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Судьба героя трагична. В конце романа он исчезает, и читателю не вполне ясно, что с ним произошло. 

Однако несмотря на свою неожиданность, финал является закономерным. Герой «лишний» в этом мире. Мир 

слишком несовершенен для него. 

Творчеству Ю. Асланьяна и Р. Юшкова свойственно особое внимание к личности человека, нашего 

современника, и к проблеме гуманизма. Гуманистический контент их произведений заключается прежде 

всего в сохранении героями человечности в бесчеловечных условиях окружающей действительности. 

На рубеже 10-х годов XXI века с возрастанием философской и психологической проблематики в 

творчестве пермских писателей высвечиваются новые грани гуманизма, характеризующиеся неразрывной, 

органической связью человека с судьбами всего человечества, всей планеты. Это свойство вытекает из 

страстной устремленности писателей к возвышенным гуманистическим идеалам. Современная литература, 

обращаясь к острым проблемам действительности, в напряженном поиске смысла современной жизни, в 

попытках осознать причины и следствия ее явлений, стремится сохранить «экологию человеческой 

культуры» (Д.С.Лихачев). 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В БИЛИНГВАЛЬНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы передачи прецедентной информации – одна из самых важных 

в сфере перевода, так как национально маркированная лексика выполняет разнообразные функции, 

соответствующие для правильного перевода. На примере стихотворения Калыгула, переведенное М. А. 

Рудовым выявлена особенность функционирования прецедентных феноменов в русской и кыргызской речи.  
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Язык – воспроизведение культуры, её составная часть, условие существования и фактор формирования 

культурных кодов. Требования определенного национального языка являются основой организации 

художественного дискурса, одного из важнейших компонентов и условий национальной идентификации и 

принадлежности. Текст, в свою очередь, представляет собой «истинный стык лингвистики и культурологии, 

так как он принадлежит языку и является его высшим ярусом, в то же время текст есть форма существования 

культуры» [1, с. 53]. Лингвокультурологический анализ различных текстов, в том числе художественных, 

приобретает особую значимость, так как человек приобщается к культуре через «присвоение» «чужих» 

текстов. 
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Писатели-билингвы в этом процессе занимают одну из ведущих ролей: их творческое сознание 

объединяет две языковые картины мира, интегрируя их в новые смыслы, значения, востребованные обеими 

лингвокультурами. Художественный билингвизм создает определенные перспективы для компаративистских 

процедур, расширяя тем самым исследовательскую парадигму современной науки о языке. У. М. 

Бахтикереева определяет художественный билингвизм как «особый вид речемыслительной деятельности 

творческой билингвальной личности, которая путем усвоения способов осмысления действительности, 

выработанных предшествующими поколениями первичной и вторичной культур, получает доступ к 

достижениям общественного сознания обеих и способам их выражения / описания двумя языковыми 

системами. Обусловленные речевой деятельностью билингвального автора тексты, описывающие 

художественный образ первичной культуры на языке приобретенной, имеют свои особенности и кодируются 

в сознании носителей обоих языков как «необычные»» [2, с. 5]. Художественный (творческий) билингвизм 

характеризуется сложностью кодирования художественной информации: писатель-билингв оформляет 

индивидуальную картину мира, имеющую в своей основе родной язык, по законам  чужого языка. Тем самым, 

языковая форма инонациональной культуры влияет на изначальную картину мира такой языковой личности. 

Национальная картина мира в художественных текстах, как правило, представлена прецедентными 

феноменами. Такие прецедентные фоновые элементы или тексты могут быть квалифицированы как 

метатексты, создающие универсальную картину мира исходного национального языка, поддерживающие 

интертекстуальность национальной культуры на основе прецедентных фоновых знаний. Особое значение в 

реализации билингвального художественного текста имеет интертекстуальность, которая всегда становится 

условием выявления некоего метатекста, поскольку для  более глубокого понимания конкретного 

художественного текста необходимо знание текстов прецедентных. То есть мы можем сказать, что основным 

маркером интертекстуальности является прецедентный феномен. Проблема передачи прецедентной 

информации – одна из самых важных в сфере перевода, так как национально маркированная лексика 

выполняет разнообразные функции, соответствующие для правильного перевода. Структура метатекстов 

обусловлена применением различного рода конструкций «текст в тексте», частным случаем которых можно 

считать наличие национальных маркеров первого языка в художественном тексте, созданном на втором 

языке. Так, например, рассмотрим  стихотворение Калыгула, провидца, мудреца и писателя кыргызского 

народа «Пожелание хану Ормону» [3, 146-147], переведенное М. А. Рудовым на русский язык: 

 

Пожелание хану Ормону 

Хан справедливым должен быть. 

Таким искусным должен слыть, 

Чтоб даже волос расщепить. 

Храни тебя – да будет так! – 

Отца Манаса дух – арвак. 

Пусть долго жизнь твоя течёт, 

Пусть полниться кыргызов счёт, 

Пусть благоденствует народ. 

 

 

 

Ормон-канга 

Өзү кара кылды как жарган 

Ар дайым калыс болуп, 

Журтубузга адилет кан болсун, 

Манас атанын арбагы колдоп, 

Көрө албастын тилеги соолсун. 

Алды-арты кенен, өмүрү узун  

болсун, 

Кыргыздын кыйрысы толуп, 

Ынтымактуу, ырыстуу эл  

болсун 

В этом стихотворении Калыгула  слово арбак (духи святых или чтимых предков) Михаил 

Александрович перевел «арвак». На самом деле образ «арбака» имеет огромную роль для кыргызского 

народа. С этим словом связано множество изречений, суеверий, легенд. Например кыргызы в речи 

используют такие высказывания как «арбактын алдынан өт»(испросить соизволение духа предков), «арбак 

ургур!» ( будь ты проклят!), «арбагы колдойт» (ему сопуствует удача, успех), «арбак конгон киши» 

(1.человек, которому сопутствует удача, 2.уважаемый человек). Есть даже пословица с этим образом «ач 

арбак куу сүрөт» (в значении худой, худющий) [4, 65].  

Мы можем полагать, что М. А. Рудов не перевел слово «арбак» потому, что нет эквивалента этому слову 
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в русском языке. Переводчик прекрасно владея кыргызским языком, понимает, что это слово вносит 

национальный колорит в данное стихотворение. В этом стихотворении прецедентное имя Манас также 

обращает внимание читателя. Прецедентные имена – это связующее звено и  важная часть арсенала средств 

интертекстуальности языка и культуры, что важно для осуществления эффективной коммуникации. Манас, 

как герой одноименного эпоса, известен не столь своей физической силой, сколь как личность, объединившая 

сорок киргизских родов в единый народ, как человек, обладающий незаурядными нравственными 

качествами. Не случайно одним из его частых эпитетов является выражение Айкөл Манаc (Манас 

Великодушный). Сочетание героических и высоких человеческих качеств в эпосе «Манас» сделало этот 

образ привлекательным и создало почву для широкого использования этого образа в кыргызской речи. 

«Манастын арбагы колдосун» (Да защитит и благословит вас дух Манаса) - с таким напутствием отправляли 

на фронт родители своих детей. Это напутственное слово, благословение киргизского народа, когда кто-то из 

родственников и ближних уезжал далеко или покидал родные земли. А крылатое выражение «Манастан 

Чубак кем бекен» («Чем хуже Чубак Манаса»), которое широко употребляется и в наши дни характеризует 

ментальность кыргызского народа - стремление к соперничеству, амбиции, проявляемые внутри единого 

народа, во взаимоотношениях между собой, кыргызами. 

С проблемой перевода, воспроизведения в речи таких прецедентных феноменов встречается и 

русскоязычный кыргызстанец. Практически у всех билингвов в Кыргызстане, владеющие хорошо как 

русским языком, так и кыргызским, понимание прецедентных феноменов координируется  в двух точках. 
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Аннотация 

В обывательском сознании наличие власти и силы отождествляется с возможностью реализации 

большего количества собственных желаний, а также с более широким кругом возможностей. В 

действительности, власть по природе своей не может и не должна служить утилитарным и эгоистическим 

потребностям своего носителя. Власть как ценность предполагает ответственность и в некоторых случаях 

жертвенность. Эгоистическая власть имеет лишь временный и проходящий характер. Эсхато-

апокалиптические картины различных религиозных концепций указывают на непостоянство земной власти 

и на ценность власти как некого трансцендентного феномена, предполагающего ответственность. 
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Вопрос силы (см. примечание №1), власти и ответственности имманентно присутствует в эсхато-

апокалиптических концепциях. Прежде чем перейти непосредственно к теме статьи сделаем важную 

ремарку, которую необходимо учитывать при дальнейшем рассмотрении темы: эсхатология и апокалиптика 

предполагают детерминацию индивидуума не только непосредственно во время событий онтологической 

деструктуризации мироздания, но и непосредственно в момент экзистенции. То есть, человек уже сейчас 

ответственен за своё будущее, которое состоится после «предвечного Суда». Согласно мнению апостола 

Павла, силы будущего эсхатологического воскресения уже действуют в этом мире [см. 13, с. 260-262].  

Каждый индивидуум уже сейчас решает, будет ли он в числе спасённых, ставя на первое место духовно-

нравственное развитие, или разделит судьбу материального мира, ища только удовольствие, материальные 

выгоды и ставя витальные желания выше прочих. Последнее предполагает полное уничтожение, так как 

всему материальному с его страстями и аффектами нет места в совершенном мире. Подобная онтологическая 

картина  существует в эсхатологических представлениях древних германцев и зороастрийцев, где также остро 

стоит проблема выбора между двумя нравственными антагонистами (добром и злом). 

Том Райт отмечает, что власть не есть что-то дурное само по себе, её цель это забота о других, хотя те, 

кто ею обладает, более подвержен злу, так как имеет больше возможностей и способов удовлетворить свои 

потребности [см. 10, с. 135-136]. Желание удовлетворения своих личных потребностей свойственно 

индивидууму, однако часто эти желания  связаны с утилитарным и материальным аспектом. Они носят 

эгоистический характер, а иногда выходят за рамки личной свободы, пересекая границы и ограничивая 

чужую. Картина такого злоупотребления властью и силой ярко показана в «Откровении» Иоанна Богослова, 

где и то и другое оказывается в руках тех, кто будет иметь печать Антихриста. При этом остальные люди, 

отказавшиеся от этой печати ради духовных ценностей, будут гонимы и преследуемы. Также ярким примером 

нецелесообразного и растлевающего использования власти является эсхатологическая картина в мифологии 

скандинавских племён (см. примечание №2). Те, кто должны были защищать мироздание от зла, самые 

могущественные существа, а именно боги, стали причиной наступления Регнарёка. Часто они использовали 

свою власть и силу вопреки своим нравственным ценностям и запретам. По сути своей власть, как и сила, 

неважно какой характер она имеет, в разной степени доступна каждому, однако лишь сам человек определяет 

использовать их во зло или во благо. 

Далее рассмотрим феномен соотношения власти и силы с благом и добром (см. примечание №3). В 

действительности между понятием власти и силы с одной стороны и благом, добром с другой нет 
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За каждым кыргызским собственным именем кроется образно-понятийное 

содержание, отражающее определенный фрагмент языковой картины мира в ис-

торико-культурной динамике, максимально приближенной к реальности. Это 

представление вплетено в сознание современного кыргыза, и поэтому такой фе-

номен легко включается в дискурсивное употребление. Например, в поэме Джо-

омарта Боконбаева «Сон наяву» мы встречаем множество кыргызских преце-

дентных имен из эпоса «Манас», из разных фольклорных произведений. Пояс-

ним, что прецедентное имя – «индивидуальное имя, связанное или с широко из-

вестным текстом, как правило, относящимся к прецедентным (например, Теркин, 

Печорин; Апенди, Толубай ) или с прецедентной ситуацией (например, Иван Су-

санин); это своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуника-

ции осуществляется апелляция не к собственно денотату (референту), а к набору 

дифференциальных признаков данного ПИ; может состоять из одного (напри-

мер, Ломоносов) или более элементов (например, Куликово поле, «Летучий гол-

ландец»), обозначая при этом одно понятие» [4, с. 67]. 
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Многие имена, географические названия, предметы быта, обычаи и даже це-

лые реплики героев с эпоса «Манас» стали прецедентными. Это лишний раз под-

черкивает, что в сознании всех кыргызов, вне зависимости владеют они кыргыз-

ским языком или нет, есть своя картина мира, свое представление о мире, и она 

связана с эпосом «Манас». «Манас» воплотил культурные «абсолюты» нацио-

нального духа, поэтому исследования самосознания кыргызской культуры, ее 

художественных компонентов связаны с эпосом «Манас» [1, с. 170–173]. Так, 

например: 

Сагынып тосуп аламын, 

Саламын сендей баламдын, 

Таалайың тилеп картайган 

Тааный жүр, Бакай абаңмын. 

– Сын мой, знал я, что ты придёшь, 

Здесь и старцы, и молодёжь, 

Перед тобой – твой предок Бакай; 

В бой идёт напоследок Бакай 

[2, с. 62] 

Бакай – один из главных героев эпоса «Манас». Выступает в качестве совет-

чика, старца, мудреца во всех трилогиях «Манаса». Он один из ближних род-

ственников Манаса среди его сорока дружин. Отец Бакая Бай и отец Манаса Джа-

кып родные братья. В эпосе Бакай Манасу советчик не только во внешних делах, 

но и в личной жизни. Именно по его инициативе Манас женится на Каныкей. В 

варианте Саякбая Каралаева Бакай говорит Манасу, что он, женившись только 

на Каныкей, поистине будет счастлив. Он сам договаривается с ханом Бухары 

Темирханом, отцом Каныкей и сватает ее. Только Бакай остается верен Манасу 

и после его смерти. Академик В.М. Жирмунский говорил: «Бакай напоминает 

аналогичные фигуры старых витязей, мудрых советников эпического власти-

теля, таких, как седовласый Нестор в «Илиаде», герцог Нэм Баварский в средне-

вековом французском эпосе, Алтан Цежи в «Джангариаде» или старший родич 

армянских богатырей, дядюшка Кери-Торос, в «Давиде Сасунском» [3, с. 67]. 

Имя «Бакай» символизируется с преданностью, дружбой, умом, наставни-

чеством, поддержкой. Современные кыргызы называют детей этим именем, 

чтобы они выросли умными, преданными и храбрыми. В народе говорят: «айты-

луу Бакай келиптир» (прибыл славный Бакай»). 
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Рассмотрим следующее прецедентное имя из поэмы: 

Аккула атын ойнотуп 

Айбалта, найза өңөргөн, 

Паанайын ачып кыргыздын 

Бактысы үчүн төрөлгөн 

Абакең Манас шер ошол! 

Не своём скача Аккуле, 

Он врага сокрушал не раз. 

Мир принёс он твоей земле: 

Это – праотец твой Манас! 

[2, с. 62] 

 

Аккула – в эпосе конь Манаса, который всегда рядом, и только с ним, он идет 

в военные походы. Конь предназначен герою и сам узнает в нем своего будущего 

хозяина. Он связан с богатырем симпатической связью, родился с ним в один 

день, иногда от того же волшебного яблока, которое было подарено отцу героя 

его волшебным покровителем; кожура или сердцевина этого яблока достается 

кобыле, от которой родится богатырский конь. Например, в эпосе «Манас» бога-

тырю говорят: «Аккуладан айрылсан, сенин айлаң не болот?» (фольк.), что в пе-

реводе означает «если лишишься Светло-Саврасого (коня), что ты будешь де-

лать (какой у тебя будет выход)?». В эпосе конь Манаса не идеализирован, он 

не обладает человеческой речью, как описываются кони богатырей других наро-

дов. Аккула больше напоминает скакуна. 

Алмамбет – «кровный брат» Манаса, равен ему по сноровке, удали и силе. 

Во время похода на Бейджин он командует войсками. Кроме того, владеет тай-

ными знаниями, например, умеет заговаривать погоду, а потому вступает в дело 

тогда, когда нельзя одолеть врагов при помощи силы и отваги. Алмамбет женат 

на Арууке, самой близкой подруге Каныкей. Братья переживают все главные 

жизненные события вместе, одновременно женятся, вместе погибают. Образ Ал-

мамбета трагичен. Воспитанный в мусульманской вере, он воюет на стороне кир-

гизов против своих соплеменников, но некоторые киргизские воины ему не до-

веряют, а бывшие соплеменники ненавидят. Религиозный долг для него выше 

прочих чувств, в том числе и кровного родства. Об этом и говорится в поэме: 

– Канжарын жалаң байланып Кто сравнится мужеством с ним? 
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Касташкан жоосун жалмаган. 

Кармаша келген душманды 

Кара койдой айдаган!.. 

Алтын айдар чок белбоо 

Алмамбет деген эр ошо! 

У киргизов нашёл он приют. 

Этот воин – твой побратим: 

Алмамбетом его зовут! [2, с. 63]. 

Образ Алмамбета для кыргызов служит символом дружбы и преданности. 

Кыргызы говорят: «Алмамбеттей досум болсо экен» (Пусть у меня будет друг 

как Алмамбет). 

Каныкей – образ разумной, умной, красивой, мудрой женщины. Это имя вы-

ступает как собирательный идеализированный женский образ, включающий спе-

цифические национальные представления о женщине как таковой. Это образ ру-

кодельницы и искусницы, у которой получается все, за что она ни возьмется. Они 

обладают необыкновенной красотой, которая гармонично сочетается с ее душев-

ными качествами: добротой, кротостью, верностью, постоянством. О ее красоте 

и уме говорит и Джоомарт Боконбаев в поэме «Сон наяву»: 

– Уулу кыраан төрөлүп 

Ууга бышкан жатыны, 

Уламадай сөз тапкан 

Ургачынын асылы. 

Каныкей апаң тетиги! 

Среди всех, чьи косы до ног, 

Среди всех, носящих платок, 

Не найти красивей, умней, 

Благороднее Каныкей! [2, с. 63]. 

 

 Близок к образу Каныкей образ Джаныл-Мырзы. 

Джаныл-Мырза героиня одноименного кыргызского эпоса. В эпосе показы-

ваются героические подвиги кыргызской девушки Джаныл. Сильная, смелая, 

ловкая она храбро защищает свой народ от врагов. Поэтому у кыргызов сложился 

образ девушки-воительницы. В поэме автор дает наставление читателям, чтобы 

они были сильны как Джаныл-Мырза.  

Жай күнү төккөн мөндүрдөй, 

Жаадырган огун жебенин, 

Кагылам, салтын үйрөнгүн 

Эта женщина – меткий стрелок, 

Страшен зверю беркут её. 

Дни проходят за сроком срок, 
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Кабылан Жаңыл эжеңин! 

Азапка башы чалынган 

Аяйм деп кырчын Абылды, 

Көк туйгун куштай эргиген! 

Көрдүңбү эжең Жаңылды! 

А глаза не меркнут её. 

Много сваталось к ней смельчаков, – 

Вызывала на бой женихов: 

Ни один её не сломил… 

Будь таким, как сестрёнка Джаныл! 

[2, с. 64]. 

Следующее прецедентное имя из поэмы, заслуживающее особого внима-

ния–Токтогул. В народе есть пословица: Например, Токтогулдай ырчы бол, То-

лубайдай сынчы бол (Будь поэтом как Токтогул, будь провидцем как Толубай). 

Токтогул эталон поэзии, акынского мастерства у кыргызов, говорящий в своих 

произведениях о честности, справедливости, уме, красоте, человечности. 

Асмандап турган чокулар 

Ар дайым чыга кеткин дейт, 

Тоодогу булбул тил безеп, 

Токтогун, уга кеткин дейт. 

Токтогул сунуп комузун, 

Толкутуп күүнү черткин дейт. 

Сладоустый запел соловей: 

– Ты – один их моих сыновей. 

Песню спой, чтоб народ затянул, 

Так велел передать Токтогул 

[2, с. 65] 

 

Прецедентные имена в поэме «Сон наяву» играют большую роль. Преце-

дентные имена воздействуют на читателя, используются как способ эстетиче-

ской оценки мира, они воспринимаются адресатом как эстетически значимые, 

привлекают к себе внимание необычной формой выражения. Прецедентные 

имена обладают также парольной функцией, которая заключается в том, что чи-

татель, откликаясь на пароль, названный автором, становится как бы «своим», 

«посвященным». Таким образом, читатель и автор образуют своего рода «ко-

манду», группу единомышленников, понимающих друг друга и отделяющих 

себя от «непосвященных». 

Рассмотренные прецедентные имена показаны не просто в тексте, а в дис-

курсе современного кыргыза. Важно отметить, что за каждым именем есть целая 

история, ситуация, знак. Мы это можем заметить не только в художественных 
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текстах, но и в речи носителей данной ментальной культуры. Необходимо рас-

сматривать прецедентное имя со всеми фоновыми знаниями культуры, в дис-

курсе. Исходя из этого, мы можем утверждать, что прецедентные феномены – 

это целое учение в лингвокультурологии, когнитивной лингвистике. Эти совре-

менные направления языкознания особенно важны в изучении регионального 

русского языка. 
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В процессе межкультурной коммуникации 
во взаимодействие вступают представители двух 
или более лингвокультур как носители различных 
этнических ментальностей, формирование кото-
рых обусловлено культурными, историческими, 
географическими, социальными условиями жизни 
и быта. Эти отличия приводят к формированию 
определенных концептов в сознании представи-
телей лингвокультур, которые, несмотря на свою 
универсальность, имеют характерные особенно-
сти, обусловленные многовековым развитием на-
ции, ее традициями и укладом жизни. Знание язы-
ка как системы оказывается недостаточным для 
обеспечения успешности коммуникации. В связи 
с этим важно изучение языкового сознания.

Прецедентный феномен – это, прежде всего, 
культурный знак, который имеет национальную 
специфику, он обладает для носителя языка опре-
деленным символическим значением, является 
способом выражения культурных ценностей этно-
са. Такие феномены могут стать основой объеди-
нения этноса, символом принадлежности к еди-
ному национальному коллективу. Их знают все, 
кто говорит на данном языке и находится в лоне 
представляемой им культуры. Поэтому прецедент-
ные феномены – это связующее звено и важная 
часть арсенала средств интертекстуальности языка 
и культуры, что важно для осуществления эффек-
тивной коммуникации. 

Прецедентные феномены, выраженные 
в прецедентных текстах, прецедентных ситуациях, 
в прецедентных высказываниях и прецедентных 
именах, окружают нас с рождения. Прецедентные 
феномены мы черпаем из литературы, культуры, 
СМИ, истории, дискурса. Так, например, такие 
прецедентные феномены, как Манас, Пушкин, 
Плюшкин, Апенди, “Что делать?”, Бакай, Дон 
Жуан, Ромео и Джульетта, “Быть или не быть?” 
и т. д. прочно вошли в наше сознание. Эти фено-
мены узнаваемы, не требуют объяснения для ком-
муникантов и включены в сознание человека как 
своеобразные бессознательные скрепы, как некие 
лингвокультурные коды и архетипы. Известный 
психолог, историк, экспериментатор, философ, 
доктор философских наук, профессор А.А. Бруд-
ный не раз писал об архетипах: “Согласно ради-
кальной психологии, основным специфичным для 
человека психическим процессом является пони-
мание, которое, однако, рассматривается как про-
цесс, включающий бессознательные архетипиче-
ские компоненты” [1, с. 48]. То есть, по мнению 
А.А. Брудного, процесс понимания включает раз-
нообразные архетипы, скрепы, стереотипы в голо-
ве человека. 

Что же такое архетип, и как он связан с пре-
цедентными феноменами? Термин архетип, вве-
денный К. Юнгом, возник в философии в значе-
нии прообраза, первоначального образа, идеи. 
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“Архетипы являются врожденными психическими 
структурами, находящимися в глубинах “коллек-
тивного бессознательного” и составляют основу 
общечеловеческой символики”, – писал В.М. Лей-
бин в своей работе об архетипах [2, с. 28].

На наш взгляд, архетип – это аккумулятор 
человеческого опыта, информация, которая воз-
никает в голове человека бессознательно. Архетип 
всегда сохраняет значение и функции, продолжая 
существовать в сознании, видоизменяясь и про-
являясь в образах, соответствующих окружающей 
действительности. Архетип – средство передачи 
опыта предков, является общим понятием, но име-
ет национальные и этнические границы. В каждой 
этнической ментальности есть свои архетипиче-
ские образы, или же один образ может восприни-
маться разными народами совсем по-другому. Так 
и прецедентные феномены являются важной со-
ставляющей национальной картины мира, способ-
ствующей стереотипизации и оценке действитель-
ности в народном сознании. На наш взгляд, преце-
дентные феномены – это своеобразные символы, 
коды и архетипы.

Архетипы обнаружены в творчестве самых 
разных писателей. Множество архетипических 
образов и прецедентных феноменов можно найти 
и в произведениях Ч. Айтматова. В повести “Бе-
лый пароход” мифологические мотивы влияют на 
целостную концепцию произведения, например, 
легенда о ветре Сан-Таш, предание о матери-оле-
нихе. 

Рассмотрим пример из текста: “На то мы, бу-
гинцы, и в родстве от самой прародительницы на-
шей – Рогатой матери-оленихи. Чтили Рогатую 
мать-олениху бугинцы как святыню. На бугинских 
юртах над входом вышивался знак - рога марала, 
чтобы издали было видно, что юрта принадлежит 
роду Бугу. Когда отражали бугинцы набеги врагов, 
когда состязались на скачках, раздавался клич: 
“Бугу!” И всегда бугинцы выходили победителя-
ми. А в лесах иссык-кульских бродили тогда белые 
рогатые маралы, красоте которых завидовали звез-
ды в небе. То были дети Рогатой матери-оленихи. 
Никто их не трогал, никто в обиду не давал. При 
виде марала бугинец сходил с седла, уступая до-
рогу. Красоту любимой девушки сравнивали с кра-
сотой белого марала...” [3, с. 35]. 

Все эти образы введены автором в текст через 
сказки и стали прецедентными. А в повести “Про-
щай, Гульсары!” фольклорные вставные конструк-
ции вносят в текст особый эмоциональный заряд. 
Например, это древний кыргызский плач “Карагул 
ботом” из легенды о Коджожаше и плач Верблю-
дицы. Например: “Что мог поделать отец? Плачет, 
мечется, а сын все молит: “Убей меня поскорей. 

Стреляй, отец! Сжалься надо мной, стреляй!” До са-
мого вечера не решался отец. А перед заходом солн-
ца прицелился и выстрелил. Разбил ружье о камни 
и запел прощальную песню над телом сына. 

Зачем обучил я, сын мой Карагул, 
Тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул, 
Зачем истребил ты, сын мой Карагул, 
Всю дичь и тварь живую, сын мой Карагул, 
Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул, 
То, что явилось жить и умножаться, сын мой 

Карагул? 
Один остался я на свете, сын мой Карагул. 
Никто не откликнется, сын мой Карагул, 
Плачем на мой плач, сын мой Карагул. 
Убил я тебя, сын мой Карагул.
Своими руками убил, сын мой Карагул.
…Сидел Танабай подле юрты, слушал древ-

ний киргизский плач ” [4, с. 47]. 
В данной вставке приведен пример текста 

плача и авторское объяснение плача.
Центральное место в творчестве Ч. Айтмато-

ва занимает архетип Матери. Образ богини-матери 
представлен именно в образах животных. В по-
вести “Прощай, Гульсары!” это образ Серой Ко-
зы (покровительницы диких жвачных животных 
у кыргызов), в повести “Белый пароход” архетип 
Матери представлен образом Рогатой матери-оле-
нихи, он связан с представлениями об Умай эне 
(женское божество, покровительница детей и ро-
жениц). Например: “Серая Коза. “Отсюда тебе не 
уйти вовек, и никто тебя не сможет спасти. Пусть 
твой отец поплачет над тобой, как плачу я по уби-
тым детям своим, по исчезнувшему роду своему. 
Пусть воет отец твой среди каменных гор, один 
среди холодных гор, как вою я, старая Серая Коза, 
первоматерь козьего рода. Проклинаю тебя, Кара-
гул, проклинаю…” С плачем убежала Серая Коза – 
с камня на камень, с горы на гору” [4, с. 56].

А в повести “Пегий пес, бегущий краем мо-
ря” архетип матери представлен образом Рыбы-
женщины. Обратимся к тексту повести: “Величать 
будут в песнях Рыбу-женщину, прародительницу, 
от которой пошел их род на Земле. И тогда загу-
дят бревна-барабаны под ударами кленовых палок, 
и среди пляшущих шаман – самый многоумный че-
ловек – разговор заведет с Землей и Водой, разго-
вор о нем, Кириске, новом охотнике. Да-да, о нем 
будет говорить шаман с Землей и Водой, закли-
нать станет и просить, чтобы всегда добры были 
к нему Земля и Вода, чтобы вырос он великим до-
бытчиком, чтобы удача всегда сопутствовала ему 
на Земле и на Воде, чтобы всегда суждено было 
ему делить добычу среди старых и малых по всей 
справедливости. И еще заклинать и просить станет 
он, шаман многомудрый, чтобы дети народились 
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у Кириска и все выжили, чтобы род Великой Ры-
бы-женщины умножался и потомки к потомкам 
прибавлялись” [5, с. 149]. Ч. Айтматов в этом об-
разе хотел показать союз природы с человеком. 

Для тюркских народов важное значение име-
ет образ волка. В романе “Плаха” это пара волков. 
Здесь архетип Матери-защитницы представлен 
образом Акбары. Образы Акбары и Ташчайнара 
в повести “Плаха” очень яркие. Они беззащитные 
животные, бессильные перед людьми. Но когда на-
ступает беда, они, поддерживая друг друга, созда-
ют идеальный образ семейной жизни. Ташчайнар 
своей лаской и нежностью заглушает боязнь Ак-
бары. Приведем пример: “А в то же время Акбара 
и Ташчайнар, вспугнутые выстрелами, удалялись 
в ущелье, скоротать там остаток ночи. У этой не-
прикаянной пары больше не было постоянного 
места, и они ночевали, где придется. Акбара, как 
всегда, шла впереди. Обросшая перед линькой 
длинными, свалявшимися лохмами, в темноте она 
была страшна. Глаза ее горели фосфорическим 
блеском, язык вывалился – можно было подумать, 
что она бешеная. Нет, не унималось горе волчицы, 
лишившейся детенышей, не могла она забыть сво-
ей потери” [6, с. 199]. 

Рассмотренные нами отрывки из произведе-
ний Ч. Айтматова показывают, что прецедентные 

феномены так же, как и архетипы, являются неотъ- 
емлемой частью культуры народа. Кроме того, вы-
ражая определенную стереотипную ситуацию, ас-
социируясь с какими-то процессами, свойствами 
и отношениями национально-культурного харак-
тера, прецедентные феномены облегчают процесс 
коммуникации. Архетипы так же, как и прецедент-
ные феномены, возникают и начинают свое су-
ществование спонтанно и повсеместно, они тесно 
связаны со структурой мозга и передаются инди-
виду по наследству вместе с мозговой структурой. 
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This article considers the political discourse of Kyrgyzstan as one of the most important contexts for activating 
precedent names. Precedent names are becoming an effective tool for influencing the minds of people, a means 
of achieving certain political goals, since the main constituency is bilingual Kyrgyz.
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Одним из компонентов дискурса являются 
прецедентные феномены, которые несут в себе 
высокий заряд историко и этнокультурной семан
тики. Они представляют собой своеобразные мар
керы, позволяющие развести участников дискур
са по различным сторонам оппозиции “свой – чу
жой” по отношению к тому или иному языковому 
коллективу. Кроме того, выражая определенную 
стереотипную ситуацию, ассоциируясь с какими
то процессами, свойствами и отношениями на
циональнокультурного характера, они облегчают 
процесс коммуникации. 

Здесь важно отметить парольную функцию 
прецедентных феноменов, которая заключается 
в том, что читатель, откликаясь на пароль, назван
ный автором, становится как бы “своим”, “посвя
щенным”. Таким образом, читатель и автор обра
зуют своего рода “команду”, группу единомыш
ленников, понимающих друг друга и отделяющих 
себя от “непосвященных”. Политический дискурс 
становится одним из самых важных контекстов 
активизации прецедентных феноменов.

Вопросы понимания и восприятия речи от
ражены в работах В. фон Гумбольдта. Ученый 
говорил о языковом единстве общающихся лю
дей: “Люди понимают друг друга не потому, 
что передают собеседнику знаки предметов, и да
же не потому, что взаимно настраивают друг дру
га на точное и полное воспроизведение идентич

ного понятия, а потому, что взаимно затрагивают 
друг в друге одно и то же звено цепи чувствен
ных представлений и начатков внутренних по
нятий, прикасаются к одним и тем же клавишам 
инструмента своего духа, благодаря чему у каж
дого вспыхивают в сознании соответствующие, 
но не тождественные смыслы” [1, с. 165–166]. На 
наш взгляд, прецедентные феномены и есть эти 
клавиши инструмента духа в сознании этноса, 
создающие общность культурноязыкового про
странства национального коллектива. 

В Кыргызстане, где в общественнополити
ческой жизни взаимодействуют русский и кыр
гызские языки, прецедентные феномены кыргыз
ского языка активно используются в политиче
ском дискурсе на русском языке. Таким образом, 
они становятся эффективным инструментом воз
действия на сознании людей, средством достиже
ния определенных политических целей, посколь
ку основным электоратом являются двуязычные 
кыргызы [2].

Прецедентные имена условно мы можем раз
делить на две группы: это постоянные и времен
ные. К постоянным прецедентным именам мы от
несем имена, которые находятся в лоне культуры 
каждого индивида. То есть источником отбора 
прецедентных имен служит мифология. Именно 
прецедентные имена вызывают у читателя ас
социацию не только с персонажем или героем, 
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но и делает отсылку ко всему соответствующе
му произведению. Так, например, в выступлении 
ко Дню Независимости Кыргызской Республики 
А. Атамбаев обращается к Манасу, к его заветам, 
дабы сплотить народ: “Урматтуу мекендештер! 
Кылымдарды карыткан кыргыз эли нечен тар жол, 
тайгак кечүүдөн өткөн. Ынтымакты туу тутуп, 
“бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганда” 
ар дайым ийгиликке жетишкен. Айкөл Манас ата-
быз “Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү 
жеп кетет. Бөлүнүптүр кыргыз деп. Бөлөк элге 
кеп кетет” (отец Манас Великодушный говорил: 
“Не делись кыргыз, не делись, если поделишься, 
то съест тебя волк, и пойдет слух ко всем другим 
народам) деп ынтымакка, биримдикке дайыма ча
кырган.

Буттан чалып, бөлүп, тизелеткиси келген 
душман көзүнө ары ынтымактуу, ары бирдиктүү, 
ары күчтүү бололу! Манас атабыздын насаа-
тын унутпайлы! (Не забудем же мы завета отца 
Манаса!) [3]. Сочетание героических и высоких 
человеческих качеств в эпосе “Манас” сдела
ло этот образ привлекательным и создало почву 
для широкого использования этого образа в кыр
гызской речи.

Также в выступлении на день матери А. Атам 
баев говорит: “Тарыхыбыздын эң татаал учурла
рында энелерибиз элдин биримдигин, амандыгын 
сактап келген. Элибизди, жерибизди коргогон. 
Курманжан датка апабызды эле эстесек” (В труд
ные исторические времена нам важно вспомнить, 
как наши матеря сохраняли мир, дружбу и спо
койствие. Нам достаточно лишь вспомнить нашу 
мать Курманджан датка) [4]. Курманджан датка – 
историческая личность XIX в., предводительница 
кыргызов. Также известна как “Алайская царица”, 
“Королева Юга” и “Мать нации”. Собственное 
имя Курманджан датка стало прецедентным и ис
пользуется в речи кыргызстанцев как символ ма
тери всей нации. 

Образ женщины, о ее роли в обществе и свя
занные с ней представления берут начало еще 
с мифологии кыргызского народа. Так, например 
сильную, умную и храбрую женщину в кыргыз
ском обществе сравнивают с Сайкал и Жаныл 
Мырза. Сайкал – девушка богатырша, которая 
дала отпор самому Манасу. Жаныл Мырза – во
ительница XV–XVI вв., сохранившая свой род. 
Эти имена часто используются в политическом 
дискурсе. Так, например, поздравление Торага 
Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова с Днем 
матери: “Издревле кыргызский народ считал, 
что рай находится под ногами матерей, и высшей 
ценностью являлось уважительное отношение 
к женщинам. На протяжении многих веков в кыр

гызских семьях девочки воспитывались с боль
шой теплотой и любовью. Потому что будущую 
мать считали основой нации, продолжательницей 
рода. Кыргызские женщины, благодаря своему 
ясному уму наравне с мужчинами участвовали  
в общественной жизни. Примером этому могут 
быть Курманжан Датка, Кыз Сайкал, Жаныл 
Мырза” [5].

К временным прецедентным именам отно
сятся имена, относящиеся к современности. Ис
точником временных прецедентных имен служит 
политический дискурс. Эти имена всплывают 
в коммуникативном пространстве и остаются 
узнаваемыми до тех пор, пока тот или иной по
литик находится на вершине общественнопо
литических процессов. Особенно сейчас, перед 
президентским выборами в Кыргызстане появи
лись интересные статьи с собственными именами 
политиков. К примеру, такая форма, как Омуке, 
мотивированная полным именем Омурбек, вносит 
в семантику данного онима коннотацию близо
сти и уважительности. В общественнополити
ческих текстах это имя становится узнаваемым,  
т. е. обретает характер прецедентности и указы
вает на экспремьерминистра и удачливого биз
несмена Омурбека Бабанова, активно включив
шегося в борьбу за президентское кресло. Так, на
пример, «такими темпами Омурбек мырза вырвет 
у него победу. Наверное, Омуке потирает руки, 
встречает упомянутых людей со словами: “Добро 
пожаловать”» [6, с. 5]. Омурбек мырза, Омуке – 
Омурбек Бабанов, лидер фракции “Республика
АтаЖурт”. Еще его в политических кругах назы
вают Омурчик: “Вполне возможно, что Омурчик 
прислушается к бывшему шефу, натянет вожжи 
и внесет свой вклад в сохранение стабильности 
страны” [7, с. 4].

Много пишут и о главе временного прави
тельства Розе Отунбаеве: “Почему Отунбаева 
прикрывала своим крылом Абекова, или неуже
ли наша Роза апче “хапнула” 2 млн долларов?” 
[8]. Роза апче – это Роза Отунбаева. Те, кто жи
вет в Кыргызстане, безусловно, поймет о ком 
идет речь. Ведь слово “апче” тоже использовано 
для своеобразного колорита, для внимания чита
телей. Роза Отунбаева родом из Таласской обла
сти. А в этом регионе слово “апче” – уважаемое, 
что в переводе означает “тетя”. 

Обращает наше внимание и этот текст: “Пе
ред выборами в местные кенеши в последнем 
месяце прошлого года Текебаев объявлял о не
участии своей партии в Бишкекский городской ке
неш, и что поддержит партию “Онугуу – Про
гресс” под председательством Торобаева. А ведь 
до того обзывал Бакыта мырзу “слугой Бакиева”. 
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Оказалось, причины этих двух объединений ле
жат глубоко. Сын Чиркеша аксакала потихоньку 
сближался с самим Бакиевым?” [9, с. 6]. Человек, 
проживающий далеко за пределами Кыргызстана, 
вряд ли поймет кто такой Бакыт мырза, сын акса
кала Чиркеша, Бакиев. Бакиев – второй президент 
Кыргызстана, Бакыт мырза – Бакыт Торобаев, 
лидер фракции “Онугуу – Прогресс”, сын акса-
кала Чиркеша – Омурбек Чиркешович Текебаев, 
лидер фракции “Ата Мекен”. 

Известные в политическом кругу часто упо
требляемые имена политиков становятся преце
дентными. Так, например, Темира Сариева, быв
шего премьерминистра Кыргызстана, называют 
Темике: “Темике приглянулся своей степенно
стью, уместными выступлениями, постоянством 
в государственной политике, умением налаживать 
международные связи, бодростью” [10, с. 5]. 

Таким образом, все использованные в поли
тическом дискурсе прецедентные имена служат 
оружием для воздействия на свой электорат. Каж
дый политик использует в своей речи прецедент
ные имена осознанно и даже в некоторых случаях 
специально, чтобы быть ближе к своему народу. 
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