
Трансформация традиционного этикета казахов 

 

Традиционный этикет казахов до 

настоящего времени не являлся 

предметом специального исследования, 

хотя фрагментарные упоминания о 

различных этикетных нормах и 

описания некоторых стандартов 

поведения имеются во многих 

этнографических трудах, посвященных 

традиционной казахской культуре. 

Поэтому комплексное изучение 

различных сторон этикета казахов, 

выявление его традиционных 

специфических черт, как общеказахских, так и региональных, анализ их трансформации в 

современных условиях в различных районах проживания казахов является актуальной 

научной задачей.  

Выделение норм традиционной культуры поведения в тему отдельной работы не 

только дает возможность раскрыть целый ряд таких сторон духовной культуры, 

общественного быта, которые нередко выпадают из поля зрения этнографа, но и в новом 

свете увидеть уже достаточно хорошо изученные явления, включив их в систему 

нравственно-этических представлений и этикета. 

Рассматривая современную этическую культуру казахов, можно говорить о том, 

что в ней присутствуют как новые, так и традиционные черты. В результате процессов 

модернизации традиционная культура казахов, в том числе и исследованный нами этикет, 

начала  трансформироваться в направлении унификации и упрощения. Современные 

региональные различия в их культуре общения обусловлены именно этими процессами. 

Наиболее полно традиционный этикет соблюдается казахами Монголии, сохранившими 

даже некоторые архаичные формы этикетных норм (например, приветственные формулы). 

Нормы традиционного этикета продолжают определять поведение казахов, особенно 

старших поколений, в сельской местности Казахстана. Культура общения казахов, 

проживающих в России и казахов-горожан в Казахстане, все более теряет традиционные 

черты и приближается к европейским стандартам. 

В этой статье мы вкратце рассмотрели конкретные этикетные нормы, 

существующие у казахов в ситуациях приветствий и прощаний, при приеме гостей, во 

внутри семейных отношениях. Анализ этих норм показывает, что во всех из них 

проявляются общие черты, на которых основана вся культура общения казахов и которые 

можно назвать основными принципами казахского этикета. Это принципы толерантности, 

уважения старших и половой дифференциации. Одной из основных черт традиционной 

казахской культуры являлось почтительное отношение к старшему человеку. Принцип 

старшинства характерен для традиционных обществ, в которых придается большое 

значение генеалогии. В традиционной казахской культуре «старшинство» имело 

значительно более широкую трактовку, чем просто «старший по возрасту». Помимо 

возраста, оно зависело от статуса родоплеменной группы, к которой принадлежал 

человек, его социального положения, пола, родственных связей, от занимаемого 

положения в семье.  В современном казахском обществе сословное «старшинство» 

перенесено на людей, занимающих видные должности. Сегодня «принцип старшинства» 

соблюдается, иногда в видоизмененной форме, во всех этикетных ситуациях: при 

приветствиях, застольях, внутрисемейных отношениях. 

В традиционном казахском этикете были закреплены особенности мужского и 

женского поведения (гендерная дифференциация). Для традиционного общества 

характерна половая дифференциация, которая отражалась и в нормах общения. 



Этикетным поведением подчеркивалось не только доминирование мужчины, но и 

гендерная дифференциация. Жилище у казахов, как и у других народов, разделялось на 

мужскую и женскую половины; вещи, орудия труда противоположенного пола очень 

часто этикетно табуировались. Различались мужские и женские этикетные словесные 

формулировки, например, приветствия. 

В настоящее время традиционные этикетные нормы, подчеркивающие главенство 

мужчины, все более заменяются европеизированными нормами этикета. Все более 

утрачивается этикет, демонстрирующий гендерную дифференциацию, не связанную с 

отношениями доминирования/подчинения. В сельских, а тем более городских домах уже 

нет деления на женскую и мужскую половины, табуирование вещей противоположного 

пола; постепенно размывается разница между мужскими и женскими формулами 

приветствий. 

Один из важных принципов общения у казахов – принцип толерантности, 

терпимости по отношению к другим. Важным знаком толерантности гостя и его уважения 

к хозяевам считалось принятие пищи в доме, куда он зашел. Если же он не принимал 

угощения, это воспринималось как выражение неприязни. Проявлением толерантности 

считались взаимные приглашения в гости. Отказ свидетельствовал о крайней степени 

неуважения. Терпение по отношению к гостю сохранилось и по сей день. На сколько 

времени бы не приехал гость, хозяева должны оказывать ему все почести, которые он 

заслуживает. Своеобразным проявлением толерантности является и обычай избегания 

замечаний в семье. Родители мужа никогда не будут напрямую делать замечания своей 

невестке, они скорее обратятся  с критикой к своей дочери в присутствии невестки, и 

последняя должна будет понять, что на самом деле замечания относятся к ней.  Эта норма 

сейчас сохраняется в традиционных семьях и в основном в сельской местности. 

Материалы, собранные и проанализированные в данной работе, позволяют сделать 

вывод, что к концу прошлого столетия сформировалась более или менее устойчивая 

модель культуры общения у казахов. Ее характерной чертой является сочетание 

элементов современной (урбанизированной, европейской) и традиционной (архаичной, 

восточной) культур. 

Основные принципы традиционного казахского этикета, несмотря на его 

трансформацию, сохранились в современных нормах общения (хотя и размываются или 

становятся менее четкими, в зависимости от среды – городской, сельской, и района – 

южных областей, Монголии или севера). Сохранился принцип почитания старших. 

Однако он видоизменился: уже нет разветвленной иерархии старшинства, которая 

наблюдалась в традиционном обществе. Видимо, со все большей демократизацией 

внутрисемейных и общественных отношений принцип старшинства сведется к 

уважительному отношению к пожилым людям. 

Сохраняется принцип толерантности как имеющий общечеловеческую ценность. 

Он принимает менее формализованные формы, выражается не столько в конкретных 

этикетных нормах, сколько в самом духе, атмосфере общения. Наибольшим изменениям 

подвергся принцип гендерной дифференциации, что связано со все большим 

утверждением равноправия женщин. 

Сегодня в современном казахском обществе существует большой интерес к 

традиционному этикету, наметилась тенденция к возрождению некоторых этикетных 

норм. Это, несомненно, связано с подъемом национального самосознания казахов после 

обретения Казахстаном независимости  и стремлением к изучению ими своей 

традиционной культуры. 
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