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Кешнл жылдардагы гылыми жумыстарда коршаган ортаныц пакты жагдайына кдтысты коржт! 
жерлердщ катысын белгшейтщ техногсндж жэне табиги тургыда «мура аумагы» термин! пайдалана 
бастады.

«Мэдени мура» терминше айтар болсак оныд кед магынасын адамзаттьщ материалдык, 
интеллектуалдык рухани салаларда непзп курамдас бол 11з -  муражайлардыд болуы.

Эркениетп елдердщ даму тарихы сол елдщ муражайларыдыд дорларыдда сакдалып, коргалып 
дасихатталады. Казак сличи тарихы кенеден ксле жаткан кунды жодп ерлерге толы. Бул рухани 
куддылыктар урпактан-урпадка жетш, тэрбие, бйпм коздерше айналып отыр.

Бупнде казак халкыныд тылы мы мен бшмг, мэденисп мен енерш насихаттау, жэд1герлсрд1 
жинактау аркылы жас урпакты отаншылдыкка, туган олкеш суюдщ, жастарды тэрбиелеудщ улкен 
орталыгына айналдыра бьчу, тол тарихымыздан коп матлумат беретш окулыктардыд жарыкка шыгуы 
жэне олар зерттелш, зерделешп муражайлардан орын алып, халык игш гш е айналуыныд мацыздылыгы 
зор.

Б13 откенге курметпен карал, тарихи кундылыктарымызды кокни карашытындай сактауга 
м!ндетт1М13. Себебц бул ултымыздыд кеше мен бупнш, болашак ип мураттарын сабактастыратын бага 
жетпес казына осы. Урпак рухани байлык пен улттык жэдперлерд1 танып-бшу аркылы озше сабак 
алады, ом^рлж багыт-багдар устанып, елшщ жаркын игш ктерш  таниды. Ал осындай улы казыналарды 
жинап, уксатып, тарихка тш б т р ш , елдж муддегс айналдыруды жузеге асыратын муражай кызмсп 
кай кезде де отс мадызды.

Егемендж алуга еай ел тарихын бшу урпак уипн сн мадызды мэселенщ б!ршс айналды. Ел тарихын 
бшуде муражайдыд орды ерекшс. Кдз1рп уакытта тарихымызга деген кызыгушылыктыд кушекй жэне 
откснд1 ой елепнен отшзуге байланысты муражайлар кызметше деген талап осе тусуде.

Мэдени мурага деген козкарас когамныд элсуметлк саяси кемелдпт мен б ш к т ш п  дэрсжесш 
керсететш! апык. Мэдени мура багдарламасын юке асыруда бурынгыны ой слепней отюзу аркылы 
каз1рг1 кезеддеп мэдениетп барынша дамыту мен жалгастыру керек» дсп атап айзылган Президент 
Жолдауында.

«Мэдени мура» багдарламасы бойынша аткарылар ю аз емес. Оны терткул дунисге танытуды 
уйымдастыру «Мэдени мура» багдарламасына косылган зор улес болар едь Президент Жолдауында 
мэдени мурага сактыкпен карауга ерекшс назар аударылган. Ол халкымыздыд мэдени мураларга назар 
аударылатынына сежм тугызады.
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ТРАДИЦИОННЫ Е ЦЕННОСТИ КАЗАХОВ КОЧЕВОГО ПЕРИОДА

Абдулина Н.А.
докторант Казахского национального университета им. аль-Фараби

(Алматы)

Абишева А.К.
доктор философских наук, профессор

(Алматы)

Образ жизни казахов кочевого периода сформировал богатое духовное наследие и развитие 
казахской культуры, который отразился на мировоззрении, обычаи, традиции и духовного мира 
казахов. Казахи кочевого периода передавали информацию через мифы, легенды, эпосы, сказании, 
шежирс, оберегали свои культурные традиции, и практически не допустили влияние культур других 
этносов, тем самым сохранили духовную основу, которой можем наблюдать и в настоящее время.
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Целостность традиционной культуры определяется прежде всего особым типом тольк
хозяйствования. Казах кочевого периода относился к природе как активный субъект деятельности, но средт
в то же время не считал себя се хозяином. Из-за сурового, резко континентального климата Великой благе
Степи Центральной Азии, кочевники создали продуманную и эффективную систему, искусные мину
способы кочевого скотоводства, определив, когда, где и как пасти скот, чтобы нс истощилась почва. боле«
Зимой скот пасли в низовьях рек, где под снегом сохранялась сочная зеленая трава, летом —  в горах и транс
предгорьях, залитых солнцем и обдуваемых ветром. Кочевник словно разговаривал с природой, казах
прислушиваясь к ней в своей деятельности. Она была для него одушевленной. И земля, и вода, и лес, нрав<
и горы имели своих духов. Человеку было позволено хозяйствовать, и за это он благодарил небо и хран
землю, воспринимая их как великое чудо, неразгаданную тайну. «Природа и человек, жизнь и смерть в П° 1
были предметами высочайшего удивления и были всегда преисполнены неиссякаемой тайны».
Своеобразие восточной философии заключается и в том, что она выражается», главным образом, трад
не в строгих философских системах, а в поэтическом творчестве, фольклоре, народных в**а1
сказаниях [1, 679|. завя

Скот у казахов является ценностью, что подтверждают такие народные пословицы как «Мал ашуы СК01
— жан ашуы» —  «Боль за скот — боль души» или «Б1ршнп байлык -  дснсаулык, екшнп байлык —  ак *
жаулык, удлини байлык —  бес саулык» —  «Первое богатство —  здоровье, второе бог атство — семья, Ф а^
третье богатство —  наличие скота». Казахская семья имела многоуровневую структуру, где совместно МИР
проживали люди нескольких поколений — дедушки и бабушки, отцы и матери, незамужние дяди и 
тети, дети. Влияние стариков на воспитание подрастающего поколения в казахском обществе велико. с°б (
Традиции, выработанные столетиями, передавались из поколения к поколению. Запрет на брак по стаг
седьмое колено, остается священным, несмотря на распространение шариата, который позволяет гаР*
близкородственные связи. Казахи с детства знали хорошо свою родословную до 7 колена, за этим )ИИ
следили старшие родственники —  аксакалы. но с

Родительская юрта считалась для детей священным местом: огонь из родительского очага Рож
передавался сыну, когда он обзаводился семьей. Традиционного мировоззрением кочевых казахов ° 11Ь1
является понятие «кут», которое означает как «жизненная сила», «оплодотворяющее начало», 3X01
«потенция жизни», а также «счастье, связанное с богатством», «изобилие», «благодать», «доля», пРа
«участь», «судьба». Ключевым местом в юрте был очаг в центре. Погибель семьи отождествлялась с 
угасанием очага. Поэтому запрещалось мешать золу, проливать в очаг воду, зажигать от него и выз
выносить огонь, иначе семье грозили несчастья. Место хозяина в юрте именовалось «тигр», пот
олицетворение власти, место хозяйки —  «заяц», выражение покорности. Молодежь чел
располагалась в месте, называемом «птица».

Отношение к ребенку в казахской семье весьма трепетное, а первенцу доставалось особенное в х
положение. Множество обрядов, основанных на многовековом опыте и древних верованиях, связано с тРа
рождением и воспитанием детей. Известный историк Ж. Артыкбаев в своем груде «Казахское 
общество: традиции и инновации» отмечает, что событие, связанное с рождением сына, носило вос
торжественный характер, и часто выходило за рамки чисто семейной радости. В день рождения сос
ребенка аульная молодежь собиралась и веселилась до утра, считалось, что шумное веселье отпугивает ко'
злые силы. Дочь, выйдя замуж и родив первенца, обязана была приехать в отчий дом с первенцем. та1.
Снохи и невестки заходя в юрту родителей мужа, обязательно делали поклон, в знак уважения к Ка
предкам. Дети кочевников становились взрослыми очень рано. В 13-15 лет дети считались заг
совершеннолетними, допускались к общественным собраниям, активно участвовали в хозяйственной гл!
и производственной деятельности. В исследовании «Труд как фактор народного воспитания» авторы св<
К. К. Шалгынбаева и Б. Ж. Жиентаева о воспитании мальчиков в кочевом обществе пишут: « ... аР
мальчикам отводилась особая роль, как к наследникам рода. Ведь кочевой образ жизни требовал от ТР
мужчин быть, прежде всего, добытчиком, воином, защитником племени. Им прививались такие и
качества как смелость, выносливость, трудолюбие. С 5-6  летнего возраста казахских мальчиков ог1
обучали присматривать за ягнятами, готовить дрова, делать орудия труда из продукции скота (плетение 6с
узды, плети, шидер, выделывание кожи, изготовление оружия и т. д.), строить кошару, а также бь
мастерству верховой езды». 1Ч

Социальная связь в традиционном обществе была, прежде всего, кровнородственной, природной, С11
жизненной. Род выступал многоплановой организацией, имеющей богатое вещное и знаковое нс
оформление. Сложная система реальных и символических родственных связей определяла механизм б/
адаптации человека к социальной среде, где традиции воспринимались как непосредственная комму- 61
никация, присутствие предков среди живых. Род, являясь целостностью в сочинениях и единством в ос
частях, образует некое сообщество, обладающее особой и мифоритуальной биографией». В1
Самосознание рода формируется такими понятиями, как «аруах», «ырым». Аруахи — это духи Г(
предков. По представлениям кочевников, каждый человек оставляет в наследство своим детям не 5С

34



только свою юрту, связи, высокое имя, но и своего аруаха, через которого он продолжает пребывать 
среди живых, оказывая влияние на их судьбу. Если это был достойный человек, его дух будет 
благоприятно воздействовать на судьбу детей и внуков, поддерживать их и помогать им в трудные 
минуты. Если человек, напротив, вел недостойную жизнь, его аруах не способен на такую помощь и, 
более того, может принести новые беды и страдания. Как указывает в статье «Культурно-ценностные 
трансформации в современной казахстанской семье» 3. Арысганкулов, «веками патриархальная 
казахская семья формировала общественные устои и традиционные ценности, которые заключались в 
нравственном отношении к природе, к окружающему миру, в уважении к женщинс-матери, как 
хранительницы домашнего очага, и в культе почитания отца, как главы семейства и продолжателя рода, 
в почитании духа предков — Аруах и в почтительном отношении к памяти предыдущих поколений».

Ч. Валиханов в своем труде «Следы шаманства у киргизов» обсуждает еще одно понятие 
традиционного мировоззрения: мрым, выполнение определенных действий в целях предот
вращения несчастья. Так, «отдавая кому-нибудь платье, оставляют у себя одну пуговицу или 
завязку... никогда не продают главное в стаде животное — «кут», чтобы добро, в данном случае 
скот, не убывало в этой семье» [2, 50-51 ].

Основопологанием для душевно-духовного равновесия человека является в казахской 
традиционной культуре мироотношение — глубоко проникновенное и благоговейное приятие 
мира во всей полноте его и совершенстве, выраженное в тайной и явной формах взаимосвязи.

Жизнь казахов кочевого периода была такова, что человек подолгу находился наедине с самим 
собой и с природой. Уход за многочисленными табунами лошадей, отарами овец был сколь труден, 
столь и уединен. Все жизненное самочувствие кочевников глубоко связано с осознанием 
гармонической взаимосвязи мира человека и природы. И самое главное — это осознание не 
эпизодического, вдруг или одномоментно, но особенно остро ощущаемое (что само по себе не мало), 
но оно, это ощущение целостной взаимосвязи, охватывало всю жизнь человека, начиная с момента его 
рождения, пронизывало все уровни обыденного и духовно-практической жизни. Драгоценность этого 
опыта общения заключается в том, что в течение всей своей жизни человек, опираясь на всю полноту 
этого душевно духовного опыта «практического» общения со Вселенной, а именно на жизненно- 
практический, духовно-интеллектуальный, эмоционально-ценностный смысл его.

Невозможно переоценить одухотворенно-проникновенное душевное состояние человека, 
вызванное его отношением —  общением с Дуние-Вселенной. Оно задаст главный, глубинно
потаенный тонус душе человека, внутренне освещает —  одухотворяет жизнь человека и жизнь 
человеку, воспринимается в свете этого душевного света —  мира.

Отсюда и великая терпимость народа, ставшая одной из его главных характеристик и вылившаяся 
в художественно-образную оформленность: «казак, кой аузынан шоп алмайды» — «казах не вынет и 
травинки изо рта овцы» (подстрочный перевод).

Огромное общественное значение в жизни казахов имели праздники и игры, которые выполняли 
воспитательные, военно-спортивные, ритуальные, эстетические и коммуникативные функции. Конные 
состязания и игры развивали в молодых людях силу, ловкость мужество. Большой популярностью в 
кочевом народе пользовалась борьба (казак курсе:), молодежные игры кыз куу, алтыбакан, аксуйек, а 
также бэйге были очень интересными и проходили обычно во время крупных праздников, торжеств. 
Казахский кюй—это огромная ценность духовной жизни казахского народа. Кюй приподнимает 
завесу над самым заветным и сокровенным в человеческом сердце. В нем раскрываются неизмеримые 
глубины и высоты человеческого духа. Духовная среда, породившая и взрастившая кюй, уходит 
своими корнями в древнюю мифопоэтическую эпоху. Она связана нитями преемственности с 
архаическим сознанием. От него и были унаследованы важнейшие константы, определившие 
традиционную пространственно-ориентированную картину мира: всеобъемлющая целостность макро- 
и микрокосмоса, представления о становящемся и незавершенном бытии, бесконечность которого 
определялась всепроникающим значением сакрального начала. Когда казахи слушают свои кюй, они в 
бесконечном пространстве кюя воспринимают, чувствуют, видят духовным взором свою землю, где 
бы сами, в каком краю своей земли ни находились. Эта способность чувствовать, воспринимать все 
пространство земли как целое была выработана духовно практическим опытом кочевой жизни, 
способом общинного землепользования, где каждую пядь земли приходилось привечать —  обходить 
не один раз. Главным в кюях было то, что неизменным оставалось начало: обращение к земле — 
благовение перед ней —  благодарение земле. Именно это начало кюя сразу связывало всех воедино, в 
одно целое с ней. По этой причине происходит событие, в связи с которым звучит кюй, обретает 
особую глубинность и смысл жизни. Эта качественная содержательность кюя создавала возможность 
выходить за пределы обыденной жизни, «бывание на этой душевно-духовной высоте раздвигало 
горизонты обыденной действительности, глубинный смысл этого «соединения-слияния» с родной 
землей в том, что человек гворит себя, поднимаясь над ситуацией, за ее пределы, в безграничные
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масштабы, охватывая себя, пространство земли и «жарык дуние» (Вселенную) как целое. Близость с 
землей сформировала особенное чувство, особое мироощущение, особенные черты характера. 
Это глубинное постижение взаиморасположснности в такие качества характера народа, как 
«кентершйнк» (терпимость), «тезммдшыпк» (выносливость), «мейр1мд1Л1К» 
(благорасположенность).

Нс зная прошлого своего народа, невозможно глубоко понять настоящее, а тем более будущее, 
стать духовно богатой личностью. «Какими бы ни были экономические и технологические 
достижения, они не мешают сохранять традиции, как мобильный телефон не запрещает говорить на 
родном языке. В Казахстане приверженность традиционализму понимается как отказ от 
международного опыта, считается, что если мы присоединимся к процессу глобализации, мы потеряем 
коренные традиции. На самом же деле уже давно в мировой истории в этом процессе гармонично 
сочетаются старые и новые ценности. Перенимается лучшее, что придумано в других культурах, но 
при этом сохраняется собственный позитивный опыт, национальные особенности, без которых мы 
превратились бы в безликое целое», -говорит в интервью Мухтар Тайжан [3].

Сегодня казахи - это уже не кочевники-скотоводы, а активно развивающаяся нация, которая 
сохраняет свои традиционные ценности. В этом ключе можно привести в пример такие страны, как 
Япония, Южная Корея, которые вобрали в себя все лучшие экономические и технологические 
достижения Запада, не потеряв при этом своих традиционных ценностей. Это яркий пример того, как 
народы с сильным традиционным компонентом вполне готовы и способны к взаимопроникновению.
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ТУРЮ ЭЛЕМ1Н Б1Р1КТ1РЕТ1Н РУХАНИ НЕГ13ДЕР

Омарова Г.С.
философия гылымдарыпыц кандидаты, щауымд. профессор

(Алматы)

Турю хальщтарьш байланыстырып, оларды б)р арнага тогыстырып, б |р 1кпрст!н нелздер бул 
олардьщ ортак рухани кундылыктары мен мэдени-тарихи муралары екеш белгйп. Сонгы жиырма бес 
жылдьщ колемшде турю халыдтарын байланыстыратын алуан турл1 салалардагы рухани кундылыктар 
турю дуниес] мэдсниет1 мен гылымын байыта тустг Турю элемт елдершщ озше тэн ерскшелштерц 
031НД1К санасы болганымен, олардьщ рухани мэдени болмысынын б1р-б1ршс уксас рухани бастаулары, 
ортак непздер! бар. Бул ортак непздер ец алдымсн плдщ ортак генеологиялык тиш, турю 
халыктарыньщ этногенетикалык ортак шыгу теп, тарихи-мэдени шаруашылык коз1 болган ата-кэст, 
турю дуниесше ортак олсм,лд тану - дуниеге кезкарас, мифология, философия, дш, фольклор, эдебиет 
т.б. салалардагы э л еу м ет п к -мэдени, рухани кундылыктарды турю халыктарыньщ элеуметтш ом1ртде 
тсрен керт1с берушен байкауга болады. Турю халыктарыньщ б1рлшн, ынтымагын кездщ 
Карашыгындай коргау керекпп жайындагы М.Шокайдын кезкарастары бугшп куш отс озеюл болып 
отыр. Татар галымы Р.Н.Безертинов жара туркш1к мемлсксттср ерюндш пен тэуелс1зд1ккс кол 
жетк13гсн1мен, ЭЛ1 дс болса бытыравдьшык жагдайда екепдп пт айтып, стратегиялык 1С орскетттц 
жоктыгын тшге тиек етедф 1.20-21]. М.Сэбит «турш тектес бауырлар б1р1пп, б1р1н-б1р1 колдап-коргап, 
сол уш1н курес1п кана тэуелс1зд1к туын бертк устай алады, бул зандылык» деп пайымдайды[1.20-21].

Т.Х.Габитов хальщтардыц рухани кундылыктары т1л аркылы калыптасатындыгын айта келтп, 
халыктар баска улттардын Т1Л1Н уйренут аркылы б1р-Снрш жакын танып-б1лу1 оларды терец байланыека 
жакындатып кана коймай, олардьщ рухани кундылыктарды калыптастырып, мэденистаральгк сухбат 
журпзуше терен ыкпал етедт деп пайымдайды[2.34]. Сонымен катар ол ттлдтц халыктардыц 
мэдениетаральщ сухбатты оркендетс огырып олардьщ б1р-б1рш озара гус1шс:п, тоз1мд1л 1к жасауына, 
алуан турл! з л с у м еттт к - м о д о н и карым-катынас жасап, рухани кундылыктарды калыптастыруына ип 
ыкпал ететшдпэ жайында айтады. Г. Нурышева ттл.нц философиялык кырларын зерделеп, 
философияныц улттык т1лмен тыгыз байланысын корсетедг Сонымен катар ол ттл мен философияныц 
интеграциясына суйену керскНпн, тщце материалдык пен идеалдылык тыгыз байланысын, курдел1 
астасып жаткан накты кубылыс жэнс пэнаралык зерттеу обьектта скснднш айтады[3,105б.]. 
Г.Нурышева казак философиясына гана тэн немесе тек казак тш н  менгерген адамга гана тус1Н1кт1 
угымдар бар екен1н айтканда философияныц улттык тшмен терец байланысын ашып корсете келс: «тш
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