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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА 
В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ПОДХОДА ЕГО РАЗВИТИЯ

Исследование данной проблемы объясняется актуальностью рассматриваемого во-
проса и возросшим в последние годы огромным интересом ученых, культурологов и 
казахстанцев к национальной культуре и истории Казахстана, возвращением к истори-
ческим корням как неотъемлемой части культурного наследия. В статье на обширном 
материале представлено многообразие творческого искусства, народных инструментов, 
отдельные разновидности традиционного народного промысла, освещены яркие сто-
роны материальной и духовной культуры. Придается особенное значение реализации 
государственной программы «Рухани жангыру» – «Духовное возрождение» и его роли в 
развитии национальной культуры, важной составляющей части государственной поли-
тики независимого Казахстана. Автором предпринята попытка определения националь-
ной культуры казахов как общественного явления, ведь каждая культура неповторима и 
самобытна и в этом ее ценность.
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The study of this problem is explained by the relevance of the issue under consideration 
and the great interest of scientists, culturologists and Kazakhstanis in recent years to the na-
tional culture and history of Kazakhstan, the return to historical roots, as an integral part of the 
cultural heritage. Based on extensive material, the article presents a variety of creative art, folk 
instruments, certain varieties of traditional folk craft, highlights the bright sides of material 
and spiritual culture. Particular importance is attached to the implementation of the state pro-
gram “Rukhani Zhangyru” – “Spiritual Revival” and its role in the development of national 
culture as an important part of the state policy of independent Kazakhstan. The author made 
attempts to define the national culture of the Kazakhs as a social phenomenon, because each 
culture is certainly unique and original. This is the value of each of the cultures. 
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Как показывает опыт многих развитых стран, источником возрождения общества 
и его основой является развитие самобытной национальной культуры. Ак-

туальность рассматриваемого вопроса объясняется возросшим в последние годы 
огромным интересом ученых, культурологов и самих казахстанцев к национальной 
культуре и истории Казахстана, возвращением к историческим корням. 

Степная культура, несмотря на этническое многообразие ее носителей, представляет 
собой особую цивилизацию. Скифы и другие племенные союзы заложили основы, а 
гунны и затем тюрки заимствовали и дальше развивали эту культуру [Шаймерденова 
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2015: 56]. Культура племен казахов была тесно связана с культурой племен евразийских 
степей и Средней Азии, и этнические предки казахов внесли свой вклад в мировую 
цивилизацию. 

Национальная культура казахского народа обогащалась духовным культурным 
наследием многих народов, которые приходили в Великие степи. Исходя из этого, 
можно определить, что в казахской национальной культуре присутствуют элементы 
тюркской, персидской и других великих культурных традиций и, следовательно, 
проходили процессы создания и ее развития. Об истории и культуре казахского эт-
носа мы находим сведения в трудах известного историка-этнографа Л. Н. Гумилева. 
Великий ученый отмечает: «...Все суперэтнические целостности взаимодействовали с 
Великой степью, но по-разному, что весьма влияло на характер культуры и вариации 
этногенеза как степных, так и окрестных суперэтносов» [2003: 350]. Российский уче-
ный с мировым именем утверждал, что собственное культурное пространство – это 
основы устойчивости этноса, а также что культурное возрождение нации, как залог 
возрождения этноса и суперэтноса, как залог укрепления государственности, возможно. 
Мнение ученого объективно подтверждает то, что казахи, как и все народы, имеют 
свою богатую историю, национальную культуру и традиции.

Особое географическое и историческое расположение на границах Европы и 
Азии, на границе цивилизаций, образ жизни в Великой степи и многообразие культур, 
существовавших с древности на территории Казахстана, определили парадигму ка-
захской национальной культуры. Это нравственная сторона ментальной природы казаха 
и его национальной культуры, которая в советское время была потеряна и забыта, а 
сейчас, благодаря суверенитету Казахстана и реализации государственной программы 
«Рухани жангыру» – «Духовное возрождение», начала с 2017 г. возрождаться. Значение 
данной программы велико, она открывает возможности возрождения национальной 
культуры, предоставляет всему миру богатства историко-культурного наследия ка-
захского народа, дает мощный импульс развитию науки, культуры, литературы, изоб-
разительного искусства и др. 

Национальная культура является мощным государствообразующим фактором. 
Как отмечает исследователь Г. Темирбекова, «казахская культура как форма кочевой 
культуры представляла собой своеобразное философское осмысление мира и по своей 
глубине не уступала оседлым культурам» [2005: 156].

Следует отметить, что кочевое общество казахов отличалось довольно высоким 
уровнем самобытной культуры. Об этом свидетельствует и высказывание историка  
К. Байпакова: «…Можно с уверенностью сказать, что в древности здесь существовала 
самобытная культура, в течение тысячелетий создаваемая упорным трудом местного 
населения в тесном контакте с окружающими народами» [Байпаков, Ерзакович 1971: 
209]. Традиции и достижения этой культуры бережно хранились и передавались 
из поколения в поколение и вошли в духовную и материальную сокровищницу на- 
циональных культур народа Казахстана. В этой связи можно утверждать, что на-
циональная культура казахского народа – это бесценное наследство, созданное, со-
храненное народом и в обогащенном виде передаваемое новому поколению, ставшее 
одним из основных источников формирования эстетических и нравственных взглядов, 
понятий и ценностей. 

С древних времен казахов называли «народом поэтов», «народом певцов» из-
за богатого устного поэтического творчества и необъятного песенно-музыкального 
наследия. С древнейших времен кочевая степь представляла собой уникальный очаг 
словесно-музыкального творчества и исполнительского искусства, с развитыми и ус-
тановленными канонами, жанрами, системами, формами этого рода деятельности с 
отдельным выделением в нем касты профессиональных бардов: ораторов-акынов, 
жырау, кюйши, өленші, сері и др. [Альжан 2013: 42]. Казахи высоко ценили остроумие 
и уместное использование афоризмов, загадок, пословиц и сравнений. Песни и поэмы 
певцов были импровизациями.
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Устное поэтическое, музыкальное, инструментально-песенное искусство сопро-
вождало все формы проявления жизни кочевников – это кладезь народных традиций, 
национальной культуры, истории. У казахов была сильно развита традиция жырау. 
Жыршы и жырау – это поэты, исполнители игры на домбре, народные певцы-
исполнители и сказители эпических произведений, исторических песен и речитативных 
повествований-сказок и др. [Часовникова 1995: 69].

В казахской культурной традиции особую роль играют айтысы. Это поэтический 
жанр, издревле сформировавшийся в устном народном творчестве, состязание акынов 
в словесной поэтической импровизации. Акын – поэт, автор поэтических произведений 
является хранителем народных традиций. На современном этапе акынов, занятых уст-
ным творчеством, также подразделяют на акынов-айтысов, акынов-певцов, термеші. 

Терме – один из дидактических поэтическо-песенных жанров [Культура Казахстана 
2010: 584]. Термеші большей частью повествует о повседневной жизни, в нем велика 
роль мелодий, инструментального аккомпанирования на қыл-қобызе или домбре.

Сал-сері – это особый тип поэзии, в котором певец-поэт в серьезных раздумьях 
повествует о духовном существовании народа [Барлыбаева 2013: 40]. Традиция сал-
сері была забыта, сохранилась она лишь в памяти народа и связана с именами таких 
известных певцов, как Ақан-сері, Сегіз-сері, Біржан-сал. Певцов-поэтов уважали в 
обществе и ни одна церемония или событие не обходились без их участия. Как отмечает 
политолог Г. М. Каппасова, «…представители устной поэзии – акыны, жырау, сал, 
сері – играли огромную роль в общественно-политической и духовной жизни казахов 
XV–ХIХ вв. Поэты, жившие в древности, выступали в образе трибуна, глашатая своего 
народа, искусного исполнителя фольклорных собраний» [Каппасова 2007: 53].

Другой жанр поэзии – жырау стал вершиной словесного искусства кочевых 
казахов, и она по сей день свидетельствует не только о высоком уровне развития 
казахской национальной культуры, но и о богатстве духовного мира казахского народа 
в далеком прошлом. Создаваемые жырау и жырши мелодии – жыр күйі, с одной стороны 
получается, что жыр – это эпос, а с другой – это кюй. У казахов особенно развито 
искусство пения и исполнения кюев. Кюй – это музыкальный жанр, музыкальное 
инструментальное духовное наследие народа. Оно исполняется на двухструнной 
домбре. Великий русский путешественник Г. Н. Потанин, услышав мелодичные напевы 
домбры, писал: «…будто вся казахская степь поет...» (цит. по: [Бизаков 2002: 46]). 
Собранная ученым уникальная коллекция историко-этнографического и фольклорного 
наследия казахов демонстрирует понимание, что Центрально-Азиатский регион – это 
особое место зарождения культурного феномена. Именно Г. Н. Потанину принадлежит 
заслуга сохранения и пропаганды многих образцов казахского устного народного 
творчества [История Казахстана... 2006: 531].

Произведения казахского фольклора дошли до сегодняшнего дня из глубины ве- 
ков и обладают непреходящей важной культурной ценностью: так, в устном и письмен-
ном казахском фольклоре насчитывается 640 этносов, более 10 тыс. зарегистрированных 
песен, около 7 тыс. кюев.

В традиционной казахской музыкальной и материальной культуре значительное 
место занимают народные музыкальные инструменты. К ним относятся домбыра, 
қобыз, сыбызғы, дауылпаз, ысқырақ, қамыс, сырнай, қыс сырнай, бұғышак, мүіз сырнай, 
керей, шертер, жетіген, шаңқауыр, дабыл, данғара, шың, кепшік, асатаяқ, қонырау. 
Рассмотрим некоторые из них.

Қобыз, қылқобыз – двухструнные музыкальные инструменты, встречающиеся у 
многих тюркских народов. Қылқобыз является одним из наиболее распространенных 
смычковых двухструнных музыкальных инструментов. Домбра – казахский струн-
ный музыкальный инструмент с множеством ладов. Домбра была излюбленным 
инструментом народных музыкантов. Как и юрта, домбра – творение, общее для 
кочевой цивилизации Великой степи. Ее разновидности есть у всех тюркских народов. 
Особенный музыкальный путь домбры в казахской культуре обусловлен исполнением 
кюя – «...оригинальной поэтико-инструментальной формы» [Власенко 2011: 10]. 
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Именно кюи, дошедшие от виртуозных исполнителей прошлого, сегодня являются 
музыкальной визитной карточкой страны и звучат по всей стране – от рядовых 
презентаций до торжественных приемов на высоком уровне.

Национальная культура казахского народа отражена не только в произведениях 
музыки и поэзии. С ней мы знакомимся и через народные ремесла, через века дошедшие 
до сегодняшнего дня. Народные ремесла – важнейшая составная часть национального 
культурного наследия казахского народа. В них отражен уровень материального 
производства и духовной жизни народа в прошлом.

В народном ремесле и бытовой  жизни казахских кочевников одну из главных 
ролей играл войлок, и пользовался он особой популярностью [Мухамеджанова 2017: 
119]. Наряду с войлочными изделиями нельзя представить оформление  юрты без 
предметов ткачества.

Ковроделие составляло важную отрасль в казахском  ткачестве. Кошма была 
основным материалом для народных промыслов. Она использовалась и для внешнего 
покрытия юрты, и для ее внутреннего убранства [Асанова, Птицына 2008: 61]. Именно 
кошма дала имя дому кочевника юрты  – киіз үй и за долгое время использования 
показала себя  как прекрасный хранитель тепла. Кошма и изделия из войлока по 
сей день занимают в обиходе казаха важное место. Народные умельцы ткали из них 
разнообразные ковровые изделия – сырмаки, алаша и ковры разных типов, широко 
используя при этом богатые мотивы казахского народного орнамента, и сейчас, с 
духовным возрождением народа, вновь появились забытые изделия и убранства 
народных умельцев.

В обычаях и традициях, материальной и духовной культуре казаха широко 
применялись различные символы в виде орнамента – ою. Сложно назвать какое-либо 
изделие казахского народного прикладного искусства, не украшенное национальным 
орнаментом. Характерный элемент казахского орнамента – это геометрические 
фигуры, которые встречаются в сакских памятниках. В орнаменте казахов встречаются 
и мотивы, как «голова лошади – ат басы», «волчьи уши – бөрі құлақ», «бараний рог – 
қошқар мүйіз» и др. [Там же: 27]. Национальный орнамент – это ценность многовекового 
духовного и культурного наследия казахского народа. Казахская национальная культура 
унаследовала многие традиции художественной культуры скотоводческих племен и 
сохранила их до нынешних дней, творчески передав и обогатив новыми мотивами. 
Высокоразвитое устное народное творчество, богатый словарный фонд казахов, мудрая 
и тонкая нравственная культура, изобретение юрты – переносного жилья как шедевра 
архитектуры, народное ремесло и многое другое говорит о глубине и древности 
истории казахского народа со своим бытом и нравом, со своей особой ментальностью, 
большим жизненным опытом и богатой высокой национальной культурой, которая 
сегодня представляет собой уникальный вклад казахского народа в общемировую 
сокровищницу. 

Казахский народ прошел исторический путь своего становления и развития как 
этнос. Вместе с народом зарождалась, крепла и утверждалась его государственность 
со своей национальной культурой, обычаями, традициями, символами и другими 
элементами, присущими казахскому народу.

Казахская национальная культура  объективно должна стать в новом Казахстане, 
в заново строящемся государстве тем ядром, тем фундаментом, вокруг которого будет 
выстраиваться, но не растворяться культурная общность всего казахстанского народа.
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