано множество традиций и обрядов.
Шілдехана (Шилдехана) – это самый первый обряд, который связан с рождением 
ребенка. В давние времена, как только малыш появлялся на свет, ко всем родственникам 
и друзьям посылали гонцов – чтобы сообщить всем радостную весть. Получив известие, 
все близкие и знакомые собирались на «шілдехана той». Гости поздравляли родителей и 
новорожденного, приносили малышу первые подарки, а вечером собирались за 
праздничным дастарханом, пели песни и играли на домбре – по древнему поверью, 
таким образом гости отгоняли злых духов и охраняли ребенка.
Қалжа - Не остается без внимания и роженица. Специально для нее в первый же день 
после выписки из роддома проводится обряд «қалжа» – ритуальное угощение матери 
новорожденного. В обязательное меню входят бульон и вареная молодая баранина – для 
быстрого восстановления сил после родов. Барана привозят и готовят блюдо 
родственники со стороны новоиспеченной матери (нағашылар). 
Бесік той (Бесікке салу рәсімі). Как правило, на 3-ий день после рождения малыша 
впервые укладывали в колыбель. Главная роль в проведении соответствующего ритуала 
отводится бабушке: вначале она окуривает колыбель травами (чтобы отогнать злых духов 
и хвори), затем пеленает ребенка, перевязывает его специальными лентами, укладывает 
в бесик и накрывает 7 вещами, среди которых обязательно были шуба и шапан, уздечка и 
камча (для мальчика), для девочки отрез ткани, платки, а присутствующим малышам 
раздают сладости, как подарок от новорождённого.



Феномен казахского 
ПросвещенияХIХ в. в культурной жизни Казахстана по праву называется 

просветительским. Под мощным влиянием мировой цивилизации 
пробудился глубокий интерес к приобретаемым россией восточным 
землям. В казахстан стали прибывать ученые, географы и 
путешественники, востоковеды, по материалам казахстана работали 
историки. Своими исследованиями огромный вклад в изучаемые края 
внесли П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.А.Северцов. И.В. Мушкетов, В.В. 
Радлов и др. большое влияние на развитие образования и культуры 
оказала русская интеллигенция.
Казахстан стал объектом изучения отделений русского географического 
общества. Здесь работали культурно-просветительские учреждения и 
статкомитеты: открывались краеведческие музеи, изучались древние 
памятники, устное народное творчество, открывались русско-казахские 
школы и библиотеки. На фоне всеобщего подьема и интереса к знаниям 
сформировалась когорта казахских просветителей во главе с Чоканом 
Валихановым, Абаем Кунанбаевым, Ибраем Алтынсариным.



Феномен «Зар Заман» в казахской культуре. 
Зар заман, Лихолетье (скорбные времена) — период ликвидации царским правительством 
ханской власти в 19 в., после введения в 1867—1868 «Положения об управлении казахами» и 
установления на его основе нового порядка. В связи с отменой ханской власти, были утеряны 
основные устои, на которых держалось традиционное казахское общество. Получило название 
по песне-толгау «Зар заман» акына Шортанбая Канайулы. Позднее возникло литературное 
течение «Зар заман», нашедшее отражение в творчестве Дулата Бабатайулы, Шортанбая 
Канайулы, Мурата Монкеулы, Абубакира Кердери и др. Основная тема их творчества — протест 
против экономической, политической, культурной, колонизации Российской империей Казахской 
степи. В их произведениях нашли отражение объективно существующее ухудшение положения 
народа, усугубившееся в результате лишения обширных пастбищ и плодородных земель, 
бесчинств, насилия и взяточничества со стороны чиновников, упадка этических ценностей, 
отход от канонов ислама и т. д. Не сумев найти путей будущего, многие из них обратились к 
идеализации прошлого, что привело к сложным противоречиям в их творчестве. Другие искали 
утешение в мечтах о лучшей жизни в ином мире. Всех их объединяло упадническое настроение: 
скорбь о былом, боязнь грядущего. Вместе с тем, они стремились к реалистичности, 
достоверности и конкретности психологических образов и внесли определённый вклад в 
развитие казахского литературного языка.



Культурное взаимодействие с народами Европы, России
Факторами, определяющими стремление русских к европейской культуре, 
являлись соответствие европейских форм новым потребностям страны и 
внешняя притягательность этой культуры для русских. Петра больше 
привлекали протестантские страны, так как в них бурно развивалась техника и 
новые технологии, так необходимые для России в начале XVIII в. Но в массовом 
сознании эти идеи не находили признания, потому что все связанное с 
техническими усовершенствованиями, считалось дьявольским, способным 
погубить душу человека. На этом этапе происходит попытка поиска механизмов 
освоения новой культуры разными социальными слоями. Однако новые обычаи 
очень нелегко завоевывали позиции в обществе. Боясь наказания за 
невыполнение царских указов, многие внешне старались соответствовать 
новым требованиям, однако в сознание изменения проникали гораздо 
медленнее. На этом этапе стремление русского общества к знакомству с 
западноевропейской культурой еще не отличалось той глубиной и 
сознательностью, которая станет характерной чертой следующего этапа. 
Дворянство, получившее от Петра III манифест о вольности дворянской и 
освободившееся от обязательной государственной службы, имело больше 
свободного времени и материальных возможностей знакомиться с 
европейской культурой непосредственно в ее собственном ареале. Однако 
нередко такое знакомство было весьма поверхностным и не затрагивало глубин 
сознания. Заимствованная оболочка не превращалась в конкретные дела, так 
как в России трудно было найти практическое применение просветительским 
идеям, столь модным во второй половине XVIII в. Внешние черты европейской 
культуры и просвещения, так интенсивно воспринимаемые высшими классами 
русского общества, лишь резче определяли ту грань, которая отделяла эти 
классы от огромной массы крестьян и представителей недворянских сословий.



Петр I стал выразителем новых взглядов на европейскую культуру, которые он приобрел в 
Немецкой слободе в Москве. Именно там Петр получил первые знания о Европе и 
представления о том, что и как надо изменить в России, которые в дальнейшем стали 
претворяться в жизнь в ходе его реформ. Важным этапом на этом пути было участие Петра в 
составе Великого посольства 1697-1698 гг. Пребывание за границей оказало на Петра 
чрезвычайно сильное влияние. Там он увидел, насколько разнятся нравы, обычаи, образ жизни 
людей в Европе от жизни в России. Новые потребности русского общества требовали новых 
форм государственного устройства, значительных изменений во всех сферах жизни общества, и 
формы эти приходилось искать среди чужих культур, так как в традиционной русской культуре, 
места для нового, в силу ее чрезвычайной консервативности, быть не могло, тем более, что 
ревнители русской старины достаточно сильно и убедительно выступали против всяческих 
новшеств. Это было одним из решающих факторов, предопределивших такую ситуацию, когда 
все поиски нового сосредотачиваются в западноевропейской культуре. Еще одним фактором, 
направлявшим движение в сторону западноевропейской культуры, была большая 
притягательность ее внешней стороны для русских.
При Петре пристрастие ко всему иностранному считается символом прогресса и залогом 
успешного развития страны. Поэтому двор и высшая аристократия ориентируются только на 
западные образцы, отказываясь от любых проявлений старины, и внешних (одежда, предметы 
быта), и лежащих в сфере сознания (русский язык, мировоззрение). Преимущества 
европейской культуры были столь привлекательны, что со времен Петра все последующие 
монархи пытались заимствовать многое из европейской культуры, стремясь приобщить Россию 
к европейской цивилизации. Своеобразие ситуации в России заключалась в том, что в 
массовом сознании огромное значение имели вековые стереотипы православия, в котором и 
светское искусство и научно-технический прогресс считались чуждыми, «дьявольскими», 
противными самой природе русского духа. Поэтому все более распространявшаяся 
европейская культура в России не принимается основной массой населения, а функционирует 
только в кругу европейски образованных лиц. Датский посланник Юст Юль уловил эту 
особенность: «Хотя в настоящее время в своем образовании русские и стараются 
обезьянничать, подражая другим народам, тем не менее внутри их по-прежнему сидит мужик»


