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Аннотация 

Как и многие тюркские народы, казахи отличаются почтительным отношением к умершим. В данной статье  

авторы рассматривают такие вопросы, как причины, продолжительность и место временного сохранения тела  

до погребения у казахского народа. Эту традицию связывают с природными условиями и хозяйственным цик- 

лом кочевников. Опираясь на этнографические данные, авторы анализируют различные варианты сохранения  

тела до погребения. По их мнению, практика совершения отложенных захоронений берет свое начало с пе- 

риода ранних кочевников евразийских степей. Археологические материалы содержат свидетельства примене- 

ния отложенных захоронений знатных лиц у тюрков. Также в статье рассмотрено особое почитание предков,  

которое прослеживается в погребальной обрядности ранних кочевников. В их честь сооружали большие кур- 

ганы и погребали в украшенных золотом одеждах с большим количеством сопроводительного инвентаря. 
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Abstract  

Purpose. The authors tried to reveal the reasons, duration and place of temporary preservation of the bodies of the Ka-

zakhs on the basis of archaeological, historical and folklore-literary sources. The authors also tried to trace the histori-

cal continuity in the funeral and memorial rites of nomads. 

Results. The tradition of delayed burials is associated with the natural conditions and economic cycle of nomads. 

Based on ethnographic data, the authors analyze various options for preserving the body before burial. According to it, 

the practice of performing deferred burials originates from the period of early nomads of the Eurasian steppes. Ar-

chaeological materials contain evidence of the usage of deferred burials of notable individuals among the Turks. The 

article also discusses the special veneration of ancestors, which can also be traced in the funeral rites of early nomads. 

The large burial mounds were build in their honor,  and they were buried in clothes adorned with gold, with a large 

quantity of supporting equipment. The funeral and memorial rites of the nomadic Kazakh people also include the ven-

eration of ancestral spirits. They tried to bury their khans, batyrs and biys in the mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi. 

And to do this, they had to temporarily bury the body and save it until burial. 

Conclusion. Islam brought changes in the funeral rites of the steppe population. However, the Kazakh people tried to 

preserve the traditions that do not contradict the Sharia, in some cases without changes, in others, some customs were 

transformed in accordance with the norms and teachings of Islam. The Kazakhs managed to unite the two worlds, and 

for a life of peace and prosperity, with the blessing of aruakh, arranged memorial dinners on the third, seventh, forti-

eth day, the annual “as”, sacrifices, but in many traditions and customs, the reading of prayers from the Koran was in-

troduced. 
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Введение 

 

Как и у многих тюркских народов, в культуре казахов большое значение имеет почти- 

тельное отношение к предкам. Подтверждение этому мы находим в содержании таких тер- 

минов, как «әруақ» (аруах) или «ата-баба рухы» (дух предков). Несмотря на проникновение  

ислама в среду кочевых народов степной Евразии, мы и сегодня можем отметить проявление  

целого ряда элементов древнего культа. В казахском фольклоре сохранились такие характер-

ные поговорки, как: «Өлі разы болмай, тірі байымайды», что в переводе означает «Без одоб-

рения усопших предков не достичь изобилия и достатка» (пер. наш. – К. И., У. У., Д. Т., А. Д.) 



 

 

 

 

 

 

 

В народной традиции казахов сохранился обычай угощения семью жареными лепешками, 

которые готовят в пятничные дни и раздают. Лепешки и исходящий во время жарки аромат 

считаются подношениями душам усопших и одним из способов получить их благосклон-

ность. С этой же целью паломники проводят ночь у могилы святого («әулие басына түнеу»)  

с надеждой получить его покровительство. Во время сражений воины выкрикивают имена 

предков в качестве боевого клича, одновременно с этим призывая его дух помочь выиграть 

битву.  

Целью данного исследования является определение генезиса погребального обряда коче-

вых племен, связанного с отложенными погребениями. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью погребальной об-

рядности казахов, истоки которой, несомненно, связаны с ранними погребальными практи-

ками скифо-сакских племен и находят свое продолжение в погребальном обряде тюрков.  

Новизна исследования заключается в попытке рассмотреть проблему комплексно – с привле-

чением археологических, этнографических, письменных и устных источников. 

В исследовании историко-культурных, этнических особенностей использованы философ-

ские, общеисторические методы. В анализе погребально-поминальных обрядов основным 

методом является сравнительно-исторический, при котором сравнивается процедура и по-

следовательность обрядовых действий и церемоний, выявляется мера сходства и различия. 

Результаты реконструктивного анализа, осуществленного на базе археологических источни-

ков, сопоставляются с этнографическими, фольклорными и лингвистическими данными. 

Историческая преемственность обряда временного захоронения 

Традиция почтительного отношения к предкам и памяти о них проходит через всю исто-

рию казахов. Ее основные и наиболее характерные особенности находят близкие параллели  

в культуре ранних кочевников степного пояса Евразии, сооружавших огромные могильни- 

ки и курганы в память усопших царей и отводивших обряду погребения важнейшую роль  

в поддержке социальных связей, формирующих структуру общества. Не проводя прямых 

экстраполяций, попытаемся отметить скрытые за более поздними культурными и религиоз-

ными напластованиями параллели обрядов и культов, существовавших у сако-скифов, с тра-

дициями казахов Средневековья и Нового времени. На наш взгляд, в типологическом и со-

держательном отношении, это проявляется в обряде прощания с усопшим, оплакивании, 

ношении траура до года и проведении поминального обеда – «ас». Несмотря на гипотетич-

ность и дискуссионность проведения аналогий между культурами, разделенными большим 

отрезком времени, позволим себе предложить ряд аргументов в их подтверждение. 

Анализ результатов многолетних исследований показывает, что саки и скифы проводили 

обряд погребения усопшего только в определенное время года – в начале лета и осенью.  

По археологическим данным соблюдение этой традиции прослеживается в тагарской и пазы-

рыкской культурах, а также в более позднее время – в культуре тюркских племен [Киселев, 

1951, с. 106–170, 225; Руденко, 1953, с. 326; Райс, 2004, с. 90; Кубарев, 1987, с. 128]. 

Эта традиция связана с природными условиями и хозяйственным циклом кочевников. 

Зимний период на территории современного Казахстана был трудным временем года с высо-

ким уровнем смертности. За зимние месяцы силы и здоровье людей истощались, очень мно-

гие не могли пережить суровую пору. Земля промерзала, что вызывало затруднения в соору-

жении погребального устройства. В связи с этим тела людей, ушедших из жизни в это время 

года, сохраняли до наступления теплых дней – совершали временное или так называемое от-

ложенное захоронение. 

Замерзшая земля и зимний холод, конечно, являлись основными причинами для перене-

сения времени захоронения, однако существуют предположения, что не менее значимой бы-

ла необходимость собраться большему количеству людей для проводов усопшего в послед-

ний путь. Обряд захоронения кочевых племен можно сопоставить с такими казахскими 

традициями, как годовой поминальный «ас» в честь усопшего. С. И. Руденко приводит све-



 

 

 

 

 

 

 

дения о казахских поминках – «ас» в честь баев Жангабая Бытебаева и Бутабая Жаркына  

(Бутабая Хажы) с участием тысячи людей, на которых ему довелось побывать лично. Приез-

жающие на ас пригоняли с собой скот на забой и привозили угощение: кумыс 1 и баурсаки 2 

[Руденко, 1960, с. 327–328]. Истоки этих традиций мы можем проследить по материалам рас-

копок Берельских курганов, относящихся к пазырыкской культуре. По результатам палеобо-

танических анализов известно, что в желудках 13 парадных лошадей, обнаруженных в ходе 

раскопок памятника сохранились остатки трав, произрастающих в разных регионах [Каш-

кинбаев, Самашев, 2005, с. 123–133]. Это позволяет предположить, что животных доставляли 

специально к обряду погребения и подносили в «дар» умершему племенному вождю.  

О погребально-поминальных обрядах гостей заранее извещали, передавая весть о пред-

стоящих похоронах, это извещение называлось – «сауын» (сауын айту). Специально назна-

ченные посланники объезжали соседние аулы и волости и извещали их о проводимом меро-

приятии. В фольклоре казахского народа есть много свидетельств этого. Литературная форма 

этого обычая содержится в поэме «Кулагер» казахского поэта Ильяса Джансугурова:  

Мы просили приехать побольше числом 

Именитых, богатых, с достойным лицом. 

Ты ж явился один, где же спутники, слуги? 

Где же род Караула? Исчез и с концом?  

(пер. Берика Джилкибаева)  

[Жансүгіров, 1974, с. 323, 332].  

Традиция временного предания тела земле соблюдалась и у тюрков, о чем свидетель- 

ствуют относящиеся к началу VII в. китайские письменные источники. В надписях на стеле  

из Хушо-Цайдама указаны точные сведения о длительном сохранении тел известных лично- 

стей у тюрков. В. Е. Войтов отметил, что «Кюль-тегин был похоронен через 9 месяцев,  

а Бильге-каган – через 7 месяцев после кончины». «В год Барана, в 17-й день 3 <…> Кюль- 

тегин отправился в мир иной». «В 27-й день 9-го месяца 4 <…> был предан земле с почестя- 

ми». «В год Собаки, в 26-й день 10-го месяца 
5
 <…> скончался Бильге-каган». «В год Кабана,  

в 27-й день 5-го месяца 6 <…> был похоронен» [Войтов, 1996, с. 109]. При этом бальзамиро- 

ванные тела хранились в юрте, установленной на высоком холме [Там же]. Остатки юртооб- 

разного строения фиксируются и в первом строительном горизонте городища Бозок, относя- 

щегося к раннетюркскому времени (VI–VII вв.) [Khabdulina et al., 2016, p. 63]. 

Во время раскопок памятника Каракаба, относящегося к раннетюркскому времени, З. С. Са- 

машевым были обнаружены находки человека, на черепе которого в области темени имеется  

идеально круглое искусственное углубление – срез костной ткани диаметром 4 см. На ниж- 

ней части лицевого свода фиксировались следы маски из очень тонкой серебряной пластины.  

Края маски заостренные, с двумя продолговатыми отверстиями [Самашев, 2014, с. 678–679].  

Авторами данной статьи на основе случаев трепанаций, обнаруженных на территории Казах- 

стана, были сделаны выводы, что трепанации были проведены с целью сохранения тела до  

погребения [Үмітқалиев и др., 2017]. Наличие маски может свидетельствовать о возможной  

мумификации тела. 

Временные захоронения умерших у казахов 

Казахи, предварительно завернув тело усопшего в кожаный саван, также помещали его  

в юрту, где хранили до проведения обряда захоронения, или же помещали в пещере, засыпав  

снегом или камнями. Это не считалось похоронами, поскольку, согласно Шариату, запреще- 

                                                            
1 Кисломолочный напиток, приготовленный из кобыльего молока. 
2 Жареные в большом количестве бараньего жира кусочки теста. 
3 27 февраля 731 г. 
4 2 ноября 731 г. 
5 26 ноября 734 г. 
6 24 июня 735 г. 



 

 

 

 

 

 

 

но откапывать захороненное тело. Разрешается перезахоронить усопшего в том случае,  

если его тело не успело разложиться и сохранено в хорошем состоянии [Жаназа…, 2017,  

c. 110]. 

В некоторых районах у казахов было принято хоронить усопшего на третий день после 

смерти. Возможно, это связано с древним поверьем, согласно которому душа усопшего  

в первый день после смерти обитает в доме и летает вокруг него, на второй день садится на 

шанырак, а на третий день улетает к Всевышнему [Төлеубаев, 2015, c. 172]. Также это может 

быть связано с ожиданием приезда родных издалека, которые желают проститься с умершим. 

В особенно жаркие дни умерших в первой половине дня хоронили к вечеру, умерших во вто-

рой половине дня хоронили на следующий день [Алтынсарин, 1994].  

В исламе не принято задерживать похороны, после смерти необходимо разослать скорб-

ную весть и немедленно приступить к похоронным обрядам. В хадисе пророка Мухаммада 

говорится: «Если кто из вас почиет, не медлите, поспешите предать его могиле». В другом 

хадисе: «Есть пять долгов мусульманина перед братом по вере: откликаться на приветствие; 

если заболеет, справиться о его здоровье; принимать участие в джаназе (заупокойной молит-

ве); принимать приглашения; если чихнет, пожелать ему благословения Аллаха» [Жаназа…, 

2017, c. 34]. 

Особенно ярко обычай отложенного погребения проявился в период борьбы за независи-

мость. Казахи старались не оставлять на чужбине тела батыров, погибших от рук врага вдали 

от родных краев, и заботились о том, чтобы похоронить их на родной земле. Один из таких 

примеров отражен в поэтических строках, описывающих доставку костей Аргынбай батыра 

на родину: 

…Прибыли мы с героем осенью. 

Тяжкая судьба – отдирать от брата мясо. 

Омыли, освятили кости и завернули в кожаный саван, 

Не был пройден мой путь напрасно…  

(пер. авторов)  

[Шоқпарұлы, Дәркембайұлы, 2007]. 

Любимый сын великого казахского писателя Абая Кунанбаева – Абдрахман, скончавший- 

ся в Алматы, был временно предан земле. «Майкан и Утегельды положили тело Абиша  

(Абдрахмана. – К. И., У. У., Д. Т., А. Д.) на дно ямы и осторожно расположили в могильной  

нише. – Аманат! – сказали они одновременно, и люди, стоявшие вокруг, в один голос повто- 

рили: – Аманат! Аманат! Позже его тело было перевезено и захоронено в Чингизтау»  

[Ауэзов, 1956, c. 248]. 

Авторы труда «Наурыз: обновленные обычаи и традиции» упоминают о применяемых ка-

захским народом методах длительного сохранения тела с использованием мёда, можжевель-

ника и помещения тела в кожаный саван. После того как все меры по сохранности тела со-

блюдены, до отправления в дальний путь тело могли хранить на высоком деревянном 

сооружении в юрте или в подвешенном положении между двумя рядом стоящими деревьями, 

предварительно завернув в кожаный саван. 

Иностранные путешественники, не имевшие возможности изучить местные обряды, тра-

диции и вероучения, допускали ошибочные толкования вышеупомянутых обычаев сохране-

ния тела. Одним из них является англичанин Дженкинсон, нанесший на свою карту Казах-

стан и изобразивший на ней людей, повешенных на деревьях. Приведя рисунок висевших на 

деревьях тел, он, очевидно, пытался оценить это, как оскорбительное отношение к усопшим 

[Наурыз…, 1991, с. 122]. 

Помимо этого у казахов встречается еще один обычай захоронения – помещение тела  

в склеп (сагана). Сагана – это подземное сооружение, состоящее из двух помещений, в одно 

из которых помещали мужчин, в другое – женщин. Живший в первой половине XX в. казах-

ский поэт, религиозный деятель и мыслитель М. Ж. Копеев, был одним из тех, кого погребли 

в сагане. Он был глубоко верующим человеком, исповедующим ислам, и еще при жизни по-



 

 

 

 

 

 

 

заботился о месте захоронения, заранее совершив заупокойную молитву-джаназу и устроив 

поминальный «ас». После смерти его тело было помещено без облачения в сагану (склеп) со-

стоящий из двух комнат (рис. 1), оно не подверглось разложению и сохранилось на протяже-

нии сорока лет. Существует много версий различных рассказов об этом случае. Большая их 

часть напоминает вымышленные легенды, однако они ценны тем, что содержат в себе сведе-

ния об обычаях сохранения тела и захоронения усопшего. 

 

 
 

Рис. 1 (фото). Мавзолей Машхур Жусупа Копеева (без масштаба) 

Fig. 1 (photo). The Mausoleum of Mashkhur Zhusup Kopeyev (no scale) 

 

 

В казахском языке существует слово «қою», обозначающее «разместить» или «положить»  

и оно применяется для обозначения похорон. Историк Л. А. Ямаева отмечает, что такие по- 

нятия также существуют в башкирском языке. В статье о похоронных обычаях башкирского  

народа до принятия ислама она связывает эти термины с местом погребения – «дахмой», на- 

поминающей казахскую «сагану» [Ямаева, 2015, с. 204]. Дахма, как известно, используется  

в зороастрийском погребальном обряде. На нее помещают тело умершего, и, после того  

как мясо съедается птицами и животными, кости переносят в оссуарий [Сарианиди, 2010,  

c. 50]. 

Еще одной архаичной погребальной традицией казахов является перезахоронение. Если  

человек уходил из жизни в чужих краях и не был захоронен с почестями, родственники мог- 

ли через несколько лет откопать его кости, перевезти на родину и перезахоронить. Шакарим  

Кудайбердыулы – известный казахский поэт, писатель, композитор и философ в 1931 г. был  



 

 

 

 

 

 

 

застрелен без суда и следствия. Тело было брошено в осушенный колодец, и лишь через  

30 лет его сын Ахат откопал кости отца и похоронил на родине. 

В годы вражеских нападений и войн не всегда имелась возможность доставить тело по- 

гибшего, в таких случаях позволялось отделить от тела кость, пусть даже большой палец но- 

ги, и захоронить эту часть на родине. При захоронении части тела соблюдались все традиции  

похоронного обряда [Наурыз…, 1991, c. 123]. 

Среди могильников сакской эпохи и памятников, принадлежащих к гунно-сарматскому  

периоду и тюркам, встречаются кенотафы. Сооружение казахским народом могильников- 

памятников, посвященных батырам и героям, погибшим в битве, тела которых не были пре- 

даны родной земле, можно связать с подобными памятниками-кенотафами. В некоторых 

случаях, когда не удавалось доставить домой тело убитого героя, казахи воздвигали памят-

ники, куда помещали одежду и изделия, которыми пользовался усопший при жизни. 

Археологи П. К. Дашковский и Н. Н. Серегин приводят выводы В. А. Семёнова, что соз-

дание кукол, манекенов несло ту же семантическую нагрузку, что и бальзамирование и му-

мификация. При этом имитация ритуального двойника свидетельствует об определенных 

формах сакрализации «человеческой личности, с подготовкой умершего для утверждения  

в мире предков-богов» [Дашковский, Серегин, 2008, с. 87]. 

В топонимике Казахстана встречаются названия местностей, аулов, указывающие на вре-

менные захоронения, когда-либо совершенные рядом с ними или на их месте. В качестве 

примера можно привести находящееся в Теректинском сельском округе Курчумского района 

Восточно-Казахстанской области село Былгары табыт, что в переводе означает «кожаный 

гроб или саван» [Омаров и др., 2018, с. 154–163]. 

Примечательны истории Казыбек би и Богенбай батыра, тела которых сохранялись до за-

хоронения в Туркестане, а места хранения по сей день служат их надгробными памятниками. 

Казыбек би был правителем Младшего жуза и умер в родовом урочище суюндуков у подно-

жья горы Далба, в местности Мурынтал Баянаульского района. Эту местность назвали «ме-

стом предания земле Казыбек би» (рис. 2) [Арғынбаев, 2005, c. 81]. Сын Бекболат установил 

юрту и четыре месяца следил за сохранением тела Казыбек би. После наступления теплых 

дней Бекболат перевез тело своего отца в Туркестан и похоронил в мавзолее Ходжа Ахмета 

Ясави 7. 

 

 
 

Рис. 2 (фото). Место временного захоронения Казыбек бия (без масштаба) 

Fig. 2 (photo). The temporary burial place of Kazybek bi (no scale) 

 

                                                            
7 Қазыбек Келдібекұлы – қазақ халқының ұлы биі // E-history.kz. 11.03.2015. URL: https://e-history.kz/kz/ 

news/show/2912/ (дата обращения 07.03.2022). 



 

 

 

 

 

 

 

Богенбай батыр – великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех ка-

захских жузов, батыр, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере, ушел 

из жизни в преклонном возрасте из-за ухудшения здоровья. Его тело было омыто, завернуто 

в кожаный саван и помещено в специальное сооружение, где оно хранилось до захоронения  

в Туркестане. Согласно указу Абылай хана, в 1776 г. кости Богенбай батыра были с почестя-

ми перевезены в Туркестан и похоронены в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави. В путешествии 

приняли участие сын батыра Атбай Аткельтирулы и немало знатных мужей, принявших на 

себя честь быть причастными к почтению памяти батыра. Окрестности Ерейментау, где хра-

нились кости батыра, по сегодняшний день называют местом «предания земле Богенбая» 

[Бекзатқызы, 2020, c. 19]. 

Олжабай батыр Толыбайулы – казахский воин XVIII в., один из руководителей нацио-

нально-освободительного движения казахского народа против джунгарских захватчиков, 

убежденный сторонник Абылай хана, современник Казыбек би, тоже был временно предан 

земле в окрестностях горы Ерейментау. Его семья хотела похоронить его летом в мавзолее 

Ходжа Ахмета Ясави, но по некоторым причинам это сделать не удалось, и тело предали 

земле на склонах горы Ерейментау. Эту местность по сей день называют местом предания 

земле Олжабая («Олжабайдың сөресі») [Шарапатты Олжабай…, 2014, с. 142].  

Анет Баба – казахский бий, советник хана Тауке хана, ушел из жизни в горах Каратау,  

в местности Кошкарата. Кокенай батыр перевез кости Анет Бабы в Туркестан. Внутренности 

из тела Анет Бабы были удалены и преданы земле в местности Кошкарата, а кости сохране-

ны и позднее перевезены в Туркестан и захоронены в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави [Жанбо- 

латұлы, 2004, с. 36–37]. 

Мамай батыр ушел из жизни у подножья Чингизтау, по указаниям Кенгирбай бия из тела 

батыра были удалены внутренности и преданы земле в окрестностях Орды, кости были за-

вернуты в белый саван, перевезены в Туркестан и захоронены. Сорок мужей с почестями пе-

ревезли кости прославленного батыра в Туркестан. На следующий год для принесения  

в жертву в Туркестан перегнали большое количество скота и устроили поминальный «ас»  

в честь Мамай батыра [Там же]. 

Как отмечалось, казахи старались захоронить знатных, уважаемых людей – ханов, баты-

ров, биев – в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в городе Туркестан. Именно в нем наиболее от-

четливо проявляется культ предков. Ходжа Ахмет Ясави является самым почитаемым му-

сульманским святым в Средней Азии, и до сегодняшнего дня многие казахи по-прежнему 

посещают мавзолей и просят у святого покровительства. У мавзолея учителя Ходжа Ахмета 

Ясави – Арыстанбаба, который был построен Тамерланом, находятся гостиницы для палом-

ников, которые прибывают просить святого Арыстанбаба исполнить их просьбы.  

Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави являлся специальным местом погребения для представи-

телей общества с высоким социальным статусом (рис. 3). В сакском обществе также сущест-

вовала эта традиция, и имелись подобные места погребения для царей, вождей, военачальни-

ков и других лиц высокого ранга. В литературе подобные могильники нередко определяются 

в качестве пантеонов вождей. Они располагались в местностях рядом с рекой, с просторными 

равнинами или широкими холмами. Также большое значение при выборе местности для них 

отводилось наличию на близлежащей территории материалов, необходимых для возведения 

могильника. Чаще всего использовались горные или речные камни, бревна и дерн [Толеу- 

баев, 2018, с. 31].  

Результаты многих исследований дают основания для заключения о существовании за-

прета на возведение рядовых могил рядом с крупными курганами. В тех случаях, когда ря-

дом с ними находились курганы небольших размеров, в них, как правило, усопшие были за-

хоронены с социально значимыми предметами сопроводительного инвентаря. 

Курган Байгетобе, построенный в честь особо почитаемого представителя группы сакских 

племен, располагается в начале всей курганной группы – помещен в самой южной оконечно-

сти могильника [Там же]. Особое почитание представителей родовой аристократии, отра-



 

 

 

 

 

 

 

женное в топографии могильников, мы наблюдаем и на других памятниках сако-скифской 

культуры. Например, в Горном Алтае на могильнике Уландрык курганы глав больших семей 

или родоначальников располагаются в начале или в середине курганной цепочки и выделя-

ются бо льшими размерами [Кубарев, 1987, c. 123]. Следует согласиться с В. Д. Кубаревым, 

указывавшим на то, что «...погребальный обряд неизбежно отражает конкретные социально-

экономические условия, в которых жил умерший, поэтому погребальные сооружения до 

мельчайших деталей моделируют те реальные условия и формы жизни, в которых существо-

вал древний кочевник» [Там же]. Планировка могильника с определенной условностью по-

вторяет порядок размещения жилищ живых. У кочевников юрту главы аула обычно ставили 

с подветренной стороны, а молодая семья не могла ставить свою юрту впереди жилища 

старших по возрасту [Толеубаев, 2018, c. 31]. 

 

 
 

Рис. 3 (фото). Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави (без масштаба) 

Fig. 3 (photo). Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi (no scale) 

 

 
 

Рис. 4 (фото). Могильник Кырыкоба, курган № 8 (без масштаба) 

Fig. 4 (photo). Barrow 8 of burial site Kyrykoba (no scale) 

 



 

 

 

 

 

 

 

В ходе исследования могильников Шиликты, Бесоба, Кырык-Оба, Каракемер и др. было 

отмечено, что наличие культовых сооружений наряду с погребальными конструкциями явля-

ется важным условием для придания месту статуса сакрального, почитаемого (рис. 4). В по-

добных местах казахи старались не пасти скот. По мнения авторов, возможно, в древности, 

такие пантеоны защищались вооруженными отрядами, как это было у монголов. 

 

Заключение 

 

Различные источники позволяют говорить о том, что казахский народ с древних времен 

почтительно относился к аруаху 8. Для ранних кочевников – саков – погребение умершего не 

было простым рутинным событием. Они одевали усопшего в лучшую погребальную одежду 

и торжественно провожали в последний путь. Для своих царей саки сооружали отдельные 

могильники с огромными курганами и регулярно проводили там поминальные обряды. Для 

проведения таких мероприятий, безусловно, время погребения играло важную роль. Обряд 

проводился в теплые дни. Тела умерших в холодное время года приходилось хранить, т. е. 

отложить погребение. 

Бесспорно, ислам внес изменения в похоронные обряды населения степи. Однако казах- 

ский народ пытался сохранить традиции, не противоречащие шариату, в ряде случаев без из-

менений, в других некоторые обычаи трансформировались в соответствии с нормами и уче-

ниями ислама. Казахи сумели объединить два мира, и для жизни в спокойствии и достатке  

с благословения аруаха устраивали поминальные обеды на третий, седьмой, сороковой день, 

годовой «ас», жертвоприношения, но при этом во многие традиции и обычаи было внесено 

чтение молитв из Корана. 
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