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В древности на территории Казахстана у тюркоязычных племен большое распростра-

нение получило многоженство, разрешенное исламом. Единственное ограничение было в
максимальном количестве жен - до 4. В исламе существовали свои правила в отношении
многоженства. Например, если мужчина хотел взять вторую жену, то у него должно было
быть соответствующее материальное положение. Также между женами должна была со-
храняться справедливость и равные отношения.Такие правила защищали права женщин.

Если взглянуть на казахскую родословную (шежiре), то можно заметить, что боль-
шинство из наших предков брали несколько жен. Кроме того, можно отметить,что 20-30%
известных казахов родилось от младших жен (например, Абылай хан, Кенесары и вели-
кий казахский поэт Абай).

В XVII-XVIII вв., в период военного противостояния казахов с одной стороны и волж-
ских калмыков, джунгар, с другой, многоженство получило наибольшее распространение.
Казахские ополченцы во время многочисленных сражений в качестве добычи захватыва-
ли в плен большое число лиц женского пола. Именно с этого периода у казахов начала
бытовать поговорка: «Қатын алсаң, қалмақтан ал», что означает: «Если берешь жену,
то возьми калмычку». Так, известный хан Абылай имел 12 жен, из которых 4 были джун-
гарками, родившими ему 70 детей (в том числе 30 сыновей и 40 дочерей).

Из всех народов Средней Азии именно у казахов многоженство было более частым яв-
лением. Например, в 1897 г. в Сырдарьинской области 15,7 тыс. женщин, в Семиреченской
области - 14,4 тыс. женщин (данные о численности приводятся вместе с общими данными
о казахских женщинах) являлись в браке вторыми женами (тоқал).

Обычное право казахов содержит богатый материал о семейно-брачных отношениях у
казахского народа [1]. Объектом данного исследования стали особенности традиционных
форм брака у казахов (многоженство, аменгерство).

По казахским степным обычаям, «казахи имели право брать до десяти и более жен,
однако данный обычай имел распространение только среди состоятельных казахов» [2,
с.142]. Содержание жен и обеспечение уплаты за них выкупа сильно отягощало матери-
альное положение казахов, поэтому они редко имели более двух, трех и еще реже - четырех
жен; бедные же в основном довольствовались одной женой. Как правило, старший в се-
мействе брат имел несколько жен, он же был главой семьи, пока они жили вместе, а первая
его жена управляла хозяйством. Ей не только подчинялись младшие жены ее мужа, но и
все женщины семьи [1, с. 50].

Причиной для заключения второго брака могло стать бесплодие первой жены или же
рождение от нее дочерей. Для мужчины второй брак мог быть женитьбой по любви, а не
по настоянию родителей, как первый. Часто именно младшие жены становились любими-
цами своего мужа. При этом первая жена оставалась в семье на правах главной жены -
б әйбiше.

Выбор второй и последующих жен зависел от каждого отдельного мужчины, при этом
совет родственников имел минимальное значение. Таких жен брали по большей части из
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бедных семейств и за большой калым, а в более раннее время и взамен иска по баранте.
Богатые люди никогда не отдавали своих любимых дочерей в младшие жены, поскольку
они не пользовались уважением в семействе, и само родство через них не имело такой
цены, как через первую жену.

Первая жена считалась у казахов старшей в семействе и называлась «б әйбiше», что
означает «госпожа дома». В ее распоряжении находилось имущество, скот, от нее зависело
и соблюдение всякого порядка в семье; она распределяла домашние работы между про-
чими женами, следила за хозяйством и соблюдала всякое благоустройство в доме. Первая
жена, будучи совершенною госпожой, у знатных людей никогда большими работами не
обременялась [3, с.84].

У казахов существовало еще одно правило, по которому в случае смерти брата его же-
на переходила к другому брату (аменгерство), обыкновенно к старшему, или, после его
отказа, к другим, и если это повторялось, то к третьему. Таким образом, женщина почти
никогда не оставалась свободной.

Молчаливое согласие старших жен на новый брак давалось мужу лишь в тех случаях,
когда она была бездетной или же если новая жена доставалась мужу от умершего брата.
Отсюда понятно, что молодая жена, как новая прихоть мужа, без особой радости встреча-
лась старшими женами, не упускавшими случая пускать «шпильки» в сторону прибывшей.

Вообще в присутствии свекрови и бәйбiше младшая жена вскоре становилась просто
даровою работницей, так как все хозяйство велось старшими женами. Свекровь также в
домашние дрязги не вмешивалась, и, по обычаю, сноха должна была от нее прятаться, по
крайней мере, первое время, хотя обычай этот был трудно соблюдаем в условиях кочевой
жизни.

Следует отметить, что в течение первого года молодую жену не отпускали к матери и
к родным, чтобы она лучше привыкла к новому месту и новой родне; исключение допус-
калось только в случае смерти кого-либо из родственников. Данное обстоятельство иногда
ставило женщину в скверное положение, и только по истечении определенного срока ее
родные, ознакомившись с делом, имели возможность улучшить судьбу дочери. В подоб-
ных случаях чаще всего родственники обращались к биям, которые разделяли помещение,
утварь и даже скот по числу жен, предлагая мужу устроить их каждую отдельно.

Правильнее было бы назвать младших жен рабынями или наложницами, а потому и
обряды при вторичных свадьбах совершаются гораздо проще; во многих семьях на место
младших жен заступают настоящие невольницы.

Число младших жен было неограничено, каждый был волен иметь по достатку своему,
поэтому у богатых киргиз их было больше, и это составляло важную выгоду для домаш-
него благосостояния, так как на женщинах у киргиз лежала вся главная работа и забота
о хозяйстве.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что в настоящее время в Казахстане
многоженство не преследуется по закону, так как такая статья была изъята из Уголовно-
го кодекса недавно. В то же время нет и нормативного акта, разрешающего иметь более
одной жены. Поэтому вопрос о многоженстве в Казахстане до сих пор остается предметом
дискуссий и научного анализа.

Источники и литература

1) 1. Обычное право казахов. – Павлодар: ЭКО, 2007. – 221 с.

2



Конференция «Ломоносов 2015»

2) 2. Мейер Л. Киргизская степь Оренбургского ведомства / отв. ред. Л. Мейер. –
Павлодар: ЭКО, 2007. – 193 с.

3) 3. Гейнс А.К. Собрание литературных трудов / отв. ред. А.К. Гейнс. –Павлодар:
ЭКО, 2006. – 213 с.

3


