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ПРЕДМЕТНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ 
«КАЗАХСКАЯ ЮРТА»: ГЕНЕЗИС И СЕМАНТИКА

Аннотация. Статья посвящена анализу семантики предметного кода казахская юрта. В настоящее 
время вопросы содержания и семантики, функций, дефиниции  термина «культурный код» – предмет 
научного поиска во многих отраслях гуманитарных наук.  В  научном дискурсе имеется значительное 
количество работ, авторы  которых вкладывают в понятие «культурный код»  разные смыслы и значения, 
что обусловлено полисемантичностью и многогранностью его. Но при этом исследователи единодушны 
в том, что культурный код является составной частью, смысловым ядром, матрицей культурного про-
цесса; является сущностным компонентом национальной картины мира. Локацией функционирования 
и самопрезентации культурных кодов в духовной сфере являются так называемые вторичные знаковые  
системы (наряду с естественными языками, признанными как исходная «базовая семиотическая систе-
ма», как первичная знаковая  система), а именно: миф, религия, фольклор, литература,  искусство – жи-
вопись, танец, архитектура, скульптура, кино, наука и др., играющие доминирующую  роль в процессе 
генерации и трансляции социокультурных знаний, опыта и ценностей социума. 

Источником и контекстом формирования  культурных кодов является Универсум: 1) объекты и яв-
ления окружающей человека природно-ландшафтной среды, ближняя и дальняя Вселенная; 2) человек 
– чувствующий, видящий, слышащий, осязающий, мыслящий, с присущими ему высшими формами 
мышления и самосознания; 3) социум, т.е. сообщество индивидов и индивидуумов; 4) мир предметов и 
вещей, созданных человеком, т.е. реалии этнокультуры. 

В системе культурных кодов важное место занимает предметный код,  включающий в себя чрез-
вычайно широкий перечень объектов и явлений природы, а также  материализованных  результатов 
человеческой деятельности, которые, в результате семиозиса, наряду  с имманентно им присущими 
свойствами могут быть наделены  иными качествами/значениями/функциями, т.е. обретают статус зна-
ка/символа. 

Автором показано, элементы внутреннего пространства юрты – шанырак, очаг и порог, вторично 
включенные в поле осмысления/интерпретации, т.е. в человеческую действительность, обретают семи-
отический статус. В итоге предметный код юрта трансформируется в духовный код, обретает статус 
высокой сакральности, становится константным  символом  национальной картины мира.

Сделан вывод: архетип юрта сформировался на основе архаичнейшего этапа космологических 
представлений о многоярусной Вселенной и вертикальной оси мира, соединяющей все части ее, а также 
культа солнца, неба, богини Умай и культа предков.

Ключевые слова: культура, предметный код, семиозис, этнокультура, шанырак, очаг, порог, архетип, 
мировоззренческие универсалии.

Введение. Первый компонент термина «культурный код», возникшего в новейшее 
время,  восходит ко временам греко-римской античности. Слово «культура» (лат.: 
cultura – возделывание; позднее – воспитание, образование, развитие, почитание) 
впервые встречается в трактатах Марка Порция Катона Старшего (234-148 гг. до 
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н.э.); позднее древнеримский оратор Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) упо-
требил его в переносном значении, именовав философию «культурой ума». Спустя 
много веков  в значении самостоятельного понятие «культура» появилось в трудах 
С.Пуфендорфа. Но, четкое и последовательное осознание  отличий естественного, 
природного, изначального и рукотворного, сотворенного человеком происходит в 
эпоху Нового времени и это, по мнению историков культуры и науки, неразрывно 
связано с трудами И.Г.Гердера, И.Канта и др. Понятие «культура» формировалось 
исторически; оно имеет множество толкований и определений, но исходным посы-
лом их является то, что под культурой понимается человеческая деятельность в ее са-
мых разных проявлениях, включая все формы и способы познания и самовыражения 
человека. Важнейшим фактором возникновения культуры явилась способность 
человеческого разума (в отличие от иных живых существ) добывать, система-
тизировать, сохранять, целенаправленно использовать и транслировать инфор-
мацию/опыт/знания. Историческим моментом стал факт осознания (подсозна-
тельного,  не манифестированного) человеком  потенциальных возможностей 
знака(символа) как носителя информации о других предметах/объектах,  после-
дующего формирования  знаковых систем. Второй компонент рассматриваемого 
термина – понятие код (codex - лат. – книга), трактуемое как система условных 
обозначений/знаков/символов и определенных правил, при помощи которых 
осуществляется обработка, накопление, хранение и трансляция информации, – в 
системе гуманитарных наук   является заимствованием из научно-понятийного 
аппарата точных наук.

В настоящее время вопросы содержания и семантики, функций, дефиниции  тер-
мина «культурный код» – предмет научного поиска во многих отраслях гуманитарных 
наук.  В  научном дискурсе имеется значительное количество работ, авторы  которых 
вкладывают  в понятие «культурный код»  разные смыслы и значения, что обуслов-
лено полисемантичностью и многогранностью его. Но при этом исследователи еди-
нодушны в том, что культурный код является составной частью, смысловым ядром, 
матрицей культурного процесса; является сущностным компонентом национальной 
картины мира. Ученые исследуют информационно-коммуникативные и регулятив-
ные функции культурного кода, акцентируют внимание на семиотическом характере 
его, выделяют когнитивный и ценностно-аксиологический аспект культурных кодов 
и т.д. Р.Барт  пишет: «Мы называем кодами  просто ассоциативные поля, сверхтекс-
товую организацию значений, которые навязывают представление об определенной 
структуре; <…>. Коды – это определенные типы уже виденного, уже читанного, 
уже деланного; код есть конкретная форма этого «уже», конституирующего всякое 
письмо. <…>. Это код человеческого знания <…>, культуры, как она транслируется 
книгой, образованием и, в более широком аспекте, всеми видами общественных свя-
зей» (Барт, 1989: 455). Ж.М.Юша под культурным кодом понимает «Совокупность 
(набор) устойчивых символов и знаков <…>, объединенных внутренней структурой 
и семантикой, обладающих определенным содержанием, проявляющихся в различ-
ных элементах народной культуры (время, предмет, пространство, пища, одежда и 
др.), особо значимых для определенного этноса» (Юша, 2018: 10).
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Ученые классифицируют культурные коды, о многообразии и множестве которых 
писали Р.Барт, Ю.М.Лотман. Д.Б.Гудков, имея в виду выделение Н.И.Толстым ак-
ционального (обрядовые действия), реального (предметный) и вербального (слова и 
тексты на естественном языке) кодов культуры, акцентирует внимание на реальном 
коде: «Под чрезвычайно широким термином «реальный код культуры» понимается 
совокупность самых разных кодов, каждый из которых образует собственно «семан-
тическое поле»: природно-ландшафтный (лес, море, гора, вода, песок и др.), архи-
тектурно-домообустроительный (дверь, порог, крыша и т.д.), вещный (нож, рубаха, 
нитка, карман и т.д.), сюда же могут быть, вероятно, отнесены  зооморфный, в какой-
то степени соматический и другие коды» (Гудков, 2004: 40). В.В.Красных выделяет 
в качестве  базовых  шесть кодов культуры: соматический (телесный), пространст-
венный, временной, предметный, биоморфный, духовный, отмечая при этом, что та-
ких кодов «не может быть много». По мнению автора: «Коды культуры как феномен 
универсальны по  природе своей, свойственны человеку как homo sapiens. Однако их 
проявления, удельный вес каждого из них в определенной культуре, а также мета-
форы, в которых они реализуются, всегда национально детерменированы и обуслов-
ливаются конкретной культурой <...>. Между кодами культуры нет и не может быть 
жестких границ» (Красных, 2001: 5-7).

Материалы и методы исследования. В работе используются методы ана-
литического рассмотрения теоретического материала, структурный анализ се-
мантико-смыслового содержания  архетипа юрта в рамках герменевтического и 
ценностно-интерпретационного подходов.

Результаты. Элементы внутреннего пространства казахской юрты – шанырак,  
очаг и порог, обладают высоким уровнем сакральности. Она детерменирована ар-
хаичнейшими представлениями предков,  наделивших их структурно сложными,  
глубинными смыслами и значениями. Шанырак замещает символический образ 
Мирового Столпа, выступает в роли вертикального канала связи с верхним миром, 
Универсумом, божеством; очаг-огонь – домашнее святилище, земной символ солнца, 
центр внутреннего пространства юрты, олицетворяемое с образом солярной богини 
Умай;  порог – граница между мирами, символ перехода в иные  миры. Юрта сохра-
нила древние пласты представлений о Вселенной, о мироздании.

Архетип юрта сформировался на основе архаичнейшего этапа космологических 
представлений о многоярусной Вселенной и вертикальной оси мира, соединяющей 
все части ее, а также культа солнца, неба, богини Умай, культа предков.

Архетип казахская юрта является примером тесной связи предметного и духов-
ного кодов культуры.

Обсуждение. Духовная культура человечества (и каждого народа в том числе), 
исторически возникшая в глубине времен, формировавшаяся в течение тысячелетий, 
многогранная, невероятно смыслоемкая и полифункциональная, представляет собой 
архисложный конструкт. Априори и, как показывают наблюдения научного сооб-
щества, она обладает ядерными константами, в которых закодированы сущностные 
качества/свойства ее. Будучи носителями/средоточием их, ядерные константы  пред-
ставляют собой суть множественные культурные коды, которые функционируют в 
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системе феномена культуры. Они, по сути являются квинтэссенцией исторического  
опыта, знаний, идеалов, ценностей, мировоззренческих  и эстетических представле-
ний этноса. Они обладают  имманентным феноменальным смысловым и ценност-
ным потенциалом. Культура (материальная, духовная, социальная) в совокупности 
своих параметров и сущностных характеристик представляет собой культурный код 
этноса.

Итак, «культурный код» – это условное наименование системы выработанных 
этносом в процессе исторического развития концептов/универсалий/стереотипов 
и установок, а также  социокультурных реально-предметных ценностей и образов, 
имеющих глубинное семантико-смысловое и символическое содержание. Культур-
ные коды формируются  на основе универсальных архетипов, мифологических пред-
ставлений и национальных образов, этнотрадиций, ментальных установок, мировоз-
зренческих и иных духовных ценностей, исторической памяти, исторического опыта 
социума. Они  моделируют все сферы бытия человека и социума. Они являются 
квинтэссенцией, символами данной культуры, смысловыми матрицами ее, узнавае-
мыми представителями данного сообщества и исследователями ее. Культурные коды 
в совокупности создают национально детерминированную картину мира этноса.

Локацией функционирования и самопрезентации культурных кодов в духовной 
сфере являются так называемые вторичные знаковые  системы (наряду с естествен-
ными языками, признанными как   исходная «базовая семиотическая система», как 
первичная знаковая  система), а именно: миф, религия, фольклор, литература,  искус-
ство – живопись, танец,  архитектура, скульптура, кино и т.д., наука и др., играющие 
доминирующую  роль в процессе генерации и трансляции социокультурных знаний, 
опыта и ценностей социума.

Источником и контекстом формирования  культурных кодов является Универсум:  
1) объекты  и явления окружающей человека природно-ландшафтной среды, ближ-
няя и дальняя Вселенная; 2) человек – чувствующий, видящий, слышащий, осязаю-
щий,  мыслящий, с присущими ему высшими формами мышления и самосознания; 
3) социум, т.е.  сообщество индивидов и индивидуумов; 4) мир предметов и вещей, 
созданных человеком, т.е. реалии этнокультуры.

В культурном пространстве важное место занимает предметный код культуры 
(реальный код, предметно-вещный код), который включает в себя чрезвычайно ши-
рокий перечень объектов, явлений природы и материализованных  результатов чело-
веческой деятельности, которые, наряду с имманентно им присущими свойствами 
могут быть наделены  иными качествами, а также помимо выполнения своих прямых 
функций, могут нести  еще и функцию знаковую, т.е. способны нести некие добавоч-
ные значения.

Окружающий нас мир чудесен, детерминирован, многогранен, многозначен и 
чрезвычайно содержателен. Но любая реалия предметно-вещного мира является 
только тем, что она собой представляет. Человек  осмысливает мир и в процессе 
познания/освоения его придает реалиям окружающего мира, а также и артефактам  
человеческий смысл, при этом, как правило, наделяет эти реалии субстанционально 
им не присущими смыслами и значениями. [Процесс осмысления реалий действи-
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тельности, придание объектам статуса знаков получил в науке название семиозиса 
(Пирс)]. «Вещь, рассмотренная изолированно, тождественна сама себе, но будучи 
включенной в человеческую действительность, она вариативна и, как правило, пред-
стает в ракурсе той или иной интерпретации, образуя тем самым некий символ <...>. 
Одна и та же вещь требует или предполагает бесконечное количество своих разно-
образных интерпретаций, причем никакой интерпретативный подход не может ис-
черпать вещь целиком <...>. Ясно, прежде всего, что всякая интерпретация есть обя-
зательно символ» (Лосев, 1994: 350). Иными словами в результате семиозиса образ 
объекта реального мира, как природного, так и рукотворного, т.е. «Сенсорный образ 
(согласно И.П.Павлову, единица первой сигнальной системы) обретает черты знака 
(единицы второй сигнальной системы), когда, по Ю.М.Лотману, «делается не равен 
себе» <...>, или, по А.Ф.Лосеву, «переходит в область инобытия» <...>, т.е. означи-
вает не то, чем он  сам является»(Савицкий, 2016: 56). В результате реалии Все-
ленной и этномира превращаются в образы. Образность  объекта обусловливает его 
символический характер. Иными словами, объекты/реалии окружающей природы, 
Вселенной в целом и этномира обретают в сознании социума  новые смыслы, но-
вые значения и в итоге становятся символами других предметов, явлений, понятий. 
«Символ выходит за первичные тематические рамки и, по А.Ф.Лосеву, репрезенти-
рует любые области инобытия. Системы символов – это и есть культурные коды» 
(Савицкий, 2016: 58). Иными словами человек познает, осмысливает, категоризует, 
стереотипизирует и концептуализирует действительность, в процессе чего создает 
культурные коды, культуру. Рассмотрим предметный код казахская юрта. Любой тип 
жилища имеет многовековую историю возникновения и совершенствования. Архео-
логи отмечают, что простейшие жилища из ветвей наблюдаются  уже в эпоху нижне-
го палеолита. Относительно  истоков современной казахской юрты ученые полагают, 
что она  возникла в глубокой древности и прототипом ее явились легкие, круглые 
жилища андроновцев, открытые в ходе раскопок  андроновских поселений (ХІІ – ІХ 
вв. до н.э.). Возможно, постройки с конической, овальной, круглой кровлей были из-
начальной формой  человеческого жилища.  Они были характерны  для «начальной 
стадии домостроения» древнейших культур Ближнего Востока. По итогам изучения 
истории развития  жилой архитектуры Азербайджана  с древнейших времен до ХІХ 
в. А.Т.Салимова заключает: «Можно говорить о едином эволюционном процессе 
жилища: развитии от круглопланового до прямоугольного. <...>» (Салимова, 2020: 
384). Возможно, принцип круглопланового строения с центральным столбом и оча-
гом в центре, нашел свою  законченную и абсолютно совершенную реализацию в 
экологичной, удобной и приспособленной для сугубо кочевого быта казахской юрте, 
которая, «является высшим типом, которого достигло развитие переносного жилища 
вообще» (Б.А.Куфтин).

Устройство жилища олицетворяло освоение пространства. При выборе места 
для жилища древние руководствовались понятиями свое/чужое, освоенное/неосво-
енное. Данная оппозиция составляет основу выработанной древним сообществом 
универсальной классификации, ставшей  ориентиром в процессе познания семанти-
ки мира, важнейшим принципом архаического сознания, мироустройства древних. 
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Было очень важно, чтобы искомый  локус не был объектом притязаний других, т.е. 
был безопасен для своего рода/племени. Незанятая,  т.е. ничейная территория пред-
ставляется человеку неизвестным,  непонятным, очень часто враждебным объектом, 
который он на подсознательном уровне уподобляет хаосу. Жилище – это освоенное 
пространство.  Осваивая и обустраивая «свою» территорию, человек упорядочива-
ет пространство, «символически трансформирует ее в Космос». Ибо, по образному 
определению М.Элиаде: «Жилище – это не предмет, не «машина для жилья», оно 
– Вселенная, которую человек создает, имитируя примерное Творение богов, т.е. кос-
могонию. <...>. Жилище всегда освящено в силу того, что оно представляет собой 
imago mundi [лат.: картина, образ мира – А.Б.], а мир есть божественное творение»  
(Элиаде, 1994: 40, 43).

Юрта в казахской культуре – один из древнейших, семантически насыщенных ар-
хетипов. По вертикали основные части юрты – это: кереге (решетчатые складные ча-
сти), уыки (жерди, составляющие купол юрты), шанырак (верхний круг, сферическое 
навершие юрты, т.е. купол). Архитектоника юрты, как отмечалось неоднократно, мо-
делирует мифопоэтическую вертикальную трехчастную структуру Вселенной; верх 
юрты – небесный купол, окружность ее – горизонт. Физически юрта, как и любое 
человеческое жилище*, представляет собой самостоятельное замкнутое пространст-
во, отграниченное от внешнего мира и контролируемое человеком; она противостоит 
неизвестности и хаосу чуждого пространства, является средством защиты человека 
от злых духов и реальных врагов. Архетип юрта  отражает весьма сложные отноше-
ния в системе мир – человек, актуализирует разные уровни в общей картине мира 
наших предков, а именно: 1) верхний мир (мир Тенгри),  2) мир земной (мир чело-
века) и 3) мир нижний (мир усопших, мир смерти). Сакральнось юрты начинается 
с шанырака, через который солнечные лучи проникают вовнутрь, ветер освежает, а 
дым из очага уходит наружу. Но не только это. По древним представлениям шанырак 
– канал связи человека с верхним миром, небом, божеством; именно через шанырак 
можно было попасть в верхний мир. Древние мыслили Вселенную как целостную, 
но многоступенчатую структуру. Всеобщая и универсальная концепция многоярус-
ной Вселенной, принадлежащая древнейшим пластам космологических воззрений, в 
мифопоэтической картине мира казахского народа отражена очень четко. Наши пред-
ки представляли верхний мир в виде небесного купола «Вечное Синее Небо (Көк, 
Көк мәңгі Тәңірі)», которое было благосклонно к людям, и полагали, что жизнь там 
подобна жизни на земле. Средний мир – мир человека. Нижний мир – обиталище 
усопших. По Ч.Ч.Валиханову: «На небе есть жители – люди. Они опоясываются под 
горлом; мы живем в середине на земле и носим пояс на середине тела, люди же под-
земные, у которых также свое солнце, луна и звезды, носят пояс на ногах. Между не-
бесными казахами есть очень богатая старуха (образ жизни небесных жителей – ка-
захский, иначе и быть не могло, так как эти элементы суть плод казахской фантазии)» 
(Валиханов, 2013:84).
* О казахской юрте писали – А.Маргулан, А.Т.Толеубаев, Х.Аргынбаев, Н.Шаханова, М.Каракузова, 
Ж.Хасанов, Б.Ибраев, З.Наурызбаева, А.К.Бисенбаев, М.К.Егизбаева, М.С.Муканов, Б.А.Куфтин, 
С.Кондыбай и др. ученые.
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Согласно архаическим представлениям все части Вселенной соединяются цент-
ральной осью, которая проходит через некое «отверстие», через «дыру»; именно здесь 
в далеком прошлом боги спускались на землю, а мертвые – в подземный мир; здесь же 
дух камлающего шамана мог подниматься в верхние миры в поисках души заболевше-
го человека. Ось, по которой можно было подняться в Небо, вернуться на Землю, спу-
ститься в Преисподнюю, представлялась в виде столпа, горы, храма, дерева, лестницы, 
колонны, трона, креста, цепи, железного кола и т.д. При этом Ось Мира (и символы 
ее) служила не только средством перехода в иные миры, но также являлась опорой 
мироздания (Элиаде, 2008: 7-17). Г.Н. Потанин, анализируя тюрко-монгольские, в том 
числе и казахские мифы,   приуроченные к Полярной звезде отмечает, что Полярная 
звезда «Могла представляться древнему человеку в виде колонны, поддерживающей 
свод храма или дворца <…>, наконец, в виде мирового дерева, с устойчивостью ко-
торого также могла связываться прочность мирового порядка» (Потанин, 1901: 7-8, 
28-30). На это же указывает Ч.Ч.Валиханов: «Полярная звезда – Темир қазық, по ней 
ориентируются казахские путешественники во время ночи. Название железный кол, 
вероятно, дано вследствие видимой недвижимости, поэтому две звезды, близкие к 
ней и имеющие около нее движение, которое похоже на ход лошадей, привязанных 
на веревке к колу, называются «двумя белыми лошадьми» (Валиханов, 2013: 82). Эта 
космология  нашла полное отражение в микромире людей. Ось Мира олицетворялась 
народами разных континентов и культур либо столбами, подпирающими жилище, 
либо отдельными сваями, которые назывались «Мировыми Столпами». Но все же Ось 
Мира, Центр Мира многие народы олицетворяют, прежде всего, со столбами, подпи-
рающими жилище. «Самые древние алтари имели отверстие в крыше («Глаз купола»), 
символизировавшие разрыв уровней, сообщение с высшим миром» (Элиаде, 1994: 43). 
Жилища древних имели центральный столб, ассоциируемый с космической опорой, с 
Древом Мироздания, соединяющим Землю с Небом, т.е. «В самой структуре жилища 
обнаруживается космическая символика <…>. Та же космическая символика сохра-
нилась у  народов Центральной Азии, где  мифически-ритуальную функцию столба 
выполняет верхнее отверстие для вывода дыма от очага [шаңырақ – А.Б.]. Равно как и 
столб (=Axis mundi)  [лат.: ось (стержень) мира – А.Б.], дерево с обрубленными ветвя-
ми [бақан – А.Б.], верхушка которого выходит наружу через верхнее отверстие юрты 
(символ Космического дерева) расценивается как лестница, ведущая на небо: шаманы 
вскарабкиваются на него во время своих небесных путешествий. Они взлетают на небо 
именно через верхнее отверстие юрты» (Элиаде, 1994: 40, 41). Таким образом, верхнее 
отверстие в различных формах жилищ имело четко выраженное ритуальное назначе-
ние. В традиционной культуре казахского народа мифически-религиозная функция 
столба,  соединяющего землю с небом перешла к шаңырақу. В историческое время 
была утеряна/забыта идея вознесения на небо через шанырак (дерево, столб, гору и 
др.), который символически соединяет землю и небо. Но еще в недавнем прошлом 
(ХІХ в.– начало ХХ в.) в народе была вера в то, что шаман в поисках души заболевшего 
человека, через шанырак поднимается в небо  и облетает верхний мир.

Глубинная семантика шанырака не ограничивается функцией канала связи со 
Вселенной. Форма и геометрия шанырақа, и составляющие его элементы многознач-



"Керуен" ғылыми журналы №2, 75-том, 2022                               ISSN: 2078-8134 | elSSN: 2790-7066     

24       М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты                  "Керуен"  | №2, 75-том, 2022

ны. Композиционно шанырак представляет собой круг, внутри которого находятся 
распорные рейки (кулдіреуші), расположенные внутри шанырака перпендикулярно 
друг к другу, т.е. они образуют крест. Крест внутри круга. Рейки, особым способом 
изготовленные из ивовых или березовых веток, не горизонтальны, они несколько 
возвышаются над кругом, в результате чего круг обретает форму полусферы, форму 
купола.

Круг – один из наиболее распространенных  элементов мифопоэтической и рели-
гиозной систем народов мира, «Чаще всего выражающий идею единства, бесконеч-
ности и законченности, высшего совершенства. <...>. Во многих традициях космос 
(/k/kosmos.html) представляется именно как шар (графически Круг) <...>. Все эти 
представления мотивируют не только типологически частый образ космоса в виде  
Круга (или шара), но и метонимический образ основного божества в той же форме. 
Естественно, что в качестве такого божества чаще всего выступает солнце, символи-
зируемое Кругом <...> » (Топоров, Мейлах, 1992: 560-561).

«Крест подчеркивает идею  центра и основных направлений, ведущих от центра 
(изнутри вовне) <...>.  В посленеолитическую эпоху крест становится почти уни-
версальным символом единства жизни и смерти <...> . «Крест часто выступает как 
модель человека или антропоморфного божества <...>. Вместе с тем крест моделиру-
ет духовный аспект: восхождение духа, устремление к богу, к вечности <…>. Крест 
нередко соотносится с фаллосом. Вместе с тем крест соотнесен и с образом мучения 
и смерти <...>. С классом креста связана и свастика» (Топоров, 2008: 555-557). Ди-
апазон смыслов, передаваемых образом креста, сакрализация которого восходит к 
древнейшим представлениям эпохи неолита,  ценностей, олицетворяемых им, рас-
ширялся и обогащался в течение многих столетий. Этот процесс не ограничен во 
времени и рамками той или иной культуры. Следовательно, знаковая роль  креста 
может быть  объективно интерпретирована только в контексте.   Но при всех после-
дующих, порой неожиданных интерпретациях,  его знаковая функция центра мира и 
модератора пространства остается неизменной и фундаментальной.

Шанырак структурно и фигурально представляет крест в круге. Круг шанырака – 
знак Вселенной, Солнца; крест в круге его символизирует локус расположения юрты, 
«моделирует пространство, наполненное мифопоэтическими и религиозными обра-
зами и ассоциациями», т.е. центр Мира. Центр Мира всегда там, где жилище  кочев-
ника.  Вышесказанное стало основой высокого уровня сакрализации шанырака. По 
традиционным представлениям шанырақ – символ семьи, символ продолжения рода. 
Он передавался  от отца к сыну, из поколения к поколению. Если  умирал последний 
представитель рода, на его могиле оставляли шанырак. Одно из самых искренних и 
значимых пожеланий  – «Пусть будет высок и крепок твой шанырак!» (Шаңырағын 
биік болсын, мықты болсын!).

Шанырак поддерживается баканом, длинным шестом, часто украшенном резьбой. 
Бакан выполняет символическую роль мирового столпа/мирового дерева, поддержи-
вающего мироздание, по которому древние поднимались на небо. Но в казахской 
культуре, как было отмечено выше,  роль бакана перешла к шаныраку. Точка сопри-
косновения бакана с землей, служила ориентиром для обустройства очага круглой, 
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подобной кругу солнца, конфигурации,  который, также как и шанырак, обладал вы-
сокой степенью сакральности. Очаг обустраивался в центре жилища. Он символи-
зирует центр внутреннего пространства юрты. Очаг – центр притяжения, знаковый 
смысл бытия жилища. Фактически и символически очаг-огонь был основанием ша-
нырака, представляющего вертикальный канал связи с пространством неба, Вселен-
ной, божества. По всей видимости изначально огонь-очаг возжигался древними в 
пещере либо на открытой территории. Возжигание огня было актом сопричастности 
к творению, актом освящения обустраиваемой территории, олицетворением связи с 
небом, космосом и солнцем, частицей которого воспринимался земной очаг-огонь. 
Наряду с утилитарной функцией (защита от диких животных, источник тепла, при-
готовление пищи), а возможно в первую очередь, огонь-очаг был святилищем, ор-
ганизующим центром освоенного пространства. При переносе очага-огня в шатер 
либо шалаш именно для выхода дыма в верхней части жилища было устроено свето-
дымовое отверстие, куда направлялись язычки пламени и дым. Все древние жилища 
были обустроены таким образом. Также для них было характерно наличие централь-
ного столба, поддерживающего кровлю. Безусловно, такое строение выполняло од-
новременно жилую и ритуальную функции.

Еще во второй половине ХІХ в. у нас сохранялись древние формы почитания 
огня. Наши предки ежедневно убеждаясь в роли и значимости огня в житейской пра-
ктике, осознавали сакральное значение огня, который, по мнению их, представляет 
собой искринку солнца, т.е. имеет божественное происхождение. И потому имено-
вали огонь «әулие» (святой)» (Ч.Ч.Уалиханов), подчеркивая мистическую, иррацио-
нальную составляющую его сущности, сакральность, божественное происхождение, 
священность его для землян. По Валиханову: 1) В прошлом «Огонь был покровите-
лем жилищ, домашним святилищем». Поэтому невеста при вступлении в новое се-
мейство должна была поклониться огню/очагу в доме свекра, принеся в жертву огню 
ложку масла. При рождении ребенка также огню приносят жертву. Если в доме был 
покойник, обязательно зажигали свечи. 2) «Огонь имеет качество очистительное. 
Очищают, проводя между двух огней. Обряд очищения называется аласта... Чело-
век, дающий публичную клятву, должен также очищаться огнем...». 3) Огнем лечили: 
«Многие болезни считались гневом огня, и потому очень многие болезни лечились 
огнем». 4) Казахи «Почитая огонь, боялись гнева огня, потому клялись гневом огня» 
(Валиханов, 2013: 67, 79-80]. И сейчас в аулах нередко при рождении ребенка разво-
дят яркий огонь, с факелом обходят жилище, огнем очищают колыбель младенца. В 
прошлом веке при перекочевке с зимовки на летние пастбища разводили два  костра, 
между которыми проходили  скот и люди для очищения от злых духов.

К огню обращались со словами Мать Огня (От Ана) и Мать Умай (Умай Ана), т.е., 
налицо олицетворение огня, одного из «древнейших культов первобытности» в обра-
зе женского божества Умай,  о чем  писал еще  Ч.Ч. Валиханов, подробно описавший 
вышеупомянутый обряд поклонения огню, совершаемый новобрачной при вступле-
нии в новое семейство, т.е. в дом мужа, когда ее вводят в юрту свеқра: «В дверях 
она делает обычное коленопреклонение, потом садят ее около очага на выделанную 
телячью кожу, чтобы она, невеста, была мягка, как шкура, затем льют в огонь жир, и 
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она падает несколько раз ниц, приговаривая: от ана, май (Умай)-ана (мать-огонь, мать 
Умай), награди меня милостью» (Валиханов, 2013:  80).

В казахской традиционной культуре Умай считается покровительницей домашне-
го очага, рожениц, охранительницей детей. В сказках и мифах, легендах и преданиях 
раскрываются и другие грани богини Умай, а в этнографических зарисовках сохра-
нены обычаи и обряды, связанные с ней. В одном из мифов повествуется о том, что 
среди небесных Тенгри имеются и Тенгри-женщины. Самая могущественная из них 
– Умай, хозяйка всего, что растет на земле. Из дошедших нарративов явствует: Умай 
спускается с небосклона, местом ее обитания является верхний, небесный мир, т.е. 
светловолосой Умай присущи черты солярного божества. Она имеет две ипостаси: 
предстает в антропоморфном облике и в виде птицы, т.е. налицо мотив соединения 
образа Умай с птицей Кумай, которая в духовной культуре народов Средней Азии 
имеет, как известно, очень древние истоки; Умай – богиня плодородия и хозяйка 
огня; Умай – прародительница, попечительница и охранительница жизни младенцев 
и взрослых, т.е. жизни в целом. Умай – Тенгри, божество (Бабалар сөзі. Жүз томдық. 
Т.78. Қазақ мифтері. – Астана, 2011).  По заключению Н.А.Алексеева «Древнетюрк-
ский культ богини Умай является трансформацией культа богини-матери Аи, суще-
ствовавшей у саков Алтая и Средней Азии. Древние южные предки якутов, <...>, 
верили в матерей – созидательниц жизни и называли их Айы. Впоследствии с пере-
ходом главных функций богини матери в руки мужских божеств, значение слова аи 
было утрачено» (Алексеев, 2008). Не случайно метафора огня присутствует в составе 
лексемы отбасы, отағасы (хозяин огня, глава семьи), а также выступает в значении 
семья в составе устойчивых выражений – «оты өшті», «отын жағу», «оты басқаның 
мұны басқа» и т.д. И сегодня выполняются заветы старших: в огонь нельзя плевать, 
нельзя проходить через огонь, даже наступать на то место, где когда-то был разведен 
огонь, нельзя тушить огонь водой, также нельзя дуть на огонь, чтобы погасить его, 
огонь надо чем-то придавить, иначе, по поверьям, дух огня уходит из юрты и т.д.

Наряду с шаныраком и очагом особо почиталась дверь, а также составляющие ее 
компоненты – дверные косяки и, особенно, порог двери. Дверь в целом выполняет 
функцию визуальной и сакральной связи с окружающим миром,  обеспечивает вход/
выход, в то же время  замкнутость и целостность дома, укрытие от внешнего мира, 
который часто был враждебен, т.е. безопасность находящихся внутри. Из всех со-
ставных частей двери наибольшим сакральным статусом обладает порог как концен-
трированное выражение границы домашнего пространства. Порог – символическая 
граница между домом и внешним миром, а также между миром живых (срединный 
мир) и миром мертвых (нижний мир). О высокой степени сакральности порога у 
тюрко-монгольских народов, отмеченной в средние века В.Рубруком и П.Карпини, 
пишет Н.И.Веселовский:   «Порог юрты имеет особенное мистическое значение: сту-
пать на порог юрты не дозволялось никому ни в каком случае, даже нечаянно,  на-
пример за нарушение неприкосновенности порога ханского шатра полагалась смерт-
ная казнь» (Веселовский, 1912: 27). Происхождение данных поверий восходит, как 
показано учеными (Л.Леви-Брюль, Л.Я.Штернберг, В.Я.Пропп, Д.Фрэзер, Э.Тейлор, 
Ф.Боас, К. Фон ден Штейнен, Н.Харузин и др.), к архаическим обычаям древних 
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людей, практиковавших захоронение умерших в жилище, в частности, под очагом, 
под порогом, у входа под порогом, позднее за пределами жилища, но вблизи него. 
Обычай захоронения умерших  внутри жилища имеет разные причины, в том числе: 
в далеком прошлом не различали между живыми и мертвыми,  полагали, что чело-
век не умирает,  а потому хоронили в доме и этим выражалась неразрывность связи 
умерших и живых; в некоторых культурах основу обычая составляла вера живых  в 
то, что души умерших членов семьи защищают жилище и помогают живым;  терри-
тория за пределами жилища считалась населенной злыми силами, и близкие умер-
шего не хотели отдавать  тело близкого родича на растерзание враждебным силам и 
т.д. В любом случае, погребая близких людей в пределах жилища, живые  оставляли 
его в пределах «своего», т.е.освоенного пространства, в пределах защищенного кру-
га. Особое распространение имел, видимо, обычай захоронения покойника, а позже 
праха кремированного усопшего под порогом, т.к. в глубокой древности существовал 
обычай хоронить покойников под порогом жилища. Так возникло поверье: через по-
рог нельзя ни прощаться, ни здороваться: можно разгневать духов умерших (Энци-
клопедия обрядов и обычаев. Москва, 1996; Энциклопедия суеверий. Москва, 1995; 
Славянская мифология. Энциклопедический словарь.– Москва, 1995). Сакральность 
порога, под которым были захоронены останки предков, равно как и самые строгие 
табу, связанные с этим обычаем, не подвергались сомнению. Пережитки указанного 
обычая у некоторых народов сохранялись вплоть до ХІХ в.

Таким образом по архаическим верованиям порог является границей: 1)  между 
домом и внешним миром, 2) между средним (мир людей) и нижним (мир усопших) 
миром; 3) это место упокоения предков, душ усопших;  будучи границей между ми-
рами порог является в то же время символом и средством перехода из одного мира в 
другой.  Символические функции порога детерминируют  сакральность его. Иными 
словами, семантика запрета  не наступать на порог (Табалдырықты баспа!), не под-
пирать дверные косяки (Босағаны керме!) уходит в глубокую древность.

Юрта представляет собой одну из важнейших реалий предметно/вещного мира 
казахского уклада жизни, олицетворявшей целостный мир кочевника. Она  симво-
лизировала  модель и центр Мира, ибо человеческое жилище представляет космос, 
которому человек придает свойства центра Мира, юрта – это imago mundi, поэтому 
она символически располагается в «Центре Мироздания», ибо «всякое человеческое 
жилище проецируется в Центр Мира» (Элиаде, 1994: 37). Юрта соединяла  чело-
века с миром верхним,  была для него крепкой, защищающей от враждебных сил, 
крепостью. В стенах ее проходила повседневная жизнь наших предков, живших в 
гармонии с природой: здесь человек приходил в этот мир, здесь рос, мужал, создавал 
семью, отсюда отправлялся в близкие и дальние путешествия и походы, сюда же 
возвращался, отсюда же уходил в мир иной. Именно в юрте исполнялись все обряды 
и ритуалы, сопровождавшие человека от рождения до самой смерти и юрта была  
свидетелем всех таинств.

Константа традиционно казахского уклада жизни – юрта была предметом особого 
почитания, которое выразилось в определенных ограничениях и табу. Например, в 
юрту нельзя было входить с камчой в руках, а также с недоеденной пищей во рту; 
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всадники на коне подъезжали с задней стороны юрты, при этом обязательно должны 
были громко сообщить о своем прибытии и только по приглашению хозяев, которые 
выйдя из юрты брали коня/коней под уздцы, могли войти в жилище; при поднятии 
шанырака (в процессе сборки юрты) должна была сохраняться торжественная тиши-
на и др.

Заключение. Мы рассмотрели три конструктивных элемента внутреннего про-
странства казахской юрты – шанырак, очаг и порог,  обладающие высоким уровнем 
сакральности. Сакральность  их  детерменирована, как было показано выше,  архаи-
ческими представлениями предков,  наделивших их структурно сложными,  глубин-
ными смыслами и значениями. Шанырак замещает символический образ Мирового 
Столпа, выступает в роли вертикального канала связи с верхним миром, Универсу-
мом, божеством; очаг-огонь – домашнее святилище, центр внутреннего пространст-
ва юрты, олицетворяемое с образом солярной богини Умай; порог – граница между 
мирами, символ перехода в иные  миры. Семантически насыщенное внутреннее про-
странство юрты является точкой  сопряжения  древнейшей космологии, архаическо-
го  мировидения, традиционных представлений.

Итак, наши далекие предки создали мифопоэтическую картину/образ мира, в ко-
торой юрта занимает семантически важное место. Юрта – архетип мироздания казах-
ской культуры. Она вместила в себя комплекс архаических  представлений народа, в 
том числе: представления о своем/чужом, внутреннем/внешнем, о трехчастном строе-
нии Вселенной, о возможности подняться на небо и общаться с богами, о культе неба, 
солнца и предков, о жизни и смерти, сущности человеческого бытия, о сакральном 
и профанном и т.д., а также  память о древнейших обычаях и бережное отношение к 
ним. То есть жилище, предназначенное для защиты от диких зверей и непогоды, было 
наделено  глубокими  семантическими смыслами, которые в совокупности обусловили 
человеческий, социокультурный смысл и значимость  его. Элементы внутреннего про-
странства юрты – шанырак, очаг и порог, вторично включенные в поле осмысления/
интерпретации, т.е. в человеческую действительность, обрели семиотический статус. 
В итоге предметный код юрта  перешел в разряд духовного кода. Юрта – реалия/пред-
мет этнокультуры – обрела статус сакрального культурного объекта, фундаментально-
го духовного кода казахской культуры, стала символом духовных ценностей народа, 
константным  символом, составным элементом национальной картины мира.

Архетип юрта сформировался на основе архаичнейшего этапа космологических 
представлений о многоярусной Вселенной и вертикальной оси мира, соединяющей 
все части ее, а также культа солнца, неба, богини Умай, культа предков.

Надо подчеркнуть, архетип казахская юрта является примером тесной связи пред-
метного и духовного кодов культуры.

Ценность проведенного исследования обусловлена осознанием мифологии как 
первотекста, моделирующего многие параметры художественной культуры совре-
менности.

Статья подготовлена в рамках гранта AP08857440 «Художественная культура в рамках духовной 
модернизации»
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«Қазақтың киіз үйі» заттық коды: генезисі мен семантикасы

Аңдатпа. Мақала қазақ киіз үйі заттық кодының генезисі мен семантикасын талдауға арналған. 
Қазіргі уақытта «мәдени код» терминінің мазмұны мен семантикасы, функциялары, анықтамалары 
гуманитарлық ғылымдардың көптеген салаларында ғылыми ізденістердің тақырыбы болып табыла-
ды. Ғылыми дискурста полисемантизмі мен көпқырлылығына байланысты «мәдени код» ұғымының 
мән-мағынасы түрліше қарастырылады. Соған қарамастан зерттеушілер мәдени код мәдени процестің 
ажырамас бөлігі, семантикалық өзегі, матрицасы, әрі ол әлемнің бейнесі туралы ұлттық түсініктің 
маңызды құрамдас бөлігі деген ортақ ұйғарымға тоқтайды. Мәдени кодтардың қызметі мен рөлі екінші 
реттік белгілер деп аталатын  (ілгергі «негізгі семиотикалық жүйе», бастапқы белгілер жүйесі ретінде 
танылған табиғи тілдермен қатар), әлеуметтік-мәдени білімді, қоғамның тәжірибесі мен құндылықтарын 
қалыптастыру және тарату процесінде басым рөл атқаратын, атап айтқанда: миф, дін, фольклор, 
әдебиет, өнер-кескіндеме, би, сәулет, мүсін, кино, ғылым салаларында көрініс табады. Мәдени кодтар-
ды қалыптастырудың қайнар көзі мен контексті Универсум болып табылады, бұл дегеніміз: 1) адамды 
қоршаған табиғи-ландшафтық ортаның объектілері мен құбылыстары, жақын және алыс ғалам; 2) адам 
– сезетін, көретін, еститін, өзіне тән ойлау мен өзін-өзі танудың жоғары формасына ие жаратылыс; 
3) қоғам, яғни индивидтер мен индивидуумдар қауымдастығы; 4) адам қолымен жасалған заттар мен 
дүниелер әлемі, яғни этномәдениеттің шынайы көрінісі.

Мәдени кодтар жүйесінде заттық код маңызды орын алады, бұған табиғат объектілері мен 
құбылыстарының сан қилы түрлері, сондай-ақ адамның іс-әрекетінің материалдандырылған 
нәтижелері кіреді; олар семиозис нәтижесінде өздеріне тән қасиеттермен қатар басқа да қасиеттерге/
мәндерге/функцияларға ие болуы мүмкін, яғни белгі/символ мәртебесіне көтеріледі. Автор киіз үйдің 
ішкі кеңістігінің элементтері – шаңырақ, ошақ пен табалдырық адам дүниетанымында қосарлы 
интерпретацияға ұшырап, семиотикалық мәртебеге ие болғанын көрсетеді. Нәтижесінде киіз үй заттық 
кодтан рухани кодқа айналып, қасиетті, киелі мәртебеге ие болады, әлемнің ұлттық бейнесінің тұрақты 
символына айналады. Қорыта айтқанда: киіз үй архетипі көп деңгейлі Ғалам мен оның барлық бөлікте-
рін біріктіріп тұратын әлемнің тік осі туралы космологиялық ұғымдардың ең бастапқы архаикалық 
көзқарастары мен Күн, Аспан, Ұмай ана және бабалар культі негізінде қалыптасты.

Кілт сөздер. Мәдениет, заттық код, әлемнің бейнесі туралы ұлттық түсінік, семиозис, этномәдениет, 
шаңырақ, ошақ, табалдырық, архетип, дүниетанымдық әмбебаптар.
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The subject code of the “Azakh yurt” culture: genesis and semantics

Abstract. The article includes the analysis of the semantics of the subject code Kazakh yurt. At present, the 
issues of content and semantics, functions, definitions of the term «cultural code» are the subject of scientific 
research in many branches of the humanities. In the scientific discourse there is a significant number of works, 
the authors of which put different ideas and meanings in the concept of «cultural code», which is due to its 
polysemantic and versatility features. But at the same time, the researchers are unanimous that cultural code is 
an integral part,  semantic core, matrix of the cultural process; is an essential component of the national picture 
of the world. The location of  functioning and self-presentation of cultural codes in the spiritual sphere are the 
so-called secondary sign systems (along with natural languages, recognized as the original «basic semiotic 
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system», as primary sign system), namely: myth, religion, folklore, literature, art - painting , dance, architecture, 
sculpture, cinema, science, etc., which play a dominant role in the process of generation and transmission of 
socio-cultural knowledge, experience and values   of society.

The source and context for the formation of cultural codes is the Universe: 1) objects and phenomena of the 
natural landscape environment surrounding a person, the near and far Universe; 2) a person – who is feeling, 
seeing, hearing, tactile, thinking, with his inherent higher forms of thinking and self-consciousness; 3) society, 
i.e. a community of individuals and individualities; 4) the world of objects and things created by human, i.e. 
realities of ethnic culture.

In the system of cultural codes, an important place is occupied by the subject code, which includes an 
extremely wide list of objects and phenomena of nature, as well as the materialized results of human activity, 
which, as a result of semiosis, along with their immanently inherent properties, can be attributed  with other 
qualities/ meanings / functions, i.e. acquire the status of a sign/symbol.

It is concluded that the yurt archetype was formed on the basis of the most archaic stage of cosmological 
ideas about the multi-tiered Universe and  vertical axis of the world connecting all its parts, as well as the cult 
of the sun, sky, the goddess Umai, the cult of ancestors, etc.

Keywords. Culture, subject code, national image of the world, semiosis, ethnoculture, shanyrak, hearth, 
threshold, archetype, philosophical universals.
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