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НОВЫЕ СВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ В СОВРЕМЕННОЙ  
КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ. ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

И ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
Статья посвящена анализу новых светских праздников, которые появились не так давно в совре-

менной казахской культуре: gender reveal party (гендер пати), baby shower (бейби шауэр), тiлашар. В ка-
честве источников использованы данные полевых этнографических исследований (Актюбинская, Аты-
рауская области РК) и материалы персональных профилей пользователей социальных сетей и серви-
сов по общению (жители Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской обла-
стей РК). Автор пытается найти ответ на вопрос, почему же казахская культура так легко воспри-
нимает и адаптирует вестернизированные светские практики. Ответ, с его точки зрения, кроется в 
специфике социальной организации казахского общества, появлении новых каналов сохранения и тран-
сляции информации и в общей ориентированности современного Казахстана на глобализацию. 

 
Ключевые слова: казахи, семейная обрядность, праздник, ‘gender reveal party’ (гендер пати), 

‘baby shower’ (бейби шауэр), адаптация традиции. 
 

Постановка проблемы  
Казахская семейная обрядность закономерно находится в сфере неослабевающего инте-

реса этнографов, социальных антропологов, поскольку современное казахское общество со-
храняет условно традиционную основу [Аргынбаев, 1974; Толеубаев, 1991; Ерназаров, 2003; 
Калышев, 2001; Коновалов, Шаханова, 1998; Стасевич, 2011; 2021с; и др.], отдельным направ-
лением исследования обрядности являются фиксация и анализ форм ее адаптации в совре-
менном мире [Бекбалак, 2001; Галимова, 2003; Калыш, 2013; Ларина, Наумова, 2016; Стасевич, 
2021а; Попова, Шалманова, 2021].  

Процесс адаптации элементов традиции в современной культуре многомерный, он включа-
ет в себя как воспроизводство, так и конструирование обрядовых практик. Выявление устойчи-
вой традиционной составляющей того или иного обряда, позволяет говорить о несомненной 
преемственности в обрядовой культуре казахов. Процессы трансформации традиционной ос-
новы семейной обрядности и «изобретения» обрядовых практик напрямую связаны с появле-
нием в современном мире новых способов сохранения и трансляции информации [Попова, 
Шалманова, 2021; Стасевич, 2021b]. Это, в свою очередь, способствует некоторому ослабле-
нию патриархальности казахского общества и даже понижению авторитетности старшего поко-
ления в передаче молодежи знаний о традициях. Расширение информационной сферы этноса 
заметно повышает возможность проникновения в культуру иноэтничных практик. В обществе, 
так или иначе ориентированном на традицию, такие практики будут подвергаться адаптации, 
обрастать местным колоритом. Современное обрядотворчество отталкивается от представле-
ния о существовании традиционного канона, воспроизведение которого позволяет облекать 
новые обрядовые практики в традиционную форму. Говоря о «традиционных» обрядах или, по 
крайней мере, о традиционной составляющей современных обрядовых практик, стоит указать 
на условность этого понятия. По сути, «традиционная обрядность казахов» — это конструкт, 
существующий в поле нашего исследования и созданный на основе письменных источников 
конца XIX — первой трети ХХ в. Именно на основе этой модели сравниваются разновременные 
практики и выявляются вторичные формы по отношению к исходной версии. Основные работы 
по казахской этнографии середины — конца ХХ в. написаны в этом ключе, описание и изучение 
динамики изменений обрядовой культуры казахов дается исходя из существования «традиционной 
модели обрядности» в прошлом [Аргынбаев, 1974; Курылев, 1978; Толеубаев, 1991; Коновалов, 
Шаханова, 1998; и др.]. Эта «книжная» версия обрядности в определенной мере противостоит 
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представлению о традиционности самих носителей традиции — казахов. Как пишут исследователи 
культуры российских казахов И.И. Ларина и О.Б. Наумова, до настоящего времени в казахской 
культуре сохраняется потребность обрядового оформления основных моментов жизненного пути, 
определенных жизненных ситуаций. Существует традиционная схема, по которой строится обряд, 
основой которого является ритуальная трапеза. «И в этом смысле “традиционными” обрядами мы 
называем те, которые сами российские казахи считают своими национальными, казахскими, неза-
висимо от времени их происхождения» [Ларина, Наумова, 2016, с. 119]. Это утверждение абсолют-
но справедливо и для казахстанских казахов, которые, ориентируясь на различные источники ин-
формации (от воспоминаний и рассказов стариков до тематических форумов сети Интернет), вос-
производят и конструируют «традиционные казахские обычаи». 

Одним из факторов, влияющих на трансформацию структурных элементов казахской се-
мейной обрядности, стала реисламизация региона в последние десятилетия. Однако присталь-
ное внимание к процессам, связанным с возрождением ислама на территории Центральной 
Азии, оставляет в тени не менее интересные тенденции, связанные с вестернизацией повсе-
дневности: насколько в современную культуру мусульманских народов проникают и, главное, 
как адаптируются западноевропейские, а отчасти американские традиции. Они фиксируются по 
всей Центральной Азии, но на сегодняшний день в наибольшей степени проявляют себя имен-
но в Казахстане, где переплетение элементов традиций Востока и Запада создало яркую само-
бытную культуру XXI века. Вольное или невольное невнимание к этим процессам, безусловно, 
приводит к серьезным искажениям в нашем понимании дальнейших путей развития традицион-
ной обрядности. Не менее важно и то, что собственно проблемы исламизации современного 
центральноазиатского общества выглядят, несомненно, рельефнее при учете факторов, свя-
занных с новой «вестернизированной повседневностью». В этом отношении интересны новые 
светские праздники, которые появились не так давно в современной казахской культуре: gender 
reveal party (гендер пати) и baby shower (бейби шауэр), тiлашар (каз., букв. «открывание язы-
ка»), анализу которых и посвящена статья.  

 
Методы исследования, источники 
В работе использованы методы историко-культурного и этнографического подходов. В основе 

исследования — полевые материалы, полученные во время этнографических исследований на 
территории Западного Казахстана (Актюбинская, Атырауская области) [ПМА, Стасевич, 2019, 2022] 
в последние годы, и данные мониторинга персональных профилей пользователей социальных се-
тей и сервисов по общению (Instagram1, Tik Tok, «Одноклассники», «ВКонтакте») с целью ознаком-
ления с общедоступными фото- и видеоматериалами, комментариями [ПМА, Стасевич, 2023]. Как я 
уже писала, современные казахи для такого рода общения наиболее активно используют Instagram 
[Стасевич, 2021b, с. 171]. Большую популярность набрала видеоплощадка Tik Tok. В настоящее 
время интернет стал для казахов новой площадкой, на которой они активно позиционируют свою 
идентичность, обсуждают темы национального наследия, включая семейную обрядность. Кибер-
среда все больше становится местом проявления и самопрезентации традиционной культуры и 
постепенно занимает свою нишу в актуализации этничности. Для ее поддержания и актуализации 
используется так называемый этнический интернет, включающий этнически ориентированные ре-
сурсы и сервисы [Головнев и др., 2018]. Таким образом, источниковая база настоящего исследова-
ния представлена как полевыми этнографическими материалами, так и эквивалентными им дан-
ными интернет-ресурсов и охватывает западные и южные регионы Казахстана. 

Сбор полевых материалов осуществлялся методом формализованного интервью по заранее 
составленным опросникам и тематическим анкетам. В результате проведенного опроса получены 
23 анкеты (жители Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей), 
проведены 19 интервью (жители Актюбинской, Атырауской областей). Было отсмотрено 38 профи-
лей пользователей с целью ознакомления с фотографиями и видеосюжетами, посвященными 
праздникам гендер пати и бейби шауэр (жители Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматин-
ской, Туркестанской областей) [ПМА, Стасевич, 2022, 2023]. Основная группа пользователей интер-
нет-ресурсов и опрошенных информантов — молодые люди от 17 до 30 лет, они составили 70 % от 
общего количества задействованных в проекте информантов и пользователей социальных сетей и 
сервисов. Остальные 30 % — люди среднего и пожилого возраста, от 40 до 80 лет. При анализе 
ответов информантов особое внимание уделялось степени религиозности и традиционализма как 
                                                      

1 Instagram — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. 
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самого интервьюера, так и его окружения, в первую очередь семьи. Опорными темами в опросниках 
и тематических анкетах стали: организаторы праздников (член семьи, подруги, представители той-
индустрии); сроки и место проведения мероприятия; состав приглашенных гостей; роль старшего 
поколения; меню праздничного стола (национальная/европейская кухня); дарообмен; способ 
оформления извещения о поле будущего ребенка. Также при опросе информанта обязательно 
фиксировались частота участия в подобных мероприятиях, способ получения информации о пра-
вилах его проведения, отношение информанта к «новой традиции» и его способность найти «ана-
логии» подобным мероприятиям в традиционной обрядовой культуре казахов. 

 

Семейные праздники в современной казахской культуре 
Праздник гендер пати появился в казахской культуре несколько лет назад. Он еще не получил 

широкого распространения, нет даже единых устоявшихся форм. Смысл мероприятия заключается 
в торжественном обыгрывании пола будущего ребенка при помощи тематических предметов (торта, 
цвета воздушных шаров, гирлянд, украшающих помещение, и т.д.). Эта практика копирует гендер-
ные вечеринки, которые получили популярность в начале 2000-х гг. в США и посредством Сети ши-
роко распространились по миру. Они стали объектом пристального изучения современных антро-
пологов. Подобные мероприятия рассматриваются как пример популяризации частного, можно да-
же сказать, интимного знания семейной пары о поле будущего ребенка [Gieseler, 2017], как новая 
форма ритуализации действий, связанных с раскрытием пола еще не рожденного ребенка, в со-
временной культуре [Pasche Guignard, 2015]. Основным направлением критики широкого распро-
странения гендер пати в европейской культуре и отчасти в культуре США является нивелирование 
различия между социально детерминированным понятием гендера и биологическим полом [Nahata, 
2017; Sax, 2002].  

Казахская культура базируется на принятии гендерной дихотомии. По традиции ожидание 
рождения сына, продолжателя рода отца, рассматривается как приоритетное по сравнению с 
рождением дочери. Поэтому узнавание пола будущего ребенка приобретает для семьи, вклю-
чая старшее поколение, дополнительную интригу. Еще в прошлом казахи старались угадать 
пол ребенка по пищевым предпочтениям беременной женщины посредством гадания и по эм-
пирическим наблюдениям. Так, например, если первые движения ребенка в чреве женщина 
ощущала в районе сердца, то ожидали рождения девочки, если в районе печени — то мальчика 
[Ерназаров, 2003, c. 80]. Современная медицина в большинстве случаев позволяет на доста-
точно ранних сроках беременности определить пол будущего ребенка. Устраивают праздник 
гендер пати родные невестки (келiн) или ближайшие друзья, когда получают данные УЗИ. Мо-
жет и сама келiн, узнав пол своего ребенка, устроить праздник для мужа и родных. Участвуют не 
только молодые люди, но и родители семейной пары, приглашают и женщин, и мужчин. Накрывают 
праздничный стол, подают одно горячее блюдо (обычно мясо по-казахски — бесбармак), чай, сла-
дости. Иногда снимают помещение кафе, но чаще праздник проводят дома, в семейном кругу; если 
приглашается ведущий мероприятия, то обычно это женщина. Гости по традиции будущим родите-
лям дарят подарки, прийти на любое праздничное или обрядовое мероприятие без подарка в ка-
захской культуре противоречит этикету. Система символического дарообмена до настоящего вре-
мени играет значительную роль в поддержании родственных и социальных связей в казахском об-
ществе, взаимные финансовые обязательства довольно сильно цементируют сложившуюся се-
мейную обрядность. Исследователи не раз отмечали особую роль родственных связей в системе 
социальных отношений казахов как в традиционной, так и в современной культуре [Попова, 2009; 
Жармакина, 2019, с. 56–57; Попова, Стасевич, 2020; и др.]. 

Праздник гендер пати распространен в основном в городской среде, но постепенно прони-
кает и в сельскую местность. Новшества в современной обрядности большей частью связаны с 
городской культурой. Чувствуется ориентация на «престижные» формы обрядности, которые, 
как правило, ассоциируются с высоким экономическим уровнем мероприятия. Это особенно 
ярко проявляется на фоне значимости представлений о социальной престижности и визуализа-
ции экономического достатка семьи, семейно-родственной группы. 

Молодые люди, в отличие от старшего поколения, которое часто скептически относится к по-
добного рода мероприятиям, уверенно называют еще и праздник бейби шауэр, который они выде-
ляют как отдельное праздничное мероприятие, хотя проводят его на порядок реже, чем гендер па-
ти2 [ПМА, Стасевич, 2022, 2023]. В отличие от поледнего, он посвящен исключительно женщине, 
                                                      

2 Мне неизвестна ни одна семья, где бы проводились оба праздника, обычно выбирают одно мероприятие. 
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ожидающей рождения ребенка. Это мероприятие проводится уже на поздних сроках беременности, 
приглашают только подруг и женщин из близкого окружения будущей матери. На празднике разда-
ют подарки, поздравляют молодую келiн с беременностью. Большинство опрошенных считает, что 
бейби шауэр, как и гендер пати, можно отмечать при каждой беременности невестки [Там же]. 
Смысл этого мероприятия — поддержать келiн, проявить особую заботу и внимание к ней перед 
родами. Женщины приносят подарки, делятся с ней своим опытом. Следуя устоявшейся традиции 
проведения подобного рода мероприятий в Америке и в Европе, собравшихся развлекает ведущий, 
устраивает тематические конкурсы, розыгрыши. Этот праздник сравнивают с традиционным казах-
ским обрядом құрсақ шашу, құрсақ той, который проводила свекровь по поводу наступления бере-
менности невестки [Там же]. Отсылка к традиционным формам обрядности для нас очень важна, 
это своего рода попытка придать легитимность новой практике. Основным моментом, который с 
точки зрения информантов указывает на связь с традицией, является то, что это праздник исключи-
тельно женский, на нем дарят подарки беременной и наставляют в будущем испытании, старшие 
женщины дают ей свое благословение. Любопытно, что молодые люди, публикующие в социальных 
сетях фото и видео с праздника, рассчитывая набрать максимальное количество лайков, в хеште-
гах указывают мероприятие как #baby shawer, а в разговоре употребляют термин құрсақ шашу, 
объясняя это тем, что казахское название менее известно, чем англоязычное, которое прочно во-
шло в современную мировую культуру [Там же]. В этом случае два названия воспринимаются носи-
телями традиции как синонимы. 

Напомню, что вечеринка бейби шауэр появилась в конце 40-х гг. ХХ в. в США и достаточно быстро 
стала популярной во всем мире, однако в основе этого праздника лежит старая традиция празднично-
го оповещения о первой беременности молодухи, которая фиксируется во многих культурах.  

Уже ко второй половине ХХ в. традиция отмечать құрсақ шашу исчезает, переходит, по словам 
информантов, в категорию «старинных обрядов» [Там же] и вот по прошествии почти века «возрож-
дается» в новом виде. Название старинной обрядовой практики получает вестернизированный 
светский праздник. 

Если беременность невестки долгожданная, женщина в течение многих лет не могла забе-
ременеть, то в семье дают садақа как благодарственную трапезу-жертву, боясь сглаза, не афи-
шируют беременность среди знакомых и друзей и уж тем более не проводят публичные меро-
приятия типа гендер-пати или бейби шауэр [ПМА, Стасевич, 2022]. В таком случае все торже-
ства откладывают до рождения ребенка и каждый обряд детского послеродового цикла прово-
дится с большим размахом, превращаясь в настоящий той (праздник). Таким образом, в кри-
зисной ситуации устойчиво сохраняются традиционный сценарий и последовательность меро-
приятий родильной и детской обрядности. 

Старшее поколение, независимо от степени религиозности и традиционализма, насторо-
женно относится к внедрению в современную систему семейных обрядов и праздников новых 
практик. Отрицание представителями старшего поколения подобного рода новшеств основыва-
ется не на том, что такие мероприятия противоречат исламу, а на страхе сглазить беремен-
ность келiн (көз тиедi), что, с их точки зрения, навредит как роженице, так и ребенку. По тради-
ции дарить подарки еще не рожденному ребенку считается плохим ырым (приметой) [ПМА, 
Стасевич, 2022, 2023]. А все то, что не соответствует традиции, обычаю предков, несомненно, 
представляет потенциальную угрозу в сознании человека, живущего по традиции.  

Той-бизнес достаточно оперативно отреагировал на появление «новых праздников», ко-
манды по организации праздничных мероприятий вовсю предлагают свои услуги, включающие 
ведение мероприятия, праздничное украшение помещения, предосталение тематических пред-
метов — символов пола будущего ребенка и т.п. Каждая фирма, которая занимается организа-
цией такого рода мероприятий, имеет свой сценарий, свою «изюминку» обыгрывания события. 
Достаточно много информации о том, как проводить гендер пати и бейби шауэр, можно найти 
в Сети, пользователи активно делятся своим опытом, размешают фотографии и видеоролики. 

Семьи, которые придерживаются строгих религиозных правил, не проводят подобные меро-
приятия. В последнее время (5–6 последних лет, по моим данным) в среде исламизированной мо-
лодежи и отчасти традиционалистов получила распространение практика проведения акика — при-
несение в жертву одного или двух баранов (за девочку жертвуют одного, за мальчика — двух бара-
нов) в знак благодарности Богу за рождение ребенка [Там же]. Мясо жертвенного животного рас-
пределяется между родственниками и нуждающимися. В исламе этот же термин, который обо-
значает само жертвенное животное, употребляется и по отношению к детским волосам. Волосы 
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новорожденного, которые состригаются во время традиционного казахского обряда кыркынан 
шыгару, взвешивают и соразмерно весу пересчитывают в эквиваленте золота или серебра. По-
лученную в результате подсчетов сумму отец или дед (по мужской линии) раздает нуждающимся 
в качестве садақа. Эту процедуру можно провести сразу после рождения ребенка или до испол-
нения ему 18 лет. Традиция не является обязательной в исламе, но считается желательной, рас-
сматривается как образец для подражания и регламентируется Сунной. 

Обычно акика проводят на седьмой день после рождения ребенка. Возможно, именно по 
этой причине акика сравнивают, а часто и отождествляют с традиционным казахским обычаем 
қалжа (обрядовая трапеза по поводу рождения ребенка) [Там же]. И тот, и другой обычай за-
крепляет, посредством жертвоприношения, факт рождения ребенка, и в этом смысл их схож. 
Хотя, конечно, современный обычай қалжа в меньшей степени связан с нормативными релиоз-
ными устоями, чем традиция акика. С точки зрения информантов, его цель — торжественно 
отметить рождение ребенка, возвращение роженицы из роддома, поздравить семью с прибав-
лением. Старшее поколение в основном не исполняет обряд акика и по традиции настаивает на 
проведении қалжа. Бывают случаи, когда одно и то же мероприятие родители ребенка называют 
акика, а старики используют традиционный термин қалжа [Там же]. То есть, и в этом случае мы 
фиксируем слияние (по крайней мере в названиях) двух обрядовых практик в сознании и интер-
претации представителей разных поколений. Как будет развиваться ситуация, предсказать слож-
но. Несомненно одно — что этот случай является последствием реисламизации региона и вне-
дрения в традиционную обрядовую культуру «классических» (письменных) форм ислама [Стасе-
вич, 2018]. В обществе обсуждается, что своего рода противовесом «вестернизации» казахской 
культуры может стать развитие религиозного благочестия и умеренности, однако стоит отметить, 
что нормы ислама в Казахстане в большинстве случаев не являются определяющими при выборе 
стратегий поведения как в обрядовой сфере, так и в повседневной жизни. 

Появление новых практик в современной семейной обрядности казахов — явление не уни-
кальное. Еще 25–30 лет назад такой семейный праздник, как тiлашар, не был широко распро-
странен, а в настоящее время он прочно вошел в современную казахскую обрядность, занял 
свое место на сетевых ресурсах, посвященных традиционной обрядности казахов, как обряд, 
завершающий цикл мероприятий, связанных с рождением и воспитанием детей3. Тiлашар 
справляется накануне 1 сентября в тех семьях, где есть первоклассники. Он знаменует собой 
окончание младшего детского возраста, начало школьной жизни. И вновь легитимность воспро-
изведения «старинного обычая» современные казахи ищут в некоем неопределенном прошлом, 
ссылаясь на исторические корни традиции [Стасевич, 2021b, c. 149]. 

Праздники гендер пати, бейби шауэр носят светский характер, они не имеют никакого от-
ношения к традиционной семейной обрядности казахов, да и в принципе к казахской культуре. 
Сами современные казахи это прекрасно понимают и, тем не менее, пытаются подогнать «вес-
тернизированную» практику к универсальной матрице современного казахского обрядового ме-
роприятия, основу которого составляют трапеза с обязательной подачей национального блюда 
«мясо по-казахски», символический дарообмен между членами социально-родственной группы 
и бата беру — благопожелания старших родственников. Это подтверждается и поиском парал-
лелей в традиционной обрядности, условной синонимичностью новых практик и устоявшихся 
семейных обрядов. Проведение гендер пати и бейби шауэр, в отличие от семейных обрядов, 
не обязательно, скорее следование подобным практикам является своего рода модой, ответом 
современной молодежи на глобализацию культуры. Источником получения и распространения 
информации о такого рода праздниках становится Интернет, в первую очередь социальные сети. 
За последние десятилетия границы общения современной казахской молодежи заметно расшири-
лись, молодые люди учатся, работают за границей, имеют друзей и знакомых в разных странах. 
Молодые люди в разговоре отмечали, что проведение гендер пати, бейби шауэр рассматривается 
ими не как традиция, а скорее как способ празднично оформить важное событие в жизни семьи 
[ПМА, Стасевич, 2022, 2023]. Благо той-бизнес дает все возможности для проведения таких вече-
ринок на высшем уровне. Есть в казахском языке слово елiктегiш, что буквально значит «подража-
ние, копирование», его часто используют информанты, описывая данные практики. 

Конечно, гендер пати, бейби шауэр еще не получили такого распространения и всеобщего 
признания, как тiлашар. Время покажет, как будет развиваться ситуация, но пример с внедре-

                                                      
3 См., напр.: Казахские народные обычаи. URL: https://sauap.org/ru/kazahskie-narodnye-obychai-2/ (дата обращения: 07.02.23). 
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нием в казахскую культуру «нового праздника» тiлашар, в основе которого по сути лежит вес-
тернизированная традиция отмечать начало обучения ребенка в школе, говорит о том, что та-
кой вариант развития событий вполне возможен.  

 

Выводы 
Почему же казахская культура так легко воспринимает и адаптирует подобные практики? 

Начнем с того, что Казахстан на сегодняшний день представляет собой самую «европеизиро-
ванную» страну из центральноазиатских государств, возникших на постсоветском пространстве. 
Это ощущается не только в геополитическом и геоэкономическом пути развития Казахстана, но 
и в цивилизационно-культурном отношении. Поэтому не удивительно, что «европейские» тра-
диции достаточно активно приживаются в казахском обществе, особенно в молодежной среде, 
следование таким традициям переходит в разряд моды и престижа. С другой стороны, нацио-
нальная идея Казахстана, основанная на возрождении и сохранении этнической культуры, не-
сомненно, оказывает свое влияние на формирование образа «настоящего казаха», человека, 
знающего традиции своего народа, обычаи предков. В результате иноэтничные традиции пере-
осмысляются и воспроизводятся на новом уровне, через призму национальной культуры. 

Еще один фактор, влияющий на формирование среди казахов своего рода фонда «совре-
менных светских праздников»,— появление и широкое распространение новых каналов полу-
чения и тиражирования информации. Информационное пространство Интернета способствует 
выстраиванию новых стратегий взаимодействия. При том что старшее поколение продолжает 
играть значительную роль в передаче знания о традициях проведения семейных обрядов, в 
Сети молодое поколение живо обсуждает правила проведения того или иного обряда, делится 
своим мнением, не боясь осуждения старших родственников, черпает информацию и тиражи-
рует ее. Таким образом, обрядовая сфера современной казахской культуры получает модерни-
зационные импульсы значительно чаще, чем 50–100 лет назад. Однако в современном казах-
ском обществе все еще сохраняется потребность обрядового оформления основных этапов 
жизненного цикла человека, что, в свою очередь, обеспечивает актуальность воспроизведения 
основных традиционных практик и создание новых на основе переосмысления традиционных 
образцов. Расширение информационного поля и культурных связей активизировало процесс 
адаптации инокультурных практик, и основным проводником такого рода идей является моло-
дое поколение. Старшее поколение и отчасти люди среднего возраста значительно менее ак-
тивны в процессе освоения элементов западной культуры. 

Конечно, нельзя забывать о специфике социальной организации казахского общества и 
общей направленности современной обрядности. Обрядовые практики, маркирующие важные 
вехи в жизни человека, в современной казахской культуре имеют выраженный социальный под-
текст, они переходят на уровень социально значимых трапез, подтверждающих и закрепляю-
щих новые статусы в рамках семейно-родственной группы, семантическая составляющая обря-
довых мероприятий уходит на второй план и часто не имеет единой интерпретации среди носи-
телей культуры [Стасевич, 2021а, c. 146]. Новые праздники тяготеют к традиционным канонам 
проведения обрядов, только если собираются старшие родственники, казахский той без них 
провести невозможно. И в основе таких мероприятий лежат все та же обрядовая трапеза (с 
обязательной подачей к столу традиционного блюда — ет, бесбармак, ас), дарообмен между чле-
нами семейно-родственной группы, подтверждающие, что основная цель таких мероприятий — 
сохранение сложной системы социальных взаимосвязей казахского общества. В случае проведе-
ния настоящего казахского застолья по окончании праздника старший мужчина по традиции 
дает ас қайрату и бата беру — благословение будущим родителям. Если праздник задумыва-
ется как вечеринка молодежи, то стол накрывают заметно проще, не подают национальные ка-
захские блюда, могут ограничиться шведским столом. Казахская культура очень восприимчива 
к любого рода празднествам. «Образно говоря, казах перестанет быть казахом, если откажется 
ходить в гости и принимать гостей» [Жармакина, 2019, c. 60]. Достойно провести праздник, с 
точки зрения казаха, значит провести его максимально пышно, так диктуют нормы казахского 
этикета. Это является своего рода показателем социального престижа всей семьи, а отчасти и 
семейно-родственной группы. Семейное торжество превращается в своего рода состязание по 
уровню экономических затрат, количеству приглашенных, статусности гостей. Фактор социаль-
ного престижа и в современной культуре является действующим механизмом воспроизведения 
обрядовых норм и поведенческих стереотипов. Следование моде современной молодежью 
становится показателем престижа. А то, что престижно, будет повторяться, процесс воспроиз-
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ведения нового образца пойдет по возрастающей. Семейные обряды должны быть проведены 
по высшему разряду, и если семья вводит в устоявшуюся систему новую практику, широко ос-
вещая ее и в Сети, и посредством общения в мессенджерах (тиражируя фото и видео праздни-
ка), то другие семьи не захотят «ударить в грязь лицом» и будут копировать новые образцы 
праздничных мероприятий, усваивая и тиражируя новые идеи. Регулятивная роль обществен-
ного мнения у казахов ярко выражена, и особенно остро люди реагируют на демонстрацию дос-
татка семьи, праздник должен быть проведен не хуже, чем у других, а в идеале — лучше. Пре-
стижная экономика в казахском социуме сохраняет еще очень глубокие корни. Казахская этнич-
ность, очевидно, находит в этой сфере питательную почву как в плане самовыражения, так и в 
плане поддержания общественных связей и обеспечения единого информационного поля [По-
пова, Стасевич, 2020, c. 122]. 

Многие, кто живет по традиции, скажет: да это ерунда, мода, пройдет… Но жизнь диктует свои 
правила. Все мы живем в информационном пространстве, часто достаточно агрессивном. И нельзя 
не брать во внимание, как культура реагирует на подобные новшества, как происходит своего рода 
дрейф традиций, копирование изначального образца и переосмысление его на новом уровне. Воз-
никновение подражательных практик, попытки интерпретировать инокультурные элементы как «воз-
рождение старинных обычаев» еще раз демонстрируют адаптивность народной традиции. 

В заключение отмечу: современная обрядность — тема весьма популярная в казахском об-
ществе, и обсуждение вопросов «новых» и «старых» обрядов, праздников, допустимости/осуждения 
пышных семейных торжеств будет продолжаться и порождать новые национальные дискурсы 
разной степени остроты и направленности. 
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New secular holidays in modern Kazakh culture. Westernization of everyday life  

and transformation of family rituals 
The growing attention to processes related to the revival of Islam throughout Central Asia leaves in shadow some no less 

interesting tendencies associated with the westernization of the daily life. These processes have been recorded across the 
entire Central Asia but presently they manifest themselves to the greatest extent specifically in Kazakhstan, where interweaving 
of traditional elements of the East and the West created a remarkable distinctive culture of the 21st century. The voluntary or 
involuntary neglect of these processes undoubtedly leads to serious misrepresentation in our understanding of further routes of 
development of the traditional rites. Equally important is the fact that problems of Islamization itself undoubtedly appear more 
prominent when taking into account factors linked with the new ‘westernized daily routine’. In this regard, very interesting are the 
new secular rituals and festivities which appeared in modern Kazakh culture not long ago: gender reveal party, baby shower, 
tilashar (Kaz., literally ‘opening of the tongue’), constituting the subject of this research. This study employs methods of his-
torico-cultural and ethnographic approaches, and it is based on fieldwork data obtained during the ethnographic studies in 
Western Kazakhstan in recent years and data from monitoring personal profiles of users of social networks and services. Gen-
der reveal parties and baby shower celebrations are widespread in the entire world, and they are of a secular nature. The 
analysis of evidence from Kazakh culture shows an example of how modern Kazakhs attempt to fit the ‘westernized’ practices 
into the universal matrix of present-day Kazakh ritual activities based on three constituents: a repast with an indispensable na-
tional dish of ‘meat in Kazakh style’, a symbolic exchange of presents between members of socially kindred group, and bata 
beru i.e. ‘best wishes from senior relatives’. This is also supported by the search for parallels in the rites, conventional synonymity of the 
new practices and established family rites. Thus, the secular celebrations of gender reveal and baby shower are acquiring a national 
colour. The culture is adapting the ‘westernized’ practice; copying of the original example and its re-interpretation at a new level is taking 
place. In contrast to family rites, the gender party and baby shower are not obligatory; following of such practices is rather a fashion of 
its kind — a response of the modern Kazakh young people to cultural globalization. The author is trying to find an answer to the ques-
tion: why indeed the Kazakh culture is so readily accepting and adapting practices of this kind? The answer seems to lie in the specifics 
of the social organization of the Kazakh society, in the emergence of new channels for storing and broadcasting of information, and in 
the overall orientation of modern Kazakhstan towards globalization. 

Keywords: Kazakhs, family rituals, ‘gender reveal party’, ‘baby shower’, adaptation of a tradition.  
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