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Салтанат Аубакирова, Анар Уызбаева, Зухра Исмагамбетова
(Алматы, Казахстан)

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО 
УГОЩЕНИЯ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Аннотация. В данной статье авторы рассматривают символические аспекты 
одного и з  ритуалов казахского угощения -  сыбага (доля, часть), которое являясь 
важной составляющей бытовой культуры казахов, в полной мере отражает соци
ально-культурные особенности страны и народа, его историю, культу ру и тради
ции. Методологической основой выступили работы зарубежных исследователей, 
а также научные труды казахстанских ученых. Сыбага -  интересная и необычная 
форма организации национальной трапезы, сопровождаемая определенным этике
том. Сыбага подается гостям на блюдах и носит названия, в зависимости от того, 
кому это угощение предназначено. Различают сый табак (почетное блюдо), куда 
табак (для свата), кудаги табак (для свахи), курдас табак (для сверстников), кал- 
жа табак (для роженицы), кыз табак (для незамужних, молодых девушек), бала 
табак (для детей), беташар табак (для невесты) и т.д. На каждом блюде присут
ствуют определенные куски мяса, предназначенные определенному гостю/гостям. 
Почетному гостю преподносится голова и несет в себе смысл, чтобы гость был 
главой, глазами и ушами народа; сватам - курдючный жир и печень со значением 
неразлучности, побратимости между сватами; для друзей, товарищей, сверстни
ков -  спинка, с пожеланием, «чтобы наша дружба была прочной и крепкой», для 
девушек и невесток - сердце с жиром, «чтобы были сердечными и желанными». 
По раскладке кусков мяса на блюде можно определить значимость гостя и степень 
уважения хозяев к гостю. Процедура подготовки сыбага имеет символический ха
рактер и включает в себя процессы забоя скота, разделывания туши, составление 
гостевого и повседневного блюда.

К л ю ч ев ы е  сл ов а: семиотика, традиция, казахское угощение, сыбага, шаны- 
рак, культурная коммуникация, гостеприимство, гуманность.

Введение

Во м ногих уголках  м ира по сей день еда н еизм енно является осн ов
ной составляю щ ей  больш их и значим ы х празднеств  (свадьбы , ю билей , день 
рож дения, новы й год и т. д .) и просты х поси делок  в узком кругу друзей  или 
семьи. Н аш  каж ды й день спланирован  вокруг еды. И каж ды й день мы п ла
нируем завтрак, обед и уж ин. Д аж е свидание бы ло бы практи чески  нем ы с
лимо без какого-либо пищ евого компонента, которое связано с ритуалом
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ухаживания (варьируясь от попкорна, пиццы, мороженого в кинотеатрах до 
изысканных блюд в модных ресторанах) [Оапез1 2004, с. 196]. Но значение 
еды намного шире. Еда - это не только средство пропитания, существования 
и выживания человека. Это часть знаковой системы, наполненной культур
но-специфическими коннотациями. Потребление пищи - это очень личное 
действие. Посредством нашей пищи мы сообщаем другим людям о наших 
убеждениях, культурном и социальном опыте. Таким образом, мы симво
лически афишируем свою идентичность через выбор продуктов питания и 
напитков.

Термин, который часто используется для обозначения системы конно
таций, вызываемых пищей, - это кухня. Кухня сообщает нам о том, какую 
пищу употребляют определенные люди, что и как они готовят, раскрывая 
тем самым особенности их культуры [Оапез1 2004, с. 194]. Все культуры 
имеют определенный набор ритуалов и манер поведения за столом, осо
бенности приготовления пищи, которые прививаются с рождения членам 
данной культурной общности [Оапез1 2006]. И культура казахского народа 
не является исключением.

За многолетнюю историю у казахского народа, как наследника богатой 
традиции тюркских народов, сложились самобытная этническая культура, 
обычаи и традиции, оригинальная кухня. Казахская кухня -  это часть бы
товой культуры народа, впитавшая в себя особенности уклада жизни, по
вседневного поведения, обусловленные родоплеменными отношениями, 
природными и географическими условиями. Как и другие народы, казахи 
создали разнообразный ассортимент национальных блюд, более 500 наи
менований, отличающихся гармоничным единством цвета, запаха и вкуса. 
Каждое блюдо имеет свою сложную символику, обозначающую основные 
формы взаимоотношения между людьми, родоплеменные отношения, тра
диции и обычаи, нормы и правила поведения людей, сложную культурную 
коммуникацию, эстетические и этические ценности казахского народа.

Методология исследования

Еда как часть культурно-знаковой системы изучается антропологами, со
циологами, семиотиками, культурологами и т.д., раскрывая разные аспекты. 
Ключевой ссылкой для анализа символизма еды выступает работа Клод Ле
ви-Стросса [1983] где он определил, что пища может быть понята как язык, 
который выражает социальные структуры и культурные системы. Ролан Барт 
[1997] утверждает, что потребность в еде -  это первичная потребность че
ловека. Эта потребность очень структурирована. Вещества, методы готовки, 
привычки -  все это становится частью системы различий в значении.

Торстей Ваблен [1899], Норберт Элиас [1994], Пьер Бурдье[1984], 
Мэри Дуглас [1972] выделили символический смысл еды, которая играет
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значительную роль в определении социального статуса, социального класса
и власти.

Сидни Минц [1996] показал, что символические значения еды меняют
ся с различными культурными, этническими и классовыми соображениями. 
\Уепут§ Хи [2007] считает, что пища является одним из способов понима
ния других культур и взаимодействия с ними.

Цель же нашего исследования раскрыть, привлекая исторический ма
териал, культурную важность и символическую функцию традиционного 
казахского угощения, показать семиотическую особенность составления 
гостевого блюда «сыбага». Поэтому помимо работ зарубежных ученых 
(указанные выше) особый интерес в методологическом плане для данного 
исследования представляют и отечественный работы [Кунанбаева 2008, Ах
метова 1993, Аргынбаев 1959, Жуковская 1979, Катран 2007].

Основная часть

Казахская кухня -  это сложный семиотический текст, в котором пред
стает не только символика пространства, обусловленное кочевым образом 
жизни, означающее специфику структурирования бескрайних степных про
сторов, но и особенности коммуникации степного человека.

Ведущим пространственным образом в традиционной казахской куль
туре является бесконечная горизонтальная плоскость, условно обозначае
мая как «степь» [Шакенова 1991, Бахралинова 2013]. Семантика концепта 
«пространство» лежит в основании этнической картины мира казаха, фун
даментом которой является пространственная модель универсума [Кодар 
1998, Каракузова 1993]. Она воплощена в мифах, отражена в религиозных 
представлениях, воспроизводится как в культурных обычаях и обрядах, за
креплена в языке [Кодар 1998, Наурзбаева 2005], а также представлена в 
традиционной повседневной культуре, и обозначена в сложной символике 
традиционной кухни казахов.

В концепте пространства степной культуры представлена и реакция 
этноса на «вторжение в пространство» [Бахралинова 2013, с. 175]. Реак
ция на такое вторжение обозначает ряд действий, ритуального и коммуни
кативного поведения казаха, носящий символический характер. Например, 
«иной» в казахской степи - это гость. Гостем мог быть и родственник, и 
незнакомый путник, и бедный, и богатый, и аксуйек («белая кость»), и кара 
суйек («черная кость»). По отношению к гостю у казахов сложилась особое 
коммуникативное поведение. «На бескрайних просторах с тяжелыми пере
ходами путешественнику, да и просто путнику, было трудно выжить, если 
он не мог остановиться у кого-нибудь на ночлег. Гостю предоставляется 
почетное место - тор, самая лучшая еда, ночлег» [Бахралинова 2013, с. 176]. 
Гостя одаривают подарками потому как казах всегда находится в ожидании
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гостя. В традиции гостеприимства обряд исполнения гостем песни хозяину, 
дому -  это знак уважения и благодарности [Шакенова 1991, с. 70].

Гостей всегда встречали радушно и обязательно усаживали отведать 
угощения за дастарханом (стол накрытый скатертью, застолье) в наряд
ной юрте - этническом жилище казахов. С давних времен среди казахов 
существовал обычай обильно угощать гостя, накрывать стол так, чтоб он 
ломился от всевозможных яств. До недавнего времени было принято пря
тать лакомства, редкие сладости от детей и своей семьи для гостя будь-то 
приглашенный или неожидаемый.

Для казаха неприемлемо не оказать помощь человеку в трудную мину
ту, не сделать ему добра, не пустить его на ночлег, не угостить. Легенды о 
Карынбае, скупом Ш ыгайбае, Каракусбае, щедром Атымтае, Асане Кайгы, 
Коркуте, Алдар-Косе свидетельствуют о том, что казахскому народу были 
чужды скупость, жестокость, жадность. В одной из казахских легенд гово
рится о том, как был поглощен землей жадный Карынбай за то, что не по
желал принять гостя, а его богатства, так и пропали без пользы для людей. 
Стремление к наживе и скупость привели, в конце концов, другого фоль
клорного бая Каракусбая к тому, что он, не принятый людьми, превратился 
в волка, и его заклевали хищные птицы.

По казахской традиции хозяин должен защищать своего гостя, даже 
если этот человек совершенно ему чужой. Хозяин зачастую под свою защи
ту брал влюбленных, покинувшие свои края из-за преследования родите
лей и родственников. В условиях территориальной разобщенности гость из 
другого рода или представитель иного народа был вестником из внешнего 
мира, своеобразным проводником его культуры. Любой гость, независимо 
от его национальности и возраста, пользовался всегда почетом и уважени
ем. На эту' черту казахской традиции обращает внимание российский ис
следователь Виктор фон Герн. Он писал: « ... казахи... вообще и до сих пор 
отличаются приветливостью, добродушием и гостеприимством, которое 
возведено у них даже в культ» [Левшин 1832,с. 255].

Гостеприимство -  это этническая черта казахского народа, первейшая и 
важнейшая заповедь их повседневной культуры, сложившаяся под влияни
ем кочевого образа жизни. Более того, это и священный долг.

На наш взгляд, терпимость и проявление уважительности в мировос
приятии казахов выражалась в том, что гостеприимство рассматривалось 
как благо, добродетель и обязательный элемент счастья. Казахи считали, 
где нет гостеприимства, таэд нет счастья и радости. Основным фактором 
выживания казахов в достаточно суровых условиях территориальной раз
общенности является установление дружеских отношений с соседними на
родами. В свою очередь, такая коммуникативность и открытость является 
индикатором природной человеческой порядочности. Это понятие означает 
гостеприимность, взаимопомощь' незлобливость, а также отзывчивость, 
открытость всему миру и доброжелательность [Левшин 1832, с. 256]. Все
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эти общечеловеческие положительные нормы поведения и нравственные 
ценности испокон веков формировались как неписанные законы жизни в 
виде традиционных обычаев и норм, которые соблюдались всеми казахами. 
Таким образом, гостеприимство и особенности казахской кухни повлияло 
на психологический склад этноса, его этическое кредо, его культурную ком
муникацию и поведение.

Казахская кухня славится главным образом большим разнообразием 
мясных деликатесов и вкуснейших блюд из мяса, а также полезнейшими 
напитками. По сей день главная роль в рационе казахов отводится мясу. 
Наиболее почитаемым мясом являются конина и баранина. Их не только 
употребляют чаще, но и отдают им предпочтение при приеме гостей, на 
свадьбах и похоронах. Коров и коз называют «кара мал» -  «черная скоти
на», их считают второсортными животными. Хотя сами казахи объясняют 
это иначе, например, тем, что первые коровы у казахов были черного цвета 
[Ахметова 1993, Бронникова 1989, Томилов 1978]. В действительности же 
мы тут сталкиваемся с сохранившимся традиционным делением скота ко
чевниками Центральной Азии на скот с горячим дыханием - овцы и лошади, 
мясо которых считалось более полезным для человека, и скот с холодным 
дыханием - верблюды, козы, крупный рогатый скот [Аргынбаев 1959, с. 77].

Казахи до настоящего времени продолжают придерживаться целого 
комплекса обычаев и обрядов, особое значение в которых придается риту
альной пище. Их можно условно разделить на четыре категории: действия 
проявления дружбы или родства; действия установления отношений друж
бы или родства; действия, выражающие благодарность и благопожелания; 
действия, защищающие и сохраняющие [Ахметова 1993]. К первой катего
рии ритуальной пищи казахи относят сыбага. Сыбага (доля, часть) - это на
бор отборных кусков мяса с определенных частей туши, предназначенные 
для определенных людей будь то родственники или гости. Сыбага являет
ся не только феноменом гостеприимства, но и по его составу определяется 
значимость гостя, степень уважения к человеку. Сыбага - главный элемент 
казахской кухни и каждый кусок мяса в данном угощении имеет свое пред
назначение и скрытый смысл.

Процедура подготовки сыбага имеет символический характер и вклю
чает в себя процессы: 1) забоя скота, 2) разделывания туши, 3) составление 
гостевого и 4) повседневного блюда.

1) Процесс забоя скота*
В традиционном обществе, перед забоем овцу сначала показывали го

стю. В данном ритуале казахи придерживаются определенного порядка: 
связывают ноги, валят на бок головой к Кубла (Кааба), просят извинения у 
животного произносят краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар!» (Во 
имя Аллаха, Аллах велик!) [Аргынбаев 1959], перерезают горло, спускают 
кровь, отрезают голову. Сделав разрезы от горла вниз вдоль живота и конеч-
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ностей, снимают шкуру и разделывают тушу крупного животного на земле 
или подвесив за задние конечности, если забивают овцу или козу. Брюш
ко отрезалось, живот и внутренности удалялись и тщательно очищались. 
Желудок опустошался и выворачивался наизнанку, затем промывался, а со
держимое осторожно соскребалось, чтобы не повредить стенки. Кишечник 
промывался трижды холодной водой, натягивая кишки на носик заварного 
чайника, а затем выворачивались наизнанку. Тонкий кишечник (азЬу15Ьек
-  «кислый кишечник») измельчался и варился вместе с мясом, равно как и 
почки [КипапЬаеуа 2008].

2) процесс разделывания туши
Тушу разделывают по суставам, не разрубая кости [Ахметова 1993, 

Аргынбаев 1959, Коновалов 1986]. При этом получают части мяса, соот
ветствующие кости. Так, при разделке туши барана получают следующие 
части: жанбас - тазовая кость; ортан жилик - бедренная кость; асыкты жи- 
лик - голень; бельдеме - грудная часть позвоночника; субе, кабьтрга - ребра, 
образующие подхрящевую область; бугана - ребра, находящиеся под лопат
кой; тос - грудинка; омыртка - позвоночник; жаурын - лопатка; жилик - пле
чевая кость; каре жилик - предплечье; мойын - шея; бас -  голова [Ахметова 
1993, Аргынбаев 1959, Коновалов 1986, Жуковская 1979]. Отделяются так
же внутренности, состоящие из желудка - асказан, кишечника - шеккарын, 
сердца - журек, почек - бюйрек, печени - бауыр, легких -  окпе бауыр.

Конская туша разделывается на такие же части, но с особенностями, 
обусловленными как размером, так и телосложением лошади [Ахметова 
1993, Аргынбаев 1959, Коновалов 1986, Жуковская 1979]. Жанбас (тазовая 
кость) делится на 4-8 частей, ортан жилик (бедренная кость) - на 2-4 части, 
но, если животное забивают для тоя или пышных похорон, его не делят [Ах
метова 1993, Аргынбаев 1959, Коновалов 1986, Жуковская 1979].

Все вышеуказанные части использовались при составлении гостевого 
или повседневного блюда, кроме легких.

Легкие (окпе) не считались за еду, но были очень важны в практике ша
мана или баксы в процессе лечения. Держа за трахею, легкими били боль
ного человека, веря, что болезнь перенесется в легкие забитого животного. 
Существовал еще другой способ использования легких.Способ выражения 
невысказанного упрека. И тогда кусок вареного легкого был бы подан гостю, 
как будто по оплошности, непредумышленно, и таким образом выражалось 
чувство оскорбления, обиды. Потому что другое значение слова «окгге» - 
это оскорбление, обида. Ожидалось, что гость затем должен был объяснить, 
как его действия в прошлом или неудачное поведение могли оскорбить хо
зяев и, насколько возможно, исправить его ошибку [КипапЬаеуа 2008].

3) процесс составления гостевого блюда
При приеме гостей строго соблюдались традиции. Соответственно их 

социально-общественному положению, полу, возрасту, родственным от
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ношениям готовили блюда из кусков отборного мяса. Гостевое блюдо на
зывается сыбага. «Сыбага» предназначено для почетных гостей, близких и 
родных. Именно для них в доме всегда хранятся мясные деликатесы.

Одно гостевое блюдо включает в себя такие части конины, как жанбас 
(тазовая кость с мясом), жал (жир с подгривной части шеи), жая (крестцо
вая часть позвоночника лошади), казы (реберное мясо, часть вместе с ко
стью, в кишечной оболочке), карта (часть прямой кишки с салом), карын 
(живот), шужук (колбаса из средних размеров кусочков нарезанного мяса и 
жира, специи, в оболочке кишки), тос (грудинка), бауыр (печень), омыртка 
(позвоночник) и кесек ет - куски мяса с мякоти, которые берут с задней ча
сти туши.

В гостевое блюдо, с мясом баранины, входят такие части, как бас (голо
ва), жанбас (тазовая кость), ортан или асыкты жилик (бедренная кость или 
голень), омыртка (позвоночник), субе (ребра, образующие подхрящевую 
область) и кесек ет (мякоть).

Все компоненты сыбага имеют символический характер. К примеру, 
аксакалам (старейшинам, пожилым людям), сватам преподносят бас (голо
ва), жая (крестцовая часть позвоночника лошади), жанбас (тазовая кость), 
бельдеме (грудная часть позвоночника), омыртка (позвоночник). Для свах, 
девушек, зятьев и детей, также, хранится причитающаяся им часть (муше). 
По казахской традиции, каждому человеку, приезжему, остановившемуся 
на ночлег у кого-либо, полагается «сыбага». Если его не уважат изыскан
ным угощением, он вправе осудить хозяина, обидеться на него.

По обычаю хозяева подают угощение в специальной посуде -  табак 
(поднос). В зависимости от того, кому предназначено преподношение, раз
личают бас табак (главное блюдо), сый табак (почетное блюдо), куда табак 
(для свата), кудаги табак (для свахи), курдас табак (для сверстников), калжа 
табак (для роженицы), кыз табак (для девиц), бала табак (для детей), бе- 
ташар табак (для невесты). Каждое блюдо носит символический характер, 
каждый элемент, раскладка мяса также носят символический смысл. Так, 
например, «женге табак» подают только старшим снохам, блюдо «беташар 
табак» - для угощения невесты после свадебной церемонии.

Почетный «бас табак» преподносят только самым именитым и уважа
емым гостям. В блюдо кладут бас (голову), жанбас (тазовая кость), конские 
деликатесы, телше (край ребра), курдюк (сало), берцовую кость, лопатку, 
широкий или поясничный позвонок. Голова барана, которая вариться от
дельно, занимает особое место в еде и дается самому старшему или само
му уважаемому гостю. Перед подачей головы нижняя челюсть удаляется и 
делается крестообразный надрез. Крестообразный надрез (солярный знак) 
означает «Святые намерения наши вознесены к Всевышнему». Иногда ба
ранью голову подносят на отдельной тарелке. При подношении голова и 
рукоять ножа, лежащие на тарелке, повернуты в сторону уважаемого гостя,
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символизируя помыслы хозяев «Вот скот, забитый в вашу честь, вот почте
ние, которое мы вам выражаем».

Существует поверье, что «там, где голова, там и жамбас», поэтому ча
сто с головой подают тазобедренную кость (жамбас). У казахского народа 
существует устойчивое понятие «езушен ппберген» - в буквальном перево
де «кусочек с краешка губ». С него начинает трапезу почетный гость, как бы 
говоря: «Мои напутствия уже готовы сорваться с уст». И как бы подтверж
дая свои намерения, срезает с разных частей головы лакомые кусочки и раз
дает окружающим. Секрет своеобразного распределения мяса головы - в 
традиционных пожеланиях [Ахметова 1993, Жуковская 1979, Катран 2007]. 
Почетный гость срезает правое ухо и угощает детей хозяев или самых мо
лодых за столом. Такой жест имеет следующее смысловое значение: «Пусть 
меченое ухо (тавро казахи всегда ставят на правом) останется под крышей 
хозяйского дома (как символ благоденствия, которое кочевники связывали с 
благополучием скота), да будет ниспослано счастье наследникам, да внем
лет молодежь нашим мудрым и добрым советам» [Ахметова 1993, Катран 
2007]. Такие лакомые кусочки, как язык, уши, почки давались детям; кур
дюк с печенью - сватам; грудинка - зятю; лопатка - сверстникам; улпершек
- девушкам и невесткам [Ахметова 1993, Жуковская 1979, Катран 2007]. 
Уши и глаза даются молодым (чтобы они учились слушать и быть наблю
дательными), язык и нёба- поэтам (как символ красноречия) и певцам (как 
эмблема чистого, виртуозного и звонкого голоса) и кусочки паленной кожи 
(куйка)- другим [КипапЬаеуа 2008]. Символическое угощение выражает 
особое пожелание. Так, преподношение «головы» означает: «Будь вожаком 
(головой) для своего народа», словно говорят хозяева почетному гостю. В 
случае преподношения «печени» означает: «Будь нам как брат» («бауыр» в 
казахском языке имеет два значения «печень» и «брат»). «Пусть наши объ
ятия (то есть дружба) будут неразрывны подобно лопаткам», - истолкует 
подношение друг-сверстник, когда преподносит ему в качестве угощения 
«грудную лопатку». «Хотим видеть вас всегда цветущими», - поймут де
вушки и молодые снохи. Ну а детям адресуется такое напутствие: «Станьте 
такими же нежными (добрыми), как эти почки» [Ахметова 1993, Жуковская 
1979, Катран 2007].

Если после этого ритуала гость оставляет мясо с головой, на которой 
еще осталось мясо, кто-нибудь из сидящих справа джигитов принимается за 
приготовление особого угощения, называемого мипалау. Для этого с головы 
срезается и мелко рубится оставшееся мясо, добавляется мелко порезанное 
курдючное сало, все это тщательно перемешивается и сдабривается специ
ально приправой - туздык. Затем готовое блюдо передают на тёр - место во 
главе стола для почетных гостей, чтобы его попробовали уважаемые люди.

Молодежь и детей обычно потчуют с краю дастархана. Мясо из почет
ного блюда они непосредственно получают из рук стариков. Такой обычай
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называется ас ату и означает пожелание молодым пройти столь же длинный 
и праведный жизненный путь.

Когда мясо съедено и выпита сорпа (наваристый мясной бульон), хо
зяйка очага или ее невестка уносит почетное блюдо со стола, а самый ува
жаемый из собравшихся от имени всех гостей благодарит ее и дает бата (по
желание) хозяевам шанырака (домашний очаг) [Ахметова 1993, Жуковская 
1979, Катран 2007, Толыбеков 1959].

Особое место в свадебном ритуале занимает блюдо, вокруг которого 
распределяется сваренный и тонко нарезанный жир с задней части и печень 
(кюйрык-бауыр), где чередование плотного и темного с нежным и светлым 
символизирует парные противоположности мужчин и женщин, а печень, 
как орган, который вырабатывает кровь, символизирует родство и рожде
ние. Преподношение «кюйрык бауыр» сватам означает: «Войди в наш круг 
столь же легко, как тающий во рту курдюк». Если во время обручения обе 
стороны получают это блюдо, то обручение считается законно закреплен
ным, и последующий отказ одной из сторон жениться будет создавать боль
шую неприятность [КипапЬаеуа 2008].

При угощении сыбага казахи строго придерживаются пищевых запре
тов и соблюдают специальные обряды, связанные с поминовением духов 
предков. В городской и сельской местности сохранились еще пережитки, 
запрещающие есть ту или иную часть туши во избежание негативных по
следствий. Так, детям и молодежи не разрешают кушать мозг, мотивируя 
это тем, что умрут родители или «мый сиякты былжырап кетесын («как 
мозг размажешься»), т.е. станешь размазней, мягкотелым. Девушкам нельзя 
есть шейный позвонок, чтобы не стать бесприданницей, и кюйрук (хвост), 
чтобы не была вертлявой. Бытуют в народе и разнообразные поверья: так, 
девушкам никогда не дают локтевую кость, чтобы она не засиделись в дев
ках до старости («кар1ж1л1к» означает «старая кость»). «Толарсак» (одна из 
голеностопных косточек), которую не принято подносить молодым женщи
нам, это означает, что «роды будут тяжелыми» [Ахметова 1993, Жуковская 
1979, Катран 2007].

Есть еще понятие -  оле сыбага. У казахов есть прекрасный обычай не 
забывать семьи покойных, проявлять постоянную заботу о них. Одиноким, 
вдовам, которые остались без кормильцев, преподносят их долю. Никто не 
имеет права возражать против такой заботы. Этот обычай - закон. В казах
ских степях всегда проявляли благотворительность, отдавая обездоленным 
часть зерна от убранного урожая, дичь после охоты скот и т.д. Каждый счи
тал своим долгом проявлять заботу о нуждающихся. Все это свидетельства 
традиций гуманности казахского народа [Ахметова 1993, Сейдимбек 1999].

Соблюдение традиционного ритуала сыбага - не только свидетельство 
оказанного должного внимания гостю/гостям. За дастарханом (накрытый 
едой стол) собравшиеся глубже осознают свой общественный статус, свое
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особое место в системе родственных отношений, еще крепче становятся 
узы дружбы и братства с домом, где их с почетом приняли и угостили. В 
этом и заключается секрет действия одного из мощных рычагов единения 
казахского кочевого общества [Толыбеков1959].

4) приготовление повседневного блюда
При забое скота и разделывании туши куски мяса сразу делились на 

две части: одни куски мяса (перечисленные выше) откладывались для го
стевого блюда, другие предназначались для повседневного блюда или для 
ежедневного приготовления. К этим кускам можно отнести мойын (шея), 
жауьтрын (лопатка), кесек ет (мякоть), кости, карын, сердце, почки и т.д.

Выводы

Таким образом, у казахов сыбага подается родичам, близким, почет
ным гостям на специально предназначенных каждому гостю блюдах (та- 
баках). Эти блюда носят разное название, в зависимости от того, кому они 
предназначены. В каждое блюдо должны входить куски мяса, которые тра
диционно предназначены определенном гостю. Каждое блюдо и его каж
дый элемент, раскладка мяса носят символический смысл. Так, например, 
блюдо для почетного‘гостя предносится со смыслом быть головой, глазами 
и ушами своего народа; блюдо для друзей и товарищей с пожеланием креп
кой дружбы; блюдо для невесток преподносится с пожеланиями быть сер
дечными и желанными и т.д.

Не смотря на коренные изменения, произошедшие в культуре, быте и 
образе жизни казахов, традиционное угощение, как сыбага и бешбармак, 
сохранили свое значение и являются своеобразными индикаторами прояв
ления гостеприимства, радушия, гуманности, терпимости по отношению к 
гостю/гостям или родственнику/родственникам. Наряду с другими тради
ционными обычаями и обрядами традиционный ритуал сыбага регулиро
вал отношения в обществе и способствовал сближению и сплочению его 
членов.
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А убакирова С.С., У ы збаева  А.А., И см агам бетова  З.Н. К азак  хал к ы н ы н  
ДЭСТурЛI ас беру рЭС1М1НЩ р Э М 13Д 1К МЭН1

Бершген макалада авторлар ас беру рэс1м1 - сыбага тартудьщ рэм1здщ 
белгшерщ карастырган жэне олар казак халкынын турмыстык мэдениетшщ
манызды болII1 болып табылады. оларда халык пен елдщ мэдени ерекше.пктерк
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оньщ тарихы, мэдениетц дэстур1 бейнеленген. Жумыстын эдкнамалык непз1 
ретшде шегелдж галымдармен отандык галымдардыц ецбектерш атауга болады. 
Сыбага -  кызыкты жэне ерекше улттык рэс1мд1 уйымдастырудыц тур к ол белгш 
б1р этикетпен белпленген. Сыбага конактарга орны бойынша тартылады. Оларды 
сый табак, куда табак, кудаги табак, курдас табак, калжа табак, кыз табак, бала 
табак, беташар табак т.б. деп ажыратады. Эр табакта еттщ арнайы кесектер1 салы- 
нады, ол келген конакка байланысты: сыйлы конакка бас, ол эркашанда жогарыдан 
коршсш, халыктыц атынан сейлесш деген ниетпен тартылады; кудаларга -  жастар 
ажырамасын деген ниетпен, кудалар б1р-б1рше жакын болуы уппн куйрык май, 
бауыр; достарга, курдастарга - достыктары мэцп. берж болуы ушш жауырын; 
кыздармен келшдерге кал аулы, нэзж журекп болуы уппн -  журек пен май тарты
лады жэне олардыц эркайсысыньщ мэш бар. Табактын тартылуына байланысты 
конактыц кандай децгейде сыйлы екенш керуге болады. Сыбаганы дайындаудьщ 
рэм1здщ сипаттамасы бар жэне ол мал союда, мушелеуде, сый табактармен 
кундел1кт1 табактарды дайындауда керппс табады.

Т уш н свздер: семиотика, дэстур. ас беру, сыбага, шанырак, мэдени коммуни
кация, конакжайлылык. адамгершппк.
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1Ье СгасПИопа! КагакЬ Гоос!
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КагакЬ Гоос! -  {Ье зуЬа^а (зЬаге, рогйоп), у/ЫсЬ 13 ап ппрог1ап1 сотропеп! оГ КагакЬ 
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о Г Гоге 12П гезеагсЬегз, аз \\ е11 аз заепШк луогкз оГ КагакЬзГаш зс1епиз1з. 8уЬа§а 13 
ап т1егезПп§ апс! ипизиа1 Гогт оГог§ашгт§ а паОопа1 теа1, ассотрап1ес! Ьу а сег*ат 
ейциеие. 8уЬа§а 1§ зегуес! Ю §иез1з оп р1а1ез апс! 13 патес!. с1ерепсНп§ оп шЬо Йлз 
1геа1 13 тГепсЫ Гог. ТЬеге аге зукаЬак (НопогаЫе) киёаГаЬак (Гог тЬе Га1;Ьег-т-1алу), 
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Гпепёз. сотгаёез апс! реегз — 1ке Ьаск, \укЬ Ше \У1зЬ « з о  1ка1 оиг ГпепёзЫр 13 зоЬё 
апс1 зйоп§». 1Ье §1г1з апс! с!аи§Ь1егз-1п-1аш -  ТНе ЬеаП Га1. «зо 1Ьа11Неу аге з1псеге 
апс1 сЬепзНес!». ТЬе 1ауои1 оГ Йт& р1есез оГ теа1 оп а р1а1е зЬошз 1Ье 81§п1Йсапсе оГ 
1Ье «иез1 апс! сЬе с!е^гее оГгезрес! оГ 1Ье Ьоз1з 1о 1Ье §иез1. ТЬе ргосеёиге Гог ргераг1п§ 
1Ье зуЬа§а 13 зутЬоИс апё 1пс1иёез 1Ье ргосеззез оГ з1аи§Ьгег1п§„ сагу1п§ ир сагсаззез, 
т а к т §  гЬе §иез! апс! еуегуёау скзЬез.

К еу шогс!з: 8 е т 1ойсз, ТгасЬиоп, КагакЬ Рооё, 8уЬа§а, 8 Ьапугак. Сикига1 
Сотпштсайоп. Нозр11аП(у, Нитап 11у.


