
 

Особенности быта у кочевых казахов    

по М.Х.Дулати на рубеже ХҮвека. 
 

Социальная организация казахского общества покоилась на самых 

разнообразных явлениях и связях. Многочисленные генеалогические, 

общинные, военные, потестарные, культурные и другие связи общественной 

организации лежали в основе единства и целостности данного социума. 

Традиционная общественная организация казахов представляется в первую 

очередь как сочетание племенных групп. 

Основной интегрирующей линией является традиция генеалогического 

родства, она же обычно служит идеологическим основанием существующих 

социальных отношений. 

Крупные племенные группы, даже этнос, в представлении самих 

казахов являлись результатом сегментации одной первоначальной семьи. В 

низших ячейках социальной организации действительно незыблемо 

соблюдались кровно-родственные принципы. Такие семейно-родственные 

группы обычно называют патронимиями. Патронимии представляют 

коллективы близких родственников, связанных общностью хозяйственных 

интересов. Именно в патронимиях кочевник находит защиту, помощь, она 

играет важную роль в социализации личности (бiр ата). 

Определение патронимия «бiр ата», хозяйственный, (не 

административный) аул сходятся. Кровнородственный характер 

хозяйственных аулов есть следствие господства патриархального уклада в 

общественной и хозяйственной жизни. В патронимии отношения между 

поколениями создают своеобразный патриархальный быт, который 

прикрывает сильное противоборство коллективистских и 

частнособственнических начал. 

В казахском языке существует ряд терминов родства, имеющих прямое 

отношение к патронимии: ата агайын, аул-аймак, айнала, тукым, журагат, 

суйек, ата-баба, журт, тутiн, улкен уй, отау. 

Благодаря патронимии долго сохранялись такие пережиточные формы 

группового брака, как левират и сорорат, свидетельство архаической 

коллективной собственности – тамга, нормы взаимообязательств – «жылу 

жинау», «кызыл котеру», «жан беру» и т.п. 

«Жылу жинау» - добровольное пожертвование родственников в пользу 

разорившегося члена патронимии. 

«Кызыл котеру» - раскладка среди ближайших родственников, т.е. 

среди членов минимальной патронимии, и осуществляется тогда, когда у 

одного из хозяев пропадает или падет крупный скот, раскладка делится на 12 

частей, «он екi муше» - для возмещения потери. 

Справление поминок «ас беру» является одним из древнейших институтов. В 

расходах по организации поминок участвовали все члены патронимии без 

исключения.(1860 г. были устроены поминки Ердену Сандыбаеву поставлено 



- 500 юрт, зарезано 620 лошадей, 200 баранов). 

Справление поминок в честь (память) знатных представителей племен и 

патронимии в немалой степени способствовало оживлению общественной 

жизни, сплочению патронимических групп, в них решались важнейшие 

политические, хозяйственные и судебные дела. 

Главным стержнем общественных связей являлось единство интересов 

и целей, формировавшихся в процессе общественного производства. В 

условиях аграрного общества оно реализовывалось в виде общины, которая 

функционировала на основе производственных связей. Существование 

общины обусловливалось необходимостью трудовой кооперации скотоводов 

для осуществления всех звеньев производственного процесса, который 

предполагал объединение усилий большого числа людей. Функционирование 

кочевой общины в значительной мере опосредовалось посезонным ритмом 

выпаса скота. В зависимости от различий в характере кочевания в ранние 

сезоны года в Казахстане сложились два типа общины. В зимний, 

ранневесенний и осенний периоды получает развитие так называемая 

минимальная община, размеры которой (5-6 хозяйств) обычно 

соответствовали средней величине зимней отары овец (300-400 голов) 

Второй тип общины имел место в теплый период года, когда кочевники 

объединялись в более крупные хозяйственные группы, преимущественно на 

основе интересов наиболее рационального обеспечения скота водой.  

Это объединение 2-3 минимальных общин.  

В свою очередь, расширенная община входила в более широкую 

социальную группу, которая регулировала отношения разных общинных 

групп по поводу землепользования, распределения пастбищных угодий и 

водных источников, координации маршрутов кочевания. Эта социальная 

группа известна как род, племя и т.д. 

На уровне этой ассоциации общин реализовывались функции 

внеэкономического регулирования межобщинных отношений по поводу 

земли и воды, а потому, она фактически осуществляла регламентацию всей 

системы кочевания.  

Биназарова Назым Нурлановна 

Таразский Государственный университет им.М.Х.Дулати 
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