
КАЗАХСКИЕ ТРАДИЦИИ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.



� У казахов существовало и существует много 
интересных традиций воспитания ребенка 
(детей). Эти обычаи и традиции играли 
немаловажную роль в его дальнейшей жизни.
До 5–6 лет и мальчики, и девочки 
воспитывались вместе. Все обряды, 
совершаемые над детьми в младенчестве, не 
несут половой специфики. Некоторые 
особенности обрядов младенческого цикла 
для мальчиков и девочек касаются не сути 
выполняемого ритуала, а его деталей. 



Үзеңгіден өткізу 
� После празднования 

первых 40 дней 
жизни 
новорожденного, его 
старались пронести 
под стременем коня 
известного человека. 
Таковыми всегда 
считали батыров, 
акынов, сказителей, 
биев. 



Бəсіре 
� Если рождение ребенка у казахов 

совпадало с окотом домашних 
животных, то родившегося в это время 
жеребенка или верблюжонка дарили 
новорожденному. Такое животное 
называли басире и с этого момента 
его считали собственностью 
новорожденного. По поверью, 
будущее новорожденного ребенка 
было тесно связано с подаренным ему 
животным. читали, что ребенок, 
взрослеющий вместе со своим 
жеребенком или верблюжонком, с 
раннего возраста научится беречь и 
ценить домашний скот – главное 
богатство казахов. Уход за животным 
помогал ребенку научиться ценить 
другую жизнь, особенно, если она 
зависит от заботы ребенка. 
Соответственно таким образом 
повышается уровень ответственности 
и любовь к окружающим людям. 



Ашамайға мінгізу

� У казахов 
существовало 
много обычаев, 
связанных с 
лошадью, одним из 
которых и является 
ашамайга мингизу 
– первое сажание в 
седло. 



Шаш алу.
� В прежние времена казахи не 

стригли волосы детям до 
исполнения 4-5 лет, а первой 
стрижке придавали особое 
значение. По этому случаю 
устраивали специальное 
празднество – шаш алу. Для этого 
приглашали всех взрослых мужчин 
аула и самый старший из них 
первым срезал прядь волос с 
головы малыша. При этом аксакал 
произносил пожелание: "Жасын 
узак болсын!" – "Долгих лет жизни 
тебе!". После этого он передавал 
ребенка другому и каждый 
присутствующий проделав тоже 
самое, одаривал виновника 
торжества деньгами или 
сладостями. 



� Исследователи казахского быта XIX века 
отмечали, что казахи — заботливые и нежные 
родители, а казахские дети сильны, 
выносливы и проворны. Казахи редко 
наказывали детей как в младенчестве, так и в 
более позднем возрасте .

� Уход за ребенком в первые годы его жизни 
целиком лежал на матери: она кормила его, 
ухаживала, следила за соблюдением 
элементарных гигиенических норм, шила ему 
одежду, перевозила во время перекочевок. К 
настоящему воспитанию ребенка приступали 
только по достижении им 5–6 летнего 
возраста.



� Большое значение в 
воспитании детей 
традиционно играло старшее 
поколение — бабушка и 
дедушка со стороны отца. 
Именно старики являлись 
хранителями традиций семьи, 
они старались передать их 
молодому поколению. 
Старшие женщины семьи 
(бабушка, пожилые 
родственницы, чаще — вдова 
умершего брата или дяди 
главы семьи), уже не 
принимавшие активного 
участия в хозяй ственных 
работах, отдавали все свое 
свободное время 
подрастающим детям.  



Сүндет той 
� Казахи, согласно 

мусульманскому 
вероисповеданию, своим 
сыновьям обязательно 
делали обряд обрезания и 
по этому поводу 
устраивали сундет той. 
Обрезание делалось, 
когда мальчики 
находились в нечетном 
возрасте – 3, 5 или 7 лет. 



� Прежде чем приступить к обряду обрезания, мальчика одевали 
в лучшие одежды и сажали верхом на коня. Затем, на передник 
его седла или круп лошади, подвешивали хурджун с яствами, 
после чего кто-то из взрослых, взяв за узду коня, отправлялся 
посетить всех родственников. Мальчика везде встречали с 
радостью и угостившись из хурджуна, привязывали к его одежде 
и к гриве, шее, хвосту, а также снаряжению коня, куски материи 
и яркие ленточки. По возвращении мальчика укладывали на 
чистую постель, мулла делал ему обрезание. Родители по этому 
поводу устраивали большой праздник с конными скачками, 
козлодранием и другими играми. Родные, поздравляя мальчика. 
давали ему деньги, дарили различные ценные вещи или скот.

� Перед обрезанием мальчику окончательно состригали айдар. 
После совершения обряда обрезания мальчик становился не 
просто членом религиозной общины , но и переходил в 
следующую возрастную группу.



� Примерно в этом же 
возрасте (около 7–8 лет) 
девочкам переставали 
брить голову и начинали 
отращивать волосы, а 
тулым вплетали в косички. 
Момент первого 
заплетания кос девочке 
имел особое значение. По 
этому поводу устраивали 
небольшое угощение, а 
первый раз заплести 
волосы в косы просили 
добрую, многодетную 
женщину, славившуюся 
своим мастерством в 
ведении хозяйства и в 
домашних ремеслах. 



� Половая дифференциация детей 
усиливалась в возрасте 7–13 лет. Примерно с 
этого возраста начиналось раздельное 
воспитание девочек и мальчиков. С этого 
времени братья и сестры начинали спать в 
раздельных постелях. Девочки впервые 
надевали простенькие украшения — сережки 
и плоские браслеты, начинали носить 
девичий головной убор — круглую шапочку, 
часто украшенную перьями филина, — такия, 
телпек, кепеш — или теплую шапку с меховой 
опушкой — борик.  До 12–13 лет 
распространенным обращением к девочкам 
было кызалак, что так и переводится — 
"девчонка". 



Воспитание девушки у казахов.
� Переходным периодом для 

казахской девочки был 
возраст 12-13 лет. В этом 
возрасте заканчивался 
первый двенадцатилетний 
возрастной цикл - мушел, и 
девочка из возрастной группы 
"кыз бала" переходила в 
группу девушек - "кыз". В этом 
возрасте начиналось 
воспитание девушки с учетом 
всех этикетных норм, 
начиналась подготовка 
девушки к замужеству.  



� В 13–15 лет девушка 
была уже способна к 
деторождению и, 
следовательно, 
исходя из 
традиционных 
представлений, могла 
выйти замуж. По 
данным переписи 
казахского населения 
1897 года, в северных 
областях была 
зарегистрирована 
выдача замуж 355 
девочек до 10-летнего 
возраста; 1045 начали 
семейную жизнь в 
10–12 лет; 4225 
вышли замуж в 13–14 
лет; 19 354 — в 15–16 
лет 



� Европейцы, познакомившись с жизнью 
и нравами кочевников, были поражены 
обычаем заключения ранних браков и 
считали его безнравственным, 
свидетельствующим о полном 
бесправии девушек у казахов, которых 
отдавали в замужество в 
несовершеннолетнем возрасте. 
Высокая смертность среди казахских 
женщин неоднократно объяснялась ими 
как следствие раннего замужества, 
тяжелой работы и ранних родов 
девушек у казахов. 



� В конце XIX — начале XX 
века самым 
распространенным брачным 
возрастом девушки 
считался 15– 16 летний 
рубеж (бойжеткен — «на 
выданье»). Именно в это 
время в ее костюме 
появлялись маркеры 
особого добрачного 
возраста. И в этом смысле 
для девушки основными 
знаками, подчеркивающими 
ее возраст, были 
всевозможные украшения. 
Полный комплект 
украшений включал 
накосные украшения, 
серьги, браслеты, кольца, 
нагрудные украшения.  




