
ДОМУСУЛЬМАНСКИЕ 
ВЕРОВАНИЯ

Как и у других народов, принявших мусульманство, у казахов 
ислам тесно связан с древними религиозными верованиями, 
сложившимися задолго до появления ислама.



◻ Нам немного известно о религии, 
существовавшей у казахов до 
проникновения ислама. В последние годы 
некоторые исследователи стали называть 
эту религию тенгрианством и изображать 
ее как стройную философскую систему. 
Это была политеистическая религия с 
верховным небесным божеством, а 
название “бог” (тенгри), прилагавшееся 
не только к нему, но также и к другим 
божествам; с приходом ислама стало у 
казахов синонимом слова “кудай” (бог), то 
есть Аллах. Другие сведения о других 
божествах до нас не дошли, и 
воспоминания о них приходится 
разыскивать в культе святых, в 
шаманстве, в семейной обрядности. Так, 
отголоски культа древнетюркского 
божества плодородия Умай 
обнаруживаются в родильных обрядах 
казахов. Умай – это добрый дух, 
покровительствующий младенцам.



◻ Еще в середине прошлого века в народе были живы 
остатки космологических представлений, согласно которым 
вселенная состоит из трех миров – небесного, земного и 
подземного.

◻ Пережитком древних представлений о сверхъестественных 
существах, управляющих силами природы, может быть 
поверье казахов об ангеле, который бьет плетью тучи, 
производя тем самым гром и молнию.

◻ Почитание святых тесно связано с доисламскими 
традициями казахов. Древние верования, например, 
угадываются в культе пещер. В Южном Казахстане 
считалась святыней пещера Чак-пак-ата. Сюда приходили 
женщины для молитвы от бесплодия. Среди казахских 
святых встречаются родоначальники родственных групп. 
Святые-родоначальники характерны для восточных 
областей Казахстана. Святые предки известны и в южных 
областях.   В Южно-Казахстанской области и в наши дни 
почитаются могилы батыра Байдабек-ата и его мудрой 
жены Домалак-ана, от сына которых, по преданиям, пошли 
казахские роды албан, суан и дулат.



◻ Среди “языческих” персонажей, вошедших в число 
мусульманских святых, у казахов наиболее отчетливо 
сохранил свои доисламские черты Коркут - мифический 
первый шаман, музыкант и певец, создатель музыкального 
смычкового инструмента кобыз. Приписываемая ему 
могила была расположена на берегу Сырдарьи. На 
мифический характер этого персонажа указывают предания 
об его долголетии, а также некоторые мотивы казахских 
народных легенд, обнаруживающие связь с традициями 
сибирского шаманства. Так, по одной из легенд, Коркут 
подслушал разговор шайтанов, которые обсуждали между 
собой, как нужно сделать кобыз. Он выполнил указания 
духов и сумел создать волшебный инструмент. В средние 
века образ Коркута, которого представляли и легендарным 
патриархом времен, и талантливым певцом, был широко 
известен преданиям тюрко-язычных народов. Почитание 
Коркута у казахов тесно связано с шаманством, он считался 
покровителем (пир) шаманов, которые нередко призывали 
его на помощь в песнопениях. Во время камлания многие 
баксы играли мелодию (кюй), которую будто бы впервые 
исполнил сам Коркут.

◻ Шаманство – одно из самых заметных явлений в 
религиозных традициях казахов, сохранившихся от 
доисламской эпохи. Шаманство – обширная система 
анимистических верований и культов у разных народов, 
характерная для родового строя. Общими чертами для них 
является наличие культа предков, а также отправление 
ритуалов шаманом, способным впадать в особое, 
экстатическое состояние, и в этом состоянии, по 
представлению носителей культа, осуществляющим связь с 
потусторонним миром.



◻ Шаманство обусловлено верой в особую связь 
отдельных людей с духами. Помощью духов 
объяснялась способность шаманов лечить людей, 
гадать, отыскивать пропавшие вещи и скот. Шаманам 
приписывали также власть над явлениями природы, 
умение совершать чудеса. Шаманы занимали важное 
общественное положение, будучи по существу жрецами. 
Даже после распространения ислама в казахских степях 
шаманы продолжали сохранять большое влияние. 
Шаманами в основном были мужчины, но есть 
материалы, подтверждающие, что не редкостью были и 
женщины-шаманки. Главным ритуальным предметом 
шамана был кобыз – смычковый инструмент с двумя 
струнами из конских волос, который в народных 
верованиях наделялся чудесными свойствами. 
Некоторые шаманы запрещали посторонним 
дотрагиваться до своего инструмента. С середины XIX в. 
кобыз стал заменяться домброй. Другим атрибутом 
баксы был посох (аса, аса-таяк) с железными кольцами 
и подвесками на верхней части. Со второй половины XIX 
в. на первый план стали выдвигаться такие обрядовые 
атрибуты, как плеть и нож.



◻ Шаманские обряды предполагали общение баксы с 
духами, поэтому начинались призывы духов. Затем он 
специальным песнопением провожал духов. Духов надо 
было изгнать, и с этой целью проводился обряд. Чтобы 
устрашить и прогнать причинивших болезнь духов, 
баксы размахивали ножами, били больных плетью. Ряд 
действий не имел прямого “лечебного” назначения. 
Чтобы убедить присутствующих в том, что к шаману 
действительно явились духи, руководят его поступками 
и придают особую силу, баксы показывали различные 
трюки. Они выскакивали на купол юрты, сдавливали 
тело веревками, лизали раскаленные предметы. Одним 
из самых распространенных трюков было втыкание 
ножа в тело. Баксы пронизал ножом как себя, так и 
других людей. Вера больных в действенность обрядов 
способствовала борьбе организма с недугом. Кроме 
того, нельзя отрицать, что шаманы владели и 
врачебным опытом. 

◻ Одна из главных особенностей казахского шаманства – 
его слияние с исламом. К XIX в. из шаманского культа 
уже исчезли черты, противоречившие нормам ислама. 
Мусульманское духовенство охотно порицало 
деятельность шаманов, однако, исламизация 
шаманского культа не давала духовенству серьезных 
оснований для его критики.



◻ С шаманской практикой сочетались 
и деятельность различного рода 
знахарей, гадателей, колдунов. 
Знахарская практика насчитывала 
множество самых разнообразных 
приемов, призванных вернуть 
человеку здоровье или оградить от 
болезней. Так как болезнь 
объяснялась разными причинами, в 
том числе и воздействиями духов, 
дурного глаза или колдовства, то и 
знахарское лечение проводилось не 
только способами, основанными на 
действии трав, диеты, тепла, 
массажа, но прежде всего путем 
обрядового лечения, основанного 
на магико-анимистических 
поверьях. При этом лечить людей 
брались и шаманы, и знахари, и 
люди, умеющие совершать 
несложные обрядовые действия. 



◻ Разнообразные магико-анимистические обряды 
были связаны с охраной здоровья матери и 
ребенка. Обрядовые действия совершались в 
надежде избавиться от бесплодия, которое 
считалось своего рода заболеванием, 
вызванным духами или колдовством.

◻ Действиями, призванными защитить от 
вредоносных сил, была насыщена и свадебная 
обрядность. Магико-анимистические действия 
должны были обеспечить потомство, достаток и 
мир в семье.


