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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Исаков К.А., филология илимдеринин доктору, профессор 

 

КЫРГЫЗСТАНДА ИЛИМДИ РЕФОРМАЛООНУН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Күнүмдүк тиричилик менен алпурушуп жүрүп, илимдин коомдогу ордуна анын 

биздин жашообузду канчалык өзгөртүп жаткандыгына маани деле бербейбиз. Жарыкты 

жандырып жатып, электр энергиясын колдонуу улуу окумуштуу Фарадейдин 

эмгектеринин негизинде экенин, санариптик камераны колдонгондо Куэне Као ким 

экендигине дегеле назар салбайбыз. Биз үчүн көнүмүш болгон нерселердин ар биринин 

артында конкреттүү окумуштуу турганын элес албайбыз. Адамзаттын эң масштабдуу 

көйгөйлөрүнүн бири болгон альтернативалык энергия маселелерин, мезгил мезгили менен  

пайда болуп туруучу вирустардын жаны түрлөрүнө каршы вакцинаны бир гана илим 

чечеерин сезебизби? Демек, фундаменталдык илимдин эн маанилүү функциясы бул анын 

келечек технологияларынын негизин түзгөндүгүндө.  

Илимдин функцияларынын бири бул билим берүү функциясы. Кийинки негизги 

функциясы – эксперттик функция болуп эсептелет. Окумуштуу, эгерде өзү изилдеп 

жаткан кубулуштарга күмөн саноо менен мамиле жасап турушу зарыл. Адатта 

окумуштуулар коомчулуктун сергек жана сынчыл ой жүгүрткөн катмары. Эгерде коом эч 

кандай реакция жасабай, тек гана жашоо нугуна түшүп олтура берсе, илимий экспертизага 

текебер мамиле жасоо уланса, жыйынтыгында мамлекетке/коомго зор залакасын 

тийгизген «жалган илимдин агымы» жаралат.  

 

Академиялык жана университеттик илимге саресеп 

Дүйнөлүк практикада мамлекетти илимий камсыздоонун академиялык жана 

университеттик деп аталган эки түрү бар. Кыргызстандагы негизги мамлекеттик илимий 

мекеме болуп эсептелген Илимдер Академиясы советтик жана ал өз учурунда россиялык 

илимий салттын уландысы болуп эсептелет
1
. Мындай институттар башка өлкөлөрдө да 

болгону менен, алар коомдук бирикмелер, элитарлык клубдар катарында гана иштеп, 

башка функцияларды аткарат — мисалы Швецияда Нобель сыйлыктарын ыйгаруучу уюм 

катары коомго кызмат кылат. 

Бүгүнкү күнгө карай коомчулукта академиялык илим замандын талабына шайкеш 

келбей калды деген пикирлер арбын
2
. Академиялык илимдин өз салты бар экенин эч ким 

тана албайт, бирок ошол мезгилде реформанын аба менен суудай зарыл экендиги айдан 

ачык.  

Окумуштуу-эксперттердин ою боюнча кыргыз илиминин стагнациясынын негизги 

себептери катары, каржылоонун тартыштыгы, илимди башкаруунун архаикалык формасы 

жана бөлүнгөн каражаттардын бейсарамжал колдонулушун айтууга болот.  Бүгүн 

республикада лабораториялык, технологиялык тажрыйбаларды, талаа экспедицияларын 

талап кылуучу илимий изилдөөлөр дээрлик каржыланбай, эгемендүүлүк жылдарында 

илимий приборлор, лабораториялык каражаттар жаңыланбай калды. Иш жүзүндө 

каржылоо айлык маяна жана совет мезгилинен калган инфраструктураны гана өзүнө 

камтыйт
3
. Илим дагы эле академиялык, тармактык жана университеттик болуп бөлүнүп 

турат, жана анда иштегендердин ортосундагы карым-катнаш тиешелүү деңгээлде эмес. 

Ошондой эле Кыргызстанда илим теориялык (фундаменталдык) жакка гана багытталып, 

                                                           
1Россия империясынын Илимдер Академиясы 1724-жылы император Петр I тарабынан негизделген. Негизги 
максаты фундаменталдык илимдин бардык багыттарын өнүктүкрүү болгон.   
2 Мындан бир топ жылдар мурда башталган коомчулуктагы дискуссия, РФнын билим берүү министрлигинин 
РИАны реформалоо демилгеси менен дагы жаңы деңгээлге көтөрүлдү десек жаңылышпайбыз. 
3
 ИДПнын 0,6 %  
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колдонмо изилдөөлөр көңүл сыртында болуп, дисбаланс пайда болгон дагы, алардын 

түрдүү тармактарга тийгизүүчү практикалык таасири жокко эсе. 

 

Илимди каржылоонун схемасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкөлүк тажрыйба 

Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүндө илимий активдүүлүк негизинен университтерге, 

илимий изилдөөчү лабораторияларга тиешелүү жана аларды финансылоонун көлөмү 

эбегейсиз чоң. Мисалы, бүткүл дүйнөдөгү илимге бөлүнгөн акчанын жалпы көлөмүнүн 

34% АКШ, 12,3% Япония жана Кытай - 23%- ЕБ- 1,5% Россияга таандык.   

2010 г. АКШ илимге 395,8 млрд. долл. Япония - 142 млрд. долл.  Кытай - 141,4 

млрд. долл. Россия - 22,1 млрд. долл. коротсо, кошуна Казакстан – 340 млн. долл. 

өлчөмүндө каражат сарпташкан. ИДП көлөмүнө жараша илимге акча бөлүүнүн лидерлери 

болуп Финляндия (3,87%), Израиль (4,4), Корея (3,74), Швеция (3,43), Япония (3,3%), 

АКШ (2,9%), Германия (2,3%)
1
 эсептелсе, Россия ИДПнын 1% жакынын илимге жумшайт.  

 Ошондой эле аталган өлкөлөрдө илимий изилдөөлөрдү өткөрүүнүн жана 

каржылоонун негизги булагы жеке менчик сектор эсептелет, жана ал 50% дан 70% га 

чейинки көлөмдү түзөт.  

  Бул өлкөлөрдө ―университеттик‖ илимди өнүктөрүүнүн түрдүү формалары жана 

механизмдери бар, мисалга ала турган болсок: 

 • Ири корпорациялардын ичиндеги илимий институттар; 

 • илимий изилдөөлөрдү чакан фирмалардын каржылоосу; 

 • приоритеттүү колдонмо илимий изилдөөлөр багытында иштеген коммерциялык 

эмес илимий уюмдар; 

 • изилдөөлөр жаатында фирмалардын кооперациясы; 

 • фундаменталдык жана колдонмо изилдөөлөрдүн мамлекет тарабынан түз 

каржылануусу. 

Жыйынтыгында аталган өлкөлөрдө жогорку технологиялык продукциялардын 

ички өндүрүштөгү жана дүйнөлүк рынокко экспорттоодогу  көлөмүнүн жогору болушу 

илимди каржылоо системасынын эффективдүүлүгүнүн далили десек болот.  

                                                           
1 Национальный доклад по науке. – Астана; Алматы, 2014. – 224 с. 

Мамлекеттик бюджет 
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Японияда илимди өнүктүрүү уюштуруу төмөндөгүдөй типте жүрөт: 

1- Университеттердеги илим – ар бир ири университеттин алдында илимий 

лабораториялар иш алып барышат. Өз учурунда лабораториялардын алдыңкы 

кызматкерлери ЖОЖдо сабак беришип, студенттер илимий изилдөөлөргө катышканга 

мүмкүндүк алышат. 

2- Жеке компания жана корпорациялардын илим изилдөөчү бөлүмдөрү. Адатта 

жеке сектор жаңы технологиялар жана өндүрүмдөрдү жаратуучу илимий иштелмелерге 

кызыгуу менен карап, каржылоону уюштурат. Каржылоо түздөн-түз же атайын 

гранттарды университтетерге, илимий лабораторияларга же көз карандысыз 

институттарга конкурстук негизде берүү аркылуу ишке ашырылат. 

Илимди каржылоочу негизги институт бул жылдык бюджети 3,3 млрд. долларды 

түзгөн ―Илимди өнүктүрүү боюнча Япон коому‖ эсептелет (Japan Society for the Promotion 

of Science - Gakushin), ал өз учурунда каржыны Япон өкмөтүнөн алат. 

Gakushin коомунан сырткары илимий изилдөөлөргө акчаны илим, спорт, маданият, 

илим жана технологялар министрлиги да бөлөт. (Monbu Kagakusho). 2012 жылы 

министрликтин фондундагы акчанын көлөмү 0,56 млрд. долларды түзгөн. Бир эле 

гранттык колдоо менен  чектелбестен, министрлик жогорку окуу жайлар менен 

корпоративдик сектордун ортосундагы өнөктөштүктү колдоо формаларын иштеп 

чыгышат (industry-academia-government collaboration). Ошондой эле япондордун дагы бир 

өзгөчөлүгү, алар университеттерге илимий долбоорлорду буюртма берген ишканаларга 

салык преференцияларын беришет
1
. 

Америкалык университеттер үчүн илимий акчанын өзөгүн гранттык  конкурстар 

түзөт. Эң ири грант бөлүүчүлөрдүн катарын NASA, улуттук ден соолук институту, айыл 

чарба жана азыктануу институту ж.б. толуктайт. Андан сырткары АКШда улуттук 

денгээлде конкуренция түзө албаган, бирок социалдык жактан мааниси чон болгон 

ЖОЖдорго атайын фонддор бөлүнөт. (Historically Black Colleges and Universities (HBCUs), 

Hispanic-Serving Institutions, and tribal colleges and universities).  

Бүгүнкү күнгө карай  изилдөөчү университеттердин сап башында илимий 

изилдөөлөр бюджети 2,1 млрд долларды түзгөн Johns Hopkins University турат (1,56 

млрд.доллары федералдык өкмөттүн акчасы. 

Буга улай эле америкалык илимий университтерди институционалдык колдоо үчүн 

кабыл алынган Bayh-Dole Act-1980 мыйзамы да бар, ага ылайык университеттерге  

интеллектуалдык иш аракеттерди коммерциялаштырууга эркиндик берилген.  

Кытайда болсо, изилдөө үчүн гранттарды берүүчү негизги фонд болуп, табигый 

илимдердин кытай улуттук фонду эсептелет (National Natural Science Foundation of China, 

NSFC (бул структура америкалык NSF фондунун аналогу). 

Ошондой эле, университеттик илимди колдоо төмөнкү программалардын алкагында ишке 

ашат: 

• Major Program: кеңири теманын алкагында оз ара айкалышкан дисциплиналар 

аралык долбоорлого берилүүчү гранттар. Ар бир долбоор өзүнчө илимий коллектив 

тарабынан ишке ашырылышы керек.  

• Science Fund for Creative Research Groups: гранттар билим беруу министрлигинин, 

Кытайдын Илимдер Академиясынын, кытай илимий-технологиялык ассоциациясынын 

жана илимий фонддун сунуштамасы менен өзгөчө илимий топторго бөлүнөт. 

  

Биз кайсы жолду тандайбыз? 

Буга чейин деле республикада илимди реформалоо жана бул жаатта бирдиктуу 

мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу аракеттери болуп келген. Тилекке каршы бул 

                                                           
1
 Reform of Japan`s Science and Technology System 
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аракеттердин баары академиялык окумуштуулар коомчулугунун айыгышкан 

каршылыгынан жана саясий эрктин жетишсиздигинен улам ишке ашпай келет.  

Жыйынтыгында биз убакыттан уттуруудабыз жана илимий потенциалдан жарым 

жартылай ажырадык.  

Биздин байкашыбызча, Кыргызстандагы илимди башкаруунун архаикалык 

формасы жана аны каржылоонун принциптери илимди туңгуюкка такап, бул сферага жаш 

кандын келүүсүнө шарт тузө албайт. Анан да канчалык аракет болбосун,  академиялык 

илимий коомчулук өзүн өзү, эч качан реформалай албайт, ал аракеттердин баары 

косметикалык ремонттон жана формалдуу кыскартуулардан алыс бара албай турганы 

айдан ачык. Академиянын жетекчилиги жана көп жылдардан бери орношуп, калган 

сөздүн терс маанисиндеги бюрократиялык аппарат реформа идеясынын өзүн кабыл ала 

албайт.  

Көптөгөн окумуштуулардын пикири боюнча бүгүнкү Илимдер Академиясында, кээ 

бир тармактык илим изилдөө институттарында илим жок болуу коркунучу алдында турса, 

ЖОЖдордо эми калыптана баштады. Ошондуктан өткөөл мезгилди камтыган 2-5 жыл 

убакыт керек, ал убакыт ичинде саясий эрктин жана жакшы менеджменттин негизинде 

илимди жаны рельстерге коюуга жана бул тармакка окумуштуулардын жаны 

генерациясын тартууга болот.  

Эмне үчүн өнүккөн өлкөлөрдө илим университеттерде болуп академиялар тарыхка 

айланды деген суроонун тегерегинде дагы бир ирет шашпай ойлонуу зарыл деп 

эсептейбиз 

Экинчи жагынан, окуу жайлардын илимий иш аракеттери, изилдөөлөрдүн  

жыйынтыктарынын билим берүү программаларында колдонулуусу, студенттердин жана 

магистранттардын изилдөө процессине тартылуусу заманбап университеттин негизги 

компоненти болуп эсептелет. Анткени илимий изилдөөлөрдү жүргүзбөгөн окуу жайы, 

канчалык сапаты бийик билим берүү программалары болбосун «университет», деген 

статуска ээ боло албайт.  

Аны менен катар эле тармактык илимди сактап калуу үчүн аракеттер жасалышы 

керек, анткени жогоруда мисал келтирилген өнүккөн өлкөлөрдөгү жеке лабораториялар, 

бул тармактык илимдин аналогу.  

 

Сунуштар: 

Кыргыз илимин жана академиялык билим берүүнү тунгуюктан алып чыгуу үчүн 

алдыңкы өлкөлөрдүн мисалында масштабдуу реформалар зарыл. Бул жааттагы негизги 

кадам: 

- Максаттуу ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн окумуштуулардын жана мамлекеттик 

ведомстволордун аракеттерин бириктирүү (академия, университеттер, тармактык НИИ 

жана өндүрүштөгү адистер). Бул биригүүнү стимулдоо үчүн материалдык жана 

структуралык иш аракеттер керек болот. Эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, 

конкурстарды өткөрүүнүн механизмдеринин өзү деле кызыктар тараптардын өз ара 

уюшулуусун камсыздайт.  

- Конкурстарда жана гранттарды бөлүүдө негизги приоритет колдонмо илимге 

берилиши керек жана алар конкреттүү практикалык жыйынтык берүүчү тармактар 

болушу зарыл. Мисалы айыл чарбасы, кен иштетүү ж.б. Анткени бүгүнкү күндөгү 

дүйнөдөгү илимий прогрессти, фундаменталдык илимди каржылоонун башка 

өлкөлөрдөгү көлөмүн карап туруп, биздин учурдагы абалыбыз менен реалист болууга 

туура келет. 

- Финансы булактарын академиялык структураларды кармап туруу үчүн эмес, 

перспективалуу ири долбоорлорду конкурстук негизде каржылоого буруу  керек. Бул 

жаатагы негизги критерий мамлекеттин кызыкчылыгы жана экономикалык 

жугумдуулук болушу зарыл 
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- Дүйнөлүк илимий аймактан билим менен технологиянын системдүү импортун камсыз 

кылуу зарыл. Ошол эле Япония, Кытай, Түштүк Корея, Индия жана башка бир топ 

мамлекеттер дал ушул жол менен өсүп, бүгүн экспортоочу өлкөлөргө айланып 

отурушат; 

- Япониянын мисалында, университет, тармактык илим жана өндүрүштүн ортосундагы 

тыгыз байланышты камсыздоо; 

- Эгерде байланышты камсыз кыла алсак, ошондо гана илимий жетишкендиктерди 

комммерциализациялоо жөнүндө сөз кылсак болот; 

- Илимий чөйрөдөгү мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү активдештирүү, ал үчүн  

программа жана гранттардын негизинде каржылоо системасына өтүү.  

- Университет корпоративдик жана академиялык илим үчүн изилдөөчүлөрдү даярдоочу 

негизги база экендигин көрсөткөн турумга өтүү; 

- чет өлкөлүк тажрыйбанын негизинде кээ бир университеттердин базасында 

технопарктарды түзүү. 

- Жашоого аракети жана потенциалы бар академиялык институттарды университеттерге 

өткөрүү жана долбоордук каржылоого өтүү. Долбоордук каржылоого ынгайлашкан 

университеттик структура мезгилдик жана долбоордук өзгөрүүлөргө даяр болуп бир 

топ ийкемдүү келет. 

- Таланттуу жаш окумуштууларды тандоо жана аларды окутуу системасын түзүү. 

Илимий мектептерди, муундар ортосундагы илимий байланышты камсыздоо 

Реформанын негизги өбөлгөсү катарында академиялык институттардын 

кызматкерлери менен университеттердин өз ара кызматташуусун  түзүү керек. 

Негизгиси реформаны ишке ашыруу үчүн жогоруда кеп болгон мамлекеттердин 

тажрыйбаларына  таянып, алардагы илимди уюштурган фонддордун аналогиясында 

(Улуттук илим жана технология фондун сунуш этип жүрүшөт) тиешелүү мамлекеттик 

структураны түзүү аркылуу гана ишти ордунан жылдырса болоорун практика көрсөтүүдө. 

Бирок, бул татаал милдеттерди чечүү үчүн стандарттан тышкары чечимдер жана жолдор 

зарыл.  Тилекке каршы, былтыркы жылы активдүү башталган аракет дагы да болсо өзүнүн 

логикалуу жыйынтыгына жете элек.   
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профессор, проректор ОшГЮИ 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ КЫРГЫЗОВ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье затронуты проблемы и особенности культуры кыргызского народа, 

духовное наследие, влияние процесса глобализации на современное состояние духовной 

культуры кыргызов.  

Ключевые слова: кыргызы, национальная культура, духовное наследие, процесс, 

глобализация, влияние, смена культурных ценностей. 

 

Макалада кыргыз элинин маданиятынын, руханий мурастарынын өзгөчөлүгү, 

ааламдашуу жараянынын учурдагы кыргыз элинин маданиятына, руханий дараметине 

тийгизген таасири каралат.  

Негизги сөздөр: кыргыздар, улуттук маданият, руханий мурастар, ааламдашуу 

жараяны, таасир этүү, маданий баалуулуктар. 

 

The article discussed the problems especially the culture of the Kyrgyz ethnos, spiritual 

heritage, the impact of globalization on the current state of spiritual Kyrgyz culture.  

Keywords: Kyrgyz national culture, spiritual heritage, the process of globalization, the 

impact, changing cultural values. 

 

Кыргызы - один из древнейших народов не только региона Центральной Азии, но и 

мира. Наши предки, сквозь тысячелетия сохранили не только этническое единство, 

собственное государство, но и культуру, духовное богатство, традиции и обычаи, что 

делает честь им. 

Более того, кыргызы на протяжении всей истории с присущей им толерантностью 

взаимодействовали со всеми: с окружающими их нациями, народами  и  этносами, 

несмотря на территориальные, социальные и другие различия. Наши предки, их мудрые 

правители способствовали сближению национальных культур со всеми другими 

народами, при этом сохраняя самобытный культурный, духовный облик кыргызского 

народа. Они старались привить своему народу все лучшее, что было у них, способствуя 

сохранению собственной идентичности и самобытности. При этом делали так, что они 

отрицательно не влияли на общую нашу культуру и собственный менталитет. 

Издревле по своей природе кыргызы отличаются открытостью, дружелюбием, вну-

тренней свободой и гибкостью мировосприятия, а также способностью само обогащаться 

в процессе культурного взаимодействия с другими народами. Неслучайно, в свое время 

всемирно известный востоковед, кыргызовед академик В. В. Бартольд отмечал, что 

"кыргызы - это нация, склонная к синтезу культур"[1]. И действительно, как показала 

жизнь и подтвердила сама история нашего народа, они легко воспринимают и 

адаптируются ко всем новым веяниям, мировоззрениям и культурным влияниям, сохраняя 

и обогащая при этом свое национально-духовное наследие.  Во многом этому 

способствовали как историко-географическое местонахождение, расположение на 

транснациональной трассе Великого Шелкового пути, где пересекались военно-

политические, социально-экономические и культурные интересы многих народов и 

государств. В то же время именно на Великом Шелковом пути соединялись сферы 

влияния мировых цивилизаций Востока и Запада, происходили обмены в сфере культуры 

народов многих стран и регионов, в том числе и тех народов и государств, которые давно 

ушли из историко-политической арены. Известно, что в древности и средние века, да и 

новой и новейшие периоды истории через Кыргызстан проходили две ветви Великого 

Шелкового пути. Во многом благодаря им заложен фундамент, основа многообразия 
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культурной и духовной жизни Кыргызстана. Именно этот факт сыграл немаловажное 

значение в формировании, развитии богатого и разнообразного духовного наследия 

нашего народа.  

Особенностью национальной, духовной культуры является не только построение 

повседневных внутриэтнических отношений, но и создание механизмов приема информа-

ции из межкультурной среды и растворение ее во внутриэтническом пространстве. 

Например, устное творчество как важная, особая повествовательная форма аккумуляции, 

толкования и осмысления исторической памяти народа. Устное творчество кыргызов, с 

одной стороны, обеспечивает духовной культуре ее узнаваемость и самобытность, с дру-

гой, является презентационным, демонстрационным элементом духовной культуры 

кыргызского этноса. К сожалению, наши фольклористы, ученые филологи и этнографы 

еще не полностью обратили должное внимание к данной проблеме, а посему она остаются 

малоисследованной темой в духовной культуре. Например, первое, чего стоило 

воспитание предками подрастающего поколения на примере наших поговорок, крылатых 

фраз, изречений. Второе, процесс сохранения образцов устного творчества, как в виде 

героических эпосов, так и жизненных, бытовых эпосов. Европейцы первоначального 

образца театра одного человека увидели в наших сказителях эпоса «Манас», мастеров 

танцевального движения и комузистов, прообразы многих танцев или ритмических 

движений современной Европы. 

Все они воочию отражали богатство духовного наследия кыргызского народа. 

Многое из них сумели сохранить, а многое потеряли в годы советской власти, когда 

господствовала культурная политика по форме – национальная, а по содержанию - 

социалистическая.  

Известно, что духовное наследие есть важный рычаг, своеобразный помост для 

пропаганды собственной национальной культуры, богатейшего содержания кыргызского 

фольклора. Именно духовное наследие является хранителем исторической памяти, 

средством межэтнической коммуникации как внутри страны, так и за ее пределами. 

Самобытность духовной культуры кыргызов, ее эволюция и основные коммуникативные 

каналы распространения на сегодняшний день приобретают особую значимость. 

В этом свете хотелось бы затронуть ряд проблем, связанных с состоянием 

духовного наследия нашего народа в современных условиях, в условиях глобализации 

культурных ценностей.  

Глобализация самым прямым образом затронула и наши культурные, духовные 

ценности [2]. Сегодня появились многие чуждые элементы для культуры нашего народа. 

Глядя на такое положение нашей духовности, наши предки перевернулись бы в вечных 

покоях, и разумеется, не похвалили бы. К сожалению, процесс глобализации повлиял и на 

нашу национальную культуру не с лучшей стороны. В свидетельство к этому приведем 

ряд фактов: 

 1. Всеобщее и глобальное изменение общественно-политической жизни 

Кыргызстана в годы суверенитета и независимости привело к резкому изменению, в 

течение короткого времени, истории и культуры кыргызского народа, и появлению новых 

проблем во всех сферах общественно-политической и культурной жизни.  

2. В годы независимости произошла трансформация, модернизация общественно-

политической жизни страны в новых условиях. Это в свою очередь привело к 

качественному изменению государственного устройства, политической системы, 

социально-экономическим изменениям и смене культурных, духовных ценностей. За 

короткие сроки была осуществлена политика демократизации, децентрализации, 

деидеологизации, десоветизации, департизации, деструктрулизации, что явилось 

большой неожиданностью для нашей страны и народа. Соответственно происходят изменения 

и в культурной, духовной жизни кыргызского народа. 

1. Появилась тенденция к глобализации многих отношений – усиление политики 

глобализации, снятие ограничений в языковой, национальной, конфессиальной, 
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культурной политике. Одновременно усиливается культурная экспансия Запада, 

появляется и быстро распространяется ранее нам неизвестное, чуждое для менталитета 

нашего народа проявление западной культуры. 

2. С появлением феномена глобализации в конце XX – нач. XXI в. начал меняться 

образ жизнедеятельности, сознание и мышление, культура народа нашей страны. 

Подобные изменения, внося свои коррективы в нашу жизнь, постепенно превращаются в 

весьма важную проблему.  

3. Процесс глобализации сам феномен глобализация культуры, предполагают 

постепенное изменение культуры целого народа, часто не в его пользу. Культура крупных 

наций, держа власть, часто проглатывает культуры малых народов, что может привести к 

исчезновению, привитию культуры сильных и больших, духовных ценностей малых 

народов. Это один из неписанных законов процесса глобализации в современных 

условиях народа. И именно это выступает актуальной проблемой общественной, 

культурной жизни малого народа.  

Современные тенденции глобализации культурной жизни можно охарактеризовать 

как необузданную глобализацию культур малых народов, что приводит к потере ими 

многих духовных, культурных ценностей. В то же время взаимное сближение, интеграция 

малых народов с культурой великих держав может привести к опасности потери ими 

многих неповторимых культурных и духовных особенностей малых народов.  

В целом, процесс глобализации можно охарактеризовать следующими аспектами: 

 Интернационализация культурных наследий; 

 Либерализация культурных и духовных ценностей; 

 Вестернизация; 

 Детерриторизация культурных отношений [3]. 

Следует учесть еще один фактор процесса глобализации, когда создавая мегакор-

порации, системы интернета как вершины созидательных информационных коммуни-

каций, одновременно навязывая новые технологии, может выступать негативной силой, 

приводящей не только к уничтожению культурных ценностей, но и сильно вредящими 

национальному и государственному статусу.  

Опасность процесса глобализации для культуры малых народов, особенно для 

духовной жизни, заключается во-первых, в результате глобализации появляется и резко 

вторгается в нашу духовную и культурную жизнь ранее чуждые элементы Запада, 

усиливается влияние западной культуры в повседневной жизни, соответственно 

появляются новые актуальные проблемы. Во-вторых, проявление глобализации на арене 

нашей культурной, духовной жизни в некоторой степени повышает актуальность 

сохранения национальной культуры. В-третьих, внезапное и резкое появление образцов 

западных культур в сознании и повседневной жизни нашего народа приводит к отри-

цательному влиянию на национальное самосознание, духовную жизнь, особенно на 

духовный мир молодежи. В-пятых, вышуказанное положение дел, связанное с 

глобализацией духовной жизни, обязывает общественность Кыргызстана к культурному, 

духовному обьединению и усилению национальной культуры.  

Изменения в политической, социально-экономической и культурной жизни 

Кыргызстана за годы независимости и суверенитета, привели и к заметному изменению 

национальной культуры, духовной жизни народа.  Причиной этому может быть ряд 

проблем, такие, как отсутствие: 

 постоянной, единой государственной и национальной идеологии;  

 попытки усиления влияний отдельных, чуждых для нас культур; 

  появление многочисленных неформальных и неправительственных организаций; 

   появление и резкое проникновение в духовную жизнь кыргызов очень многих 

нетрадиционных конфессий и религиозных течений; 

 отсутствие четкой, постоянной и целенаправленной культурной политики и др. 
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Все это вместе взятое привело нас к духоному обнищанию, к потере многих 

духовных ценностей наших предков и переориентации, особенно молодого поколения, на 

чуждую нам – западную культуру, что приводит в целом к обеднению духовных 

ценностей и достояний. Исходя из этого, можно говорить о бедственном положении 

духовного наследия кыргызов в условиях глобализации. 
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ДОСТИЖЕНИЯ КАРАХАНИДСКОГО ГОСУДАРСТВА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

НАЛИЧИЯ РЕНЕССАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ 

 

В данной статье изложены достижения социально-экономического, историко-

культурного и духовного развития Кыргызстана в эпоху Караханидов. На основе их 

анализа делается вывод, что эти достижения дают право отнести Караханидский 

период истории Кыргызстана к эпохе Ренессанса между ранним и поздним 

средневековьем. 

Ключевые слова: государство Караханидов, население, разработка ископаемых, 

урбанизация, ремѐсла, товарно-денежные отношения, клады, религия, культура. 

 

Бул макалада Караханиддер доорундагы Кыргызстандын социалдык-

экономикалык, тарыхый-маданий жана рухий өнүгүүсүндөгү  жетишкендиктер 

баяндалат. Аларды талдоонун негизинде бул жетишкендиктерди Кыргызстандын 

тарыхындагы Караханиддер мезгилин орто жана кечки орто кылымдардын Кайра 

жаралуу дооруна кошулушуна сунуш жасалат. 

Ачкыч сөздөр: Караханиддер мамлекети, калк, казып алуу кендерди иштетүү, 

урбанизация, устачылык, товар-акча мамилелер, жашыруун казыналар, дин, маданият. 

 

This article sets out to achieve socio-economic, historical, cultural and spiritual 

development of Kyrgyzstan in the era Karakhanids. It concluded on the basis of their analysis, 

that these achievements are entitled to carry Karakhanid period in the history of Kyrgyzstan to 

the Renaissance between the early and late Middle Ages.  

Keywords: State Karakhanids, population, development of resources, urbanization, 

crafts, commodity-money relations, treasures, religion, culture. 

 

В Указе Президента Кыргызской Республики от 13 мая 2015 года отмечается, что, 

«наряду с эпохой Кыргызского великодержавия (IX – X вв.) Караханидский период 

сыграл огромную роль в развитии кыргызской государственности и требует глубокого 

исследования исторической наукой». 
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Имеющиеся сведения о данной эпохе позволяет назвать его Золотым веком нашего 

общего прошлого. Действительно,  Караханидский период (940-1212) в истории 

Кыргызстана характеризуется подъемом производительных сил, связанных с дальнейшим 

развитием феодального способа производства, расцветом градостроительства, горных 

промыслов. Возрастают объемы торговли, совершенствуются технологические процессы. 

Увеличивается спрос на ремесленную продукцию. Нарушается замкнутость натурального 

хозяйства сельской общины, которая вовлекается в сферу торговых отношений. 

Усиливаются экономические связи оазисов с кочевой степью. Высокого уровня достигает 

сельскохозяйственное производство.  

В результате оседания кочевников (в первую очередь, в восточных областях 

каганата, где еще были неиспользованные земельно-водные ресурсы) осваиваются новые 

земли, возникают новые сельскохозяйственные и ремесленные центры. Например, в 

Чуйской долине современными археологами зафиксировано свыше 60 поселений 

караханидского времени, в Иссык-Кульской котловине – около 70, в долине Таласа – 

свыше 50. В караханидский период появляются поселения в долине Суусамыр, Кочкорке, 

Джумгале, на Центральном Тянь-Шане. Помимо них, возникают города, письменные 

источники упоминают названия как минимум пяти иссык-кульских городов [5]. 

Тюркские народы издавна вели разработку полезных ископаемых. В горах 

средневекового Кыргызстана добывали железо, медь, олово, ртуть, сурьму, золото. На 

весь мир славились рудники серебра в области Шельджи (верховье р. Талас). В местности 

Куру-Тегерек на Чаткале найдены горнорудное поселение, четыре плавильные печи, 

горные выработки, где добывали руду. Руду обогащали, используя водяные мельницы, 

здесь же плавили металл. На территории между современным кишлаком Самаркандек 

(Баткенская область) и г. Исфара (Таджикистан) добывали хорошего качества бирюзу, в 

горах близ Узгена – нашатырь, в верховьях р. Касан-Сай – золото, у Соха – ртуть.  

Геолог В. Т. Сургай, ряд лет проработавший в управлении геологии Киргизской 

ССР, исследовал горные выработки с целью возобновления добычи руд на 

месторождениях, известных уже в историческом прошлом. Он отмечает, что «на 

протяжении всей Туркестано-Алайской горной системы, начиная от Оша на востоке и 

кончая западными отрогами Туркестанского хребта, установлены многочисленные 

древние выработки на различные полезные ископаемые. Основными объектами 

добычи древних рудокопов, занимавшихся горным промыслом в указанных пределах, 

были металлы и их руды, известные в древности: медь, железо, ртуть, киноварь, 

свинец, олово, сурьмяный блеск и серебросвинцовые руды. Значительные разработки 

(добычи и плавки) медных руд (халькопирита) известны в селении Кан, в долине реки 

Сох. Обильное количество металлургических шлаков наблюдается в селении Рават, в 

долинах рек Ляйлек, Каравшин, Абшир, Кыргыз-Ата и в других районах юга 

Киргизии» [7]. На основе археологических и нумизматических находок эти выработки 

были датированы специалистами от раннекушанского времени до эпохи Караханидов 

включительно. 

В южных районах Кыргызстана в раннесредневековое время было два крупных 

города – Ош и Узгенд, хорошо известных далеко за пределами Ферганы. С VI в. города 

и поселения возникают и в северных районах. Основали их выходцы из Согда вдоль 

трассы Великого Шелкового пути. В IX–X вв. появляются города, заложенные самими 

тюрками, которые, как правило, называли их этнонимами тюркских племен: Карлук, 

Джитгиль, Ягма, Сарыг, что свидетельствует об оседании в них крупных родственных 

групп тюрок. В X–XII вв. были освоены практически все пригодные для земледелия 

угодья в долинах Таласа, Чу и Иссык-Куля. Оседло-земледельческая культура 

проникла и в высокогорные районы Центрального Тянь-Шаня, где был построен город 

Атбаши (городище Кошой-Коргон). 

Таким образом, процесс средневековой урбанизации затронул и территорию 

Караханидского государства. 
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В VII–IX вв. в городах было развито ювелирное ремесло, из серебра делались 

высокохудожественные сосуды. Кстати, несколько таких сосудов хранятся в Эрмитаже. В 

Баласагуне нашли мастерскую ювелира, где хранилось около 10 кг серебра. Печи, в 

которых выплавляли серебро и отделяли его от свинца, найдены в городе Куль (с. 

Орловка в Таласе). 

Большой ассортимент изделий из железа производили кузнецы: мечи, стрелы, 

кольчуги, панцири, наконечники для сохи, казаны, кувшины, ножи, ножницы, серпы, 

косы, молотки, топоры, клещи и мн. др. Особо славились медники городов Ош и Узгенд. 

Они делали кувшины, чаши, светильники, тазы, украшенные богатым чеканным 

орнаментом. В Узгене был найден клад, содержащий около сотни различных бронзовых 

вещей. 

Во многих раннесредневековых городищах найдены кварталы гончаров с печами 

для обжига сосудов, гончарными кругами. Близ Сокулука раскопана печь, заполненная 

посудой. В городах раннесредневекового Кыргызстана трудилось немало стеклодувов, 

камнерезов, плотников, столяров, кожевников, ткачей и мастеров других профессий, 

изделия которых пользовались большим спросом не только внутри государства, но и 

далеко за его пределами. В XI–XII вв. возникла целая отрасль производства строительных 

материалов: кирпича, резных терракот, водопроводных труб. 

О высоком уровне товарно-денежных отношений при Караханидах красноречиво 

говорит количество монетных дворов, работавших в то время (столько в Кыргызстане не 

было ни до, ни после). Всего их известно пять: в Узгенде, Оше, Куз-Орду или Баласагыне, 

Шельджи, Барсхане. На территории Кыргызстана найдено большое количество кладов 

караханидских монет, насчитывающих от нескольких десятков до нескольких тысяч 

экземпляров. Монеты эпохи Караханидов чеканились чаще в монетных дворах Узгенда и 

Баласагына (Куз-Орду). На них, как правило, наносились имена и титулы караханидских 

правителей. Высокопробные караханидские дирхемы выбивались из серебра, 

канонический вес такого дирхема составлял 2,9645 грамма. Пятнадцать таких дирхемов 

равнялись одному динару (золотая монета). 

Интересно отметить, что заработок простого ремесленника Чуйской долины в 

Караханидском государстве XI в. составлял примерно 32, а подмастерья – 15 дирхемов в 

месяц. На 15 дирхемов можно было купить у кочевников на ярмарке 35,5 кг мяса (без 

костей). Прожиточный минимум средней семьи в IX–XI вв. составлял примерно 

25 дирхемов в месяц [4, c. 207-208]. При этом соотношение динара и дирхема, их 

покупательная способность отличалась в разные периоды жизнедеятельности общества. 

Например, в XV в. в Чуйской долине соотношение динара и дирхема было 1:6, т. е. 

стоимость шести дирхемов равнялись одному динару. О покупательной способности 

денег того времени очень хорошо пишет известный богослов и землепроходец ибн Батута. 

Он занимался бытовыми торговыми операциями и поэтому в его повествовании о Средней 

Азии есть упоминания о ценах того времени. Например, замученных длительным 

переходом упряжных лошадей, караванщики продавали по 4 динара за голову. Хороший 

скакун в Хорезме стоил 35 динаров, комплект одежды – 10 динаров [4, c. 214]. Интересны 

данные о стоимости одежды, тканей, мехов и шкур, продуктов питания, домашних 

животных, оружия, приведенные в работе В. П. Мокрынина, посвященной истории 

торговых отношений Киргизстана и сопредельных регионов в VII–XII вв. [4, c. 168-173]. 

Дирхемы из серебра высокой пробы тюркские правители выпускали в X – начале 

XI в. Такие монеты были найдены в кладе на городище Шиш-Тюбе (г. Кара-Балта). 

Однако Караханиды чеканили их недолго. В XI–XIII вв. мусульманский Восток был 

охвачен серебряным кризисом. Особо остро нехватка серебра для денег ощущалась в 

регионе на территории современного Кыргызстана. Монетные дворы Семиречья и 

Ферганы во второй половине XI в. стали чеканить монету из сплава меди со свинцом. 

Несмотря на то, что в составе этих монет совсем не было серебра, в надписях они 

назывались дирхемами, т. е. предназначались для сферы серебряного обращения. Как 
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отмечает В. Мокрынин, медно-свинцовые дирхемы, по сути, были государственными 

фальсификатами с принудительным курсом обращения. Население знало их истинную 

цену, но принимало, так как нуждалось в средствах обращения [4]. 

Крупные клады медно-свинцовых дирхемов известны исключительно в северном 

Кыргызстане (с. Беловодское и Московский район, г. Кара-Балта, с. Петровка). Маленькие 

клады медно-свинцовых дирхемов середины XI в. найдены в Бишкеке, на древнем 

городище близ Оша, в г. Майли-Сай и других местностях. Собрание медно-свинцовых 

дирхемов представляет собой особенно важный источник по истории Кыргызстана во 

времена Караханидов, так как только по выпускам монет и их чекану нам стали известны 

имена ряда правителей.  

В XII–XIII вв. в денежном хозяйстве Средней Азии возросла роль золота. Золотые 

динары выпускали караханидские правители Мавераннахра, хорезмшахи, правители 

Хорасана. Этот очень серьезный экономический акт нашел свое отражение и в кладах 

Кыргызстана, хотя на территории республики найдено всего два клада золотых монет – на 

городище Бурана. 

В период правления Караханидов высокого уровня достигло и развитие культуры 

кыргызского народа. В восточной части Караханидского каганата эти процессы имели 

свои особенности, здесь шло наиболее интенсивное взаимовлияние и взаимообогащение 

тюркской и ирано-арабской культур. Именно Восточный каганат, в силу своей специфики, 

стал родиной средневековой тюркской науки и литературы, причем многие крупнейшие 

тюркские ученые и писатели, деятели исламской религии по своему происхождению 

связаны с Кыргызстаном. 

В X–XI вв., с принятием Караханидами ислама, согдийскую и древнетюркскую 

письменность вытеснила арабская. Памятники арабской письменности того времени 

найдены во всех регионах Кыргызстана, большинство из них содержат выдержки из 

Корана. Арабской графикой были написаны первые тюркские поэмы и научные труды.  

Вплоть до X века в древнетюркских государствах не было официальной 

государственной религии. Тюрки исповедовали древние языческие культы, связанные с 

природой. Главным божеством древнетюркского пантеона был богатырь Тенгри, который 

олицетворял Голубое небо. Жизнью на земле распоряжалась его супруга Умай, она 

способствовала плодородию и устойчивости семейной жизни, семейного очага. Богом 

подземного мира, мира мертвых, был Эрклинг. Древние тюрки, кыргызы, уйгуры 

почитали солнце, луну, землю и воду, приносили им жертвы. Особо почитались горы. 

Священная гора, которая была покровителем страны, находилась в окрестностях ставки 

каганов близ Суяба.  

Переселенцы из Согда исповедовали древнюю религию иранских народов – 

зороастризм. Воздух, воду, землю и огонь они считали священными, а тело человека – 

грязным и грешным. Тело умершего истлевало в особом помещении, затем кости 

собирали и помещали в керамический гробик (ассуарий) или в глиняный сосуд. Такие 

погребения найдены в Суябе, Навекате и других согдийских поселениях в Чуйской 

долине. В VII–IX вв. согдийцы и тюрки были приверженцами и других религий: часть из 

них исповедовала буддизм, часть – христианство несторианского толка, во многих 

городах были манихейские общины [8, c. 90-102]. В VIII в. в южные районы Восточного 

каганата (территория современного Кыргызстана) вместе с арабскими завоевателями 

проник ислам. Тюрки и согдийцы северных районов долго боролись против ислама, 

считая новую идеологию враждебной религией завоевателей. Багдадский халиф направил 

к кагану тюргешей Сулуку Чабыш-Чору посольство с предложением принять ислам, но 

каган отверг это предложение. В IX в. Саманиды завоевали Таласскую долину и силой 

стали насаждать ислам, даже христианскую церковь в г. Тараз они переделали в мечеть. 

Только в X в. тюркские феодалы осознали все преимущества, которые нес ислам 

для объединения тюркских народов. Караханидские каганы сами приняли ислам и сделали 

его государственной религией. В городах стали сооружать величественные 
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мусульманские культовые сооружения. Некоторые из них сохранились до наших дней: 

минарет в Баласагуне (башня Бурана), усыпальницы караханидской знати в Узгенде и 

Сафед-Булане (Алабукинский район Джалал-Абадской области). 

 В X–XII вв. Кыргызстан был северо-восточным форпостом мусульманской 

культуры и науки. В учебных заведениях крупных городов того времени Баласагуне, 

Узгенде, Оше и Кашгаре можно было получить глубокие знания по математике, 

астрономии, медицине, литературе. Здесь жили и творили выдающиеся ученые, поэты, 

которые оставили глубокий след в науке [5]. Видное место среди них занимали выходцы 

из тюркской среды. В свое время знаменитой историк средневековья, известный 

государственной деятель, поэт Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат (1499–1551) с 

удивлением писал, что ученых, вышедших из Баласагуна, было больше, чем из 

Самарканда. По современным данным, из Отрара их было 18, из Тараза – 31 ученый [9, c. 

88]. 

В X–XI вв. раннесредневековая культура Кыргызстана достигла своего высшего 

расцвета. В городах развивались ремѐсла, торговля, земледелие. Здесь рождались и 

творили ученые, поэты, которые принадлежат всем тюркским народам. Громадный мир 

тюркских народов от Байкала до Босфора и сейчас помнит, что в долинах Тянь-Шаня 

возникли первые тюркские города, были выпущены первые тюркские деньги (монеты), 

написана первая поэма на звучном тюркском языке [1, c. 63-69]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что эпоха древнетюркских каганатов на 

Тянь-Шане – средневековый период в истории Кыргызстана – знаменовала собой расцвет 

культуры местных народов. 

Известный казахский философ и культуролог А. Х. Касымжанов (1931-2000)  еще 

более 20 лет назад в работе, посвященной Жусупу Баласагыну (Очарование знания) дал 

краткую, но емкую характеристику Восточному Ренессансу и Караханидскому каганату. В 

частности, он отмечает, что в период господства Караханидов «был создан ряд 

замечательных памятников архитектуры весьма своеобразного стиля, расширялось 

городское строительство, получило развитие художественное производство, шел 

параллельный процесс становления тюркской литературы и развития литературы на дари 

(фарси), между которыми существовала тесная связь». Следующее высказывание 

А. Х. Касымжанова имеет для нас особенное значение: «Всѐ это дает право ‖примкнуть― 

развивавшийся при Караханидах тип духовной культуры к эпохе Возрождения, разумея 

под ним историческую полосу между ранним и поздним средневековьем, связанную с 

определенным подъемом культуры». Далее он уточняет: «По терминологии 

Н. И. Конрада, тип духовной культуры относится не к самостоятельному, а к 

‖отраженному― Ренессансу, что не умаляет своеобразия ренессансных явлений в странах, 

на которые распространился Ренессанс, начавшийся в другом месте: они сочетают общие 

черты Ренессанса с чертами, глубоко обусловленными собственной историей» [2, c. 16]. 

Так, А. Х. Касымжанов если не первым, то, по крайней мере, одним из первых 

использует термин «Ренессанс» по отношению к периоду расцвета Караханидского 

государства и сопредельных территорий. Автор говорит об исторических особенностях и 

традициях этого Ренессанса: «Он имел связь с древнейшими очагами человеческой 

цивилизации. Именно здесь в VII–VI тысячелетиях до нашей эры произошел переход к 

производящему хозяйству – земледелию и скотоводству, появились поселения, по своему 

типу и структуре близкие к городам. В начале первого тысячелетия до нашей эры здесь 

формируется классовое общество, возникают могущественные государства Хорезм, 

Бактрия, Парфия, Кушания. Замечательного расцвета достигла материальная и духовная 

культура, в городах создавались грандиозные архитектурные ансамбли» [2, c. 14]. Далее 

ученый отмечает, что «культура тюрков Караханидской эпохи развивается в тесном 

контакте с культурой сопредельных стран и не выпадает из общего хода духовного 

развития Востока. Речь в данном случае идет не о каком-то частном явлении, а об 
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общественно значимом культурном феномене, прочно вошедшем в историю культуры 

рассматриваемого региона» [2, c. 26].  

Данный подход А. Х. Касымжанова, по нашему мнению, был подхвачен 

кыргызскими исследователями истории и культуры Караханидского государства и 

сопредельных территорий В. П. Мокрыниным и В. М. Плоских [1]. Более того, они 

предлагают Ренессанс Караханидского периода рассматривать как предтечу последующих 

локальных вспышек Ренессанса в отдельных городах Средней Азии и Хорасана [1, c. 69], 

имевших место во время правления династии Тимуридов. Это был период, когда жили и 

творили такие широко известные сегодня личности, как Улугбек, Али Кушчи, Джами, 

Алишер Навои, Беннаи, Захиреддин Мухаммед Бабур и др. 

Таким образом, во времена правления Караханидов в средневековом 

государстве была создана единая центральная власть со всеми атрибутами. Можно 

даже сказать, что Караханиды имели собственную модель государства и социума.  

Правители чеканят монеты, что свидетельствует о высоком уровне товарно-денежных 

отношений. Принятие Караханидами ислама ознаменовало развитие мусульманской 

культуры и науки. Все эти достижения Караханидского государства во многих 

отраслях жизнедеятельности общества дают право отнести этот период истории 

Кыргызстана к эпохе Ренессанса между ранним и поздним средневековьем  
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УДК 800.1:894                             Зулпукаров К.З., ОшГУ, Зулпукарова А.К., БатГУ 

 

О ГЕНЕЗИСЕ И РАЗВИТИИ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

В НОСТРАТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

В статье рассматриваются проблемы происхождения и развития личных 

местоимений в языковых семьях Северной Евразии – алтайской, кавказской, уральской, 

дравидской, индоевропейской, семито-хамитской, эскимосо-алеутской и сино-тибетской. 

В ней реконструируются исходный состав персональных прономинативов в 

сравниваемых языках и демонстрируется пути появления расхождений в их семантике и 

http://www.ca-c.org/journal/cac-03-1999/st_04_mokrinin.%20shtml
http://www.history.krsu.edu.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=210%3A------&catid=24&Itemid=56
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звуковом облике. Впервые в ностратике подвергаются сравнению факты дагестанских и 

китайского языков. 

Ключевые слова: ностратика, личные местоимения, указательные местоимения, 

ностратические языки, тюркские языки, дагестанские языки, корневые и аффиксальные 

морфемы лица, перекрестные соответствия. 

 

Макалада Түндүк Евразия - алтай, кавказ, урал, дравид, индоевропа, семит-хамит, 

эскимос-алеут жана син-тибет тилдериндеги өздүк ат атоочтордун келип чыгуу жана 

өнүгүү маселелери каралат. Мында салыштырылып жаткан тилдердеги персоналдык 

прономинативдердин баштапкы абалы көрсөтүлүп берилет жана алардын 

семантикасындагы, тыбыштык формасындагы айырмачылыктардын жаралуу жолдору 

демонстрацияланат. Ностратикада алгачкы жолу дагестан жана кытай тилдериндеги 

фактылар салыштырылат. 

Ачкыч сөздөр: ностратика, өздүк ат атоочтор, шилтеме ат атоочтор, 

ностратика тилдери, түрк тилдери, дагестан тилдери, жактын уңгулук жана 

аффикстик морфемалары, кайчылаш дал келүүчүлүктөр.  

 

In the article the problem of the origin and development of the personal pronouns in the 

language families of Eurasia - the Altai, the Caucasus, the Urals, Dravidian, Indo-European, 

Afro-Asiatic, Eskimo-Aleut and Sino-Tibetan. It reconstructs the original composition of the 

personal pronominatsiyas in compared languages and demonstrated the way of occurrence of 

discrepancies in their semantics and audio form. For the first time in nostratika exposed than 

facts Dagestan and Chinese languages. 

Keywords: nostratika, personal pronouns, demonstrative pronouns, Nostratic languages, 

Turkic languages, Dagestan languages, the root morpheme and affixal person cross compliance. 

 

Данное исследование выполнено в русле идей ностратической гипотезы, согласно 

которой большие языковые семьи Старого Света – алтайская, уральская, дравидская, 

индоевропейская, картвельская и семито-хамитская – имеют лексические и морфолого-

словообразовательные сходства, которые носят не случайный, а мотивированный 

характер. Основная их масса может быть истолкована в рамках теории, постулирующей 

генетическое родство упомянутых языковых семей [Х. Педерсен, 1903, с. 560; 

Долгопольский, 1964, с. 56-60; Иллич-Свитыч, 1968, с. 407-426], основанное прежде всего 

на идентичности морфем. При этом идентичными по происхождению ряды морфем с 

близкими значениями в двух сравниваемых языках или языковых семьях признаются в 

том случае, если обнаруживаются стабильные соответствия между фонемами, 

образующими сравнимые морфемы. 

Цель статьи – прокомментировать некоторые явления в развитии семантики 

ностратических прономинальных корневых и лично-суффиксальных морфем, не 

укладывающиеся в традиционные представления об исторических изменениях в сфере 

значений. 

Мы представляем состав ностратических языков шире, включая в него 

дагестанские, эскимосо-алеутские, сино-тибетские и другие языки [К.З. Зулпукаров, 2016, 

с. 19-753].  

Личные местоимения в языке образуют замкнутый круг лексем, обладающих 

целым рядом специфических свойств.   

Ниже попытаемся доказать диахроническую мотивированность семантики личных 

местоимений двойственного и множественного числа, имеющих семы «я и ты», «я и он» и 

т.д., в языковых семьях Северной Евразии. Знак [*] используется для обозначения 

реконструируемой формы. 

В ностратическом праязыке-основе, вероятно, было личное местоимение *miсо 

значением I л.ед., которое в процессе своего развития приобрело различный фонетический 
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облик и вступало в оппозицию «я - не-я». Все ностратические языки имеют m-овое 

местоимение в значении «я». 

 

 

 

*bi          *mi         *ni             *vi           *bi          *pi 

 

Приведем отдельные примеры: картв.: сван. mi, и.-е.: санскр. mi, авромани-v, рус. 

теп-; сем.-хам.: фулmin, егип. vi; эск.-алеут.: эск. сиреник. диал. тупа, алеут. -n; чукот.-

камч.: коряк. - тто; урал.: эст. minä, венг. еп, нен. -v; кит. wǒ, nú, ní, an;монг.: калм. bi, 

min-, пап-; тунг.: эвенк. bi, min-, тюрк.: узб. теп,гагауз. ben, чув. ере; дравид.: кодагупа, 

брагуи-v; шумер. те, юкагир. те-. Ср. алеутские и узбекские лично-притяж. аффиксы:  

алеут. ada-n «мой отец», узб. ota-m «мой отец»  

алеут. ada-mas «наш отец», узб. ota-miz «наш отец». 

Как видно, мы допускаем местоименное происхождение лично-притяжательных и 

лично-сказуемостных суффиксов в сравниваемых языках. 

В оппозиции «я - не-я» второй компонент представлен корневыми морфемами на 

*t-, *s-, *п-, *l-, *k- со значениями «ты», «он, она», «тот, та» и т.д. Почти во всех 

ностратических языках встречаются местоименные основы, восходящие к данным 

реконструируемым корневым праморфемам. Никто, конечно, не может отрицать 

генетическую общность местоимений на *al в языках Евразии: дагест.: даргин. il«он, она, 

оно», картв.: сван. ala, аli, ale«этот, эта, это»; сино-тибет.: кит. lӑo «ты, он, она»; и. -е.: лат. 

ell-«он, она, оно», вайгали al - «этот, эта, это»; дравид.: гонди al, ul, al «он, она, оно», 

тюрк.: кирг. al―он, она, оно» и т.д. Примечательно, что И.И. Срезневский возводил 

общеславянский глагольный суффикс-окончание -lъ, -la, -lo, -li к указательному 

местоимению [Срезневский, 1963, с. 64] ср. также: кит. qīng – кирг. -сиӊ «ты, твой», кит. ěr 

«ты, твой, его, ее» - нем. er «он».   

Сочетание *mi«я» с данными местоименными морфемами с обобщенным 

значением «не-я», т.е., «ты», «это», «он», «она», «тот» и др., вероятно, образовало 

местоимение I л. мн. и дв. числа или с инклюзивным и эксклюзивным значениями. 

 

 

 

                     *bis                     *mis                   *nis 

Ср.: и.-е.: др.-прус. mes, лат. -mes, греч. дор. диал. -mes, лит. měs, арм. теz- в косв. 

п., санскр. nas, лат. nos, общеслав. nas,гот. veš, санскр. -vasв дв. ч.; тунгус.: маньч. muse; 

урал.: мордов. –muz׳ в объектн. спряж., удмурт. -meos, ср.: as'-meos ―мы сами‖, as'-im «я 

сам»; чук.-камч.: ительм. muza, тиzап; эск.-алеут.: алеут, -mas «мы, нас, наш»; тюрк.: 

хакас. pis, тувин. bis,узб. -miz,ср.: uzi-miz«мы сами», uzi-m «я сам»; дагест.: даргин. 

nuša,удин.     -bešiв личн. спряж., хуррито-урарт.: хурр. -iwwaz, -ifaz «наш», урарт. –vše 

«мы». Ср. совпадение узб. и удмурт. личн. форм, рус. мы и кит. mĭ «мы» из mis. 

 

 

                    *bit                   *mit                   *nit 
 И.-е.: греч. -meda, авест. –maide (рус. инклюзивное –mte «мы» - новообразование, 

но подчиняется общей закономерности), гот. vit,др.-анг. vitв дв.ч., литов. veduв дв.ч., нем. -

nd,ср. нем. zi-ndс лат. su-mus«мы есть»; монг.: дунcян. matan,дагур. bed,монг. bid,калм. 

таdn, bidn, -mdn,баоан. bedeв инкл. значении; тунг.: негид. bitta,эвенк. mit, mut,тюрк.: 

якут. -bit,       -but«мы, наш»; чукот.-камч.: коряк. mut-,чукот. mut-, mutre-;урал.: энец.      –

bid׳в дв. ч., -bad'во мн.ч., селькуп. -mit, -mut,дравид.: гонди ammatв экскл. знач.; юкагир. 

mit, шумер. -enden;эск.-алеут.: эск. -mt-, -mta, -bit, -put...ср.: эск. рапа-п    «твое копье», 

якут. die-n«твой дом» pana-vut«наше копье» die-but«наш дом» 

*mi 

*bi *mi 

*mi       +       *s 

*mi       +       *t 
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                          *bir                  *mir                   *nir 

 Сем.-хамит.: чибак тur в инкл. знач., марги теr в экскл. знач.; и.-е.: др.-исланд. 

ver, др.-верх.-нем. wir;чукот.-камч.: чукот. muri,алютор. muri, murivvi;дравид.: куви тārо 

в инкл. знач.; тюрк.: чуваш. epir«мы», pire«нам», -тăr, -рăr«наш», ср.: ha-mar«мы сами», 

ha-m«я сам»; корейск. иri «мы», по Г. Рамстедту, из vuri, нивх. mer, mir в инкл. значении. 

 Точно так же арм. теk', -пk'; др.-перс. -тahi «мы» легко сближаются с ливх. 

meg,норв.-лапл. -теk, нен. -vag,венгер. -пk, -тk «мы, наш», с чукот. -тиk «нас» в 

объектном спряжении, с -nag«наш» в языке шильх сем.–хамит. семьи. Сочетание 

местоименных формантов со значением ―не-я‖ между собой привело к образованию 

местоимений 2 и 3 л. мн. и дв. числа, указательных местоимений мн. и дв. числа. 

*t-+ *t-. И.-е.: санскр. -tad,драв.: конда tder,монг.: калм. tadn,могол. tot, tod,урал.: 

мордов. -tado,карел.-tta«вы»; юкагир.tit«они». 

*t-+ *s-.И.-е.: лат. -tis,санскр. -thas,майон, панджаби, пахари tus; монг.: монгор. tasa, 

tasge;дравид.: тода -tš; чук.-камч.: ительм. tuza, tuza'n; урал.: удмурт. -teos,эрзян. -

duz',мокш. -daz'«вы»; санскр. -tasв дв.ч. «они», в жончичальском диал. вайгали -tēse«они» 

при se«он, она». 

*t-+ *п-. И.-е.: в диалектах бенгали tonne,хетт. -teni,вед. -tana, седеи-idin,семнан. -

tun,сулеймани -tān,тадж. –ton; сем.-хам.: аккад. attunuв муж.р., attunaв жен.р., сомали 

i'din, ádin, áidin; урал.: венг. tin-, саам. tin-во мн.ч., tongiв дв.ч., мордов. tin;монг.: бурят., 

калм. tan-,в торгут. говоре калм.яз. tanr, tansud«вы»; тунг.: эвенк. -tyn,негид. -tŭn; урал.: 

манс. ten, tin,хант. tinв дв.ч., манс. tanво мн.ч.; эск.-алеут.: эским. -tynв объект.спряж.; и. -

е.: маратхи tvап- в косв.п. «они». Ср. калм. ah-m«мой брат» и ah-tn«ваш брат». 

*t-+ *k-. И.-е.: армян. dik,картв.: груз. tkven,мегр.-чан. tkvan;урал.: общеурал. *tеk в 

реконструкции Б.А. Серебренникова, ливх. tēg,норв.-лапл. -dek,венгр. -tek«вы, ваш», ср. 

эрзян. kudo-t«твой дом» и kudo-tk«ваш дом»; чукот.-камч.: чукот. -tykв объектном 

спряжении, ср.: ne-l'u-tyk«они увидели вас» и пе-1'и-туk «они увидели нас». 

*t- + *r-. И.-е.: др.-исл. der«вы», бенгали torāуничижит. «вы», тохар. A-tär«вы»; 

чукот.-камч.: чукот. turi«вы»; др.-исл. deir,др.-швед. der, dir«они». 

*s- +*s-.Тюрк.: бараба sis,татар. sez;чукот.-камч.: вост.-ительм. suze«вы»; урал.: 

удмурт, soos, -seos,эрзян. -suz',мокшан. -saz'«они»; и.-е. *sŭes«вы, они» в реконструкции 

В.Я. Мыркина. Ср. кит. soŭ «вы» из *sous. 

*п- + *s-. Тюрк.: азерб. -nyz«вы, ваш», дагест.: авар. nuz«вы», шумер.  -enzen«вы»; 

эск.-алеут.: алеут. -nis; и. -е.: оскско-умбр. -ns«они». 

 Приведенный выше сравнительный материал позволяет сделать некоторые выводы. 

Во-первых, в ностратических языках первоосновой указания на говорящее лицо была, 

вероятно, морфема *mi. Во-вторых, сочетание этой морфемы с дейктическими единицами 

со значениями «ты», «он, она, оно», «тот, та, то» привело к образованию лично-

местоименных основ дв. и мн. числа. В-третьих, почти все первичные местоименные 

корневые морфемы не ед.ч. построены по единому образцу. 

 Возможно, что некоторые из привлеченных нами соответствий являются 

случайными, возникшими в результате различных звуковых изменений. Отдельные 

совпадения звукового облика слов могут быть объяснены как результаты языковых 

контактов или как явления дискретного развития местоименных основ. Но все примеры 

вместе, взаимно дополняя друг друга, могут подтвердить наличие общей закономерности 

в развитии семантики и образовании прономинальных основ мн.ч. и дв.ч. 

 Семантика морфем в своем диахроническом развитии претерпевает различные 

изменения, которые приводят к сужению или расширению первоначального значения, к 

его расщеплению или слиянию, к потере первичного и приобретению нового смысла и т.д. 

Эти явления хорошо изучены в исторической лингвистике. Менее известно явление 

*mi       +       *r 
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«перекрещивания» значений двух близких по смыслу или сфере употребления 

лексических и грамматических единиц языка. Наличие этого явления давно отмечается 

компаративистами, но не было предметом специального изучения. Сначала приведем 

отдельные примеры, демонстрирующие отмеченное явление в отдельных семьях или 

подсемьях ностратических языков. 

 Известно, что индийские и иранские народы имеют общие корни. Их предки, 

вероятно, говорили на одном диалекте индоевропейского праязыка и имели общие 

территорию расселения, культуру, мировоззрение, психологию и т.д. У них была общая 

предфилософия, основанная на мифах. Мифология персов была очень сходна с 

мифологией ранних ариев в Древней Индии. Но у ариев асуры - демоны, а дева - боги, у 

персов асуры - боги, а дева– демоны [Чанышев, 1981, с. 103]. Не обсуждая первичность и 

производность значений данных корневых морфем, их соответствие можно изобразить 

схематически так: перс. asur«бог»    dev«демон»   

инд. dev «бог»    asur«демон»           

Аналогичные факты встречаются и в других языках и языковых семьях. По 

предположению Е.Д. Поливанова, общеалтайское слово со значением «зима» в корейском 

получило значение «осень», а слово со значением «осень» - значение «зима» (Поливанов, 

с. 103). Согласно В. Краузе в тохарских языках «на 3 лицо было перенесено 

индоевропейское окончание 2 ед. *-si, на место которого в свою очередь встало окончание 

2 ед. перфекта *tha» (Краузе, 1958, с. 72). «Перекрестное» развитие семантики лично-

предикативных флексий мы обнаруживаем в рамках различных этапов одного и того же 

языка. 

В китайско-тюркских языках мы встречаем и метатезу слогов и слов: 

1) кит.   hama «лягушка»     кит. huānxĭ «радость» 

    кирг. ба  ка «лягушка»      кит. xĭhuān «радость» 

2) кирг. сложное слово: кубанып-сүйүнүп «радуясь» 

сүйүнүп-кубанып «радуясь» 

Эти примеры тоже демонстрируют наличие в языке структурно 

«перекрещивающихся» знаков с идентичным смыслом.        

Санскрит - древнеиндийский литературный язык. Из пракритов - разговорных 

вариантов древнеиндийского - образовались многие современные литературные языки: 

хинди, бенгали, ория, синдхи, цыганский и др [Воробьѐв-Десятовский, 1956, с. 13]. 

Сравнение лично-предикативных форм ряда современных индийских языков с санскритом 

показывает наличие «перекрестного» (а) и «параллельного» (б) развития их семантики: 

а) санскр. -mi«я»-si«ты» б)санскр. -mi«я»   -si«ты» 

    синдхи -sě «ты»-m«я» цыган.-m«я»   -s  «ты» 

Как видно, цыганские флексии сохранили древнеиндийские значения, а лично-

сказуемостные флексии синдхи демонстрируют возможность «перекрестного» развития 

семантики. 

Незнание этого явления привело некоторых лингвистов к опровержению 

ностратической гипотезы на материале личных местоимений (Л.Г. Герценберг, А.Н. 

Савченко, К.Е. Майтинская и др.)[Зулпукаров, Зулпукарова, 2002, с. 88; Зулпукаров, 2016, 

с. 575]. Из литературы давно известно, что во всех языках Северной Евразии признаком I 

л.ед. выступает архиморфема *mi«я», признаками 2 л. ед.ч. морфемы *ti, *si, *ki«ты». 

Противники ностратики обычно ссылаются на корневые морфемы личных местоимений в 

дагестанских языках, в которых, наоборот, основы на *т- указывают на 2 л.ед., основы на 

*s-,*t-, *r- - на I л. ед. 

В свете «перекрестных» соответствий данный факт может только дополнительно 

обосновать ностратическую гипотезу и расширить географию родственных языков 

Евразии. И здесь мы обнаруживаем примеры «перекрестного» (а, в) и «параллельного» (б, 

г) развития семантики: 

а) ностр. *mi«я»    даг.: анд. din/den,багв. den,авар. ton«я» 
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*ti«ты»   даг.: анд. min/men,багв. mе, авар. munи т.д. «ты» 

б) ностр. *mi«я»  ––тадж. man,удм. mon, мар. min,юкагир. mе- «я» 

*ti«ты» ––тадж. tu,удм. ton,мар. tin,юкагир. te-«ты» 

в) ностр. *mi/vi«я»    даг.: цахур. zu,лезг. zun,будух. zen«я» 

*si/zi«ты»   даг.: цахур. vu,лезг. vun,будух. ven«ты» 

г) ностр. *mi/bi«я» — сван. mi,эвенк. vi, min-,эст. minä,тур. ben, кит. wǒ«я» 

*si/zi«ты» — сван. si,эвенк. si, sin-,эст. sinä,тур. sen, кит. qīng «ты»  

Наш вывод подтверждается идентичностью происхождения -н в этих 

местоимениях и соответствием корней указательных местоимений в дагестанских и 

собственно ностратических языках. 

Данное выше предположение подтверждается также контрастностью значений 

признаков 1 и 2 л. мн. при тождественности звукового облика: 

1. Маньч. musa,узб. -miz, алеут. -mas,ительм. muza,греч. (дор.) -mes,лат. -mus,др.-

прус. mes,литов. mes«мы» — дагест.: цез. теzi, хварш. mizo,гинух. mezi,бежит. mize(в 

род.п. mizol),гунзиб. mize «вы». 

2. Латин. nos,гот. uns, unsis,хетт. anzaš,ст.-сл. nas«мы, нас» - дагест.: авар. nuž 

«вы». 

3. Санскр. -vas(дв.ч.), тохар. vas/ves,хетт. ves,гот. veis, хуррит. -iwwaz,тюрк. biz, bis, 

pis «мы» - дагест.: тинд. vissa,анд. bissil,ботл., багв. bišti, каратин. bišdi«вы». 

4. Могольск. bida,бурят. bide,дагур. bed,др.-анг. vit(дв.ч.), литов. vedu(дв.ч.) «мы» - 

дагест.: чамал. biti, годобер. bitte«вы». 

5. Др.-егип. -vin,хетт. -veni,эвенк. -vun«мы» - дагест.: крыз. и будух. bin,удин. 

vaIn/efaIn«вы». 

6. Общеиндоевроп. *sŭes, вост.-ител. suze,тюрк. siz, sis«вы» - дагест.: чамал. 

issi,ахвах. issi(в род.п. essebi) ―мы‖. 

7. Нивх. čin, тунгус. syn-, -sun«вы» - дагест.: лезгин. čin,агульск. sin, крыз., будух. 

žiп «мы» (экскл.). 

8. Селькуп, -li, -lui,камас. -lui«вы» (дв.ч.) - дагест.: ботлих. illi, годобер. ilIе, багв. 

ilIli«мы» (инкл.). 

9. Аккад. -kипи (муж.), -kinа (жен.), кет. ъkп, ъkпа- «вы» - дат.: агульск. 

kIin,хиналуг. kIin«мы» (инкл.). 

В приведенных выше примерах знак [I] является эквивалентом соответствующей 

буквы в алфавитах дагестанских языков. 

Данные сближения самодостаточны для выдвижения гипотезы о 

«перекрещивании» значений местоименных корневых морфем. Они дополнительно могут 

быть обоснованы с точки зрения единства происхождения личных и указательных 

местоимений. 

Генетическая связь личных и указательных местоимений давно установлена. 

Следующие примеры убедительно доказывают обоснованность предположения о единстве 

их происхождения:  

 

 

 

 

 

Орошор. (иран.) язык Казах. (тюрк.) язык 

Указат. 

(косв.п.) 

Личн. (косв.п.) Указат. (им.п.) Личн. (им.п.) 

mi ―этот‖  

mam ―эта‖ 

mu ―я‖                                  mynau ―вот  

это‖ 

men ―я‖ 

di «тот»  
tā―ты‖ sonau ―вон то‖ sen ―ты‖ 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

25 
 

dam ―та‖ 

wi «он»  

wam «она» 

оl―тот, та, то; он, она, оно‖ 

Теперь сравним указательные местоименные основы дагестанских языков с 

ностратическими. 

Цахур. Грузин. 
Фин. 

Кирг. 

Указ. Личн. 

 mana―это‖  mе ―я‖  minä ―я‖ 
 munu (в.п.)―это‖ 

men ―я‖ 

 šen 
―то‖ 

 šen 
―ты‖ 

 sinä 
―ты‖ 

ušunu(в.п.) 

šunu―вон то‖(в 

говорах) 

sen 
―ты‖ 

Ср. также таблицу, где сравниваются удинские указательные местоимения с 

личными суффиксами других языковых семей: 

 Удин. (даг.) Хауса (сем.-хам.) Кирг. (тюрк.) 

 me/meno 
 ―это‖ 

 -nа, -wa 
―я‖ 

 -mu 
 ―мы‖ 

 -m/-min/-mün, 

-myn/mun ―я‖ 

 ka/kano 
 ―то‖ 

 -kа (муж.)  

-ki(жен.) ―ты‖ 
 -ku 
 ―вы‖ -gyn, 

-gin, -gün, -gun (повел.) ―ты‖ 

Указательные местоимения агульского языка в звуковом отношении и 

семантически соотносительны с личными местоимениями индоевропейских (санскрит) и 

уральских (коми) языков: 

 Агульский язык Коми Санскрит 

 mе ―это‖ 

 te ―то‖ 

 mе ―я‖  

te ―ты‖ 

mе ―мне‖ (энкл.)  

te―тебе‖ (энкл.) 

Как видно, основы указательных местоимений дагестанских языков сходны с 

основами личных местоимений иных языковых семей. Весьма вероятно, что дагестанские 

языки в древности имели такие же основы личных местоимений, какие имеют 

картвельские языки, например, грузинский. 

С чем же связано «перекрещивание» значений личных местоимений первых двух 

лиц? 

Для нас представляются ценными данные памятников письменности Урарту. В 

урартских памятниках не встречаются самостоятельные личные местоимения. Лично-

местоименные энклитики превратились в чисто глагольные субъектно-объектные 

форманты. Ср., например, урартские 

 Хуррито-урартские языки  Ностратические языки 

 Хуррит.  Урарт.  Хетт. (и.-е.)  Кирг. (тюрк.) 

 -iww―мой‖  -mе ―мне‖  *em- ―мне‖  -m/min/-myn... 
 ―я‖, ―мой‖ 

 -iwwaž―наш‖ -všə ―мы‖ weš―мы‖  -biz/byz... 
 ―мы ‖, ―наш‖ 

Но, как отмечает И.И. Мещанинов, в урартском языке «суффикс -biпередает в 

непереходном предложении действие 3лица: ušta-bi«выступил-он». Тот же суффикс –bi 

получает в переходных предложениях субъектно-объектное значение, выражая действие 

1лица, направленное на 3лицо: karu-bi «победил-я-его» (Мещанинов, 1967, с. 183).Этот 

факт позволяет нам связать семантические изменения в системе лично-местоименных 

корней с периодом дифференциации и противопоставления субъектных и объектных 

значений. 
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Есть основания предположить, что ностратические основы личных местоимений 

употреблялись в общедагестанском в первоначальном значении до обособления 

переходных глаголов и, следовательно, до возникновения эргативного строя предложения, 

чем и резко отличаются дагестанские и урартский языки от индоевропейских, уральских и 

других языков. 

Данное предположение подтверждается и еще двумя фактами. 

Во-первых, картвельским языкам (грузинскому, сванскому и др.) тоже свойствен 

эргативный строй. Однако лично-местоименные основы в них очень сходны с 

соответствующими основами других ностратических языков. В чем же тут дело? 

Оказывается, личные местоимения картвельских языков, так сходные с 

общеностратическими, в отличие от других склоняемых слов, не имели и не имеют 

специальных форм для эргативного падежа [Климов, 1966, с. 77; Чикобава, 1967, с. 14]. 

Следовательно, не подвергшиеся влиянию эргативной конструкции, они дошли до нас, 

сохранив первоначальные значения. 

Во-вторых, в дагестанских языках me/mi выступает в значении 2-ого лица ед.ч. 

только в именительном и эргативном падежах, а в прочих падежах они имеют основу 

de/di.Например, в гинухском языке те «ты» в им. и эрг. п., debe, debzo«твой» в род.п., 

debez«тебе» в дат.п. и т.д. Ср. также фонетическое сходство выражения значения «тебе» в 

языках Северной Евразии: латин.tibi,ст.-славян, tebe,прус.tebbei,санскр. tabhyam,авест. 

taibyō,в дагестанских языках: гунзиб. dibi,хварш. dubuli,гинух. debezи др. 

Если учесть вторичность формы им.п. личного местоимения 1-го лица ед.ч. в 

индоевропейских языках, возникновение которого, вероятно, связано «с более поздним 

развитием абстрактной грамматической формы 1-го лица как абсолютного носителя 

(субъекта) действия» [Жирмунский, 1965, с. 233], то дагестанское mi/те в значении «ты» 

в им. и эрг. п. тоже (Жирмунский, с. 233), по-видимому, вторичного происхождения, а 

основы других падежей, сравнимые с индоевропейскими, представляют древнейшее 

состояние личных местоимений. 

На основе вышеизложенного можно сформулировать некоторые общие выводы. 

1. Общность фонетического облика и семантики прономинальных лексем с 

наибольшей долей вероятности свидетельствует об идентичности возникновения, 

оформления и развития лично-местоименных основ в ностратических языках. 

 2. Одним из путей развития семантики в языке является «перекрещивание» 

значений языковых единиц, имеющих близость в сфере употребления. 

3. Дагестанские языки относятся к ностратическим. Перекрестное развитие 

семантики, вероятно, связано с появлением эргативного строя в этих языках. 
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«КЫРГЫН» - АНТИКОЛОНИАЛЬНЫЙ РОМАН 

ТОЛЕГЕНА КАСЫМБЕКОВА 

 

В данной статье рассматривается роман «Кыргын» Толегена  Касымбекова, в 

котором сплавлены в единый монолит философские, психологические, этнографические, 

историографические, авторские патриотические идеи. Архивные документы и 

фольклорные материалы о восстании 1916 года получили художественную переработку. 

Ключевые слова: колонизация, исторический, национальный, документ, вымысел, 

концепция, самодержавие.  

 

Бул макалада Төлөгөн Касымбековдун «Кыргын» романындагы бирдиктүү 

монолитке кошулган автордун философиялык, психологиялык, этнографиялык, 

историографиялык, патриоттук идеялары каралган. 1916-жылдагы көтөрүлүш жөнүндө 

архивдик документтер жана фольклордук материалдардын көркөм иштелиши берилген. 

Ачкыч сөздөр: колонизация, тарыхий, улуттук, документ, ойлоп-табуу, 

концепция, бийликтин бир колдо топтолушу.  

 

This article discusses the novel "Kyrgyn" Tolegen Kasymbekov, which are fused into a 

single monolith philosophical, psychological, ethnographic, historiographic, author patriotic 

ideas. Archival documents and folklore materials of the uprising in 1916 got the artistic 

processing. 

Keywords: colonization; historical; national; document; fiction; conception; autocracy. 

В начале 21 века вышли в свет сразу два романа известного кыргызского писателя 

Толегена Касымбекова – «Баскын» («Нашествие», 2000) и «Кыргын» («Истребление», 

2004). «Баскын» является своеобразным дополнением и продолжением романов 

«Сломанный меч» и «Келкел» («Возрождение»). В нем повествуется об экспансии 

русским самодержавием северной части горного края. Если два предыдущих романа – 
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«Сломанный меч» и «Келкел» - создавались под пристальным вниманием партийной 

цензуры, а образы  русских людей показаны, как некие благодетели, то роман «Баскын» в 

корне отличается от них тем, что он был написан после обретения независимости  

Кыргызстаном. В этом романе с особой прямотой и нетерпимостью рассказывается о 

вооруженной экспансии горного края царским самодержавием, о зверствах и бесчинствах 

русских колонизаторов по отношению  к  кыргызскому народу. В романе очень сильно 

ощущается, как резко меняется тональность повествования, здесь  уже не встретишь  тех 

«здравиц», которыми изобилует «Келкел».  

«Кыргын» («Истребление») является логическим продолжением «Баскына». Если 

«Баскын» повествует о нашествии колонизаторов в северную часть края и о ее вступлении 

в подданство России, то в «Кыргыне» рассказывается о причинах, подготовивших 

народное восстание 1916 года, о репрессиях царских чиновников в отношении коренного 

населения. Начатая в романе «Сломанный меч» и логически продолженная в романах 

«Келкел» и «Баскын», антиколониальная концепция нашла свое логическое завершение 

именно в романе «Кыргын». Гуманистический пафос этой концепции, можно сказать, в 

последней части тетралогии – «Кыргыне» - достиг своего апогея. 

«Кыргын» состоит из пяти глав и эпилога, логически связанных друг с другом 

общей темой. Первая глава начинается рассказом об аресте Байтика и его внезапной 

смерти, а заканчивается он отъездом Шабдана в паломничество в Мекку. Вторая часть 

романа повествует о петиции Шабдана к императору России  и о дальнейших его 

злоключениях, связанных с этим документом. Третья часть посвящена мобилизации 

коренного населения на военно-тыловые работы. Четвертая глава повествует 

непосредственно о самом ходе восстания 1916 года. Пятая, заключительная глава, 

рассказывает о разгроме восстания, расправе над его участниками и о преследовании  

казачьими карательными отрядами беженцев, двигавшихся к границам Китая. 

В романе писатель использует очень много исторических документов: петиция 

Шабдана, указ русского царя о мобилизации, секретные телеграммы и донесения военных 

чинов, протоколы допросов свидетелей и участников восстания и др. В отличие от романа 

«Баскын» в нем немного фольклорного материала. Каждая глава «Кыргына» начинается с 

прямого цитирования документа  для  того, чтобы задать тему, о которой будет идти речь. 

В данном случае, документ  дает ощущение исторической достоверности и официального 

подтверждения царскими чиновниками событий, описываемых автором. Есть еще и 

другая причина, по которой писатель часто опирается на документальный источник. Сама 

тема романа, рассказ о восстании 1916 года, беспощадном уничтожении царским 

самодержавием безоружного народа, настолько щепетильна и деликатна, что без 

использования официальных документов, составленных самими чиновниками царской 

власти, писатель не смог бы аргументировано доказать свою, авторскую, версию 

случившейся трагедии. Более того, без широкого включения в ткань произведения 

архивных документов, а иногда он не просто цитирует, но и дает их в полном варианте, 

писателю не удалось бы дать достойную оценку зверствам колонизаторов, установить 

виновников убийства и заклеймить их позором.  

Таким образом, документ помог писателю воссоздать историческую канву 

времени, определить, с одной стороны, место действия, с другой – документ служил 

автору своеобразным камертоном, определяющим звучание и тональность последующих 

за ним страниц. 

Шабдан – один из главных действующих лиц романа. Писатель, на первых 

страницах романа, знакомит  нас  с молодым Шабданом, снискавшего почет и славу в 

своем народе и хорошее, можно сказать, дружеское отношение к себе высших военных 

чинов царской  администрации. Шабдан часто вспоминал Байтика. Перед его глазами 

вставал облик умирающего вождя солтинцев и его неоднократный тяжелый вздох: 

«Аттиӊ!». Тогда Шабдану показалось, что в этом слове-вздохе скрыта какая-то тайна, 

глубокий смысл которого известен  только одному ему - батыру Байтику. Смысл тяжелого 
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вздоха, Шабдан поймет, когда лицом к лицу, непосредственно сам, столкнется с 

несправедливостью и унижением человеческого достоинства. Возвращаясь с похорон 

Байтика, и, проезжая мимо русского поселка, Шабдан попал в очень неприятную, 

задевшую его самолюбие, ситуацию. Огромный пес выбежал ему навстречу, пугая своим 

диким лаем коня, он злобно рычал, пытаясь укусить коня за ногу. Услышав лай собаки, 

откуда ни возьмись, прибежали дети и с нахальством начали дразнить и корчить рожи 

Шабдану. Стоявший неподалеку мужик, внимательно наблюдал за происходящим и даже 

не соизволил остановить детей. Он только довольно улыбался, скаля зубы. 

Задетый за живое Шабдан, попытался было пожаловаться войсковому старшине 

подполковнику Путинцеву на неприличные выходки русских переселенцев, как услышал 

ответ: «… ну, что сделаешь!... Каждый русский крестьянин находится под защитой его 

Царского Величества и лично им дано указание – защищать русских подданных, их 

имущество от всех посягательств… У каждого русского крестьянина имеется ружье и 

тысяча пуль…» [Касымбеков, 2004, с.70]. Слова Путинцева прозвучали как угроза и 

предупреждение Шабдану о том, какие последствия могут ожидать любого туземца, 

посмевшего обидеть русских крестьян. Внешне ничем не выдал своего возмущения 

Шабдан, но перед его глазами вновь предстал облик Байтика и его горький вздох: 

«Аттин!». 

Совершенно  верно замечает А. Акматалиев, когда пишет: «Эми орус төбөлдөрү 

кыргыздын атактуу, көрүнүктүү, эл  ээрчиген  баатырларынын, урмат-сыйлуу инсандарын 

кереги жок болуп калган, тескерисинче, «шылтоодон  шыноо  издеп», алардан  арылуунун 

жолун издей башташкан» [Акматалиев, 2007, с.5].  

Роман «Кыргын» демонстрирует новый уровень постижения темы раскрытием 

внутреннего мира героя, исследованием динамики движения его мысли и чувства. В 

романе все подчинено раскрытию характера исторической личности, нередко, 

содержащие воспоминания о прошлом главного героя, способствуют целостному 

восприятию личности Шабдана, мотивируют решения в экстремальных ситуациях. 

Т. Касымбеков более склонен к анализу и оценке событий тех грозных лет с точки 

зрения главного героя. Монологи Шабдана носят исповедальный характер. В лице 

Шабдана как бы свидетельствует сама история, придавая роману эпический размах и 

глубину. Автор избегает прямолинейных толкований, которые были бы неизбежны, при 

схематичном изображении прошлого, из-за незнания деталей подлинной подоплеки 

событий. Он не комментирует их, выдумывая красивые романтические поступки для 

своих героев. Только за исключением тех мест, где писатель использует легенды, которые 

возвышают значение того или иного персонажа. «Каждый писатель вкладывает в старую 

тему нечто свое, новое, что понятно и близко его эпохе, его современникам», - писал С. 

Злобин [Злобин, 1958, с.23]. У Т. Касымбекова факты, документы трансформируются 

таким образом, чтобы воссоздать хронологически полно народное восстание 1916 года. 

Писатель не просто фантазирует на основе фактов, а художественно переосмысливает сам 

факт. Его творческая фантазия, которую условно можно назвать «логической фантазией» 

[Здоровега, 1979, с.59], направлена не столько на домысливание эпизодов и деталей, хотя 

и это присутствует, сколько на то, чтобы глубже проникнуть в события и факты, увидеть и 

раскрыть их глубинный внутренний смысл. Это дает богатый материал для размышлений, 

усиливает аналитичность произведения. Исторические документы только фиксируют 

факты, они лишь пунктирно могут передать состояние героя. Отсюда и желание 

Касымбекова показать не только героя, но и эпоху крупным планом и, тем самым, 

показать свою, авторскую точку зрения на прошлое. 

Творческое решение темы восстания 1916 года вполне отвечает требованиям 

современного исторического романа, который несет в себе новые идейно-художественные 

тенденции: «Пристальный интерес к идеологически острым проблемам, к 

концептуальному прочтению истории, усилению исследовательского начала» [Филатов, 

1978, с.169]. 
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Вся книга изобилует сценами кровавой расправы, над беззащитными кыргызами, 

казаков и русских переселенцев. Повсеместно происходило всеобщее вооружение 

русского мужского населения в крае, способного носить винтовку, а что касается казаков, 

то там не только вооружали взрослых, но и даже «стариков, малолеток  и, в крайности, 

женщин» [Галузо, 1926, с.52]. Но, вскоре, выяснилось, что арены для применения оружия, 

просто, нет. За десять лет, случаев нападения на русские поселения, со стороны коренного 

населения, совершенно, не было. Даже генерал-губернатор края, с сожалением, 

констатировал: «Туземец настолько миролюбив, что не дает повода предполагать 

возникновения среди них общего вооруженного восстания» [Галузо, 1926, с.63]. Одним 

словом, Т. Касымбеков показал, что в отдаленной окраине России, каковым был горный 

край, самочинство чиновников не имело границ. 

В подтверждение своих слов писатель приводит выдержку из протокола допроса 

царского офицера Бройдо, в котором говорится о том, что «… Бакуревич «кыргыз атпай 

жолуккан жеринде жок кылынсын, тыйпыл өрттөлсүн  айылдары»  деген буйрук алган 

Фольбаумдан…» [Касымбеков, 2004, с.224]. Об этом пишут и историки: «Каратели 

расстреливали киргизов-бедняков, где бы они ни встретились: на полях, на пастбищах, в 

домах и во дворах. Они не щадили ни детей, ни стариков, ни женщин. Всего в трех 

волостях было убито 1100 человек. Коренное население было разорено, оно лишилось 

значительной части скота» [Усенбаев, 1997, с.96].  

Роман «Кыргын», как никакой другой, создан для прямого диалога с читателем. Он 

вызывает некоторое затруднение в разделении «голосов» автора и героя. Поэтому 

возникает сложность в понимании решения проблемы соотношения документа и 

вымысла. В данном случае, преобладание авторского голоса и времени, на наш взгляд, 

способствует утверждению ослабления власти документа, несмотря на то, что роман 

начинается с него, и каждая часть начинается и завершается выдержками из различных 

фактических свидетельств.  

Тема 1916-го года требовала от писателя серьезного к себе отношения. Здесь была 

необходима большая деликатность и такт, и, конечно же, объективности и выверенности 

фактов. Т. Касымбеков понимал, что, возвышая свой народ, можно, невольно, унизить 

другой. В данном случае, «должны звучать на равных – хотя бы в диалоге – оба голоса, а 

чаще всего - многоголосье», а писатель должен внимательно прислушиваться в каждый из 

этих голосов» [Габдуллин, 1990, с.176]. Цель писателя состояла не в том, чтобы показать 

обострение отношения двух народов, так как страницы, рассказывающие о страшных днях 

резни, показаны автором очень убедительно и натурально. Здесь важно было другое, а 

именно, что в этом кыргыне – истреблении равно пострадали как кыргызы, так и другие 

народы. Это красноречиво свидетельствует судьба русского крестьянина Кузьмина.  

Роман «Кыргын» - это новый исторический роман, открывающий историю 

несправедливости и страданий. Он анализирует противоречивое в этой истории, 

оспаривая и противопоставляя свои трактовки существующей официальной 

документалистике. Роман «Кыргын» насыщен многообразным и высокой плотности 

негативным, критическим материалом, что является его отличительной чертой. Подобную 

насыщенность мы наблюдаем в «Детях Арбата» А. Рыбакова, «Архипелаг ГУЛАГ» и 

«Раковый корпус» А. Солженицына и др. Они широко участвуют в актуализации  

истории. Им свойственен трагедийный концептуализм, «заряженный» исторической 

памятью. Если эти романы можно назвать антитоталитарными, то «Кыргын» - это роман 

истинно гуманистический и антиколониальный. Именно в этом романе с наибольшей 

силой звучат ноты протеста против политики царского колониализма и призыв к 

единению кыргызского народа. В этом заключается эволюция мышления писателя, его 

творческий рост.  

Таким образом, в своем романе автор выступил как глубокий исследователь 

феномена насилия колонизаторской политики царского самодержавия: его корни, 

причины, размах, формы, влияние на судьбы людей. Обращаясь к событиям прошлого, Т. 
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Касымбеков вложил в роман «Кыргын» всю силу гуманистического осуждения 

колониализма. 
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Секция 1. Отражение вопросов нравственности в этнических культурах, истории, 
политологии, философии, этнографии, педагогике, искусстве 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Статья посвящена актуальным вопросам роли политической культуры в 

современных условиях. 

Ключевые слова: политическая культура; структура политической культуры; 

типы политической культуры; нравственность; общечеловеческие ценности.  

 

Макала азыркы шарттагы саясий маданияттын ролунун актуалдуу суроолоруна 

арналган. 

Ачкыч сөздөр: саясий маданият; саясий маданияттын структурасы; саясий 

маданиятынын типтери; адеп; коодук баалуулуктар.  

 

The article deals with topical issues of the role of political culture in modern conditions. 

Key words: political culture; structure of political culture; types of political culture; 

morality; universal values. 

 

Политическая культура, как особая категория, вошла в современную политологию 

и стала исследоваться в 50-х годах прошлого века. Постановка вопроса была в общих 

чертах следующей: почему в различных странах, которые все считаются в принципе 

демократическими, сходные политические процессы – выборы, смена властей, 

функционирование демократии и т.п. – совершаются по-разному, или, по крайней мере, 

имеют свои специфические черты? Почему в одной стране политические конфликты, как 

правило, решаются посредством всестороннего обсуждения и достижения приемлемого в 

данных обстоятельствах консенсуса, а в других этот процесс нередко принимает 

экстремистские формы? 

Политологи пришли к выводу: по-видимому, кроме законов, общих принципов 

демократии, записанных в соответствующих документах, имеется нечто другое, что 

способно влиять на реальный политический процесс – делать его именно таким, а не 

другим. Они назвали это нечто – феноменом политической культуры общества. 
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Носителями политической культуры могут быть отдельные люди, социальные группы, 

партии, политические движения, а также все общество. 

Как элемент политической системы политическая культура характеризует субъекта 

политических отношений, его политическую активность и зрелость, его настроение, 

позиции и ориентации, которые обуславливают качественные особенности его 

политической деятельности. Можно сказать, что политическая культура – это 

определенный способ (манера, образец, стереотип) деятельности личности или 

социальной группы в сфере политических отношений, который отражает достигнутый 

уровень их политической социализации и политической зрелости, особенности и характер 

их мировоззренческих и ценностных ориентаций и идеалов. Политическая культура 

отражает наиболее устойчивые, внутренне значимые  для человека идеальные 

побуждения, а именно его ценностные и мировоззренческие ориентиры. Но политическая 

культура – не просто совокупность исключительно субъективных ценностных 

ориентиров, она включает в себя и другой структурный элемент – поведенческий блок. 

Поведенческий блок политической культуры включает в себя нормы политической 

деятельности. В связи с этим следует подчеркнуть, что в течение веков были выработаны 

так называемые утилитарные нормы политической морали и политического поведения, 

согласно которым считалось нормальным применение любых средств для достижения 

политических целей. 

Таким образом, политическая культура – совокупность знаний, традиций и 

образцов поведения. В ее содержание и структуру входят элементы политического 

сознания субъекта в виде устойчивых ценностных ориентаций (выработанных на основе 

знания и представлений о политической системе) и элементы политического поведения в 

виде устойчивых образцов установок и отношений к политической системе, а также 

традиций и норм, сложившихся в процессе политической практики в рамках 

функционирования данной политической системы. 

В современном мире политическая культура является одним из основных 

элементов, составляющих духовный потенциал общества, отражающий степень его 

политической цивилизованности. Поэтому политическую культуру можно правильно 

понять лишь в том случае, если рассматривать ее как часть общей культуры конкретного 

общества, которая связана с общенациональной культурой. Однако особенность данного 

социального феномена заключается еще и в том, что в нем аккумулируются 

содержательные характеристики и отличительные признаки политики и культуры 

одновременно, проявляется их генетическая взаимосвязь. Культура «включена» в мир 

политики своими представлениями об идеалах и нравственных эталонах политических 

отношений. Политика, в свою очередь, определяет содержание и направленность 

культурного развития общества, условия и возможности использования ее достижений. 

Если политика как бы «вплетена» в культуру общества, то и политическая культура 

выступает ее интегральной составляющей. Наблюдающийся ныне повышенный интерес к 

проблемам политической культуры обусловлен происходящими в мире 

социокультурными и геополитическими сдвигами, расширением международных связей, 

возрастанием роли сознательного и ответственного выбора целей и средств 

преобразовательной деятельности. На повышение интереса к этой проблематике оказали 

влияние военные столкновения, обостряющиеся противоречия идеологий, религий, 

этносов и т. д. [1]. 
В настоящее время в постсоветских и постсоциалистических обществах, 

складывающихся после распада СССР, создаются условия для складывания нового типа 

политической культуры – демократической, активистской политической культуры. В 

Конституциях независимых государств СНГ, в том числе и в Казахстане, и в Киргизии 

провозглашены свобода личности, политический плюрализм, правовое государство, отказ 

от диктатуры, насилия в сфере политических отношений. Складываются условия и 

предпосылки для внедрения в практику новых методов и традиций политической борьбы 
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в обществе. Но процесс формирования политической культуры находится в самом начале. 

Препятствий, сложностей и проблем на этом пути немало. Общество заинтересовано в 

развитии новой политической культуры, которая должна способствовать его сплочению и 

консолидации на путях демократизации. Многое зависит от того, как государственная 

власть и другие субъекты политической системы (политические партии) будут соблюдать 

нормы политической культуры. Но много зависит и от личности. Теперь, когда в условиях 

мировоззренческой свободы и политического плюрализма уже не может быть, как прежде, 

единого политпросвещения, навязывавшего людям только одну форму ценностной 

ориентации человека, центр тяжести переносится на самообразование и саморазвитие.  

Казахстан и Киргизия - поликультурные страны, характеризующиеся 

этнонациональным, конфессиональным, региональным и другими формами плюрализма. 

Полиэтничность этносоциальной структуры, в свою очередь, требует обратить внимание 

на процессы мультикультурализации, на необходимость учета разнообразных 

(этносоциальных, религиозных и т.д.) установок в исследовании общественных процессов 

в переходный период. 

В наших странах, несмотря на многочисленные трудности переходного периода, 

имеется достаточный потенциал для развития демократической политической культуры - 

это экономический, социальный, культурный и духовный опыт адаптации в сложных 

перипетиях жизни. В казахстанском и киргизском социокультурном пространстве 

соприкасаются две ментальности: западная и восточная, которые имеют свою специфику. 

Западный тип ментальности рассматривается как носитель культуры динамического, 

активистского начала, ориентирующейся на преобразование внешней реальности; 

восточный тип ментальности имеет более традиционалистский вид культуры, нацеленной 

на созерцательное, адаптивное отношение к миру, природе, человеку [2]. 

В современных условиях, когда осуществляется ускоренная адаптация к рыночным 

реалиям, происходят резкие изменения ценностных ориентаций. Особенно этот момент 

трансформации мышления и поведения характерен для молодежи, так как она является 

более мобильной частью населения. А во взглядах и ориентациях старшего поколения 

сохраняются элементы мировосприятия, традиционного для социалистического периода 

нашей истории. Данный факт следует воспринимать как закономерное явление, 

характерное для исторической преемственности.  

Поскольку в обществе происходят кардинальные изменения ценностных 

ориентиров людей, то они трансформируются в качественно новые ценностные 

установки, усиливая борьбу между старым и новым. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что социально-стратная структура казахстанского общества все 

больше характеризуется формированием и дифференциацией различных больших и 

малых социальных групп, групповых интересов, процессы социального расслоения будут 

углубляться и дальше, резко поляризуя казахстанское общество. 

Материалы социологических опросов свидетельствуют о том, сегодня  отдается 

предпочтение традиционным общечеловеческим, а не политическим ценностям [3]. Это 

свидетельство того, что уже пройден этап активной политизации общественного сознания. 

Для людей становятся важными ценности повседневной реальности. А те злободневные 

проблемы политической жизни общества, которые доминировали в период обретения 

независимости (особенно политического характера), постепенно отходят на второй план. 

Для людей главным являются не дифференцирующие факторы, а то, что создает условия 

для счастливой жизни каждого человека. Разумеется, это не означает, что процессы 

демократизации на постсоветском пространстве в азиатском регионе достигли своего 

апогея и не имеют особой значимости.  

В современных условиях население, как Казахстана, так и Киргизской Республики 

независимо от того, в каком разрезе мы его рассматриваем - в стратном, этническом, 

региональном или ином, - разделяет в целом, общую постсоветскую, патриархально-
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подданническую политическую культуру с характерными для нее аполитичностью и 

низкой политической компетентностью населения. 

Типология основных групп по поведенческой и психологической реакциям людей 

на кризис ценностей позволяет провести дифференциацию населения на несколько 

основных групп. Если затронуть вопрос об общей характеристике этих групп, то можно 

выделить следующие группы: 

1-я группа. В нее входят люди, сохранившие прежние ценности. Это сознание 

можно назвать консервативным по отношению к уже произошедшим сдвигам. 

2-я группа. Члены этой группы в качестве выхода из кризиса предлагают 

коррекцию ценностей. Их умонастроение можно характеризовать как либерально-

реформаторские. 

3-я группа. Ее представители стремятся решительно порвать со старыми 

структурами. Это нормоотношение базируется на типе сознания, которое можно назвать 

радикально-революционаристским (главный стереотип - образ врага). 

4-я группа. Позицию людей можно определить как реально-радикальную, 

поскольку разделяемые ими ценности и формы поведения стоят на фундаменте прошлого, 

не отвергают истории. 

5-я группа. Существует множество людей, для которых кризис ценностей 

выражается в полном их разрушении. Для них разрушено смысловое поле личности. Это 

маргинальное сознание. 

Данная типология не жестко фиксирует мироотношение людей, так как по мере 

развития общества и самих индивидов у людей могут происходить различные изменения 

во взглядах, установках и ценностях. Люди могут объединяться, ориентируясь на 

ценности производства, на политическую деятельность, на духовные ценности, а также их 

могут объединять идеи национальной консолидации. 

В Казахстане явно прослеживается тенденция роста религиозности. Растет число 

мечетей, церквей, увеличивается их влияние на общественную жизнь. Изучение природы 

религиозного стереотипа - отдельная проблема. Важно, чтобы в рамках этого 

мироотношения имел место диалог, а не монолог. Важна установка на диалог с 

представителями других конфессий, поиск универсальных ценностей [4]. 

В Киргизии ситуация несколько отличается от казахстанской. С учетом того, что 

численность населения страны еще меньше, чем численность казахстанского государства, 

а экономика продолжает остро реагировать на постоянно меняющуюся политическую 

ситуацию, можно говорить о большей подверженности влиянию политической 

конъюнктуре, чем в Казахстане. При этом данный тезис в большей степени касается 

способов решения внутренних задач, стоящих перед государством, а не глобальной 

позиции в целом. В принципе, такая ситуация вполне объяснима. Небольшое государство, 

с небольшим количеством народонаселения постоянно испытывает сильнейшее внешнее 

давление, прямое или опосредованное, со стороны более влиятельных соседей и выстоять 

при таком раскладе достаточно сложно. Следует отдать должное народу, политической 

элите Киргизской Республики, которые в таких непростых обстоятельствах прилагают все 

силы, чтобы не только сохранить мир и стабильность в государстве, но и создать условия 

для его расцвета [5]. 

Попробуем обозначить основные тенденции, которые можно выделить в развитии 

политической культуры обоих государств: 

Во-первых, составляющие системы ценностей, установок, стереотипов 

среднестатистического гражданина оказываются очень близки независимо от этнических, 

стратных, региональных, возрастных характеристик. В образе жизни, ценностных 

ориентациях населения наших стран за последние несколько лет произошли большие 

изменения и многие ценности прошлого в настоящее время переосмысливаются. Если 

раньше коллективное решение было приоритетным, то в последнее время нарастает 

тенденция индивидуализации оценочного подхода, стиля поведения, т.е. происходят 
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процессы копирования западного образа жизни, в какой-то мере противоречащего 

национальному менталитету казахстанцев.  

Во-вторых, в разных регионах, стратах имеют место различные представления о 

ценностях, но это своеобразие ни в коей мере не исключает, а предполагает наличие в них 

общечеловеческих ориентаций. Поддержка разнообразных политических установок (в 

отличие от нравственных установок) может меняться во времени весьма стремительно, в 

зависимости от хода политических процессов, особенностей социально-экономической 

ситуации и других обстоятельств. Этот факт говорит о высокой потенциальной 

конфликтности сознания людей, их низкой политической компетентности. 

В-третьих, если в условиях идеологизированного советского периода 

индивидуальный политический выбор основывался на тех или иных идеологических 

категориях (в основном доминирующих в обществе), то в сегодняшних реалиях люди, в 

основном, выбирают ту политическую ориентацию, которая представляется им наиболее 

соответствующей их потребностям и интересам, т.е. политический выбор постепенно 

прагматизируется. Это явление характерно для развитых стран. Таким образом, анализ 

политической, этнической, стратной ментальности казахстанского и киргизского обществ 

через определения ценностно-нормативных установок, разнообразных стереотипов может 

способствовать совершенствованию рычагов демократизации общества, повышению 

уровня политической культуры населения обеих республик. 

В-четвертых, создание благоприятных условий для развития всех этнических 

групп, усиление консолидационных тенденций в этом процессе, сохранение и развитие 

культурной самобытности, прогрессивных ценностей и традиций жителей всех регионов 

может обеспечить более полное и разнообразное приобщение населения республики к 

сокровищам национальной и мировой культуры. 

На постсоветском пространстве сегодня происходят схожие, по своей сути, 

модернизационные процессы. Они олицетворяют, с одной стороны, идеологическую 

пропаганду расширения традиционного мышления (апеллирование к прошлому, 

пересмотр исторического наследия, изучение языка, следование заветам предков и т.д.); с 

другой стороны, в систему ценностей вводятся новые западноевропейские стандарты.  
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The article deals with topical issues of revival of ethnic cultures and changes in 

educational process in the conditions of globalization. 
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Ha сегoдняшний день oдним из oснoвных фaктoрoв рaзвития сoвременногo 

oбществa сталa глoбализaция. Протекающие прoцeccы глoбализации повлекли за собой 

нарастание всеoбщей взаимозависимости стран и народов, интеграцию и 

универсализацию человечества, в сущности, во всех областях его жизнедеятельности. Во-

первых, происходящие процессы связaны с становлением единого мирового рынкa, 

свободным движением товаров и капиталa, рaспространением мaссовой культуры; во-

вторых, с широким использовaнием новых информационных ресурсов и технологий. В 

связи с этим осмысление проблем, порожденных процессaми глобaлизации, является 

ключевой и особенно сложной в современной научной мысли.  

Информационная революция, базирующаяся на соединении компьютера с 

телекоммуникационными сетями, коренным образом преобразует человеческое бытие. 

Она сжимает время и пространство, открывает границы, позволяет установить контакты в 

любой точке земного шара. Мир без границ, где утрачивается былое значение территории 

и расстояния, начинает обретать реальные очертания. И вряд ли кто-нибудь всерьез 

воспримет предложение разом «избавиться» от глобализации, отключив все компьютеры 

и разрушив глобальную информационную сеть. 

Глобализация – один из главных вызовов системе национальной идентичности в 

мировом масштабе. Одновременно с этим, как зеркальная тенденция, противостоящая 

всеобщему нивелированию, в мире нарастает стремление к подчеркнутой этнической или 

религиозной принадлежности, причем, порой эти две позиции зачастую смешиваются или 

подменяют друг друга в процессе формирования доказательной базы. Проблема беженцев, 

стоящая на повестке дня всего мирового сообщества, в особенности, на европейском 

пространстве, демонстрирует наибольшую остроту проблемы, как в теоретическом ее 

ракурсе, так и в практическом [1]. 

         Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, сам по себе глобален и потому есть смысл, 

и необходимость сузить его контекст, обратившись к системе образования. 

Образовательный процесс, с одной стороны, феномен достаточно консервативный, а, с 

другой стороны, нуждающийся в постоянном обновлении в связи с нарастающим объемом 

информации, который необходимо усвоить нынешнему поколению обучающихся во всем 

мире. 

В настоящее время образование является приоритетной ценностью, оно имеет 

также и практическую значимость в разных сферах жизнедеятельности человека – от 

усвоения образцов культуры до профессионального исполнения различных форм труда. В 

ХХI веке, в условиях перехода к новому типу мышления и новому уровню 

жизнедеятельности, образование стало основой, фундаментом всех социальных 

трансформаций, всех социальных преобразований. Именно образованию отводится 

миссия модернизации всех сфер общественной жизни, что коренным образом меняет его 

статус. Образование отныне требует более пристального внимания и создания 

собственной науки, целью которой должно стать изучение сущности образовательной 

системы, еѐ методологических и мировоззренческих оснований. Это особенно актуально в 

нынешнюю эпоху, характеризуемую плюрализмом и разнонаправленностью философских 

течений. Построить из множества различных теорий одну – единую и целостную, 

синтезировать различные учения, сформированные как на Западе, так и на Востоке, с 

учетом собственного национального опыта и приоритетов – задача, стоящая перед 
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современными философами образования. Она актуализирует потребность в пересмотре 

устоявшихся точек зрения, обращении к истокам мировой культуры и философии. 

Рефлексия взаимосвязей различных философских теорий и парадигм позволит создать 

образовательную модель, отвечающую реалиям современности.   

Осуществляемая в Казахстане реформа образования уже дает свои первые 

результаты. Разработана новая модель национальной системы образования, интенсивно 

осуществляется информатизация образования, поднята планка образовательных норм и 

стандартов до мирового уровня, активно ведется работа по достижению полного охвата 

обучением детей школьного возраста, идет процесс материально-технического 

обеспечения образовательных школ, институтов, университетов и т.д. Появившаяся 

свобода выбора и развитие новых технологий, включенность Казахстана в общемировые 

процессы открыли доступ молодежи республики к историко-культурным богатствам 

народов мира. В этих условиях растет национальное самосознание, проявляется интерес к 

своим национальным истокам, обычаям, традициям, языку и культуре. Эти процессы в 

нашем многонациональном государстве становятся все более актуальными [2]. 

Образование всегда имеет своей целью развитие человеческого индивида, 

обладающего всей полнотой умений, знаний, навыков, идей не только как специалиста 

или гражданина, но, прежде всего, как культурного индивида, наделенного духовно-

нравственным потенциалом. Кроме того, важно отметить, что образование – одно из 

главных условий активного участия человека в политической, экономической, социальной 

и духовной жизни общества. Оно, несомненно, закладывает фундаментальные основы 

развития социального человека, раскрывает его способности, идеи, наклонности, таланты. 

Являясь унифицированным и всеобщим показателем уровня творческой культуры, как 

отдельного человека, так и современного общества, образование способствует развитию 

познавательных способностей человека, духовно-творческой деятельности, раскрывает 

его созидательную сущность. 

          Содержание образования отражает состояние общества, переход от одного его 

состояния к другому. Образование стало основной движущей силой общественного 

развития, основанием культуры, поэтому проблемы образования требуют всестороннего 

историко-философского и социально-философского анализа его основ и сущностных 

подходов к его определению. 

           К числу наиболее значимых проблем современного образования, которые являются 

предметом философии образования, относятся следующие: 

-  поиск путей развития отечественного образования в условиях  мирового 

образовательного пространства; 

- необходимость новой парадигмы образования, внедрения новых образовательных форм, 

обусловленных современным образовательным процессом;  

- проблемы качества образования, выявление идей, принципов, теоретических оснований 

современного образования; 

-  выявление места и роли образования в условиях рыночной экономики; 

- образование как культурная основа формирования самосознания, самореализации 

творческой, конкурентоспособной личности; 

- исследование философских аспектов гуманизации, демократизации, информатизации, 

доступности образования, пересмотра роли субъекта и объекта образовательного 

процесса, непрерывности обучения, протекающего в течение всей жизни человека; 

- учѐт индивидуально-личностных, национально-психологических, ментальных 

особенностей учащихся  [3]. 

   Основной упор современная философия образования должна сделать на развитии 

новой методологии, которая позволила бы найти общие основания современной 

образовательной системы и педагогической мысли.  

    Реалии современного Казахстана предполагают возможность формирования и 

создания новой модели образования, которая должна быть ориентирована на 
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традиционные национальные и общечеловеческие ценности и нормы культуры. Целью 

парадигмы образования является производство главного капитала и высшей ценности – 

человека, и не только специалиста-профессионала, а человека во всей полноте его качеств 

и свойств, духовно-нравственной личности. Главное направление современной 

философии образования состоит в том, чтобы сознательно формировать новые духовные 

ценности, нормы, новые потребности, а не просто адаптировать молодого человека к 

потребностям рынка. Если раньше в старой концепции образования акцент делался на 

знания, навыки и умение, то сегодня – смысл обновленной парадигмы образования 

сменяется в сторону нравственности, духовности, творчества. Именно личность, ее 

ценностные и мировоззренческие основания – есть главная цель образования. Так как 

врожденные способности и потенциальные качества всегда предшествуют воспитанию и 

обучению, все внимание должно быть направлено на индивидуальность, неповторимость 

и внутренний духовный мир. Воспитание не должно что-либо навязывать, оно должно 

развивать личную активность, инициативность, раскрывать в молодом человеке его 

потенциальные возможности. 

     В итоге образование должно стать таким социальным институтом, который был бы 

способен предоставлять личности разнообразные наборы образовательных услуг, 

позволяющих учиться непрерывно. Сегодня в условиях модернизации образования с 

учетом новых требований времени речь идет о целенаправленно организованной системе, 

поскольку стало очевидным, что образовательный багаж современного человека не может 

ограничиваться лишь базовой подготовкой, однажды полученной в школе, лицее или в 

университете, так как необходима постоянная адаптация индивида к быстроменяющемуся 

миру знаний, труда и социума [4].  В новых условиях непрерывное образование 

предполагает возможность и необходимость для любого возраста обновлять, пополнять 

ранее приобретенные навыки и знания, развивать способности, духовно-нравственный 

потенциал, расширять общекультурный кругозор. 

  Задача современного образования – не простое повторение пути, пройденного 

экономикой и политикой, но постепенная гуманизация, социализация, закрепление 

достигнутого. Важным концептом является формирование и развитие межкультурного 

сознания, понимаемого как умственное и нравственное развитие человеческого индивида 

в культурной среде при учете культурного многообразия. Образование призвано 

обосновать особенности национальной культуры на основе обращения к богатому 

историческому опыту и традициям своего народа, защитить и развить принципы 

понимания, сопереживания и уважения других культур. Наряду с этим, можно выделить 

приоритет философии образования,  который заключается в глубоком изучении 

национальной казахской традиции, признаков идентичности нашего общества, разработке 

ценностных ориентаций всего комплекса явлений, объединяющихся в понятие 

«национальный тип мышления». В условиях поиска молодежью мировоззренческих 

ориентиров и обретением ею приемлемых культурных и политических перспектив, 

вопросы личностного самопознания обретают общественную значимость, выраженную 

зачастую в обостренной форме. Грядущее развитие Казахстана будет во многом зависеть 

от верного выбора молодежью ценностей, ориентиров и направлений развития, 

отвечающих специфике национальной и мировой культуры. Новое общество формируется 

только через формирование нового человека, следовательно,  важно развивать и 

воспитывать внутренний мир личности, ее духовные потребности и ценностные 

устремления [5]. 

     В этой ситуации закономерно возникает вопрос: почему мы выбрали именно 

европейскую систему, а не какую-нибудь другую? Тем более, что в своих выступлениях 

Глава государства постоянно подчеркивает, что у Казахстана свой путь развития и 

перехода к демократии. Данный путь предполагает не только учет мирового опыта, но и 

опыта так называемых «азиатских тигров». В условиях обострения международной 

конкуренции между Европой, Америкой и Азией главный упор делается на подготовку 
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кадров, на образование. Следует напомнить, что опыт «тигров» в условиях мирового 

кризиса становится наиболее интересным и привлекательным. Так, в начале ХХ1 века 

азиатский финансовый кризис не сумел поколебать позиции «азиатских тигров», а 

сегодняшний кризис вообще показывает несомненные преимущества азиатского подхода 

к развитию страны вообще и системы образования, в частности. Тот же Китай добился 

успеха, потому что обучал огромное количество людей, каждый год более 100 тысяч 

человек во всех ведущих вузах страны. Из бумажных тигров они превратились в 

реальных, а Китай вообще вышел на второе место в мире по экономике. 

С одной стороны, вроде бы, очевидно, что целью глобального образования 

является преодоление: разделения мира на противоборствующие группировки, а также 

социальных, национальных и иных антагонизмов, приводящих к вооруженным 

конфликтам в различных регионах; разлада между человеком и природой, грозящего 

экологической катастрофой;  расщепления человеческого сознания и души.  

С другой же, этот процесс может привести к нивелировке систем образования, 

потере национальной, региональной и профессиональной специфики. Можно смотреть на 

этот вопрос и шире. Поскольку система образования напрямую связана с культивируемой 

с той или иной стране системой ценностей и господствующими идеологическими и (или) 

религиозными системами, то подведение национальных систем образования под один 

стандарт создает опасность давления со стороны развитых стран. Возникает ощущение 

деления на «чистых» и «нечистых». С нашей точки зрения, в определенном отношении 

резкий переход к кредитной системе обучения косвенно свидетельствует о неявном 

принятии западной системы ценностей. 

По существу, надо ставить вопрос о разумном ограничении влияния 

глобализационных процессов и о конкурентоспособности, привлекательности 

европейского или другого типа образования. Иначе говоря, к целям большинства систем 

образования, состоящих в том, чтобы обслуживать национальную экономику путем 

подготовки рабочей силы, соответствующего уровня, а также элиты для 

квалифицированного управления, добавляются еще цели, которые должны содействовать 

изменению существующего общества. Это подтверждается новыми формами 

неграмотности, наблюдающимися в большинстве развитых стран.  

С одной стороны, процессы глобализации носят объективный характер; страны 

мира с неизбежностью оказываются взаимозависимыми в экономическом, политическом и 

во многих других отношениях. Альтернативой может быть только изоляция, которая, как 

показывает история, никогда и нигде не давала позитивных результатов. С другой 

стороны, примитивная трактовка глобализации нередко подменяет это понятие понятием 

американизации. В этом последнем случае мир, как считается, превращается в одну 

«всемирную деревню» (global village), унифицированную. Однако, в культуре всякая 

унификация пагубна: она ведет к неизбежному застою, поскольку именно разнообразие, 

взаимодействие разнообразных систем есть источник позитивного развития. У каждой 

культуры есть своя, только ей присущая миссия, свой вклад в общечеловеческую 

сокровищницу, и утрата даже одной культуры под прессом глобализации - это трагедия 

всемирного масштаба.  

Глобализация  не является исключительно отрицательным явлением для 

организации университетского образования – ее положительные следствия могут быть 

осознаны и использованы только в том случае, если университеты включатся в 

настойчиво предлагаемый ею процесс информатизации и международных коммуникаций. 

Глобализация образования не должна пониматься в качестве гомогенизации или, что еще 

опаснее, в качестве средства экономического доминирования; скорее, ее следует 

воспринимать как режим производства тождества и различия для социальных структур 

[6].   

Чтобы глобализация  в сфере образования проходила без катастроф (что 

достаточно реально при некачественном образовании для социальной сфере) необходимо 
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и достаточно соответствия образовательных программ уровню гуманизации и 

социализации. Решающую роль арбитра в решении данного вопросе справедливым будет 

передать государству. Существует также вопрос о противоречиях между ориентацией на 

предоставление услуг фундаментального образования (где знание само по себе 

оценивается как высшая ценность) и ситуативными потребностями рынка. Данную 

проблему в контексте глобализации можно было бы вынести на уровень международного 

диалога с целью установления определенных стандартов в рамках университетского 

образования, чтобы так часто употребляемый термин «конкуренция высшего 

образования» в реальности не поверг системы образования развивающихся стран, не 

сделал их зависимыми от транснациональных образовательных систем.  
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СТОЛЬНЫЙ ГОРОД БАЛАСАГЫН 

(по материалам средневековых сочинений Востока) 

 

В данной статье собраны воедино определѐнные сведения о городе Баласагын из 

различных средневековых сочинений Востока. Затем, на  основе их анализа, с учѐтом 

результатов современных исследований,  изложено в первом приближении история 

города. При этом, уделено внимание месторасположению города, его размерам, 

культовым сооружениям, численности населения и его отдельным правителям. 

Приведены также существующие версии упадка, разрушения, запустения и исчезновения 

города. 

Ключевые слова и фразы:  Баласагын,  Ренессансные процессы, этносы, 

правители, население, упадок, чума, землетрясение, месторасположение, запустение, 

исчезновение. 

 

Бул макалада Чыгыштын орто кылымдардагы кол жазмалардын негизинде 

Баласагын шаары жөнүндө аныкталган маалыматтар топтолгон. Кийин, алардын 

анализинин негизинде, азыркы изилдөөлөрдүн натыйжаларынын эске алуусу менен, 

биринчи жакындалышында шаардын тарыхы берилет. Ошол эле учурда шаардын 

жайгашуусуна, анан көлөмүнө, культтук курулуштарына, калктын санына жана кээ бир 

бийчи, башкаруучуларына көнүл бурулат. Ошондой эле шаардын кулашынын, 

бузулушунун, бош калуусунун жана кайып болушунун бар болгон версиялары тартылган. 

Ачкыч сөздөр жана фразалар: Баласагын, Кайра жаралуу процесстери, 

этностор, бий-башкаруучулар, калк, кыйылуу-кулоо, чума, жер-титирөө, орундоо, бош 

калуу, кайып болуу. 

 

In this article, we collected together certain information about the city Balasagyn from 

various works of medieval East. Then, on the basis of their analysis, taking into account the 

results of current research, described in the first approximation, the history of the city. At the 

same time, attention is paid to the location of the city, its size, places of worship, the population 
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and its separate rulers. Results also existing versions of decline, destruction, desolation, and the 

disappearance of the city. 

Key words and phrases: Balasagyn, Renaissance processes, ethnic groups, rulers, 

population decline, plague, earthquake location, the desolation, the disappearance. 

 

Баласагын (Баласагун) называется стольным городом потому, что он в течение 

длительного времени (940- 1130) был, наряду с Кашгаром,  столицей Караханидского 

государства. Ренессансные процессы в Караханидском каганате и сопредельных регионах 

не могли не способствовать появлению ученых-энциклопедистов, ибо это закономерный 

показатель не только Восточного Ренессанса, но и Ренессанса вообще. 

Одним из таких ученых общепринято считать Жусупа Баласагына (1017–1089). Его 

труд «Кутадгу билиг», по единодушному признанию исследователей, не только 

политический трактат. Он является также суммой знаний по различным областям науки и 

культуры своей эпохи. В нем собран и обобщен большой материал с философским 

осмыслением жизненных позиций самого автора, в частности, рассмотрены 

мировоззренческие проблемы смысла жизни, предназначение человека, его место и роль в 

общественном и природном универсуме. Как отмечает известный казахский философ и 

культуролог А. Х. Касымжанов (1932 – 2001) «стремление к энциклопедичности, 

универсальности, охвату общемировых проблем было присуще самому характеру 

философствования в культурном регионе, к которому принадлежал Жусуп» [4, c. 29-30]. 

Родился он в тюркском городе Баласагын (Баласагун), сведения о котором можно 

найти в исторических трудах многих современных авторов, хотя они приводятся ими 

зачастую попутно, в ходе решения специальных научно-исследовательских и других 

задач. Основная масса этих сведений почерпнута из различных по характеру и языку 

средневековых источников.  

В данной статье мы попытались собрать эти сведения в единое целое и привести их 

в определѐнную связь, чтобы иметь более цельное представление о Баласагыне как 

городе, об его истории. 

Впервые этот город упоминается в сочинении Х в. ал-Мукаддаси «Ахсан ат-

тахасим фимарифат ал-акалим» – «Лучшее разделение для познания климатов», где под 

«климатами» автор понимал определенные географические области. 

Слово «Баласагын», по данным академика В. В. Бартольда, не засвидетельствовано 

ни в одном тюркском диалекте, но по-монгольски оно означает «укрепление, город». По 

мнению других исследователей (Э. Кылыч, З. Эралиев), это название городу было дано 

местными племенами, у которых в обиходе было слово «сагун» – «главный, правитель». 

Стольный город Чуйской долины они стали называть Балык (город) сагун. Эти два слова и 

образовали название «Баласагын», т. е. «главный город», «город правителя».  

В связи с этим заметим, что в период татаро-монгольского нашествия город 

Баласагын именовался Куз-Балык, но, судя по именам с нисбой «ал-Баласагуни», 

упомянутым на датированных кайраках с городища Бурана, коренные жители еще в 

первые десятилетия XIV в. называли его по-прежнему, т. е. Баласагын [1, c. 591].  

Современник Жусупа, Махмуд Кашгари в своих произведениях этот город 

называет «Куз-Улуш» или «Куз-Орду» [1, c. 311]. Это название в переводе с тюркского 

языка означает «осеннее стойбище» (куз – осень, орду – место, стойбище). Возможно, 

что одно время территория, занимаемая городом, служила осенним стойбищем для 

кочевников. В определенной степени это подтверждает ал-Асир в сочинении «Китаб 

ал-Камир фи-т-Та‗рих», где он пишет, что в XI в. в Баласагыне проживали тюрки, 

которые в 1043 г. приняли ислам, принеся в жертву 20 тыс. овец. Они «проводили лето 

в краях Булгара, а зимовье – в краях Баласагына, но когда приняли ислам, то 

расселились по стране» [1, c. 31]. 

Помимо тюрков в Баласагыне проживали и хитаи. Так, в «Джахан-наме» 

Мухаммада ибн Наджиб Бекрана отмечается, что один из последних эмиров, Кита, 
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падишах Чина, «дошел до пределов Баласагына, там им (хитаям) никто не оказал 

сопротивления, и они там поселились» [1, c. 50]. 

По свидетельству Махмуда Кашгари, несмотря на то, что в Баласагыне и его 

окрестностях жили различные этносы: согдаки, кенжеки, хотанцы, тибетцы, тангуты и др., 

большинство его населения говорило по-тюркски [5]. Это подтверждают и другие 

источники. В частности, из сочинения ибн Наджиб Бекрана следует, что правители 

Баласагына были тюрки, мусульмане из потомства Афрасияба Тюрка [6]. Истории 

известны имена отдельных правителей Баласагына. Так, Туган-хан приходился братом 

одному из правителей государства Караханидов Илек-Ильхану (XI в.).Туган-хан, по 

свидетельству известного арабского историка Ибн Ал-Асира (XIII в.), был правителем 

Баласагына. Он «любил науку и еѐ людей, питал расположение к приверженцам религии, 

общался с ними и приближал их …». Другим правителем Баласагына, а также Кашгара и 

Хотана, был Абу Шуджа Арслан-хан, по прозвищу Шараф-ад-Дауля (Слава государства). 

Ибн Ал-Асир характеризует его следующим образом: «Он никогда не пил вина, был 

благочестивым почитателем учѐных и приверженцев религии, которые направлялись к 

нему со всех сторон, и он их принимал и благодетельствовал им». 

По свидетельству Махмуда ибн Вали (XVIII в.), город Баласагын, в котором 

преобладало мусульманское население, был одним из лучших в Чуйской долине, 

благоустроенным и цветущим [1]. 

Другие исследователи отмечают, что до нашествия войск Чингисхана в Чуйской и 

Таласской долинах насчитывалось около 200 населенных пунктов. В XIII–XIV вв. их было 

в наличии не более двух десятков, и жизнь в них едва теплилась [8, c. 9]. По 

свидетельствам Мирзы Мухаммед Хайдара, ал-Омари (1301-1349) и Махмуда ибн Вали, в 

XV в. здесь не уцелело ни одного сколько-нибудь значительного населенного пункта: «В 

Туркестане теперь можно найти только развалины, более или менее сохранившиеся. 

Издали видишь хорошо построенное селение, окрестности которого покрыты цветущей 

зеленью. Приближаешься к нему в надежде встретить жителей, но находишь… дома 

совершенно пустыми…», – писал со слов очевидца ал-Омари в первой половине XIV в.  

Чуть позже, историк, поэт Мирза Мухаммед Хайдар (1499-1551) в сочинении «Тарих-и 

Рашиди» с горечью отмечал: «Уму непостижимо, что в одном городе одновременно жило 

столько выдающихся людей, а теперь нет даже места, к которому можно было бы отнести 

название Баласагун» [1, c. 591].  

Имеются сведения о том, что в 1210 г. Баласагын был сильно разрушен 

киданьскими войсками. Осада города длилась шестнадцать дней, а затем город подвергся 

трехдневному грабежу. Историк того времени ал-ад-дин-Джувейни  констатировал, что 

общее число убитых достигло 47 тыс. чел., из них число богатых горожан (дихканов) 

составило около семи тысяч [1, c. 301-308]. 

Исходя из данного факта, можно предположить, что население Баласагына 

составляло около 100 тыс. человек. В пользу этого предположения говорит и то, что ал-

Мукаддаси считал этот город «большим и многолюдным», а ибн Вали отмечал наличие в 

нем большого количества культовых построек: 40 соборных и 200 будничных мечетей, 20 

ханака и 10 медресе. Возможно, он несколько преувеличил их число, но, тем не менее, по 

меркам той эпохи это был очень большой город. Для сравнения: население Рима в XIII в. 

составляло 35 тыс. жителей, Парижа в XIV в. – 58 тысяч [10, c. 17]. Вместе с тем следует 

сказать, что некоторые исследователи склонны считать Баласагын небольшим по 

численности (чуть более 10 тыс.) населения городом [9, c. 162].  

В сочинении ан-Нисави «Сират ас-Султан» есть сведения о гибели в 1215/16 г. 

Кушлу-хана – правителя города Баласагын от руки Джучи-хана – сына Чингисхана. Ан-

Нисави пишет: «Он (т. е. Джучи-хан. – А. А.) победил Кушлу-хана, вырвал его с корнем и 

возвращался с его головой… С ним было столько овечьих стад, что из-за их 

многочисленности, земля почернела» [7, c. 83].  



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

43 
 

Известный востоковед В. В. Бартольд считает, что город Баласагын пришел в 

упадок во время бесконечных распрей между Чингизидами в XIV в. [2, c. 357]. Возможно, 

так оно и было. В пользу такого предположения свидетельствует следующий факт. В ряде 

арабских, персидских, тюркских источников XIV–XV вв., в т. ч. дневниках известного 

полководца Тимура (1336-1405), а также в «Бабур-наме» его потомка Захиреддина 

Мухаммеда Бабура (1483-1530), город Баласагын не упоминается. В более поздних 

сочинениях из населенных пунктов Чуйской долины, в частности, упоминается 

Токмакский улус, г. Токмак. Так, в сочинении «Аноним Искандера» Натанзи говорится о 

Токмакском улусе, который хотел захватить Токтамыш-хан [7, c. 127]. Абд ар-Раззак 

Самарканди (XV в.) в одном из сочинений сообщает, что «Улугбек задумал произвести 

нападение на Токмак» [7, c. 62].  

В запустении городов Чуйской долины, возможно, сыграла свою роль и эпидемия 

чумы, свирепствовавшая в этом регионе, как это следует из текстов несторианских 

надгробий с городища Бурана, в 1338–1339 гг. [1, c. 591-592]. Известно, что почти в этот 

же период эпидемия чумы унесла жизнь многих тысяч европейцев, опустошив целые 

города. 

Не следует упускать из виду и то, что Чуйская долина с незапамятных времен 

считается сейсмической зоной, где часто происходят землетрясения различной силы. 

Возможно, что в XIV в. здесь произошло сильное землетрясение, которое почти 

полностью разрушило город. 

По поводу месторасположения города Баласагын до сих пор нет достаточно 

достоверных сведений. Согласно распространенной точке зрения, он находился в 

окрестностях ныне сохранившейся башни Бурана, близ современного кыргызского города 

Токмак в Чуйской долине. Вместе с тем некоторые исследователи (например, У. Х. 

Шалекенов) склонны считать, что остатки Баласагына следует искать в другом месте, в 

частности, на территории Джамбульской области Казахстана, на возвышенности Ак-Тобе 

[11, c. 34-35].  

Исследователи, полагающие, что Баласагын находился в окрестностях башни 

Бурана, опираются, однако, на ряд исторических и других фактов. Они, в частности, 

утверждают, что город находился у входа в Шамшинское ущелье, расположенное в 5-6 км 

от городища Ак-Бешим близ Токмака, и в разные времена назывался по-разному.  

Так, изыскания ряда ученых за последние три десятилетия позволяют с 

достаточной убедительностью локализовать город Суяб, упоминаемый в древних 

рукописях, на месте развалин Ак-Бешима. Есть сведения о том, что Суяб был разрушен в 

748 г. После этого новая часть города была пристроена с юго-востока, и по площади она 

вдвое превышает старую часть и составляет почти 60 гектаров. Таким образом, общая 

площадь городища Ак-Бешим составляет около  100 гектаров. В результате раскопок было 

установлено, что окружавшие город земли с замками феодалов, постройками некрополя, 

усадьбами земледельцев и ремесленников, пашнями и садами были обведены кольцом 

стен. Раскопки на городище, по свидетельству М. А. Бубновой, дают, в основном, 

материал V–X вв. и частично XI в. Это говорит о том, что начиная с Х в. жизнь в древнем 

городе постепенно замирает, но город разрастается на новом месте, в сторону ущелья. В 

пользу этого свидетельствует и тот факт, что в источниках X–XII вв. название «Суяб» уже 

не встречается, но зато упоминаются города Ордукент, Куз-Орду. По мнению некоторых 

исследователей, они представляют собой варианты названий одного города – Баласагына, 

столицы Караханидов [1, c. 270]. Существует также предположение о том, что 

упоминаемый Рашид ад-Дином город Караялык в Чуйской долине находился на месте 

запустевшего Баласагуна или вблизи него. Период его расцвета, судя по датируемым 

надгробным надписям, относится к концу XIII – первой трети XIV в. [1, c. 591]. 

Таким образом, месторасположение средневековых городов Суяб, Ордукент (Куз-

Орду), Караялык, Баласагун почти совпадает. Они находились в пределах городища Ак-
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Бешим, что расположено близ современного кыргызского города Токмак в Чуйской 

долине. 

Баласагын – родина Жусупа. Но это не означает, что он был единственным учѐным, 

выходцем из этого города. Несомненно, он был самым выдающимся из них. В своѐ время 

Мирза Мухаммад Хайдар Дуглат с удивлением писал, что учѐных, вышедших в своѐ 

время из Баласагуна, было больше, чем из Самарканда. По современным данным, из 

Отрара их было 18, из Тараза – 31 учѐный, а из Баласагуна – более 35. 

Таким образом, Баласагын был крупнейшим городом и столицей Караханидского 

государства, благоустроенным, со многими культовыми сооружениями. Здесь родились, 

жили и творили многие учѐные, самым именитым из которых был Жусуп Баласагын. В 

силу различных причин в XIV веке город сначала был разрушен, потом запустел, а затем 

исчез с лица земли, оставив лишь отдельные следы своего существования. 
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УДК 371.1                                                                      Атабаев А.О., «Аалам кыргыздары»  

энциклопедиясынын негиздөөчүсү 

 

ИСЛАМ ДИНИНЕ ЧЕЙИНКИ КЫРГЫЗДАРДЫН  

НИКЕ КЫЮУ ЭРЕЖЕСИ 

 

«Ала жипти аттаба» (не перащагни пѐструю нить) деген сөз эл арасында кеңири 

айтылып келет. Бирок мааниси боюнча эмнени түшүндүрөөрүн билдиргени  менен эмне 

үчүн ушинтип айтылып калганына көңүл бурулган эмес. Дал ушул «ала жип менен кыргыз 

эли ислам динин кабыл алганга чейин нике кыйып келишкен». 

Негизги сөздөр: ала жип, ислам дини, нике, бата, азан, даарат, Умай эне, күйөө 

таңуу. 

 

http://kaz-ekzams.ru/skachat_shkolnyy_kurs_istorii_kazahstana.html
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Выражение «Ала жипти аттаба» (не перашагни пѐструю нить) широко 

распространено среди народа. Зная, что оно означает, никогда не обращали внимания на 

то, почему так говорится. Кыргызский народ до принятия ислама именно этой пестрой 

нитью проводили обряд бракосочетания. 

Ключевые слова: пестрая нить, религия ислам, обряд бракосочетания, 

благославение, азан (призыв к молитве у мусульман), омовение (ритуальное), богиня Умай, 

привязать жениха. 

 

The expression "Ala Zhipto attaba" (not peraschagni motley thread) is widespread 

among people. But knowing what it means never to pay attention to why it says. The Kyrgyz 

people before Islam was this motley thread performed the wedding ceremony. 

Keywords: variegated thread, religion, Islam, wedding ceremony, blessing the adhan 

(call to prayer for Muslims), ablution (ritual), the goddess Umai, tie groom. 

 

Орхон Эне-Сай эстеликтери кыргыздардын дини теңирчилик менен 

байланышканын айгинелейт. Демек, кыргыздар байыркы мезгилде эле энергиялык – 

маалыматтык байланыш түзүүнү билип, системалуу дүйнө таанымды жараткан. 

Кыргыздарга ислам дини Караханийлер кагандыгынын тушунда кеңири тарай баштаган. 

Бул кагандык X кылымдын 2-жарымынан XII кылымдын башына чейин азыркы Кашкар, 

Түштүк Казакстан, Орто Азия, анын ичинде Кыргызстандын аймагын ээлеп турган.  

Кыргыз элинин тарыхый тагдырындагы эң бир урунуттуу учур - ислам динин 

кабыл алганы болгон. Ислам динин кабыл алынышы элдин маданиятынын, үрп-адатынын, 

салтынын  өзгөрүшүнө зор таасирин тийгизген.   

Мезгилдин өтүшү менен айрым ата салттары адепки маанисин жоготуп, маңызын 

өзгөртүп,  жаңы түргө өткөн. 

Алсак, бүгүнкү күндө бизге «келинди отко киргизүү» дегендин түпкү мааниси 

өзгөрүлүп, жаңы келген келинге ага-туугандары үйүн көргөзүү, үй-бүлөсү менен 

тааныштыруу, жаңы шарттка көнүктүрүү максатына өткөн. 

Ошондой эле аялдардын улуттук кийимдери, боз үйдүн ичиндеги жүрүм-турум 

эрежелери бир топ өзгөргөн. 

Албетте, диний ынанымдардын айрым элеметтери биздин ата-бабалардын ырым-

жырым, жөрөлгө, үрп-адат сыяктуу көрүнүштөрү менен сакталып калган. Кыргыздардын 

энергиясы күчтүү, азыркыча айтканда аурасы таза, асман менен жерди байланыштырган 

касиетке ээ жерлерди билип, аларды адамдарды аруулап, ыйманын тазалоочу ыйык жерге, 

мазарга айланткан. Нике, бата, азан, даарат жана башка колдонулуп жүргөн  сөздөр ислам 

дини менен чогуу кыргыз элине кеңири тарай баштаган. Нике – тагдыры кошулган эркек 

менен аялдын ортосундагы үйлөнүүдөгү шерти.  

Табигат менен жуурулушуп, жайлоо, күздөө, кыштоосун так аныктап, кылымдарды 

карыткан көчмөн эл  үйлөнүү үлпөт аземин дагы так сактап, аткарып келген. Кыргыздарда 

баш кошо турган эки жактын жети атасын билүү зарыл болгон. Биринчиден, тегин 

аныкташ үчүн уруусун, жети атасын тактаган. Эл арасында жети атасын билбеген «кул 

тукум» - деп айтылып келген. Экинчиден, тукуму бузулуп, оорулуу балдар төрөлбөш үчүн 

генин сактап, кан алмаштырууда жети атасына чейин тараган уруулаш туугандар менен 

баш кошуп, никеге турууга уруксат берилген эмес. Ар кандай коңшу жашаган улуттар, 

уруулар шартына жараша жайытын чогуу пайдаланып келишкен. «Эки жакшы тоого 

чыкса кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт» - деген элдик макал 

да жөн жеринен айтылбаса керек.  

Албетте, жайлоонун шаңы болгон «Байге чабыш», «Эр эңиш», «Балбан күрөш», 

«Жамбы атыш», улак тартып, кыз куумай оюндары жанданып, түнкүсүн таң агарып 

атканча кыз-келин менен боз уландар «Ак сөөлмөк» (ак чөлмөк) ойноп, ыр ырдап, оюн-

зоок тамаша менен шаң коштоп турушкан. «Ынтымак бар жерде  ырыс бар» - деген 

сыңары жайлоодо жүргөн улан-кыздар бири-бири менен таанышып, кол кармашып, 
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өзүнчө түтүн булатышкан. Арийне, 5-6 жаштан 9-10 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн  ата-

энелери келишип «жип байлашып» азыркы түшүнүк менен айтканда сөйкө салып, 

кудалашкан. Өспүрүм кыздардын айдар көкүлүнө «ала жип» байланган кезден тартып, эки 

жак куда-сөөк болуп, бири-бирине куда-кудагый деп кайрылышкан.  

Кыргыздар көчмөн болушуп, башка улуттар менен алака түзүшүп, улуттук 

маданияттары бири-бирине акырындык менен сиңип баштаган. Диний көз караштары 

боюнча жапон, корей, монгол, бурят, калмак, кыргыз элдеринде окшоштуктар жана 

айырмачылыктар болгон. Бирок ар бир улуттун, уруунун, журттун арасында жогорку 

деңгээлдеги Аалам менен байланышкан  асыл даражадагы касиеттүү адамдары болгон. 

Көкүрөк туюм менен көрө жана сезе билген эл арасындагы кадыр-барктуу, 

касиеттүү кишилер өз милдетин ак жана так аткарышып, материалдык кызыкчылыкты 

көздөшкөн эмес. 

Ал кезде  сыйынуу, тайынуу эрежелери, диний көз караштары жалгыз «Теңир» - 

деп, көк асманга карап тилектерин, мактоолорун айтышкан. Бүгүнкү күнгө чейин 

илимпоз-окумуштуулар арасында кыргыздар отко, сууга жана башка нерселерге  

сыйынган деген түшүнүк талаш жаратып, ача пикир берип келет. Кыргыздар «Көк 

Теңирди» жан дүйнөнүн жалгыз жаратуучусу «жан-эгем» (жандын ээси) деп, калган Ай, 

Күн, от, суу жана ыйык жерлердин  (мазарлардын) ээси жана касиеттери деп билишкен. 

«Касиет» дегенди тандалган кишилерге, жерге жараткандан берилген белек катары кабыл 

алышкан. Касиети бар адамдар жалпысынан  «кыргызчылыкты» карманган адамдар деп 

айтылган. Алар дагы өз ара ак жана кара күч менен иштегендер болуп бир топ тармактарга 

бөлүнгөн. Мисалы: «сөөкчү, сыныкчылар» - деп жан-жаныбар, адамдардын сынган 

сөөктөрүн терисинин сыртынан эле кол менен терип салгандарды айтышкан. 

Алдын ала аба-ырайынын өзгөрүш, кубулуштарын аныктап, асмандагы жаап 

жаткан жамгырды токтотуп, же тескерисинче ачык асманга булутту пайда кылып, жамгыр 

жаадыргандарды «жайчылар» дешкен. 

«Төлгөнүн пири Төлөк айт, төп келтирип тегиз айт, айтуучу Айтбай өзүң айт, 

актыгын жана тактыгын тактап айт» - деп, таш менен пал, рам ачкан аярларды төлгөөчү 

(азыркы түшүнүктөгү көзү ачыктар) дешкен.  

Кара күч менен кармашкан, ооруларды айыктырып, илээшкен зыяндарды байлап 

кетиришкен топ «куугунчулар» (бакшылар) деп айтылган . 

Боюнда бар аялдардын ичиндеги балдарын төрөткө келишин оңдоп, келиндердин 

жүрөгүн көтөрүп, башын теңдеп, төрөт кабыл алган апаларды Умай энелер деп айтып 

келишкен. Умай энелер өспүрүм балдарды кара күчтөн коргоп, жоюп, киренелеп тазалап 

турган [2,1947]. 

Аян алып, алты күн токтоно албай, элирип, манас айткан  манасчылар сыяктуу эле, 

кыргызчылыкты кармангандар атадан балага үйрөтүлүп, өткөн өнөр эмес, жараткандын 

буйругу менен берилген  касиет деп эсептешкен. 

Кыргыз элинин сыймыгы болгон «Манас» эпосундагы Манас атанын колдоочу 

касиеттери төмөнкүчө сүрөттөлгөн: Кырк чилтени жар болгон, колдоочусу Манастын, 

алды жагын карасаң көк жал бөрү жойлогон, оң жагын карасаң шер – арстаны чамынып, 

сол жагын карасаң кара чаар кабылан жолборсу жүрөт камынып, үстү жагын карасаң кош 

чеңгели арсайып Алп кара куш Буудайык имерилип алыптыр, арт жагын карасаң 

алтымыш кулач ажыдаар жалын чачып баратат. Ошол эле «Манас» эпосундагы Манастын 

кайыптан бүткөн минип жүргөн  аты «Ак куласы» төмөнкүчө баядалат: 

Кайыптан бүткөн жаныбар, 

Маңдайында багы бар. 

Кулагында шамы бар, 

Соорусунда беш салаа-  

Камбар ата тагы бар! 

Туу алдында коштосо,  
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Баштоочулук шаңы бар! (жылкынын пири Камбар ата). Ыйык жерлердин - ээси 

адамдардын колдоочу касиети, жан-жаныбарлардын пири болот деп кылымдар бою 

кыргыз элинде  айтылып келген.  

Ислам дини кабыл алынганга чейин дал ушул касиети бар адамдар, Умай энелер 

үйлөнө турган эки жаштын тагдыр жолун бириктирип нике кыюуда зор рол ойногон. Баш 

кошо турган эки жактын тагдыр жолу кандай экенин аныкташкан. Андан соң ак менен 

кара койдун тыбыт жүнүнөн ийикке салып «ала жип» ийриген. Жакшылык менен 

жамандыкты ак менен карадай эле ар бар адамдын тагдыр жолунда коштоп жүргөн 

энергия деп эсептешкен. «Теңирим ушул эки жаштын тагдыр жолу, жашоосу майлуу, 

сүттүү болсун» - деп  ала жиптин чыйралып бүткөн жерин май менен сүткө сугарган. Даяр 

болуп бүткөн ала жип эркек кишинин эки кулачына тең болгон. Андан кийин ала жипти 

тамырчы, далычылар эшип чыйратышкан.  

Алтымыш бурку илимди карманган аярлар рам – даңзасын окуп, кыз менен 

жигиттин махабатын ширетип «жаман көздөн, жамандыктан сактасын» - деп чеп – 

коргондолгон (азыркы түшүнүк менен айтканда аурасын бириктирген). Эки жаш түбөлүк 

бактылуу болушу үчүн ырым-жырымдар жасалган. Ал кездеги «күйөө таңуу» - деп, 

азыркы нике кыюу аземи башталган. Жигитти коштоп жүргөн жолдошторунун арасынан 

төкмө акындык өнөрү бар, ошондой эле кыз тараптан дагы мыкты төкмө – санатчы акын 

жигит кошулуп, күйөө жолдоштор даярдалган. Жигит менен кыз жактан чыккан эки төкмө 

– санатчыны жолдоштору коштоп, акындардын айтышы башталган. Эки жактан кыз-

күйөөнү коштоп келген жоро-жолдоштору, жеңелери «күйөө жолдош ырдатуу» аземине 

күбө болушкан. 

Акындар колуна кол жоолук алып, кудаларды макташып, коштоп келген кыз-

келин, жигиттерди сындап ырдашкан.  

Ошентип, кыздын үйүнө жеткен соң, боз үйдүн сыртында «күйөө таңуу» (нике 

кыюу) аземи башталган. Жигиттин эки күйөө жолдошу элди кызыктырып коштоп ырдап 

турушкан. Андан соң кыздын жанындагы бир жолдош кызы менен күйөө баланын жанына 

барып, тикесинен турушат. Кыз менен жигитти жанаштырып туруп, кыздын белинен 

даярдалган ала жипти илип алып, сегиз түрүндө кайчылаштырып жигиттин белине 

байлашат. Сегиз өзү чексиздиктин белгиси. Алтымыш буркан илим карманган аярлар өз 

кызматтарын аткарып, нике кыйылып, тилек айтышкан. 

Оо, жараткан Көкө Теңир! 

Эки жаштын жан-дүйнөсүн арууланткын! 

Жамандыктан өзүң сакта! 

Жамандардын көзүнөн, сөзүнөн, тилинен, 

Жамандардын каргышынан,  

Жамандардын өзүнөн сакта!!! 

Оо, жаратканым  жан-эгем! 

Эки жаштын жан-дүйнөсүн аруулантып, 

Жакшылыкты өзүң жалга. 

Жети ата, жетимиш жото ата жагынан, 

Жети ата, жетимиш жото эне жагынан, 

Өткөн ата-бабалардын руху колдоп жүрсүн!- деп тилек айтылат. Ошол эле 

мезгилде жыгач кесеге куюлуп келген кымызга аярлардын бири сөөмөйүнөн кийинки 

ортонку манжасын бир аз малып, баш кошуп жаткан эки жаштын эки ийинине «ата-

бабалардын рухтарына» - деп актык чачат. Куюлган кымызды бирден ууртаган соң, 

айланадагы кишилерге сунулуп, баары ооз тийишкен. 

Кыз-күйөө таңылгандан кийин Умай энелер ала жипти чечип алышып, эки жаштын 

коргон-чебине даярдык көрө башташат. Күйөө балага атайын сыртта улуу от жагылып, үч 

жолу сол жагынан саатын жебесине карама-каршы айландырып, от кечирет. Бул салт 

биздин доорго «отко киргизүү» - деп айтылып жетти. От айланып арууланып, арча 
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күйгүзүп аластаган соң, боз үйгө киришкен. Эки жашка атайын даярдалып тигилген ак 

жегде-дамбал ич кийиминен дамбал-ыштанына ала жиптен ычкыр-кур кылып өткөрүлгөн. 

Коргон-чеп болуп окутулган ала жип эки жаштын бир-бирине ак болуш үчүн 

шерттелинет. Кыздын белиндеги ычкыр-кур ала жипти күйөөсү гана чечкен. «Ала жипти 

аттабагын» - деген шерт сөзү бүгүнкү күнгө чейин эл арасында ойнош ойноп, бузуку 

жолго барбагын дегенди түшүндүрүп келет. Шертти бузгандарга «ычкырыңа муунуп 

өлбөйсүңбү» - деген каргыш  сөз азыркы күнгө чейин айтылып жүрөт. 

Эки жаштын ычкыр-курунан ашып калган ала жипти керегенин башына илип 

коюшуп, биринчи төрөлгөн тун баласынын тушоосунда наристенин бутун кайчылаш 

байлап «тушоо кесүү» ырымын өткөрүшкөн. Ушул ырым-жырымдар жасалып бүткөндөн 

кийин эл арасында оюн-зоок, той тартуу болгон. 
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ҮРКҮН ОКУЯСЫ, АНЫН МААНИСИ 

 

Кыргыз эли нечендеген тарыхтарды басып өткөн кандуу да, азаптуу да күндөрдү 

башынан кечирген. Албетте, буга окшогон ата-бабаларыбыздын башынан өткөргөн 

кайгылуу окуялары бизди түйшөлтүп терең ойго батырат. Алардын тарыхында калган 

эн бир үрөй учурган окуя - бул 1916-жылдагы "Үркүн" окуясы эсептелинет. 

 

Кыргызский народ пережил в своей истории самые разные кровавые и горькие 

годы. Конечно, подобные трагические события, которые пережили наши предки, нас 

тоже погружают в тяжелые думы. Среди них самым тягостным можно считать 

события 1916 года, кторые отразились в истори под название ―Үркун" (буквально: 

―страх‖. ―испуг‖). 

 

Kyrgyz nation has experienced in its history, a variety of bitter and bloody years. Of 

course, these tragic events that have experienced our ancestors, we, too, are immersed in heavy 

thoughts. Among them, the most painful events can be considered in 1916 that's just reflected in 

the story called "Үrkun" (literally, "fear", "fear".). 

 

Албетте, ал мезгилден бери арадан 100 жыл убакыт өтүптүр канча мезгил өтсө да 

бул окуя биздин жаңы муундун зейнин кейитип келет. Таарыхчылыр бул үркүндүн келип 

чыгуу себептерин изилдеп жазышкан жана изилденип келүүдө. 

Үркун Кыргызстандагы 1916-жылкы көтүрүлүш-кыргыз элинин орус 

падышалыгынын колониялык саясатына каршы улуттук-боштондук күрөшү. Россия 

империясы Орто Азияда колониялык саясат жүргүзгөнү маалым. Кыргыздар орус 

падышасынын бийлигин таанып анын буйрук жарлыктарына ылайык милдеттүү болгон. 

Падыша өкмөтү аймакты башкарууда жергиликтүү элдердин түпкү кызыкчылыктарын 

эске алган эмес. Кыргыздар менен казактардын жашаган аймактардан орус келгидерине 
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жер кесип беруу кучөгөн. Орус падышалык төбөлдөрү согушка шылтоолоп алык-

салыктын көлөмүн кескин которгон. Анткени Россия биринчи дүйнөлүк согушка 

катышып жаткан эле. Элдин жакырдануусу күчөгөн ал аз келгенсип 1916-жылы 25-июнда 

жергиликтүү элдердин согуштук орук иштерине чакыруу  жөнүндө падышанын буйругу 

жарыяланган. Ансыз да кыжыры кайнап турган эл көтөрүлүшкө чыккан. Адегенде 1916-

жылы 4-июлда Кожент шаарында башталган күрөш бүткүл Туркистан аймагына тараган.  

Көтөрулүштүн күч алган аймагы Түндүк Кыргызстанда болду. Август айында баштап 

орустар менен кармашуу Чуй, Ыссык-Көл, Нарын аймактарында башталган. Орус 

падышачылыгы өз мекенинен аскерлерин жардамга чакырган бирок көтөрүлүштү дароо 

баса алышкан эмес. 

Көтөрүлүшчүлөр орус аскерлеринин чабуулунун мизин бир нече жолу 

кайтарышкан. Көтөрүлүштүн күч алышынан чочулаган падышалык атайын жакшы 

куралданган жазалоо аскерлерин жөнөткөн. Жазалооочу бул аскерлер начар куралданган 

элди ырайымсыз кыргынга алышып айылдарды өрттөшкөн. Бул ырайымсыз 

көрүнүштөрдүн сүрөттөлүшүн кыргыз адабиятынын көркөм чыгармаларынан окуй алсак 

болот. Кыргыз көтөрүлүшчүлөрү ошентип жок кылынган. Ырайымсыз кыргындан 150 

миндей адам ажал тапкан. Көтөрүлүшкө чыккандардын согуштук даярдыгы жок эле курал 

жарак жетишсиз эле. Падышалык аскерлердин куралдарынын артыкчылыгы алардын 

женишин камсыз кылды. Ошентип кыргыз эли жан айласы кылып, Ата-Журтунан качууга 

аргасыз болгон. Кеч күздө көтөрүшчүлөр Кытайга качышкан. Болжол менен 200 минден 

350 минге чейин адам ажал тапкан. Бул окуя тарыхта "Үркүн" деп аталып калды.   

Женилип калса да Кыргыз элинин Ата Журтту бошотуу үчүн эркиндик үчүн 

күрөшкө чыгышы эн чон мааниге ээ. 1916-жылдагы кайгылуу окуя. Кыргыз элинин 20-

кылымдын башындагы улуттук боштондук кыймылынын эн ириси. Ири империядан 

женилээрин билишсе да аз убакыт болсо да орустарга туруштук берип аларды 

сестентишкен. Манас Атанын урпактары экенин далилдешкен. Эл жери үчүн жанын да 

аяшкан эмес.  

Үркүн тууралуу кыргыздын чыгаан уулдары Ж. Абдрахманов, К. Тыныстанов 

1926-жылы Үркүндүн 10-жылдык эскерүүсүндө келип чыгуу себептерине токтолушкан. 

Албетте, келип чыгуу себептерине толук токтоло алышпаса керек. Анткени ошол убакта 

мындай доклад чиновниктерге жакпайт болчу. Ошол себептен бул адамдар  атууга 

кетишкен чыгаар. 
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АЗЫРКЫ КООМДО ЖАШТАРДЫН  

ЭКОЛОГИЯ МАДАНИЯТЫНЫН АБАЛЫ 

 

Макалада жаштардын экологиялык билимдеринин жана маданиятынын деңгээли 

изилденип, анализ жасалды. 

Ачкыч сөздөр: экологиялык маданият, экологиялык кырдаал, шаардагы 

экологиялык кырдаал, коомдогу экологиялык кырдаал, экологиялык маданияттын 

калыптанышы, инсандын маданияты, студенттердин экологиялык маданияты, 

экологиялык маданияттын мазмуну, жаштардын моралдык жана нравалык касиеттери.  

 

В этой статье исследованы и проанализированы экологические знания и 

культурный уровень студентов.  
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This article was researched and analyzed environmental knowledge and cultural level of 

students. 

Keywords: Ecological culture, the environmental situation, the city ecological situation, 

ecological culture society, the development of ecological culture of students, the content of 

ecological culture. 

 

Азыркы учурдагы Жер планетасындагы биосферанын экологиялык тең 

салмактуулугун сактоо, жаратылыштык жандуу жана жансыз байлыктарды сарамжалдуу 

пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо маселелери адам баласынын алдындагы эң чоң 

маанилүү проблемалардан болуп жатат. Эгерде бул проблемаларга маани бербей, 

биосферанын жандуу жана жансыз компоненттерине болгон терс мамилебизди 

өзгөртпөсөк, ресурстарга болгон керектөөлөрдү туура жолго салбасак адам баласынын 

биосферадагы түр катары жашашы кыйын болуп калат.  

Коомдун жана жаратылыштын ортосундагы байланыш проблемалары, 

жаратылыштын адам маданиятынын өөрчүшүнө тийгизген таасири, коомдогу 

экологиялык маданияттын калыптанышы көптөгөн окумуштуу, адистердин эмгектеринде 

кездешет. Азыркы кездеги экологиялык кырдаалдын курчушунан улам экологиялык 

көйгөйлөрдү чечүү зарылчылдыгы турат. Бул үчүн эң биринчиден коомдун экологиялык 

маданиятын көтөрүү керек. Жаратылышты коргоо, ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу 

жана жаратылыш менен тыгыз гармониялуу байланышта жашоо үчүн ар бир атуул 

адистигине карабастан белгилүү деңгээлде экологиялык жактан билимдүү, маданияттуу 

болушу керек. Ошондо гана экологиялык жактан билимдүү, маданияттуу жарандарга ээ 

болгон улут же мамлекет таза сапаттык генофонддорго ээ болот жана жаратылыш 

ресурстары менен камсыз болуп, алар жашап жаткан коомдук система саясий-социалдык 

жактан өсөт жана өнүгөт. Ошондуктан жаштардын арасында экологиялык  

маданияттуулукту изилдөө өтө актуалдуу, себеби алар жакынкы келечектин экологиялык 

маданияттын абалын прогноздоого мүмкүнчүлүк беришет. 

 Изилдөөнүн максаты болуп, өсүп келе жаткан муундун экологиялык  

маданиятынын калыптанышын анализдөө болуп саналат. Ал үчүн ОшМУнун педагогика 

жана дене тарбия факультетинин атайын педагогикалык орто билим берүү бөлүмүнүн 2-

курстарынын студенттеринен сурамжылоо жүргүзүлдү. Сурамжылоого 7 тайпа катышты. 

Анын 6 тайпасы жалаң кыздар, 1 тайпаны жалаң эркек балдар түзүшөт. Кыздар 

келечектеги энелер, балдарынын тарбиялоочулары. Алардын экологиялык билими келечек 

муундун экологиялык маданияттуулугуна түздөн-түз таасир этет. Анкетирлөөгө жалпы 

126 студент катышты. Анкета изилдөөчүлөр тарабынан иштелип чыгып, 24 суроодон 

турат.  

 Сурамжылоонун натыйжасында экология илимине так аныктама берүүдө жана 

экологиялык маданияттуулуктун мазмунун чагылдырууда студенттерде кыйынчылыктар 

туулган. Биринчи суроого так туура жоопту 38% беришти, ал эми мааниси жагынан 

жакын жоопту 58% беришкен. "Экологиялык маданияттуулук деген эмне?" деген суроого 

24% студенттер туура жооп беришти, калгандары жалпы экологиянын түшүнүктөрүн 

көрсөтүшкөн. Ушундай жол менен студенттер экологиялык маданияттуулук деген 

багытка так жооп берүүдө кыйналышты.  

"Ош шаарынын экологиялык абалы кандай?" деген суроого көпчүлүгү (81%) начар 

деп жооп беришкен. Начар экологиялык кырдаалга төмөндөгүлөрдү киргизишкен: абанын 

(44%) жана суунун (35%) ар кандай ишканалар, автомобильдер, жылуулук станциялары 

аркылуу булгануусу, чаң (2%) жана ызы-чуу (5%), таштандылардын көптүгү (33%), парк 
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зоналардын аздыгы жана бак дарактардын аздыгы (10%), тамеки чегүүчүлөрдүн көптүгү 

(1 %). Шаардын экологиялык абалынын баалоодо студенттер өз тажрыйбасы (34%) 

жардам берген, сыналгыдан (29%), гезиттерден (16%), радиодон (8%) да маалыматтарды 

алышкан. Экологиялык көйгөлөрдү көпчүлүк студенттер 15% КР Өкмөт чечүүсү керек 

дешет, 20% шаардын мэри чечиши керек, 55% ар бир адам шаардын тазалыгына көңүл 

буруп, аракет кылыш керек дешкен. Ошондой эле 11 студент КР Өкмөтү, шаардын мэри 

жана шаар тургундары биргеликте иш алып барышы керек дешип жооп беришкен.  

"Начар экологиялык абал калктын сергек болушуна таасир этеби?" деген суроого 

51% студенттер таасир берсе керек дешсе, 32% таасир этет дешкен, 10% таасир этпейт 

дешкен, 7% жооп бере алышпай кыйналышкан.  

 Шаардагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу үчүн төмөндөгүдөй чаралар 

сунушталган: автомобильдердин зыяндуу газдарды көп бөлүп чыгарбашы үчүн 

фильтрлерин көзөмөлдөө (12), электромобилдерге өтүү (11), машиналардын санын 

азайтуу (6%), кээ бир ишканалардын зыяндуу газдарды кармап калуучу фильтрлерди 

орнотуу (12%), же шаардын четине жылдыруу (3%), шаарды жашылдандыруу, 

таштандыларды тазалоо (9%) жана кайра иштетүү (10%), экологиялык нормативдерди 

жана талаптарды аткарбагандарга жазаларды колдонуу (10%), калктын экологиялык 

билимин жана маданияттуулугун жогорулатуу (10%), ишембиликтерди жана экологиялык 

акцияларды жүргүзүү (7%), таштанды салуучу урналардын санын (3%) жана көчө 

шыпыруучу адамдарды көбөйтүү (3%), өзүбүз таштандыларды таштабашыбыз керек (4%).   

Анкетада бир нече суроолор адамдын гармониялуу өсүп-өрчүүсүн аныктоочу 

социалдык, психологиялык багытта да болгон. Студенттердин 25% окууга гана көңүл 

бурушат, 17% окуу менен жумушту айкалыштырышат, калган 58 % жумушту окуу менен 

бирге алып кеткилери келет.  

Студенттер жашоодогу баалуулуктарга да ар түрдүүчө карашат. Алардын 

көпчүлүгү биринчи орунга үй-бүлөнү, экинчи орунга ден соолукту, үчүнчү орунга 

карьераны коюшкан. Кыздардын кээ бирлери үчүнү орунду сүйүү сезимдерине беришсе,               

эркек балдар достука беришкен.  

Жогорудагы жоопторго карабай катышуучулардын 83% материалдык 

баалуулуктардын артынан адам өзүнүн моралдык сапаттарын, ден соолугун, сүйүүсүн, 

досторун жоготушу мүмкүн деген жоопторун беришкен.  

―Окуу процесси жакындарыңыз, досторуңуз менен болгон мамилеңизге тоскоолдук 

кылбайбы?‖ деген суроого тоскоол болбойт деп 44%, тоскоол болот деп 48%, 25% достор 

менен жолукканга бош убактым көп эле болот деп жооп беришкен, убакытка жетишсе 

болот, бирок өзүңө жаккан жумуштарга убакыт жетишпейт деп 38%, 30% көбүрөөк бош 

убакыт болсо башка кызыкчылыктарга да иштетмекпиз дешип жооп беришкен, 7% бош 

убакыт такыр жок дешкен. Белгилүү болгондой студенттер окууга ар түрдүү маанай менен 

келишет (72%), аз санда (14%) жакшы маанайда келишсе, 13% жаман маанай менен 

келишкендигин билдиришкен.  

Жоопторду анализдөөдө кезектеги суроого дээрлик бардык студенттер (94%) 

өздөрүн оңой тил табышкан адамдарга кирээрин айтышкан, бирок, көпчүлүгү (44%) 

коммуникабельдүүрөөк болгулары келет. 55% студенттердин баарлашуу чөйрөсү кенен 

экендигин билдиришкен, 37% баарлашуу чөйрөсү тар экендигин билдиришкен, достору 

жана тааныштары аз экендигин 7% катышуучу билдирген. 10% студенттер өздөрүн дайым 

жалгыз сезишерин, 24% кээде гана, 47% өтө сейрек учурларда гана өздөрүн жалгыз 

сезишет. Ал эми 19% студенттер эч качан өздөрүн жалгыз сезишпейт. 

Өздөрүн жалгыз сезүүсүнүн себеби ал адамдын түнттүгү (19%), мүнөзүнүн 

катаалдыгы (14%), бош убактысынын жоктугу (13%), жалгыздыкта өзүн жакшы сезүүсү 

(12%), тил табыша албастыгы (11%), өзүнө ишенбөөчүлүктөрү (7%) деп билдиришкен. Ал 

эми аз санда үй бүлөсүндөгү татаал тарбия жана көңүл буруунун жетишсиздиги, анын 

зыяндуу адаттары, жалкоолугу, эгоизм, компьютердик оюндар жана Интернет себепчи 

дешип жооп беришкен. 
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Адамдын сырткы келбети турмушта маанилүү ролду ойнойт. Адам өзүнүн 

келбетине дайым көңүл буруп, гигиеналык талаптарды кармашы зарыл. Так ушинтип 87 

% катышуучу эсептейт. 10% сырткы келбет анчейин мааниге ээ эмес, 3% студенттер 

сырткы келбетке такыр маани беришпейт.    

Адам баласынын тиричилигинде туура тамактануунун мааниси чоң. Буга 16% 

катышуучулар ынанышкан, 64% туура тамактанууга аракет жасашат, бирок дайым эле бул 

нерсе ойдогудай боло бербейт, калган 19% студенттер тамактануу маданиятына анчейин 

эле көңүл бура беришпейт.   

Демек, изилдөөлөр көрсөткөндөй, экологиялык аспектидеги көйгөйлөр шаар 

жашоосундагы калктын тиричилигинде бар экендиги аныкталды. Сурамжылоонун 

негизинде шаардын экологиялык абалы адамдардын ден соолугуна, өздөрүн сезүүсүнө 

терс таасир этери белгилүү болду. Себеби көпчүлүк катышуучулар өз тажрыйбаларына 

таянып жооп беришкен. Шаар жашоочулары баарына белгилүү болгон экологиялык 

көйгөйлөр менен дайыма бетме-бет келишет, мисалы, атмосферага көптөгөн зыяндуу 

заттардын бөлүнүп чыгып жатышы, таштандылардын көптүгү, Ак-Буура дарыясынын 

булганып жатышы, автомобильдердин көптүгү, бош жер калбай курулуштардын 

көбөйгөндүгү, бак-дарактардын аздыгы. Бирок, жаш муундар өкмөт, шаар жетекчилиги 

жана экологиялык жактан билимдүү, маданияттуу жашоочулардын биргелешип 

аракеттенишүүсүнөн бул кырдаалдан чыкса болоорун билишет.  

Студенттердин окуу менен бирге ар кандай жумуштарды бирге алып кетүүсү да 

каралган. Алардын көпчүлүгү материалдык кызыкчылыктардан улам моралдык 

сапаттарынын төмөндөшүнө жол коюп жатышса да, чындыгында үй-бүлөө, ден-соолук, 

сүйүү, достук сыяктуу адамдык баалуулуктарды биринчи орунга коюшат. Окуу жана акча 

табуу аракети менен студенттер жашоодогу көптөгөн баалуулуктарга кенен убакыт 

ажырата алышпайт. Натыйжада алар кеңири баарлашуу чөйрөсүнө ээ эмес. Чоң шаарларда 

адамдар өз тиричилиги менен убара болушуп, бири-бирине, айлана чөйрөнүн 

кубулуштарына маани беришпей жашап келишет. Жаштар шаардагы жалгыз адамдардын 

көйгөйлөрүн сезишет жана мунун себептерин билишет. Алардын ичинде азыркы курагына 

карабай кээде өзүн жалгыз сезгендери да бар. Өздөрүнүн сырткы келбетине көңүл 

бурушат, гигиеналык эрежелерди кармаганга, туура тамактанганга аракет кылышат.   

Ошондой эле студентерде экологиялык маданияттуулук боюнча экологиялык 

билимдердин калыптануусунда кээ бир ички эки анжылыктар байкалды.    

Изилдөөнүн жыйынтыгында азыркы кезде коомдун өнүгүшү менен экологиялык 

кырдаалдын курчуп баруусун басаңдатуу үчүн жаштардын жан дүйнөсүнүн тазалыгын, 

моралдык, нравалык касиеттерин жогорулатуу керек экендиги белгилүү болду. Жаштарды 

боорукер, күйүмдүү, айланадагы адамдарга кош көңүл мамиле жасабай, чын жүрөктөн 

мамиле жасай ала тургандай кылып тарбиялоо учурдун талабы экендигине ынандык. Бул 

өз кезегинде жаш муундун айлана чөйрөгө, жаратылышка кайдыгер мамиледе болуусун 

алдын алат жана экологиялык жактан маданияттуу болушуна шарт түзөт. Алынган 

жыйынтыктарга таянып, экологиялык маданияттуулукту калыптандырууда негизги ролду 

социалдык институттар: мамлекет, үй-бүлө, билим берүү системасы, массалык маалымат 

каражаттары аткарышат. Мындай тарбиялоонун натыйжасында гармониялуу өнүккөн, 

маданияттуу (кеңири маанидеги) инсан калыптанаарына шек жок.  
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Кожоева Г.Ж., ОшМУ 

КАЙТАЛООНУН ТЕКСТТЕГИ ОРНАМЕНТАЛДЫК КЫЗМАТЫНЫН 

ПРАГМАТИКАЛЫК НЕГИЗИ 

Бул макалада тексттеги кайталоонун орнаменталдык кызматы прагматикалык 

өңүттө тастыкталат. 

Ачкыч сөздөр: поэтикалык текст, орнаменталдык, строфа, кайталоо, обон, 

үндөштүк, тыбыштык кайталоо, комплекстүү кайталоо. 

  

 В этой статье с точки зрения прагматики доказываются орнаментальные функции 

повторения в тексте. 

 Ключевые слова: поэтический текст, орнаментальный, строфа, повторение, 

мелодия,звуковые повторения, комплексные повторения. 

 

 This article deals with the ornamental service of the repetition in the text by progmatical 

meaning. 

Key words: poetic text, ornamental, strofa, repetition, melody, vowel harmony, phonemic 

repetition, unity revision repetition. 

 

Поэтикалык тексттерде кайталоо жыш колдонулат. Мында ал көркөмдөөчүлүк, 

орнаменталдык кызмат аткарат. Элдик бир ырдын эки сабына кайрылалы:  

 Тектир, тектир, тектир саз, 

 Тебишип ойнойт өрдөк-каз. 

 Теңтушту теңтуш сагынса, 

 Телмирип агат көздөн жаш. 

 Курбу, курбу, курбу саз, 

 Кубушуп ойнойт өрдөк-каз, 

 Курбуну курбу сагынса,  

 Кубулжуп агат көздөн жаш. 

Текст көлөмдүү деле эмес. Ал өз обону менен да ырдалат. Обонго салынганда 

үчүнчү менен төртүнчү саптар бүтүн бойдон кайталанат. Биз бир эле кичинекей 

поэтикалык текстте ар түрдүү алкактагы кайталоолордун учурарын белгилебей кое 

албайбыз.  

1. Тыбыштык кайталоо: биринчи строфа <т> тыбышынын төрт жолу кайталанышы 

менен, экинчи строфа <к> тыбышынын ошончо жолу кайталанышы менен башталган. 

Биринчи эки саптын соңун  көркөмдөөгө <з> тыбышынын экиден төрт жолу кайталанышы 

үлүш кошуп турат. 

2. Муундардын кайталанышы: биринчи строфанын башындагы те - те - те - те, 

экинчи строфанын башындагы ку - ку - ку - ку бирдейлик ырга кошумча ыраң, дабыштык 

үндөшүү берип, саптардын биримдигин тыбыштык жактан чыңагандай кызмат кылып 

жатат. 

3. Эки строфанын биринчи эки сабынын акырындагы С + К моделинде тыбыштык 

айкашуу аз - аз - аз - аз - аз түрүндө келип, тексттин фоникасын, бүтүндүгүн күчөтүүгө 

салым кошуп турат.  

Обон менен аткарылганда бир эле строфадагы муундардын саны жасалма 

көбөйтүлөт. Бул тексттин бир эле строфасында бир нече киринди сөз-муундар пайда 
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болот. Булардын максаты текстти обондун талабына ылайык формага көтөрүп чыгуу 

болуп саналат. Мисалы: 

 Тектир  бир, тектир, тектир саз, 

 Тебишип да  ойнойт өрдөк-каз. 

 Теңтушту да  теңтуш сагынса, 

 Телмирип да  агат көздөн жаш. 

Бул тексттеги бир, да сөз-муундары оригиналда жок. Аларга обон киргизип жатат. 

Обондуу ырларда мындай кириндилерге ий - ий - ий, дой, ай - ай, гана ж.б. кошулат.  

4. Мында лексикалык жана лексика-грамматикалык кайталоолордун текст кооздоочу 

мааниси да жогору: а) тектир - тектир - тектир; б) курбу - курбу - курбу; в) ойнойт - 

ойнойт; г) саз - саз; д) өрдөк-каз - өрдөк-каз; е) сагынса - сагынса; ж) агат - агат; з) 

көздөн - көздөн; и) жаш - жаш; к) теңтушту - теңтуш; л) курбуну - курбу (акыркы эки 

мисалда заттардын негизи кайталанат, табыш жөндөмөнүн -ту, -ну мүчөлөрү 

кайталанбайт); бул жерде ээ менен толуктооч бир эле сөздөн уюшканын белгилөө зарыл: 

курбуну курбу сагынса, теңтушту теңтуш сагынса.  

5. Комплекстүү кайталоо эки строфанын ортосунда жайгашкан:  

 ……………  саз, 

 … ойнойт өрдөк-каз. 

 ……..   сагынса, 

 … агат көздөн жаш. 

Тексттин бул бөлүгү - эки строфа үчүн орток бөлүк. Экөөндө ал бирдей көркөмдүк 

кызмат кылат. Бул жалпылык эки строфанын параллелдүүлүгүн, уккулуктуулугун, бирин 

экинчиси кубаттап, тактап, толуктап турушун негиздеп берет. 

Биз  бул жерде строфалардагы биринчи эки сап менен кийинки эки саптын 

ортосундагы логикалык байланыштын жоктугун, бирине-бири коошпогондугун айтып 

олтурбайбыз. Анткени мындай алогизм элдик чыгармалар үчүн көнүмүш эле. Мында 

элдик менталитет жана поэтикалык салт чагылдырылган. Фольклордук поэзияда 

фоникалдуулук, уккулуктуулук, ырааттуулукту, логиканы, мазмундуулукту дайым жеңип 

жүрөт. Кайталоо бул текстти түзүүчү жана көркөмдөөчү өтө зарыл каражат катары 

пайдаланылган. 

Кайталоонун фоникалык мааниси айрыкча обондуу ырларда, алардын 

аткарылышында өтө кенен жолугарын айтууга негиз бар. Маселен, А.Огонбаевдин 

«Күйдүм чок» чыгармасы талдоого алсак. Ырдын тикеленген обондуу текстине көз 

жүгүртөлү: 

1) Күйдүм бир гана күйдүм 

     ий-ий-ий-ий-ий-ий-и-и-ий күйдүм чок ой, 

     А күйдүм бир гана десем 

     ий-ий-ий-ий-ий-ий түтүн жок. 

    Жүрөгүмдүн ий-ий башында ой 

    А күйдүм а жүгөрүдөй ий-ий-ий-ий бүтүн жок 

    Э-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий. 

2)Кан жайлоо гана деген до…..й бийик бел. 

   Ошого кар жааса согот  а….й муздак жел. 

   Кайрыма эле жакка ий-ий, кара көз, 

   А күйдүм кадырды билсең, 

   ий-ий-ий-ий-ий-ий өзүң кел 

   Э-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий. 

3)Ак теректей до…й бүрдөнүп ой 

   Жүрөсүң ак жоолук салып ий-ий-ий-ий-ий түрлөнүп 

   Айласын таап ий-ий жете албай 

   А мен жүрөм адашкан тайлак ий-ий-ий-ий үндөнүп 

   Э-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий. 
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4)Боз теректей до….й бүрдөнүп а 

   Жүрөсүң боз жоолук салып ий-ий-ий-ий-ий-ий түрлөнүп 

   Болжолун таап ий-ий жете албай 

   А мен жүрөм боздогон тайлак ий-ий-ий-ий-ий үндөнүп 

   Э-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий, ий-ий-ий-ий.  

Бул обондуу текст кыргыздарга өтө маалым. Анын жазылышына, айрыкча 

пунктуациясына сын айтуу кыйын. Мисалы, Күйдүм десем түтүн жок үзүндүсүн эле 

алсак, бул үзүндү бир нече жазылуу вариантын талап кылат: 1. Күйдүм десем, түтүн 

жок. 2. «Күйдүм», - десем, түтүн жок. 3. Күйдүм десем түтүн жок. Биринчи строфанын 

баштапкы түрү мындай: 

Күйдүм, күйдүм, күйдүм чок, 

«Күйдүм», - десем, түтүн жок. 

Жүрөгүмдүн башында 

Жүгөрүдөй бүтүн жок. 

Бул тексттин ар бир сабы жети муундан туруп, бир поэтикалык-маанилик 

бүтүндүктү түзүп турат. Муну ырдоо варианты менен салыштырып, ага көркөмдөө 

максатында төмөндөгүдөй тыбыштык-сөздүк кириндилердин колдонулгандыгын айтууга 

болот: бир гана (эки жолу), ой (2 жолу), а (3 жолу), ий (30 жолу). Экинчи строфанын 

баштапкы тексти мындай: 

Кан жайлоо деген бийик бел, 

Кар жааса, согот муздак жел. 

Кайрыма жакка, кара көз, 

Кадырды билсең, өзүң кел. 

Бул куплеттеги саптар сегиз муундан турат. Бул көлөм андагы кайталоолорго да 

таасирин тийгизет. Мурункудагы үч муундуу бир гана кириндинин ордуна мында эки 

муундуу гана сөзүнүн колдонулушун да ушуну менен түшүндүрүүгө болот. Мындай 

кайталоолор бир аз башкача: ий 20 жолу учурайт. Маани бербеген кириндилер бар: гана, 

ошого, эле, а, до…й, а…й. Булар куплетте кайталанбайт. Бирок башка строфаларда 

учурайт. Ошондой эле э-ий…ий мында бир эле жолу кездешкени менен, мурунку жана 

кийинки эки сапта колдонулуп, бардыгы болуп ырда төрт жолу колдонулган. Э-ий…ий өз 

кучагына ий сырдык сөзүнүн 11 жолу кайталанган түрүн камтып турат. Үчүнчү куплеттин 

оргиналы төмөндөгүдөй: 

Ак теректей бүрдөнүп, 

Жүрөсүң 

Ак жоолук салып түрлөнүп, 

Айласын таап жете албай 

Мен жүрөм 

Адашкан тайлак үндөнүп. 

Бул строфада ритмикалык-тыбыштык гармония бузулду. Мурункуда бардык саптар 

ка тыбыштык айкаш менен башталса, мында а тыбышы менен башталган төрт сап 

маанилик биримдикти түзө албай, текст ичине жүрөсүң жана мен жүрөм деген маанилүү 

сүйлөм түзүүнү, пикир уюштуруучу каражаттарды кабыл алды. Бирок бул мазмундук 

кошумча обондун ыргагын буза албады. Строфадагы до…й жана ой элементтери мында 

сыңар болгону менен, башка строфаларда кездешет. До…й ыр ичинде үч жолу, ой үч жолу 

пайдаланылган. Бул куплетте ий 22 мертебе кайталанат. Бирок мындагы ий-ий жубу 

мурунку строфаларда өзүнчө эки жолу берилген, ий-ий-ий-ий төрт илтиги бир жолу (1-

строфада), 11 мертебе берилген ий кайталоосу (э-ий…ий формуласында) эки строфада тең 

бар. Акыркы строфа:  

Боз теректей бүрдөнүп, 

Жүрөсүң 

Боз жоолук салып түрлөнүп, 

Болжолун таап жете албай 
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Мен жүрөм 

Боздогон тайлак үндөнүп. 

Бул текст мурункуга параллелдүү. Эки строфанын жалпы каркасы окшош:  

… теректей бүрдөнүп, 

Жүрөсүң 

… жолук салып түрлөнүп. 

… таап жете албай 

Мен жүрөм 

… тайлак үндөнүп. 

Бу - эки строфанын жалпы бөлүгү. Ал каркас экөө үчүн тең бирдей. Строфалык 

айрыманы: а) ак - боз; 

б) айласын - болжолун; 

в) адашкан - боздогон эки илтиктери жаратып турат. Мында (а) экиден сапты 

баштап, өң-түс атоолору катары биримдикти түзмөктө. Ак, боз сөздөрү строфа ичинде сап 

башында кайталанып колдонулган (ак теректей - ак жоолук, боз теректей - боз жоолук).  

Кийинки (б, в) эки илтиктери семантикалык-морфологиялык жактан параллелдүүлүктү 

түзүп турат: 

     айла - сы - н            адаш - кан 

  болжол - у - н            боздо - гон. 

Эки строфанын биримдигин булардан тышкары сап башындагы өз ара параллелдүү б 

жана а тыбыштары, окшош эмоциялуулук да жараткандыгын айтууга болот. Акыркы 

строфадагы сөзулган до…й, ий…ий, э-ий…ий кириндилери мурунку строфадагыларды 

кайталайт. 

Ушундай эле сырдык сөздөрдү жыш кайталаган обондуу тексттер башка элдик 

ырларды аткарууда да пайда болот. «Ой, булбул», «Күңөтай» ж.б. ырлардын обондуу 

тексттерине кайрылып, ушул эле абалды көрүүгө болот. Мисалы, «Ой булбулдун» 

текстинде ой 17 жолу, ий 58 жолу, э-ий-ий-ий 4 жолу ж.б. кайталоолорду учуратабыз. 

«Күңөтай» ырында О-ой-бай-бай-бай-бай 4 жолу, О, кургур төрт жолу ж.б. кайталоолор 

бар. Бул тексттин эки сабын салыштыралы: 

1. Сап-сап бир а учкан таранчы, 

 Сабын бузбай саначы. 

 Сан кыздардын ичинде  

 О, кургур! 

 Күңөтай барбы, барбы, карачы 

 О-ой, бай-бай-бай-бай. 

2. Топ-топ бир а учкан таранчы, 

 Тобун бузбай саначы 

 Топ кыздардын ичинде 

 О, кургур! 

 Күңөтай барбы, барбы, карачы 

 О-ой, бай-бай-бай-бай. 

Мында О, кургур! (2 жолу), о-ой, бай-бай-бай-бай (2 жолу) сырдык сөздөрүнөн 

тышкары суроолуу барбы (4 жолу), киринди бир а (2 жолу) формалары иштетилген. Бул 

эки строфанын өз ара биримдигин 1) тема - Күңөтай аттуу кыз; 2) ырдоочудагы сүйүү 

азабы; 3) конструктивдик изоморфтуулук (түзүлүш бирдейлиги); 4) биринчи үч саптын 

башкы муундарынын параллелдүүлүгү (биринчи строфада са-са-са, экинчи строфада то-

то-то).  

Булардагы са-са-са жана то-то-то катышкан сөздөр куплеттердин биримдигин, 

параллелдүүлүгүн гана түзбөй, ошол эле учурда алардын айырмасын да уюштуруп берген. 

Аларды алып койсок, эки куплет үчүн бир каркас калат: 

 … учкан таранчы, 

 … бузбай саначы. 
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 … кыздардын ичинде 

 Күңөтай барбы, карачы. 

Биринчи көп чекиттин ордуна сап-сап же топ-топ, экинчи көп чекиттин ордуна 

сабын же тобун, үчүнчү көп чекиттин ордуна сан же топ сөздөрүн коюу менен, биз өз ара 

ажырым эки текстти (строфаны) тикелеген болобуз. 

Бул жерде эки куплеттин ичинде эле эч болбогондо тогуз сөздөн турган тексттик 

«скелеттин» кайталангандыгын айта алабыз. Дагы эки строфадагы кайталоо ушуга эле 

окшош: 

 … боз аттын такасы, 

 … ирим көлдүн жакасы, 

 … таркабайт 

 Күңөтай кыздын капасы. 

Бул үзүндү эки строфа үчүн бирдей. Биринчи, экинчи саптардагы көп чекиттин 

ордуна ак же боз сөздөрүнүн, үчүнчү саптагы көп чекиттин айтмайынча же көрмөйүнчө 

сөздөрүнүн коюлушу өз ара айырмалуу, параллелдик түзүлүштөгү эки строфаны пайда 

кылат. Башкы тыбыштардагы үч илтик үндөштүк (к-к-к, а-а-а) куплеттердеги тыбыштык 

гармония үчүн керек. Мында логика, мазмун, ич ара тексттик байланыш ырдын негизги 

көрсөткүчү эмес. Ак боз аттын такасы менен Ак ирим көлдүн жакасы - өз ара логикалык 

байланышы жок эле сүйлөмдөр. Бу ой пропозицияларынын ырдын каарманы болгон кызга 

тиешеси деле жок. Алар Көк боз аттын такасы жана Көк ирим көлдүн жакасы тууралуу 

ой формаларына маанилик-турпаттык шайкеш келүүсү менен гана ырда келтирилген. 

Ырда бир эле тема өнүктүрүлүп жатат. Ал - Күңөтай аттуу кызга болгон сүйүү. Бул 

параллелдүүлүк форма үчүн иштейт. Кайталанган аз гана сөздүн жардамы менен 

автордук эмоция, ички сезим берилип жатат. Бул мисал да Н.С.Трубецкойдун түрк 

элдеринин поэтикалык ойтуюму тууралуу жоболорун кошумча ырастайт. Ушул 

саптардын бөтөнчөлүгүн Н.С.Трубецкойдун ою толук камтыйт: түрк поэзиясында «рифмы 

большой частью «грамматические», …параллелизм большей частью склоняется либо в 

строху полной смысловой тавтологии, либо в строху исключительно синтаксической 

аналогии» [2, 506 б.]. Каралган ырда логика деле жок, мазмун да жарды. Эки строфа толук 

бойдон бирин-бири кайталайт. Ырдын саптарындагы маани өз ара коошпойт. Мында 

мазмундук тавтология үстөмдүк кылып турат. 

Эки строфанын башындагы сап-сап жана топ-топ кош сөздөрүндөгү уңгулук 

кайталоо жана алардагы тыбыштардын өз ара жалгануусу синтагматикалык биримдикти 

түзсө (с+а+п, т+о+п; сап+сап, топ+топ), бул эки сөз бирин экинчиси кубаттап, биринин 

колдонушун экинчиси талап кылып парадигмалык бүтүндүктү түзүп жатат. Булардын   

парадигмалык катышы семантикалык жактан жакын, бир жабык муундуу сөздөрдөн 

уюшулган эки татаал сөздүн «беттешип», параллелдүүлүктү түзүп, бирок биринчи эки 

тыбышы боюнча окшошуп да (каткалаң, уччул шоокумчул үнсүз + жоон, кең үндүү), 

өзгөчөлөнүп да (жарылма т, жылчыкчыл с + эринчил о, эринсиз а), үчүнчү тыбышы 

кайталанып бирдей келиши менен белгиленет. Ошондуктан сап-сап жана топ-топ 

сөздөрүнүн өз  ара мамилесин парадигмалык да, синтагмалык да мүнөздө сыпаттого 

мүмкүн деп айтууга болот.  

Демек, эки строфанын ичинде эле кайталоолордун бир нече түрүн белгилөөгө болот, 

анткени мында биз тыбыштардын,  тыбыштык жалгануулардын, муундардын, сөздөрдүн, 

сөз айкаштарынын жана сүйлөмдөрдүн кайталанып жаткандыгын көрөбүз. 1) с - с - с, т - 

т - т; а - а - а, о - о - о; 

        2) са - са - са, то - то - то; 

        3) сап - сап - сап; топ - топ - топ; 

        4) учкан таранчы - учкан таранчы; 

       5) бузбай саначы - бузбай саначы (сүйлөм); 

       6) кыздардын ичинде - кыздардын ичинде; 

       7) Күңөтай барбы, карачы - Күңөтай барбы, карачы (сүйлөм). 
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«Күңөтай» ырын обонго салып ырдаганда кийинки эки куплетти төмөндөгүдөй өз 

ичине кайталоолорду камтыган сап бүтүрөт: О, кургур! Күңөтай барбы, барбы, барбы 

карачы! О-ой, бай-бай-бай-бай. Күңөтай барбы, барбы карачы! Бул саптын чегинде барбы 

5 жолу, бай 4 жолу берилет. Ал эми бул сап эки строфаны тең бүтүрүшүн карасак, 

мындагы каражаттар параллелдик түзүмдө кайталанып, О кургур 2 жолу, Күңөтай 4 жолу, 

барбы 10 жолу, карачы 4 жолу, о-ой 2 жолу, бай 8 мертебе кайталангандыгын көрүүгө 

болот.  

 «Оп майда» ырын аткарылыш түрүндө алып карасак, анда майда сөзү баштапкы 

түрүндө 53 жолу, майдалай сөз формасынын курамында 6 мертебе, кырча сөзү 12 мертебе, 

орой сөзү 12 жолу, пайда 18 жолу, бассаң 6 мертебе, кырман 6 жолу, ороо 6 жолу ж.б. 

кайталоолор кездешет. Ошондой эле сөз айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн, строфалардын да 

кайталоолору бар. Мисалы, майдалай бассаң, жаныңа пайда 6 ирет, басканың майда, 

ороо толсун, оп майда! 12 мертебе, топондору сизге пайда, эгиндери бизге пайда деген 

эки сап 6 ирет колдонулган.  

Жогоруда келтирилген материал бир нече жалпы тыянакка негиз болот: 

1. Элдик жана автордуу ырлар кайталоолордун түзүмү боюнча айырмаланат. Элдик 

ырларда сырдык сөздөр кеңири колдонулат. 

2. Баштапкы текст обонго салып аткарылганда өз курамына киринди кайталоолорду 

кошуп алат. 

3. Поэтикалык тексттерге кайталоо «скелети» (каркасы) мүнөздүү. 

4. Кайталоо обондуу ырда күчтүү орнаменталдык кызмат аткарат. 

Колдонулган адабияттар: 
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Кыргызстан, 1986. - 383 б. 
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 канд. архитектуры, искусствовед (Кыргызстан, г. Бишкек) 

 

ДЕКОР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ X-XIV ВВ. И 

ЕГО ВКЛАД В КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

 

 Чуйская долина наряду с Хорезмом, Согдом и Чачем являлась одним из развитых 

центров производства художественной глазурованной керамики в средневековой 

Центральной Азии. На городищах Чуйской долины археологами были обнаружены 

гончарные мастерские караханидского времени с остатками обжигательных печей, 

собрана хорошая коллекция глазурованной керамики Х-ХIV вв. В X-XII вв., когда 

территория Кыргызстана входила в Караханидский каганат, ассортимент гончарных 

изделий составляли разнообразная посуда бытового и религиозного назначения, 

художественно оформленные очаги, керамические трубы для водопроводов и 

канализации, жженый кирпич и кровельная черепица, высокохудожественные плитки и 

резная терракота. XIII-XIV столетия – последний этап развития гончарного произ-

водства в Чуйской долине в эпоху средневековья. В данной статье дается классификация 

традиционного орнамента и предлагается этнокультурная интерпретация 

орнаментальных мотивов средних веков. 

 Ключевые слова: орнамент, мотив «вихревой розетки», растительные, 

геометрические, зооморфные мотивы. 

  

Чүй өрөөнү Хорезм, Согд жана Чач менен бирге Орто кылымдардагы Орто 

Азиянын көркөм көздөлүү керамиканы чыгаруунун өнүккөн борборлорунун бири болгон. 
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Чүй өрөөнүнүн шаарчаларында археологдор караханиддер убагындагы чопо 

устаканаларын табышып, ал жердеги отко кактоо мештеринин калдыктарын табып, 

глазурланган керамиканын Х-ХIV кк. жакшы топтомун чогултушкан. X-XII кк. 

Кыргызстандын аймагы Караханиддер каганатына кирип турганда, чоподон жасалган 

кездемелердин түрлөрүнө тиричилик жана диний жааттарга иштетилген ар кандай 

идиш-аяктар кирген, очоктор көркөмдүү жасалган, ичүүчү суу жана канализациянын 

керамикалык түтүктөрү, күйгүзүлгөн кыш жана үй-чатырынын кровелдик черепицасы, 

жогорку көркөм плиткалар жана колдо кесилген терракота. XIII-XIV кылымдар – Чүй 

өрөөнүндө орто кылымдар доорунда чопо устаканалардын жасалгалоосунун өнүгүүсүнүн 

акыркы этабы. Бул макалада адептик орнаменттин классификациясы берилет жана 

орто кылымдардагы орнаменталдык мотивдеринин этномаданий интерпретациясы 

сунушталат. 

 Ачкыч сөздөр: орнамент, «буралган розетканын» мотиви, өсүмдүктөрдүн, 

геометриялык, зооморфдук мотивдери. 

 

The Chuy valley like Khorezm, Sogd and Fergana was one of the developed centres of the 

glazed ceramics’ production in medieval Central Asia. Archaeologists discovered the potter’s 

workshops of Karakhanid time with the burning stoves’ fragments, made up a good collection of 

glazed ceramics of the 10
th

-14
th

 centuries. In the 10
th

-12
th

 centuries, when the territory of modern 

Kyrgyzstan was a part of Karakhanid state, potters manufactured dishes of various forms, art 

open hearths, ceramic pipes for water and sewerage, burnt bricks, art tiles and carved 

terracotta. The 13
th

-14
th

 centuries are a final stage of development of the potter’s production in 

the Chuy valley in the Middle Ages and a new period.  A classification of traditional ornaments, 

ethnological and cultural interpretations of medieval ornamental motives are offered to 

attention. 

 Key words: ornament, the motif ―whirlwind rosette‖, vegetable, geometrical, animalistic 

motives.  

 

Чуйская долина наряду с Хорезмом, Согдом и Чачем являлась одним из развитых 

центров производства художественной глазурованной керамики в средневековой 

Центральной Азии. На городищах Чуйской долины  археологами были обнаружены 

гончарные мастерские караханидского времени с остатками обжигательных печей, 

собрана хорошая коллекция глазурованной керамики Х-ХIV вв. Гончарное производство 

занимало видное место среди ремесел оседлого населения Чуйской долины – 

переселенцев из Согда и Чача,  и представителей тюркоязычных племен. К X в. 

исследователи относят начало массового производства  глазурованной керамики Чуйской 

долины, сделанной на гончарном круге [10, с.61-64]. В X-XII вв., когда территория  

Кыргызстана входила в Караханидский каганат, ассортимент гончарных изделий 

составляли разнообразная посуда  бытового и религиозного назначения,  художественно 

оформленные  очаги, керамические трубы для водопроводов и канализации, жженый 

кирпич и кровельная черепица, высокохудожественные плитки и резная терракота (табл. 

8).  XIII-XIV вв. - последний этап развития гончарного производства в Чуйской долине в 

эпоху средневековья. Прекращение производства глазурованной и неполивной керамики 

было  следствием общего упадка средневековых городов и поселений Чуйской долины, 

вызванных междоусобными войнами и монгольским нашествием.  

Опираясь на материалы экспедиции А.Н. Бернштама, коллекции краеведов Н.Д. 

Черкасова и  М.К. Синусова (из собрания КГИМ), мы постараемся проанализировать 

декор глазурованной керамики Чуйской долины, выделить основные орнаментальные мо-

тивы, определить принципы построения орнамента и его цветовую гамму.  

В художественной глазурованной керамике Чуйской долины X-XII вв. выделяются 

четыре основных орнаментальных мотива: растительно-геометрический, вихревой 

розетки, эпиграфический и зооморфный. Среди многочисленных фрагментов 
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керамической посуды с растительно-геометрической орнаментацией особое внимание 

заслуживают два крупных фрагмента  чаш, украшенных  композицией с изображениями 

"плодов граната" на белом с кремовым оттенком фоне. Поле одной из чаш разделено 

рисунком на четыре сектора. В каждом секторе - стилизованное изображение "плода гра-

ната в разрезе", имеющее черное каплевидное обрамление.  Изображения "плодов 

граната" заполнены  темно-коричневыми и охристо-красными крапинами. Свободное 

пространство между "плодами граната" занимают изображения двух охристо-красных 

треугольников,   заполненные рядами  крапин того же цвета (табл. 1, 1).     

Фрагмент второй чаши позволяет лучше рассмотреть узорообразующий элемент 

секторной композиции – квадрат с вогнутыми сторонами. В первый квадрат, 

выполненный черной краской, вписан охристо-красный квадрат меньшего размера, 

заполненный крапинами зеленоватого цвета (табл. 1, 2). 

Один из основных элементов композиции – "плод граната" – в Центральной Азии 

издревле считался символом плодородия, богатства и счастья.  В такой же трактовке плод 

граната был  известен еще в древнем Шумере, культах Ассирии и Финикии, в культуре и 

искусстве арабов, евреев и греков [8, с.143]. Изображение "плода граната в разрезе" 

находит аналогии в декоре глазурованной керамики Чача и Тараза, датируемой X-XII вв. 

[4, табл. 34, 39, 6; 15, рис. 16].  

Помимо "плода граната" в орнаментике глазурованной посуды Чуйской долины 

использовались также и другие элементы декора, распространенные в Центральной Азии. 

Среди них фрагменты четырехлепестковых розеток с узкими и широкими лепестками, 

изображенные на охристо-красном фоне в центре чаш. Рисунок узколепестковой розетки, 

нанесенный черной краской, подчеркнут по контуру линией белого цвета; внутри каждого 

лепестка – две белые точки. Широколепестковая розетка выполнена темно-коричневыми 

линиями на охристо-красном фоне. Каждый лепесток розетки имеет внутри черный кру-

жок с белой точкой в центре, ограниченный точками того же цвета. Край лепестков 

украшен парными белыми точками, ориентированными по сторонам цвета (табл. 1, 3,4). 

Первый из рассмотренных выше элементов орнамента встречает прямые аналогии в 

изделиях керамистов Согда второй половины X – начала XI вв.[19, с. 59, табл. LX,2]. 

Второй элемент орнамента, очевидно, является локальным. 

 К числу популярных в Чуйской долине видов декора принадлежал широко 

распространенный в Центральной Азии мотив вихревой розетки, уходящий своими 

корнями в первые века до н.э. Как считают ученые, этот мотив берет свое начало из 

комплексов скифо-сарматского времени и воплощает солярную символику [6, с.216; 18, 

с.90]. На чуйских глазурованных чашах и блюдах Х-ХП вв.  вихревые розетки, 

изображенные в центре дна, исполнены с высоким художественным мастерством в разном 

стиле и колорите. По стилевым особенностям вихревые розетки можно объединить в 

шесть групп. К первой группе относятся  розетки темно-коричневого цвета на белом фоне 

с кремовым или желтоватым оттенком; ко второй – розетки, выполненные охристо-

красной краской по белому либо белому с зеленоватым оттенком фону. Третья группа 

представлена розетками черного или темно-коричневого цвета на белом с желтоватым 

оттенком фоне. Четвертую составляют  розетки с темно-коричневыми и травянисто-

зелеными лепестками на белом фоне с желтоватым оттенком. Пятую группу 

иллюстрирует  розетка черного цвета на белом с желтоватым оттенком фоне; последнюю 

группу – розетка с белыми и светло-коричневыми лепестками, выполненными по черному 

фону (табл. 2-3).   

Наиболее полное представление о вихревых розетках  первой группы дает крупный 

фрагмент чаши. От темно-коричневого круга расходятся постепенно расширяющиеся 

лепестки того же цвета, вокруг них – обрамление из темно-коричневых двойных завитков, 

разграниченных охристо-красными "гвоздиками".  Благодаря тому, что движение 

волнообразных завитков и изгиб лепестков розетки направлены в одну сторону,  создается 

впечатление бесконечного вращения по кругу. Рисунок выполнен быстрым, энергичным и 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

61 
 

живописным мазком, что придает орнаментальному мотиву еще большую 

выразительность и динамизм (табл. 2, 1). 

Обратимся к вихревой розетке из второй группы, которая,   как и розетки первой 

группы, сопровождается обрамлением из волнообразных завитков. Однако исполненные 

черной краской двойные завитки имеют более сложные, вычурные очертания и по своим 

размерам почти не уступают вихревой розетке. Рисунок становится богаче, изящнее, а 

само обрамление вызывает к себе более пристальное внимание. Этому способствует и то, 

что вихревая розетка выполнена другим цветом – охристо-красным. Концы  лепестков 

розетки загнуты под прямым углом, что, возможно, было связано с влиянием на мастера 

другого древнего символа – свастики (табл. 2, 4). 

Иная интерпретация мотива вихревой розетки наблюдается на фрагментах 

керамики из третьей группы. Вихревые розетки выполнены обобщенно и напоминают 

собой аппликации; а обрамления из двойных завитков приобретают вид полукругов с 

крапинами внутри. В третьей группе мы не находим цветового противопоставления 

вихревых розеток своим обрамлениям, поскольку они нанесены одной краской – или 

черной, или темно-коричневой (табл. 3, 1). 

Необычны по цветовому решению розетки четвертой группы. Их изображения 

построены на чередовании равного количества парных лепестков, выполненных в одном 

случае травянисто-зеленой, а в другом – темно-коричневой краской. Круг, от которого 

расходятся лепестки, дается краской травянисто-зеленого цвета (табл. 3, 2-3). 

Еще более оригинальны вихревые розетки двух последних групп пятой и шестой. 

Розетка пятой группы интересна, прежде всего, своим обрамлением, которое выделяется 

необычной формой и цветовой гаммой. В обрамление розетки вошли новые элементы – 

исполненные черной краской дуги. В эти дуги вписаны чередующиеся между собой 

двойные волнообразные завитки, выписанные краской светло-коричневого и болотного 

цвета. Сама же вихревая розетка дана черной краской и по стилю рисунка наиболее 

близка розетке первой группы (табл. 3, 4). Вихревая розетка шестой группы вместо круга 

имеет в центре шесть крапин белого и светло-коричневого цвета. От каждой крапины 

отходят три округло-изгибающихся лепестка, аналогичных ее цвету (табл. 3, 5).  

Вихревые розетки первой, второй и пятой группы встречают многочисленные 

аналогии в глазурованной керамике Х-ХП вв. Согда, Чача, Таласской долины и Южного 

Казахстана [19, табл. LIX, 3, LХIV, 4; 4, табл. 5, 1, 37, 3-4; 11, табл. I; 1, рис. 39]. По цвету 

чуйские розетки наиболее близки к согдийским: в Согде, как и в Чуйской долине, 

вихревые розетки предпочитали расписывать либо охристо-красной, либо темно-

коричневой краской [4, c. 57; 16, c. 124]. Розетки третьей, четвертой и шестой группы, 

скорее всего, являются локальными вариантами распространенного вида декора.  

Помимо гончарного производства мотив вихревой розетки получил широкое 

распространение и в других видах прикладного искусства Центральной Азии. Как 

показывают материалы А.М. Камышева, этот мотив встречается в орнаментике 

ювелирных изделий Чуйской долины Х-ХП вв (табл. 3, 6).  В Ташкенте вихревые розетки  

изображались на резных дверях XIX в., а в  Хорезме у входа в дом изображение  розетки 

помещалось как средство от "дурного глаза". В кыргызской вышивке и резьбе по дереву  

вихревая розетка получила название "кюн" – "солнце" [4, с. 56; 9, табл. XIV,1]. 

 Глазурованная керамика с эпиграфическим декором включает сильно 

стилизованные арабские надписи из повторяющихся слов и букв. Надписи, 

расположенные по бортику или на донце чаш,  сделаны в основном почерком куфи белой, 

черной, темно-коричневой и охристо-красной краской.  

 Донце одного из фрагментов керамики украшает темно-коричневая надпись, 

нанесенная по белому фону. Чтению поддается лишь начало надписи – слог "ла ", который, 

возможно является частью слова "алла ". Повторяющаяся надпись "алла "встречается на 

чуйской глазурованной керамике Х-ХII вв., исследованной А.Н. Бернштамом. На другом 

фрагменте керамики помещена надпись "ал-йумн" (благополучие), представляющая собой 
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неполное слово из трех букв "алиф ", "лям " и "нун ". Стволы букв – широкие и 

вытянутые, окончание буквы "нун "поднимается до уровня "алифа " и "ляма ". Между 

буквами, выполненными белой краской по охристо-красному фону, располагаются 

рисунки в виде листьев, заполненные белыми точками (табл. 4, 2-3). Аналогичные 

надписи известны на глазурованной керамике Чача и Хорезма X-XII вв. [4, табл. 38,1; 5, 

рис. 9,11]. 

Иного рода надписи обнаружены на крупном фрагменте  чаши с белым фоном 

кремового оттенка (табл. 4, 1). Вдоль закраины чаши, между двумя темно-коричневыми 

линиями расположен фриз с эпиграфическим орнаментом, разделенный на четыре сектора 

двумя спаренными "каплями" темно-коричневого цвета.  Эпиграфический орнамент 

образуют надписи охристо-красного цвета, напоминающие постоянно повторяющийся 

набор арабских букв (две буквы "алиф "и одна буква "ха "), верхушки которых обращены 

к центру чаши. Схожие надписи были распространены на глазурованных чашах Хорезма 

X-XII вв. [5, рис. 11,14]. 

Керамика с зооморфными сюжетами имеет большое значение для историко-

культурной характеристики любого региона, города или поселения, помогая воссозданию 

древних представлений людей о силах природы и Вселенной. Зооморфных образов на 

чуйской глазурованной посуде известно немного. Одним из них является изображение 

бегущего фазана на глазурованном блюде XI-XII вв.,  обнаруженное экспедицией А.Н. 

Бернштама в 1941 г. (табл. 5, 1)  Запечатлев фазана в центре блюда, средневековый мастер 

с большой достоверностью и хорошей мерой обобщения передал особенности формы 

тела, повадки птицы, ее характерные движения. Образ фазана является неотъемлемой 

частью общей орнаментально-декоративной системы: колористически и композиционно 

изображение животного связано с распложенными вдоль закраины крапинами и 

эпиграфическим орнаментом. Эпиграфический орнамент представляет собой 

непрерывный повтор сильно стилизованных арабских букв, которые выполняют, 

очевидно, чисто декоративную функцию. Изящно окаймляя блюдо, широкие, красиво 

исполненные светло-коричневые буквы и помещенные чуть выше черные крапины словно 

замыкают и суммируют весь художественный образ. Композиция блюда отличается 

простотой и лаконичностью. Несмотря на присутствие в росписи черного цвета, общий 

колорит блюда теплый и праздничный.  

Появление фазана в орнаментально-декоративном убранстве глазурованного блюда 

Чуйской долины не было случайным. Это животное было насыщено близкой 

современникам символикой: фазан у народов Центральной Азии издавна считается 

священной птицей, символом огня и победы [4, с. 71]. Возникновение культа фазана, по 

мнению исследователей, было связано с распространением в Иране и Центральной Азии 

зороастризма – религии, которую в Чуйской долине исповедовали ираноязычные пересе-

ленцы из Согда и Чача [7]. 

Образ фазана встречается также в глазурованной керамике Согда IX-X вв. и Чача 

Х-ХII вв. [13, табл. XXII; 4, табл. 46,9]. По сравнению с реалистичным изображением 

фазана на чуйском блюде, птицы, исполненные мастерами из Согда и Чача, условны по 

манере передачи, близки к растительным и геометрическим мотивам.   Вместе с тем 

согдийское и чуйское глазурованные блюда имеют одну и ту же композиционную схему: 

в центре блюд помещено изображение фазана, а закраина украшена эпиграфическим 

орнаментом и крапинами. Все это позволяет утверждать, что чуйский художник-керамист  

находился под сильным культурным влиянием Согда (табл. 5, 2-3). 

 Перейдем теперь к рассмотрению декора  глазурованной керамики Чуйской 

долины XIII-XIV вв. Для этого периода характерны следующие орнаментальные мотивы: 

растительный, растительно-геометрический, "вихревой", линейно-геометрический и 

зооморфный. 

Среди растительных мотивов, распространенных на чуйской глазурованной 

керамике XIII-XIV вв., особый интерес представляют изображения восьмилепестковых 
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розеток. Исполнены розетки на дне фрагментов чаш в трех различных вариантах. Одна из 

восьмилепестковых розеток нанесена синим контуром по голубовато-белому фону. В 

центре розетки изображен круг с сегментом внутри, а каждый лепесток украшен 

орнаментальным элементом в виде капли. Розетка выписана художником тщательно и 

аккуратно, с вниманием к каждой детали. В росписи нет ни одного лишнего или 

непродуманного мазка. Все элементы рисунка гармонично связаны между собой, 

взаимодополняют друг друга, сливаясь в единый и законченный художественный образ 

(табл. 6, 1). 

По иному трактованы две другие восьмилепестковые розетки, отличающиеся от 

первой как манерой исполнения, так и колористическим решением. Обе розетки имеют 

более простую, обобщенную форму, что компенсируется удачно найденными цветовыми 

соотношениями. Одна из восьмилепестковых розеток  дана светло-зеленой краской по 

изумрудно-зеленому фону. Столь же звучна и празднична цветовая гамма третьей розетки. 

Чередующиеся белые и голубые лепестки розетки оконтурены полосами черного цвета. 

Рисунок выполнен по белому фону (табл. 6, 2-3). Рассмотренным выше чуйским розеткам 

по форме наиболее близки восьмилепестковые розетки, изображенные на глазурованной 

посуде Хорезма XIV в., фрагменте штампа и штампованной керамике Мерва ХII-ХШ вв. 

[5, рис. 30; 11, рис. 35, 57]. 

К числу растительных мотивов, обнаруженных на чуйской глазурованной керамике 

этого периода, относятся также фрагменты посуды с четырехлепестковой розеткой и 

цветочным бутоном, изображенные по белому фону (табл. 6, 4-5). Четырехлепестковая 

розетка, помещенная на донце, дана синим контуром. В каждый лепесток розетки черными 

линиями вписано по одному стилизованному листу с голубой точкой внутри.  В центре 

четырехлепестковой розетки - исполненный черными линиями четырехугольник, внутри 

которого синий кружок и голубой овал. 

Цветочный бутон, расположенный на фрагменте бортика тарелки, нанесен светло-

синей краской и оконтурен черными полосами. Внутри бутона изображен стилизованный 

лист того же цвета, в центре которого – белая четырехлепестковая розетка. Растительную 

орнаментацию имеет и маленький фрагмент фаянсовой (кашинной) керамики со сложным 

узором, нанесенным черной краской по ярко-голубому фону (табл. 6, 6). 

Для четырехлепестковой розетки и цветочного бутона близкие аналогии 

отсутствуют. Однако составляющие эти орнаментальные мотивы элементы - 

стилизованный лист, четырехугольник, четырехлепестковая розетка с круглыми 

лепестками – широко использовались в глазурованной керамике Самарканда и Чача 

второй половины XI-XII вв., а в XIII-XIV вв. имели  распространение на глазурованной 

посуде Хорезма [4, табл. 42; 17, рис. 24, 26, 31; 5, рис. 29]. Рассмотренные выше цветочно-

растительные мотивы и розетки у земледельцев Центральной Азии были связаны с 

весенним праздником Навруз и олицетворяли собой  пробуждающуюся   природу [8, с. 

157-158]. 

Растительно-геометрические мотивы на чуйских сосудах представлены 

фрагментами керамики с несколькими сложно построенными композициями. Первая 

композиция состоит из восьмилепестковой розетки, которую образуют четырехконечная 

звезда и узколепестковая розетка с четырьмя лепестками. Рисунок на этот раз нанесен не 

кистью, а процарапан в центре чаш острым предметом по белому ангобу. С помощью та-

кого технического приема мастеру удалось более детально проработать каждый элемент 

композиции и использовать естественный коричневый цвет черепка. Удивительно 

нарядным и одновременно динамичным делают рисунок многочисленные ярко-зеленые 

крапины, разбросанные по узколепестковой розетке и четырехконечной звезде (табл. 6, 7-

8). 

Вторая растительно-геометрическая композиция, размещенная также на дне чаши, 

имеет в центре прямоугольник, к углам которого присоединены светло-синие 

четырехугольники. Со всех четырех сторон образовавшейся фигуры расположены светло-
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синие "сердечки", от которых отходят тонкие прямые линии черного цвета.  Рисунок 

выполнен по белому фону четкими, уверенными мазками. Радующая глаз красочная гамма 

композиции построена на сочетании светло-синих, белых и черных тонов (табл. 7, 1). Обе 

растительно-геометрические композиции аналогий не встречают и, очевидно, были 

характерны лишь для декора глазурованной керамики Чуйской долины XIII-XIV вв. 

Геометрическая орнаментация характеризуется изображенным в центре чаши 

узором из двух наложенных друг на друга овалов с заостренными концами. Светло-синие 

овалы, выполненные по белому фону, подчеркнуты по контуру линией черного цвета, 

которая придает узору более четкую и строгую форму (табл. 7, 2). Узор из двух овалов с 

заостренными концами находит аналогии в глазурованной керамике Мерва X – начала XI 

вв. [12, рис. 15, с. 244]. 

Своей  простотой привлекает внимание так называемый "вихревой" мотив, который 

могут проиллюстрировать два небольших керамических фрагмента (табл. 7, 3-4). На 

одном из фрагментов виднеется расположенная по кругу группа черных точек, нанесенных 

по белому с бежевым оттенком фону. На другом фрагменте по светло-синему фону темно-

коричневой краской изображен ограниченный крапинами круг с загнутым лепестком того 

же цвета. Оба рисунка, помещенные на дне чаш или блюд, скорее всего, являются более 

поздними, стилизованными вариантами мотива вихревой розетки, который был широко 

распространен в X-XII вв. в декоре среднеазиатской глазурованной керамики. Схожие  

стилизованные "вихревые розетки" встречаются также на глазурованной посуде Отрара и 

Хорезма XIII-XIV вв. [1, рис. 68, 3; 5, рис. 27, 7]. 

К линейно-геометрической орнаментации на чуйских керамических изделиях 

принадлежит достаточно простая композиция из трех направленных в разные стороны 

полос. Постепенно расширяющиеся полосы расходятся от одного центра, который 

находится на донце каждой чаши. В первом случае полосы изображены двумя 

коричневыми контурами и украшены внутри волнистыми линиями коричневого цвета, 

синими или коричневыми крапинами. Рисунок нанесен по белому с серым оттенком фону. 

Во втором - двойные контуры полос и волнистые линии даны травянисто-зеленой краской 

по светло-зеленому фону (табл. 7, 5-7). Некоторое представление о зооморфном мотиве на 

чуйской глазурованной керамике XIII-XIV вв. может дать лишь один фрагмент бортика 

чаши или блюда. Бортик украшен, видно, повторяющимися стилизованными 

изображениями горных козлов, которые расположены между двумя параллельными друг 

другу линиями. Роспись нанесена травянисто-зеленой краской по голубоватому фону 

(табл. 7, 8). 

Завершая обзор художественной керамики Х-XIV вв., необходимо отметить 

большое сходство в характере орнаментации глазурованной посуды Чуйской долины с 

керамикой из других районов Центральной Азии, что  свидетельствует о существовании в 

период развитого средневековья тесных экономических и культурных связей. 

Использование в росписях небольшого количества тонов не умаляет художественных 

достоинств чуйской глазурованной керамики: разнообразие орнаментации, выполненной 

на высоком профессиональном уровне, и гармоничность цветовых сочетаний. Свободный 

мазок кисти создает на поверхности декоративные линии и пятна, которые вместе со всей 

плоскостью и фоном изделия воспринимаются как единый художественный образ. В XIII-

XIV вв. художественный облик глазурованной керамики Чуйской долины претерпел 

существенные изменения. На чуйской посуде по-новому интерпретируется 

орнаментальные мотивы, распространенные в декоре центральноазиатской глазурованной 

керамики еще в Х-ХП вв.: мотив вихревой розетки изображается или в виде расположенных 

по кругу точек, или превращается в ограниченный крапинами круг с загнутыми 

лепестками; усложняется рисунок восьми- и четырехлепестковых розеток, которые могут 

иметь внутри четырехконечные звезды, узколепестковые розетки, стилизованные листья, 

четырехугольники. В орнаментации чуйской глазурованной керамики этого времени 

появляется не встречавшаяся ранее линейно-геометрическая композиция из трех расходя-
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щихся от одного центра широких полос. В отличие от декора глазурованной керамики 

Чуйской долины X-XII вв., где преобладали черный цвет и оттенки коричневого, 

доминирующую роль в колорите керамике XIII-XIV вв. начинают играть синие и голубые 

тона, используемые либо в качестве фона, либо  при создании основных элементов 

орнамента. Пробудившийся в XIV в. у  художников-керамистов Центральной Азии 

интерес к синему цвету исследователи связывают с влиянием китайского фарфора типа 

"кобальт" [14, с. 207].  Технологические приемы изготовления чуйской глазурованной 

керамики практически остались теми же, что и в Х-ХП вв.: посуда делалась на гончарном 

круге, а рисунок наносился по ангобу до покрытия глазурью. 
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УДК 321             Мапаева Н., ОшМУнун доценти 

ГЕЗИТТИК КАБАР ТҮРҮНДӨГҮ КЫСКА ТЕКСТТЕРДИН  

СТИЛИСТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

 

В данной статье проанализированы стилистические особенности мини-текстов в 

виде газетной информации. 

Ключевые слова: тексты в виде газетной информации, публицистический стиль , 

семантическое направление, коммуникация. 

 

Макалада гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттердин стилистикалык 

өзгөчөлүктөрү талдоого алынды. 

Ачкыч сөздөр: кабар түрүндөгү кыска тексттер, публицистикалык стиль, 

семантикалык багыт, коммуникация. 

 

In this article the stylistic features of the mini-text in the form of newspaper information 

are analyzed. 

Keywords: texts in the form of newspaper information, journalistic style, semantic 

direction, communication. 

 

Тексттерди гезит беттерине бөлүштүрүүнүн адаттагы жол-жосуну менен алып 

караганда, публицистикалык стилдеги тексттердин билдирүүчүлүк, туюнтуучулук 

касиетине дайыма артыкчылык берилип келгени байкалат. Кабар түрүндөгү кыска 

тексттердин  информацияны туюнтуучулук касиетине  жараша текстте сөз болуп жаткан 

темага, андагы информациянын өзгөчөлүк жагдайларына, шарт-кырдаалдарына жараша 

тилдик каражаттар колдонулат. Ал  тилдик  каражаттар  тексттеги маанинин табиятын ар 

тараптан кылдат ачып берүүгө активдүү катышат. Ошондуктан кабар түрүндөгү кыска 

тексттерде тилдик каражаттарды туура жана орундуу  пайдаланууга  өтө  этияттык  менен 

мамиле жасалат. Анткени тексттеги маалыматтын семантикасы жана андагы бүтүндөй 

нюанстар тилдик каражаттар  аркылуу  ачылып баяндалат. Мисалы:«Депутаттар  үйдөн 

үмтөтүүдө» 
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Уккан кишинин  кыжырын  келтирсе  да  айталык,  депутаттар  үчүн эски 

аэропорттун аймагында көп кабаттуу эки блоктон турган үй  курушууда. Өкмөт 80млн 

сом курулушка бөлмөк экен. Ошол каражат түшпөй атканына кападарлыгын ЖК өкүлү  

Мавлан  Амракулов  билдирди» [«Аалам» , №18 2-бет.]. 

Кабар түрүндөгү бул кыска текстте, жалпысынан, депутаттар үчүн курулуп жаткан  

үй  жөнүндө  маалымат берилди.  Бул  маалыматтын  өзгөчө стилдик боегу, андагы көп 

катмарлуу семантикалык түзүлүш анын «Депутаттар үйдөн үмтөтүүдө» деген темасы 

аркылуу эле ачык чагылдырылып турат. Аталган тема андан соң текстте ар тараптан 

чечмеленип берилди. Президент К.Бакиевдин мезгилинде «депутат» деген сөз коомчулук 

тарабынан адилетсиздиктин белгиси катары кабыл алынып, аталган сөздүн мааниси 

билинерлик өзгөрүүгө учурап калгандыктан, бул сөз терс эмоционалдык боекко, терс 

баага ээ болгон. Мына ушундай шартта «депутат» деген сөз менен маанилик алака-

катышта колдонулган «үмүтөтүүдө» деген сөз да терс стилдик-семантикалык оттенокко ээ 

болду. Натыйжада, алдым-жуттум, адилетсиз шайлоонун негизинде топтолгон 

депутаттардын үйдөн үмүттөнүүсү, бир эсе, таң калуу, бир эсе нааразы болуу,  ачуулануу 

маанайында кабарланган. Мында сөздөрдүн маанилери жана андагы семантикалык 

өзгөрүүлөр экстралингвистикалык факторлордун коштоосунда туюндурулду. 

Кабар түрүндөгү кыска тексттин темасында эле белгиленген терс семантикалык 

маанай бул тексттин кийинки бөлүгүндө ар тараптан дагы тереңдетилип, дагы ачыгыраак 

баяндалган. Маселен, аталган тексттин башындагы «уккан кишинин кыжырын келтирсе 

да, айталык…» деген синтаксеманын  өзүндө эле информацияны туюндуруучунун 

маанайындагы өзгөчөлүктөр, депутаттардын  үй  салдыруусуна  карата терс мамиле, 

өлкөнүн экономикасынын оор шартында мындай орунсуз маселенин көтөрүлүшүнө 

ачуулануу, ич күптүлүк, туталануу ачык байкалып турат. Ошондой эле депутаттардын бул 

жоруктарын колдобоочулук, аларга акаарат айтуу да туюндурулган.  

 Кабар түрүндөгү бул кыска тексттеги жогорудагыдай маанилер жашыруун 

эмоционалдуу лексикалык каражаттар аркылуу туюндурулган. Маселен, «кишинин 

кыжырын келтирсе да» деген туюнтмада «депутаттардын үй салдыруусун жактырбоо», 

«нааразылык», «ачуулануу», «туталануу», «депуттарга карата терс мамиле», «терс 

эмоция», «ишенбөөчүлүк», «сыйлабоо», «урматтабоо» сыяктуу бир нече стилдик боектор 

камтылган. Демек, аталган туюнтма тексттин мазмундук багытын аныктаган, анын 

прагматикалык нугун ачык белгилеген жашыруун эмоционалдуу тилдик каражаттардын 

катарына  кирет да, алар мисалга алынган кыска тексттин дал ушундай семантика-

структуралык өзгөчөлүктөрүн жаратып турат.   

Кыска текстте колдонулган лексикалык каражаттардын мааниси андагы 

сүйлөмдөрдүн ыргагынан, кыраатынан да ачык байкалып турат. Маселен, «…депуттар 

үчүн … үй курушууда», «… 80 млн… бөлмөк экен…», «Ошо түшпөй атканына 

кападарлыгын… билдирди» деген туюнтмалардын ыргагында жогоруда белгиленген 

нааразылыктын, кыжырдануунун, ачуулануунун ыргагы ачык сезилет. Бул ыргактан 

өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын ойлогон, эл менен иши болбой калган, өзүмчүл, 

адилетсиз депутаттардын бул кылык-жоругун жек көрүү менен сындоо, аларды күнөөлөө 

сыяктуу маанилерди да туюуга болот. 

Гезит текстинде кандайдыр бир иш-аракеттерди мактоо максаты көздөлсө, 

лексиканын эпидектикалык мактоо стили тандалып алынат.  

Мисалы: Улуттук музыкага бир күн 

27-январда улуттук филармониянын кичи залында «Камбаркан» этнографиялык-

фольклордук тобу концерт берет. «Камбаркандын» аткаруусунда кыргыздын нукура 

улуттук күүлөрү, ырлары жаңырып, бийлери тартууланат. Топтун көркөм жетекчиси – КР 

эмгек сиңирген артисти Рысбек Жумакунов, солисттер - КР эл артисти Саламат Садыкова, 

Нурак Абдрахманов, Бакыт Шатенов, ырчылар - Дилшат Кангелдиева, Кундуз 

Таштаналиева, Улан Качкыналиев [«Жаңы Агым»  3-бет]. 
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Мисалга алынган кабар түрүндөгү кыска тексте «Камбаркан» тобунун иш-

аракеттерин кабарлоо менен эле чектелбейт, текстте алардын изденүүлөрүн, жалпы 

багытын колдоо, кубаттоо маанилери кошо туюндурулган. Бул кыска тексттен 

«Камбаркан» тобун мактоо жана алар менен кубанып мактануу сыяктуу семантикалык 

оттенокторду да байкоого болот. Мындай маани тексттин өзгөчө баяндалыш манерасы, 

анын жалпы ыргагы анда колдонулган оң эмоционалдык-экспрессивдик тилдик 

каражаттар аркылуу туюндурулган. Маселен, «…кыргыздын нукура улуттук күүлөрү, 

ырлары жаңырып, бийлери тартууланат» деген туюнтмадан жумшак, урмат-сый менен 

кубанып, толкунданып баяндалган ыргак ачык сезилип турат. Бул текстте баса 

белгиленген кыргызга тиешелүү «нукура күү», «нукура ыр… жаңырып», «нукура… 

бийлер тартууланат» деген туюнтмада кыргыздын бай рухий дөөлөттөрүн көкүрөгүнө 

түнөктөткөн биздин артистерге карата сый, урмат, төбөсү көккө жете кубануу, аларга 

сыймыктануу маанилери чөгөрүлгөн. Мындагы «жаңырып», «тартууланат» деген сөздөр 

өзгөчөлөнүп айтылды. Бул жөн эле жаңырык эмес, ал - кыргыз жан дүйнөсүнүн 

жаңырыгы, ата-бабадан келе жаткан, нечен муундардын моокумун кандырган күүлөрдүн, 

ырлардын жаңырыгы. Ошондуктан алар - бүгүнкү биз үчүн аманат, тартуу, белек. Мына 

ушул себептен улам бул текстте «тартууланат» деген сөз өтө кылдат колдонулган. Дал 

ушул сөздөр аталган текстке рекламалуулук, үгүттөөчүлүк маанини да чөгөрө алышты. 

Нукура ырлар, кыргыздын жан дүйнөсүн, ички маданиятын, керемет ааламын камтыган 

күүлөр, адамдын делебесин көкөлөтө алган, рухуна канат бүтүрө алган нукура кыргыз 

бийлери тартууланган концерт адамдарды өзгөчө дүйнөгө тушуктурары да кыйыр түрдө 

бул текстте баяндалган. Ошентип, жогоруда иликтөөгө алынган текстте мактоо стили 

айкын көрүнүп турат. Эгерде гезит тексттинде кандайдыр бир иш-аракеттерди сындоо  

максаты  коюлса, анда терс стилдик боектогу  лексикалык  каражаттар ал текстте көп  

колдонулат. Маселен: Кимиси «беш өрдөгүн учурду?» 

ЖоКенин кечээги отурумунда эксфинансы министри Темир Сариев качкын 

президент Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык 21 млн. доллар банк 

ячейкаларынан табылганын шардана кылды. Ошондой эле убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн 

кимисине канча «жашылбай» бөлүнүп берилгенин кошумчалады. Бирок экс-вице-премьер 

Азимбек Бекназаров 120 млн доллар албагандыгын агенттиктердин бирине билдирген. 

«Менин көзүмчө Жалал-Абад губернаторуна 100 миң доллар беришкен. Чегерилген 

каражат шаарды калыбына келтирүүгө, кырдаалды жөнгө салууга сарпталган», - дейт 

Бекназаров. Кимиси элдин кулагына «кесме» илди: Бекназаровбу же Сариевби? Айтор, 

самандай сапырылган миллиондордун арты менен убактылуу өкмөттөгүлөрдүн беткабы 

сыйрылат окшоду. Бул маселеге гезитибиздин кийинки санында кенен токтолобуз  

[«Жаңы Агым» 21.01.2011. 2-бет]. 

Бул кабар түрүндөгү кыска текстте эки ача ойду айткан, эки түрдүү сүйлөгөн 

убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрүнүн жосуну сынга алынып, аларга карата 

ишенбөөчүлүк маанай билдирилген. Мындай семантикалык багыт, прагматикалык нук 

тексттин аталышында эле алдын ала туюндурулду. Ошондуктан тексттин аталышындагы 

«беш өрдөгүн учуруу» деген фразеологизм тегин колдонулбаган. Бул фразеологизмдин 

маанисинде калп сүйлөгөн чиновниктердин кылыгына, ач көздүгүнө айран таң калуу, 

кыжырдануу, жек көрүү сыяктуу стилдик боектор камтылган. Тексттин темасындагы 

мына ушул семантикалык багыт тексттин өзүндө ар тараптан улантылып, көп кырынан 

баяндалган.Тексттин биринчи сүйлөмүндө эле «акча маселеси тууралуу мурдатан жаап-

жашырылып, сыр катары сакталган маалыматты ачыкка чыгарды» деген маани «шардана 

кылды» деген өзгөчө туюнтма менен берилди. 

Мисалга алынган бул текстте баяндалган маалыматтагы логика-прагматикалык 

тутумду жана андагы терс стилдик-семантикалык оттенокторду туюндуруучу мазмундук 

түркүктү түзө турган атайын тилдик каражаттар бар. 

Алар төмөндөгүлөр: «… Т.Сариев… шардана кылды», «… кимисине канча 

«жашылбай» бөлүнүп берилгенин кошумчалады», «…Элдин кулагына «кесме илди», 
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«…миллиондордун арты менен убактылуу өкмөттөгүлөрдүн беткабы сыйрылат окшоду». 

Келтирилген тилдик каражаттар бул кыска тексттин мазмундук түркүгүн түзүп, андагы 

негизги семантикалык структураны, семантикалык кыймылды публицистикалык стилдин 

табиятына ылайык айкын туюндуруп турат. Бирок ошондой болсо да, бул тексттин 

мазмундук түзүлүшү, маалыматтык сыйымдуулугу бир кыйла кенен. Бул жагдай текстте 

колдонулган бир нече символдор, туюмдуу, образдуу көркөм сөз каражаттарынын атайы 

бир максатта колдонулушу менен шартталат. Маселен, текстте доллардын «жашылбай» 

деген жаңы синонимдик катарда аталышы өзгөчө семантикалык чыңалууну жаратып, 

коомчулуктун аң-сезимине бул өтмө мааниде көп сыр катылганы кыйытылды. Ошентип, 

тексттин темасындагы «беш өрдөккө» (жалгандыкка) байланыштуу сырдуу баян алдын 

ала мерчемделген өзүнүн логикасы боюнча андан ары өнүктү. Ал эми «элдин кулагына 

«кесме илүү» деген туюнтма жалган айтууга карата терс модалдык маанини 

билдиргендиктен, сырдуу баяндын логикалык жактан уландысын түзө алат. 

Бул кыска тексттин аягындагы «бет кабы сыйрылат окшоду» деген туюнтма буга 

чейин баяндалып келген терс модалдык-семантикалык ньюанстарды өзүндө толук 

камтыгандыгы менен тексттеги маалыматтык жалпы агымга үндөш. Мисалга алынган бул 

текстте колдонулган «беш  өрдөгүн учуруу» менен «бет кап» деген тилдик бирдиктер 

өзүнүн семантика-стилистикалык боегу, терс эмоционалдык-экспрессивдик мааниси 

боюнча бири-бирине окшош. Бул эки туюнтма тең адамга карата колдонулганда 

уятсыздыкты, жашырын, купуя, кыңыр иш жасагандыкты, терс багыттагы үмүт-тилекти, 

адамдагы пастык сапаттарды, куулук-шумдукту, эки жүздүүлүктү жана башка терс 

маанилерди билдирет. Болбосо, жакшы, тилеги ак, жүрөгү таза адам жалган сүйлөбөйт 

жана кимдир бирөөдөн жашырынып өзүнө бет кап да кийбейт.Ошентип, гезиттик кабар 

түрүндөгү кыска тексттерде тилдик каражаттар, биринчиден, тексттин жалпы мазмунуна, 

андагы негизги логика-прагматикалык багытка жана моралдык-психологиялык маанайга 

ылайык колдонулат. Экинчиден, гезиттик кыска тексттерде тилдик бирдиктер жалпы эле 

публицистикалык стилдин гезит жанрына мүнөздүү жол-жободо, ыкмада ачык мааниде 

жана ачык баа берүү түрүндө колдонулат. Бул көрүнүш жогоруда иликтөөгө алынган 

«беш өрдөгүн учуруу», «бет кап» деген тилдик каражаттардын маанилеринен жана 

мындай тилдик каражаттарды пайдаланып гезит аркылуу информация туюндуруу 

технологиясынан ачык көрүнүп турат. 

Ал эми гезиттик кабар түрүндөгү кыска текстте обьективдүү калыс көз караш  

туюндурулган учурда  бейтарап  тилдик каражаттар тандалып  алынат.  

Мисалы:Кыргыз тилдүү журналисттер талап кылат 

Кыргыз тилдүү журналисттер биримдиги президент Роза Отунбаевага, парламент 

төрагасы Акматбек Келдибековго жана премьер-министр Алмазбек Атамбаевге ачык 

кайрылуу жолдоп, кыргыз мамлекетинде жашагандардын 70%дан ашууну кыргыз тилдүү 

болгондуктан, мамлекеттик мекемелер маалымат таратууну жана иш кагаздарын 

жүргүзүүнү оболу кыргыз тилинде алып барышы  керектигин эскертишти. Кайрылууда 

ошондой эле 2008-жылдын 24-апрелинде ЖК да кабыл алынып, ошол эле жылы президент 

кол койгон «Теле көрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү» мыйзамдын мамлекеттик 

тилге байланыштуу беренесин аткаруу механизмин иштеп чыгып, анын аткарылышын 

көзөмөлдөө сунушталган [«Жаңы Агым» 21.01.2011. 3-бет]. 

Назарыңыздарга сунушталган бул гезиттик кыска текстте мамлекеттик тилибиздин 

тагдыры тууралуу обьективдүү калыс маалымат туюндурулган. Ошондуктан бул текстте 

басымдуу учурда түз, бейтарап маанидеги тилдик каражаттар колдонулган. Натыйжада, 

тексттин мазмуну ачык билдирилип, анда какшыктоо, сындоо, же нааразылык, же 

ыраазылык маанилери кыйытылып берилген жок. Мында фактыны болгонун болгондой 

кабарлоо ишке ашкандыктан, публицистикалык стилге мүнөздүү маанайда, обьективдүү, 

бейтарап жагдайда информация туюндурулду. 

Изилдөөлөр көрсөткөндөй, гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттерде басымдуу 

көпчүлүк учурда информация обьективдүү, бейтарап маанайда, ачык туюндурулат. 
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Айрым учурларда көбүнчө оппозициялык маанайдагы гезиттерде кабар түрүндөгү кыска 

тексттердин мазмундук түзүлүшү сындоо, нааразылык, колдоо, мактоо, жектөө сыяктуу 

ж.б. көп кырдуу, көп жактуу кошумча маанилер менен татаалдашат. Ошого жараша 

стилдик боектор колдонулат. Кандай болгон күндө да, гезиттик кыска тексттерде 

информация ачык туюндурулуп, информацияга карата баа да ачык, айкын берилет. Бул 

мындай тексттердин лингвостилистикалык негизги өзгөчөлүгү болуп саналат.  
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КАБАР ТҮРҮНДӨГҮ КЫСКА ТЕКСТТЕРДИН 

УЮШУЛУШУНДАГЫ БАЙЛАНЫШТЫК ТИПТЕР 

 

В статье рассматриваются типовые связи мини-текстов в виде газетной 

информации. 

Ключевые слова: тексты в виде газетной информации, типовые 

связи,коммуникация, информация. 

 

Макалада гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттердин уюшулушундагы  

түрдүү байланыштык типтер аныкталган  

Ачкыч сөздөр: Кабар түрүндөгү кыска тексттер, байланыштык типтер, 

коммуникативдик, маалымат. 

 

The article deals with the typical connection of mini-texts in the form of newspaper 

information. 

Keywords: texts in the form of newspaper information, types of communication, 

communication, information 

 

Гезитте колдонулган лексикалык категориялардын семантика-грамматикалык 

бирдиктердин, каражаттардын стили, бул - гезит тексттинин жеке лексика-стилистикалык, 

грамматика-стилистикалык курамын түзүүчү көрүнүш. Гезит  тексти  өзүнө  таандык  

стиль  аркылуу  гана сөздөрдү тандоо маселесин  иш жүзүнө  ашырат. Ушул өңүттөн алып 

караганда, гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттердин уюшулушу төмөндөгүдөй түрдүү 

байланыштык типтер аркылуу ишке  ашат: 

1. Гезиттик кабар түрүндөгү кыска текст салттуу байланыштык тип боюнча 

уюшулат. «Салттуу байланыштык тип» деген түшүнүк кыргыз тилинде буга чейин миң 

жылдап түзүлүп, салтка, нормага айланган тилдик каражаттардын тексттеги 

байланыштарын туюндурат. Маселен, буга текстте туюндурулуучу информацияга жараша 

сүйлөмдөгү сөздөрдүн тиешелүү грамматикалык формаларды улашы, сүйлөмдөрдүн 

бири-бири менен логика-семантикалык нормаларга ылайык айкалышып, текстте 

туюндурулуп жаткан информациянын кыймылын, континуумун (Т.С.Маразыков) 

жаратышы, натыйжада, публицистикалык жактан бирдиктүү, бүтүн тексттин түзүлүп, 

мазмундун туюндурулушу тексттеги салттуу (буга чейин нечен муундар, ата-бабалар 

тарабынан түзүлүп,  иретке салынган)  байланыштык тип деп аталат. Мисалы: «Кыргыз 

тилдүү журналисттер талап кылат» деген жогорудагы кыска текст салттуу  байланыштык 

тип аркылуу уюшулган. Бул текст гезиттик  кабар түрүндөгү кыска тексттердин стилдик 

өзгөчөлүгүнө жараша узун эки сүйлөмдөн куралган. Биринчи сүйлөм логикалык жактан 

бирин-бири  улаган себеп-натыйжалык маанидеги көп багыныңкылуу татаал сүйлөм 

түрүндө түзүлгөн. Ал схема түрүндө төмөнкүдөй:   

 

Журналисттер биримдиги …президентке, …парламент төрагасына, …премьер-

министрге… ачык кайрылышты 

 

Кыргыз мамлекетинде жашагандардын 70%дан ашууну кыргыз тилдүү 

болгондуктан, 

 

… мамлекеттик мекемелер… иш кагаздарын оболу мамлекеттик тилде алып 

барышы керектигин эскертишти. 
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Тексттеги экинчи сүйлөмдө баштапкы биринчи сүйлөмдөгү негизги тема, маани 

андан ары улантылды. Аны схема түрүндө мындай элестетсек болот: 

 

…2008-жылы ЖК кабыл алган, президент кол койгон «Теле көрсөтүү жана радио 

уктуруу жөнүндөгү» мыйзамдын мамлекеттик тилге байланыштуу беренесин аткаруу 

механизмин иштеп чыгуу 

 

… ал мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөө сунушталган 

 

Бул схемадан көрүнүп тургандай, тексттеги негизги ой, мамлекеттик тилдин 

тагдыры жөнүндө маселе бири-бирине эриш аркак түрдө, ырааттуу улантылып 

байланышкан. Мындай байланыштардын түзүлүшүнө кыргыз тилинде мурдатан бери эле 

кеңири колдонулуп жүргөн лексикалык, грамматикалык, семантикалык каражаттар жана 

байламталар пайдаланылды. Мына ушундай тилдик каражаттардын негизинде (тактап 

айтканда, тексттин темасына тиешелүү «кыргыз тилдүү», «кыргыз тилинде», 

«мамлекеттик тилге» деген сөздөрдүн, бирдиктүү, ыраттуу ойду туюндурууга көмөкчү 

болгон -луу, -лар, -га, -сы, -уу, -да, -ып, -да, -дын, -дан, -ны, -лык, -ын, -кер, -ыш деген ж.б. 

грамматикалык формалардын, «жана» деген байламтанын негизинде) текстте салттуу 

байланыш түзүлүп, мазмун туюндурулду. Ошентип, салттуу байланыштык тип аркылуу 

мисалга алынган кыска тексттин мазмуну логикалык жактан бири-бирине бекем 

байланыштагы төмөнкүдөй иретте туюндурулган: 

Кыргыз тилдүү журналисттер өлкө башчыларына тил маселеси боюнча 

кайрылышты 

 

өлкөдө кыргыз тилин кеңири колдонууга боло турган себептерди, фактыларды 

(70%) көрсөтүштү. 

 

Ошондуктан мамлекеттик мекемелерде маалымат таратуу, иш кагаздарын жазуу 

оболу кыргыз тилинде болушу зарыл экендигин эскертишти 

 

 

Ушул маселеге байланыштуу мурда кабыл алынган «Теле көрсөтүү жана радио 

уктуруу жөнүндөгү» мыйзамдын мамлекеттик тилге  байланыштуу беренесин аткаруу 

механизмин иштеп чыгууну, бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөнү сунушташты. 

Ошентип, гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттер, негизинен, салттуу 

байланыштык тип боюнча түзүлүп, өзүнүн коммуникативдик кызматын өтөйт. 

2. Гезиттик кабар түрүндөгү кыска текст тике байланыштык тип аркылуу да 

уюшулат. «Тике байланыштык тип» деген түшүнүк гезитте коом үчүн азыркы мезгилде 

өтө актуалдуу деп берилген макаланын резюмеси, негизги, өзөктүү маанисин туюнткан 

кыска мазмуну газетанын биринчи бетинде туюндурулуш жолу менен түзүлгөн 

байланышты билдирет.  

Мисалы: «Кыргыз руху» гезитинин 2009-жылдын 13-мартында №8 санында 

чыккан макалалардын резюмелери төмөнкүчө берилген: 10-бетте «Улуттук идеология 

улактан башталабы?» деген макаланын резюмеси гезиттин биринчи бетинде 

«Айтматовдун улак тартканын көрүп, көзүмө жаш  тегеренди» деп  берилет. 

Ушул эле «Кыргыз руху» гезитинин 8-9-беттеринде «Аликбек, биз сени мененбиз» 

деген макаланын резюмеси газетанын биринчи бетинде «Жекшенкуловдун камалышы өтө 

орой, өтө зомбулук, кара өзгөйлүк…» деп берилген. Ал эми аталган гезиттин 3-бетиндеги 

«Жаңыча Ормон опуза», «Бектин  назары  кимге  түшөт», «Жаралуу  жолборс  

коркунучтуу  болчу эле» деген  макалалардын резюмеси биринчи бетте «Башкалар элге 

акча чачып депутат  болсо, Азимбекти  эл  акча  чогултуп  депутат  кылган» деп  берилген. 
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Бул резюмелер, же гезиттик тексттин тике байланыштык тиби  кабар түрүндөгү кыска 

тексттердин  спецификалык өзгөчөлүктөрүн  чагылдырып  турат. 

Гезиттин биринчи бетинде актуалдуу макаланын резюмесинин, өзөктүү 

маанисинин кыскача берилиши кабар берүү менен эле чектелбейт. Ал өз кезегинде 

публицистикалык стилге мүнөздүү рекламалуулукту жаратса, экинчи жагынан, бул 

көрүнүш коомчулуктун көңүлүн ошол актуалдуу коомдук көрүнүштөргө буруп, элге оң 

же терс багытта таасир этүү максатын көздөйт. Маселен, «Кыргызстан экономикалык 

кризистин торунан бошонот», «Парламенттик башкаруу адилет башкарууну камсыз 

кылат» деген туюнтмаларда коомчулукту оң багытка үгүттөө, жакшылыктан үмүт 

кылууга ынандыруу мотивдери бар. Ал эми «Жекшенкуловдун камалышы… кара 

өзгөйлүк», «жаңыча Ормон опуза» деген туюнтмаларда коомдо болуп жаткан 

адилетсиздикке, саясий ыплас иштерге, өлкө башчыларынын мыйзамсыз иш-

аракеттерине, өзүм билемдигине кыжырлануу жана ушундай адилетсиздикти жоюуга 

коомчулукту активдүү катышууга үгүттөө, элди жогорудагыдай пастыкка каршы 

багыттоо, окуяларга кайдыгер болбой, элдин бул окуяга түздөн-түз катышуусуна өбөлгө 

болуу,  ошого түрткү берүү сыяктуу максаттар бар. 

Логикага негизделген, далилдүү маалыматтар коомчулуктун ошол окуяга карата 

колдоо же каршы болуу, макул болуу же нааразылык сезимдерди жаратат. Маселен, мисал 

катары келтирилген парламенттик башкаруу боюнча туюнтма мындай башкаруу 

системасын колдоо, ага тилектештик, макул болуучулук сезимдерди туюндуруп турат. Ал 

эми «Жаңыча Ормон опуза» деген туюнтмадан адилетсиздиктин дагы кайталанып 

жатышына карата кыжырданууну, тынчсызданууну, өлкө башчыларынан түңүлүүнү, 

алардын ишмердигинен оң натыйжа чыгарынан үмүт үзүүнү, ачууланууну, аларга каршы 

чыгууну, мындай ишти колдобоону, нааразылыкты туюуга болот. Тактап айтканда, бул 

туюнтма коомчулукту терс эмоцияга багыттайт да, элдин кыжырлануусун туудурууга 

түрткү болот. Ошентип, актуалдуу макаланын өзөктүү маанисин гезиттин биринчи бетине 

кыска берүү гезиттин жандуулугун жана эмоционалдуулугун арттырат, коомчулукту 

белгилүү бир багытка үндөп, уюштурат. 
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ПУБЛИЦИСТИКАЛЫК СТИЛДЕГИ ТЕКСТТЕРДИН ТҮЗҮЛҮШ 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН АНЫКТООДОГУ МЕТОДДОР 

 

Макалада публицистикалык стилдеги тексттердин түзүлүш өзгөчөлүктөрүн 

аныктоодогу методдор талдоого алынган. 

Ачкыч сөздөр: Кабар түрүндөгү кыска тексттер, түзүлүш өзгөчөлүктөрү,  

анализ, синтез, салыштыруу, байкоо жүргүзүү, сыпаттоо,  методдор, коммуникация, 

маалымат. 

 

В данной статье анализированы методы определения особенностей построения 

текста публистического стиля. 
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Ключевые слова: тексты в виде газетной информации, особенности построения, 

анализ, синтез, сопоставление, наблюдение, методы, коммуникация, информация 

 

In the article methods of determining peculiarities of the texts are analyzed. 

Keywords: texts in the form of newspaper information, features of construction, analysis, 

synthesis, sopastovlenie, observation techniques, communication, information 

 

Публицистикалык стилдеги кандай гана чыгарма болбосун, ал текст түрүндө болот. 

Демек, публицистикалык маанайдагы маалыматтар тексттик түрдө жана мазмунда 

туюндурулат. Мындан стилистика менен текст таануунун тыгыз карым-катышын 

байкоого болот.  

Текст - философия, логика,  психология, этнография, эстетика, адабият таануу 

сыяктуу  көптөгөн  илимий тармактарда изилденет. Ошондой эле  текст тил илиминде 

стилистикага байланыштуу изилдениши зарыл. «Тексттин лингвистикасы»  деген  

түшүнүк,  жалпы  алганда,  тексттин  тилин  изилдөөчү илим дегенди билдирери, бул 

термин биринчи жолу австралиялык  окумуштуу В.Дресслер жана батыш германиялык 

окумуштуу Штемпель тарабынан колдонулганы, тексттин түзүлүшү, аны таанып билүү 

маселелерин лингвистикалык  жактан ХХ кылымдан бери ыкчам колго алынып жатканы 

бир нече окумуштуулардын эмгектеринде маалымдалган (И.Р.Гальперин, 

О.И.Москальская, З.Тураева С.Ж.Мусаев, С.Өмүралиева, Т.С.Маразыков, ж.б.).  

Советтик  тил  илиминде  О.И.Москальская, И.Р.Гальперин, Н.И.Жинкин, 

И.И.Ковтунова, З.Я.Тураева, Ю.М.Лотмандын жана башка бир канча окумуштуулардын 

илимий эмгектеринде тексттин лингвистикалык ар кандай жагдайлары, анын 

категориялары, түзүлүшү, тексттин прагматикалык, когнитивдик маселелери ар тараптан 

изилдөөгө алынган.  

Чет өлкөлүк көрүнүктүү теоретик окумуштуулар Гиро, Греймас, Теодоров, 

Дресслер, Гаузеблаз тарабынан тексттин онтологиясына, структурасына, стилине 

байланыштуу теориялык эмгектер жарыяланды [Т.С.Маразыков. 2005.,71-б.]. 

Бүгүнкү күндө тексттин лингвистикалык, лингвостилистикалык  көптөгөн 

маселелери боюнча окумуштуулардын ондогон монографиялык эмгектери жарык көрүп, 

докторлук жана кандидаттык диссертациялар  жазылып,  илимий изилдөөлөр  

жүргүзүлүүдө [С.Өмүралиева.  2005., 15-б.]. 

Ал  эми  кыргыз  лингвистикасында  текст маселеси илимий багыт катары акыркы 

1990-жылдардан бери окумуштуу Т.С.Маразыковдун кандидаттык диссертациясында 

жаңылык  катары  кабыл  алынды.  Кийинчерээк профессор Б.Ш.Усубалиевдин көркөм 

тексттин лингвостилистикалык аспектисин иликтеген  монографиясы,  профессорлор 

С.Ж.Мусаевдин, С. Өмүралиеванын тексттик лингвистика боюнча жарык көргөн 

монографиялары жаңы бир багыттын изилденишине жол ачты. Ошентип, окумуштуулар 

С.Ж.Мусаев (Тексттин коммуникативдик структурасы. докт.дисс. -Б., 2000), 

Б.Ш.Усубалиев (Көркөм чыгармага лингвостилистикалык илик. -Б., 1994.), 

С.Өмүралиеванын (Тексттин семантикасы жана структурасы. (Ч.Айтматовдун көркөм 

чыгармалары боюнча) докт.дисс. -Б., 1999.) докторлук диссертациялары, 

Т.С.Маразыковдун кандидаттык жана докторлук диссертациясы тиешелүү даражада 

тексттин  лингвистикалык, лингвостилистикалык табиятын изилдөөгө из  салды  деп  

айтууга  болот [С.Өмүралиева. 2005., 17-б.]. 

Текст таануунун илим катары өнүгүшүнө стилдик изилдөөлөр өбөлгө болгон деген 

көз караштагы окумуштуулар да бар. Маселен, профессор Т.С.Маразыковдун пикири 

боюнча, тилге коммуникативдик жана функционалдык аспектиде изилдөөлөрдүн 

жүргүзүлүшү тилдин стили жөнүндө көз караштардын пайда болушу текст таануунун өз 

алдынча илимий тармак катары  андан  ары өнүгүшүн шарттады [Т.С.Маразыков. 1-к., 

2005, 72-б.]. 
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Ошентип, теориялык жактан  тексттик  лингвистика лингвостилистикадан бөлүнүп 

чыккан. Текст» жана «функционалдык стиль» деген түшүнүктөр бири-бири менен тыгыз 

байланыштуу. Анткени «функционалдык стиль» жана «текст» деген түшүнүк бирин-бири 

түзүүчү, бирин-бири  шарттоочу карым-катнаштагы түшүнүктөр болуп саналат. Ар бир 

функционалдык стилдеги тексттердин өзгөчөлүктөрүн, табиятын, маани-маңызын, 

алардагы информацияны туюндуруунун, информацияны кабыл алуунун өзгөчөлүктөрүн, 

ык-амалдарын, жол-жоболорун иликтеп анализге алуу текст таануу илими үчүн чоң 

мааниге ээ экендиги, мындай иш-аракетти жүзөгө ашырууда стилистика илиминин 

жетишкендиктерин, факт-материалдарын көз жаздымда калтырууга болбой тургандыгы, 

жогоруда аталган эки илимий тармак бир кыртыштан өнүгүп чыккандыгы, текст 

таануунун маселелери стилдик жагдайсыз толук кандуу мүнөздө чечилбей тургандыгы, 

ошондой эле стилдик маселелер тексттин тулкусунда, тексттин өзүндө түр өзгөртүп, 

диалектикалуу табиятка ээ болуп турары буга чейинки окумуштуулар тарабынан 

белгиленген. Демек, «текст болгон жерде стиль бар» деген Т.С.Маразыковдун оюна 

кошулууга болот. Ошентип, текстте эки илимий тармактын: тилдин жана стилистиканын 

маселелери кыйма-чийме жайгашкан деп айтууга болот. Тексттин уюшулушун, анын 

семантика-структуралык, логика-коммуникативдик, прагматикалык маселелерин стилдик 

факторсуз аныктоого мүмкүн эмес. Анткени стилдик фактор текстти ар тараптан 

уюштуруучу мүмкүнчүлүккө ээ. Ошентип, текст таануу жана стилистика бирин-бири 

толуктап турат. Бул эки илимий тармакка байланышкан маселелерди изилдөө иши али 

алдыда.  

Биздин оюбузча, стилдик факторлор, жагдай-шарттар публицистикалык стилдеги 

тексттин түзүлүш өзгөчөлүктөрүн аныктайт жана шарттайт. Баарынан мурда мындай 

тексттердин мазмундук түзүлүшү чоң мааниге ээ. Публицистикалык стилдеги тексттер 

мазмундук түзүлүшү боюнча да функционалдык стилдин башка түрлөрүнөн обочолонот. 

Маселен, публицистикалык стилдеги тексттин мазмундук жалпы багытын, 

информативдик стратегиясын коомчулукту кызыктырган урунттуу маселелер түзөт 

[Т.С.Маразыков.2-к., 2005., 75-б.]. Публицистикалык стилдеги маалыматтар аталган 

стилдеги факторлорго, стилдик нормаларга ылайык туюндурулат. Ошондуктан 

публицистикалык стилдеги тексттер семантикалык жактан түшүнүктүү, мазмуну ачык, 

түзүлүшү жөнөкөй, жеткиликтүү. Публицистикалык стилдеги тексттердин башталышы, 

уланышы, аякталышы ачык байкалат да, аларда семантика-структуралык түзүлүш айкын 

колдонулган тилдик каражаттар көпчүлүккө түшүнүктүү келет. 

Мисалы: 

Буга чейин «Казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса» болуп, кыргыз тили ар 

кандай бурмаланып келгени - чындык. Буга бири советтик доорду айыптаса, бири азыркы 

заманды, дагы башкасы кыргызча тыңгылыктуу орфографиялык сөздүк жоктугун 

шылтоолоп келишкен. Муну эске алып, мамлекеттик тил комиссиясы, белгилүү 

окумуштуу-тилчилерден турган комиссиянын көмөгү менен «Кыргыз тилинин 

орфографиялык сөздүгүн» жарыкка чыгарды. Буга ажо президенттик фондунун эсебинен 

800000 сом бөлдүртүп берген. Тил комиссиясы бул сөздүк кыргыз тилиндеги чар-

жайыттыкты жоет деген ойдо [«Агым» №32 14. 08. 2009, 3-бет]. 

Бул чакан билдирүү түрүндөгү текстте мамлекеттик тил комиссиясы белгилүү 

окумуштуулар жана тилчилерден турган комиссиясынын көмөгү менен «Кыргыз тилинин 

орфографиялык сөздүгүн» жарыкка чыгарганы, бул сөздүк үчүн президент президенттик 

фонддон 800 000 сом бөлдүртүп бергендиги, сөздүктүн чыгышы тилибиздеги кээ бир чар-

жайыттыкты жоет деген илгери үмүттөр бар экендиги маалымдалган.  

Бул тексттин мазмундук стратегиясында тилибизди көздүн карегиндей сактоо, аны 

ар кандай саясий бурмалоолордон оолак кармоо, тил-биздин улуттун негизги жүзү, 

белгиси экендигин белгилөө максаты көздөлгөн. Макала мезгилдик маалымат жанрында, 

профессор Т.Аширбаевдин термини менен атаганда, «расмий публицистикалык стиль 
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жанрында» жазылган [Т.Аширбаев. 4-к., 2004, 66-б.]. Бул тексттеги информация жөнөкөй, 

түшүнүктүү, кабыл алууга жеңил, мазмуну ачык, так жана ырааттуу туюндурулган.  

Тексттеги информация логикалык жактан ырааттуу жана дискреттүү. Бул текст өз 

ара мазмундук биримдикти, логикалык бүтүндүктү түзгөн төмөнкүдөй логика-

семантикалык бөлүктөн куралган:  

1. Кыргыз тилинин ал-абалы 

2. Сөздүктү түзүүчүлөр: белгилүү окумуштуулар жана мамлекеттик                                           

тил комиссиясы 

3. Президенттик фонддон 800000 сом бөлүнүшү 

4. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү 

5. Бул сөздүктүн маңыз-мааниси, ролу. 

Текстте логика-семантикалык биримдик, прагматикалык багыт бир кыйла ачык, так 

түрдө берилген. Бул жагдай публицистикалык стилдеги текстте автордук идеяны, 

мамилени ачык туюндурууга жол ачат. Автор тексттин башталышында эле «Казанчынын 

өз эрки кайдан кулак чыгарса» деген макалды абдан орундуу колдонуп, буга чейин 

«кыргыз тили өз мекенинде кор болуп, саясий оюндун курмандыгына айланып, 

бурмаланып келген» деген туюнтманы, идеяны окурманга сунуштады. Ошентип, бул 

текстте автордун кыргыз тилинин келечегине ичинен бушайман болуусу, теригүүсү, 

тынчсыздануусу, ичинен чыңалып сар-санаа болуусу, окурманга ачык туюндурулду. 

Натыйжада, Кыргызстанда кыргыз тилинин абалын чагылдырган жандуу картина көз 

алдыга тартылды. Бул көрүнүш публицистикалык стилдеги тексттин семантикалык, 

логика-прагматикалык түзүлүш өзгөчөлүгүн айкын көрсөтүп турат.  

Публицистикалык стилдеги текст семантика-логикалык, структуралык, 

прагматикалык жактан ачык, так жана жөнөкөй түзүлгөнү менен анын мазмундук негизи 

коомдук турмуштун көйгөй маселелерин чечүүгө аракет кылуу, коомчулукта оң, 

оптимисттик көз карашты калыптандыруу, коомчулукту жакшылыкка үмүттөндүрүү, 

ынандыруу өңдүү мотивдерге жык толгон болот. Маселен, талданып жаткан тексттеги 

«бул сөздүк кыргыз тилиндеги чар-жайыттыкты жоет» деген туюнтма коомчулукту 

тынчсыздандырган тил маселеси боюнча илгери үмүттү, кыргыз тилинин өз мекенинде 

толук кандуу колдонулуп  өнүгүшү тууралуу оптимисттик маанайды жарата алат. Демек, 

публицистикалык стилдеги тексттер коомчулуктун көйгөйүнө, кызыкчылыгына, 

талаптарына ылайык информацияларды туюндургандыгы менен башка стилдеги 

тексттерден айырмаланат. Жогоруда көрүнгөндөй, публицистикалык стилдеги 

тексттердин түзүлүш өзгөчөлүктөрүн аныктоодо анализ методу активдүү колдонулат. 

Фактылык материалдарга жүргүзүлгөн анализде тексттин мазмундук тутумуна, 

семантикалык байланыштарына, тексттин логикалык ыраатына жана мазмундук 

стратегиясына иликтөө жүргүзүүгө аракет жасадык. Аталган маселелер жана 

өзгөчөлүктөр публицистикалык стилдин жөнөкөй, түшүнүктүү, кабыл алууга жеңил, 

мазмундук жактан ачык, так жана ырааттуу болушуна таасир этет. Ошондой эле, 

жогорудагы мисалга талдоо жүргүзүүдө салыштыруу, сыпаттоо, баяндоо, жалпылоо 

методдору да колдонулган. Демек, публицистикалык стилдеги тексттердин түзүлүш 

өзгөчөлүктөрүн аныктоодо анализ, синтез, салыштыруу, байкоо жүргүзүү, сыпаттоо, 

жалпылоо сыяктуу методдорду колдонуу зарыл. 

Пайдаланылган адабияттар: 

1. Аширбаев, Т. Кыргыз тилинин стилистикасы (Стилистиканын жалпы маселелери)  1- 

китеп - Бишкек;Ош: Кыргызстан, 2000.  

2. Аширбаев, Т. Кыргыз тилинин стилистикасы  4-китеп. – Бишкек: Бийиктик, 2004. 

3. Маразыков, Т. Экстралингвистикалык факторлордун тексттеги интеграциясы  – 

Бишкек: Б-сыз, 2005. 

4. Маразыков, Т. Кыргыз тилинде текстти интеграциялоочу лингвистикалык каражаттар 

– Бишкек: Б-сыз, 2005.  

5. «Жаңы Агым»,  «Аалам» , ―Кыргыз руху‖гезиттери. 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

78 
 

 УДК.321                                  Нуралиева М.Т., канд.филол.наук, доцент КРСУ 

КЫРГЫЗ УЛУТТУК «САРМЕРДЕН» ОЮНУН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ ЖАНА 

ТУРМУШТУК МААНИСИ 

 

Кыргыз элинде «Сармерден» оюнунун пайда болуш тарыхы жөнүндө маалымат 

жана анын турмуштагы мааниси ачылып берилди. 

Негизги сөздөр: сармерден, үрп-адаттар, каада-салт, кулк-мүнөзү,  улуттук оюн, 

кыз-жигит, шайыр, ынтымак, элдик таланттар, улуттун мүнөзү. 

 

В статье дается информация об истории появления национальной игры 

«Сармерден» кыргызского народа и раскрыто ее значение в жизни. 

Ключевые слова: сармерден, обычаи, традиции, характер, национальная игра, 

парень-девушка, веселый, согласие, народные таланты, национальный характер. 

 

This article provides information about the history of the emergence of the national game 

"Sarmerden" Kyrgyz people and revealed its importance in life. 

Keywords: sarmerden, customs, traditions, character, national game, guy, girl, fun, 

harmony, people's talents, the national character. 

 

Кыргыз эли өз жашоо тарыхында татаал жолдорду басып, эли – жерин, мал-жанын 

жоодон, табийгаттын катаал кырсыктарынан коргоп келген. Ошону менен бирге өзүнүн 

биримдигин, үрп-адаттарын, каада-салтын, кылымдар бою келе жаткан маданиятын 

көөнөртпөй, жоготпой сактап ушул күнгө жеткирген.  Кыргыз элинин шамдагай, шайыр 

эл экендигин анын улуттук оюндары тастыктап келет. 

Ат жалында эркин ойноп, көчүп – конуп жүрүүгө шай жаралган жоокер  элдин 

кулк - мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп 

табышкан. Негизинен кыргыздын улуттук оюндары жалпысынан: элдик салтуу оюндар, 

жоокердик оюндар, жаштардын оюндары,  балдардын оюндары болуп бөлүнөт. Алардын 

ар бири өзүнчө кызык, тарбиялык таасири күчтүү, денени чыңдоого, акыл – эсти 

өстүрүүгө пайдалуу. Бул оюндар азыр биз жашап жаткан күндөргө да жетип, айрымдары 

коомдук, социалдык мазмунга жараша өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 

Кыргыз улуттук оюндарында ар бир кылымда жашаган элдин ой тилеги, үмүтү, 

кубанычы, адилеттик, акыйкаттык үчүн болгон күрөшү камтылат.  Улуттук оюндардан 

элдик педагогиканын үлгүлөрү, элдин терең философиялык көз караштары, улуттун 

мүнөзүндөгү, жашоосундагы өзгөчөлүктөрү, дүйнө таанымы көрүнүп турат. 

Кыргыздар эл болуп жаралгандан өздөрүнө мүнөздүү ар кыл доорлорго, 

мезгилдерге, ошол кездеги социалдык шартына жараша оюндарды жаратышкан. Кыргыз 

эли канчалык көчмөн өмүр сүрүп, ар кандай  капсалаңдарга кабылышса да, башынан 

өткөргөн өмүрдүн элестерин унутулгус кылып, оюн өнөрүндө да калтырып, келечек – 

урпактарга белек катары сактап келди. 

Кыргыз элдик оюндардын аттары, аткарылышы башка калктардын оюндарына 

окшош болушу бул - табигый нерсе. Айрыкча коңшулаш Орто Азия жана Казакстан, 

монгол элдеринде окшош улуттук оюндары аздыр-көптүр кездешет. 

Элдик оюндарды жыйноодо жана изилдөөдө 20-кылымда И.Н. Рожденственский 

(1928), М.Н. Аманжанов (1936), С.М. Абрамов (1930) жана башкалар алгачкылардан 

болуп изилдей башташкан. 

Ал эми элдик кыймылдуу оюндарга болгон илимий иштер бир аз болсо да жолго 

коюлган. Алар А. Абдыкалыков (1971), С.М. Абрамзон (1972), Р.А. Абузаров (1976), Х. 

Анаркулов (1980), Ф.Э. Байман (1972), Г. Бабовская (1965), Д. Өмүрзаков (1978), С.М. 

Саипов (1979), М.К. Саралиев (1983), Э. Черикбаев, Н.И. Шарабанин (1986).  



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

79 
 

Мисалга алсак, кыргыз элинин улуттук оюндарынын 1500дөй түрү илимпоздор 

тарабынан изилденген болсо, Х. Анаркуловдун «Кыргыз эл оюндары» китебинде анын 

үчтөн бири гана жазылган. 

Кылым карыткан элдик оюндардын бүгүнкү күндө жаштарга өрнөк болуп калуусуу 

жана алардын турмушунда колдонулуп, түбөлүк жашап турушуна карата болгон 

аракетибизди жумшообуз зарыл.  

Байыркы көчмөн кыргыздардын арасында кеңири тараган салттык ырдоо – 

сармерден нечендеген кылымдарды басып өтүп, бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат. 

Сармерден деген сөз иран тилинен кирип, «Сар» - «баш, башчы», «мардан» - «жигит», 

дагы бир мааниси «Сар» - «көп», «мардон» - «эл» деген түшүнүктү берип, тойдо ырдоо, 

күлкүлүү сөз айтып берүү деп чечмеленет. Бул оюн басып өткөн тарыхында ырчылыкты, 

шайырлыкты гана талап кыла бербеши бышык. Мында отурушту жандандыруу, бири-

биринин назарын алып, көпчүлүккө бөлө, ички сырын көрө отуруу. Сармерден аркылуу 

шайырлар тарбияланган. Көңүлдөрүн өстүрүүгө шарттар түзүлгөн. Ынтымакташуу-

ырасташуу жаралган. Жаштардын таанышуулары, жар табуу мүмкүнчүлүктөрү  пайда 

болгон. Албетте, сармерден отурушунда кыргыз жаштары арак - шарапка алданбай, 

жөрөлгөлөрдүн нугун сактап, андан ары өнүктүрүү вазийпалары болгон.  

Кыргыз-казак эгиз элиндеги бир бөтөнчөлүк – жамак курамын өз  учурунда чукуй 

таба билген. Ич ара эргүүлөр ошондо пайда болот. Албетте, андай бөтөнчөлүктөр алмадай 

башка айкөл «Манас» бүт баткан, кийинки кенже эпосторду да жатка айткан элибиз үчүн 

анча деле таң калуучу көрүнүш эместир. 

Негизи сармерден айтуу, ырдоо көбүнчө жаштарга таандык. Арийне, кыз-

келиндердин, улан-жигиттердин, бозой-селкилердин андай отуруштарында убакытты 

көңүлдүү өткөрү үчүн айла-амалдарды ойлоп табышкан. Мисалы, отуруштун милдетин 

аткара албаса, же эрежелерди бузса, отуруштун жасоолу «билектен шап алуу», «укуй 

алышуу», «төө мантек алышуу», «чекеге чертишүү», «кара казан куюу» (көмүрдү эзип, 

ошону чекеден ылдый куят) жана башка тамаша оюндары жүргүзүлөт. Албетте, мындайда 

жаштар терикпей, таарынбай кабыл алышы керек. Бул сармерденден элдик 

таланттууларды табууга, аларга назар таштоого мүмкүнчүлүк болот. Улуу 

муундагылардан ырчылардын, жомокчулардын, комузчу-чоорчулардын, 

санжырачылардын жана башка эл шайырларынын таланттарды асыроо мектеби мына 

ушундай оюндардан чыккан. 

Сармерденде кыз-жигиттер өз алдынча ой жүгүртүүгө ыр тизмектерин, 

уйкаштыктарды табууга аракет кылышат. Чыгармачылык фантазиялары, эске тутуулары 

өсө баштайт. Өз ара жарышып сөз таап, ыр формасындагы куплеттерди түзүүгө 

жетишишет.  

Ыр аркылуу мелдешке, башкача айтканда акыйнек айтышышат. Акыйнек айтышуу 

кыз-жигиттерди уйкаштык менен сөз тапкычтыкты, күлкүлүү, тамашалуу жагдайды орду 

менен баяндап, ыр аркылуу бере билүүсүнө жетишүүсүнө карата бир топ чыгармачылык 

түйшүктү талап кылат. Мында ырдай албай калгандарды тамаша ирэтинде тамак ичирет 

жана башка жазаларды беришет. Анда эч кандай таарынуу болбогон. Сармердендин 

тартиби, эрежеси боюнча оюнга катышып отургандардын бир да калбай милдеттүү түрдө 

өз өнөрүн көрсөтүш керек. Көпчүлүк учурда катышкандардын аткаргандары ашыктык 

ырлары күйгөндөр менен секетпайлар болгон. Ал эми ким ырдабай калса макал, ылакап, 

табышмак, күлкүлүү, куйкумдуу, тамашалуу кеп-кечелерди, жорго сөздөрдү, кызыктуу, 

нускалуу айтымдарды айтышкан. Кимде-ким алардын бирин айта албай, аргасы кетип, 

айласы түгөнсө, уйча мөөрөшүп, жылкыча кишенеп, койчо  маарап, казча каркылдап, жан-

жаныбарлардын үндөрүн туурап беришкен. Демек, кандай гана болбосун эптеп айла-амал 

таап, отургандардын черлерин жазып, көңүлдөрүн ачуу, күлдүрүү болгон.  

Оюндун катышуучулары өздөрүнүн болгон талантын, жөндөмүн көрсөтүү менен 

элге өзүн тааныта алган. 
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Сармердендин салты боюнча айтыш менен башталып, бири-бирине сөз ыргытып, 

тамашага батышат. 

Кыз-жигиттердин ырларынын акыйнек түрү өзүнүн мааниси боюнча кордоо 

ырларынын түрүнө кирет. Бара-бара бул түр өзүнүн алгачкы кордоо маанисин жоготуп, 

сатира, юмор, тамашалуу түргө өтүп, жаштардын фольклоруна айланат. Мисалы:  

  Менин энем сурасаң, 

  Сыр аякка бал куйган. 

Сенин энең сурасам, 

Ит аякка кан куйган. 

Менин атам сурасаң,  

Арчалыга жайлаган. 

Сенин атаң сурасам, 

Арпа ташып куураган. 

Чериктердин кыздары, 

Чепкен бычкан турбайбы? 

Челек-челек жарманы, 

Кептеп ичет турбайбы. 

Алайга барсаң кой соѐт,  

Колуңда жилик томпоѐт. 

Өзгөнгө барсаң күрүч жейт, 

Колуңдун учу чүрүшөт. 

Бүгүнкү күндө акыйнектер кыз-жигиттердин арасында алгачкы курч, орой, кордоп 

айтылган формасынан тамашалуу формага өтүп, сылыгыраак маанайда айтылып жүрөт. 

«Сармерден» оюунун көркүн ачкан дагы бир оюн – бул жаңылмач. Жаңылмач 

айтуу адамдардын тилинин тактыгын, кабыл алуусун гана өстүрбөстөн, тамашалык 

мааниси да өтө зор. Мисалы:   

Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томоголойт, 

Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томогологондо, 

Биз бүркүтүбүздү томого менен томоголобой, 

Ким бүркүтүн томого менен томоголойт. 

Жаңылмач айтууга татаал сөздөрдөн, фразалардан, тыбыштардан курулуп, тез-тез 

кайталап айтканда, сөздөр сырткы формасы окшош, уйкаш сөздөр менен алмашыл 

айтылып, тамашага айланат. 

Элдик оозеки чыгармачылыгынын эң байыркы жана өтө кеңири тараган, 

жаратылыш кубулуштарын, заттар менен түшүнүктөрдү каймана мааниде сыпаттап, 

жандырмаксыз айтылган кыска поэтикалык чыгарма бул – табышмак. 

Табышмак өзгөчө ушул сармерден оюнунда кеңири колдонулуп, жаштардын 

тапкычтыгын, ойлонуусун аныктаган турмуштук чоң сабак  катары өзүнүн 

актуалдуулугун жоготпой келет. Табышмактар коомдук түзүлүштүн өсүп-өнүгүшүнө, 

мезгилдин талабына, адамдардын аң-сезиминин өсүшүнө жараша өсүп-өнүгүп, 

татаалданып жүрүп отурат. 

Бул оюнда калп айтуу өнөрү да оюндун көркүн ачкан. Мисалы, төмөнкүдөй ыр 

саптары менен айтылган калптар: 

                    Аюулар уктап жатканда, 

                    Эшектер бийлеп атканда, 

                    Бир эшекти мен минип, 

                    Учуп чыктым асманга, 

                    Учуп чыгып асманга, 

                    Ары-бери басканда, 

                    Кудайым жүрөт асманда, 

                    Жүр деди Кудай 

                    Үйүнө бардым сүйүнө, 
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                    Шарап берип мас кылып, 

                    Анан кууп чыкты үйүнөн, 

                    Үйүнөн чыктым секирип, 

                    Ошондон бери мен, 

Кудайдан жүрөм бекинип – деген сыяктуу тамаша ирэтиндеги калптар оюндун 

көркүн ачкан.  

Сармерденде мындан сырткары элдик оозеки чыгармачылыгындагы    макал-

ылакап, ыр-бий, комуз күүлөрү сыяктуу жанрларды элге сиңирип, калкыбыздын качантан 

бери келе жаткан жан дүйнөсүндөгү баалуулукту маалымдап келет. 

Сармерден оюну азыркы учурда бир аз болсо да  КТРК тарабынан элге жайылтыла 

баштады. Бул сармерден кыз-жигиттердин ортосундагы таймаш болуп, кыргыздын 

улуттук каада-салттарынан баштап, өнөрдүн көптөгөн түрлөрүн камтуу менен азыркы 

заманбаптын талаптары да эске алынган, эл күтүп көргөн көрсөтүү болуп калды.   

Кыргыз элинин тарыхында улуттук оюндар коомдун баардык мезгилинде ошол 

доордун өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө, талабына, жашоо шартына жараша жаңыланып, алымча-

кошумчаланып ар кандай сапаттарга, түрлөргө өтүп жашап келет. 

Изилдөөчүлөр, педагогдор тарабынан азын-оолак изилдөөлөр,  табылгалар, ойлор, 

сунуштар жарыяланып жүргөнү менен, дагы да болсо улуттук оюндардын азыркы биздин 

турмуштук, коомдук талабыбызга жооп берерлик изилдөөлөр жүргүзүлө элек.   

Улуттук оюндар элдик маданияттын, дөөлөттүн, мурастын айныгыс бөлүгү болуп 

түбөлүктүү жашоосун уланта берет. 

Пайдаланылган адабияттар 

1. Алагушов Б.  Бабалардын сырлары.- Б., 2006. 

2. Айдаркулов К. «Манас» эпосундагы элдик оюндар. – Б., 1994. 

3. «Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык тарыхынын очерки». – Ф.: «Илим» басмасы, 

1973. 

4. «Кыргыздардын улуттук маданияты». Түзүүчүлөр К. Жусупов, Кармышак теги 

Макелек Өмүрбай, К. Иманалиев, Ж. Бакашова. – Б., 2012.  

5. Карасаев Х. Камус наама. – Б., 1996.  

 

 

УДК 800.1:94                Сунил Кумар Мишра, Lect., Индия, Мастер англ. языка  

и политологии, бакалавр права и образования 

 

WHAT IS WISDOM? 

 

The quality of having experience, knowledge, and good judgment; the quality of being 

wise.  

Key words: quality, experience, knowledge. 

 

Качество имеющих опыт, знания и здравый смысл; качество того, чтобы быть 

мудрым. Обоснованы действия или решения в отношении применения опыта и знаний.  

Ключевые слова: качество, опыт, знания.  

 

Бул макалада автор тажрыйба, билим жана акыл-эстин: ойчулдардай болуунун 

себебин изилдейт. Тажрыйба жана билимди колдонууда кыймылдар жана алардын 

чечимдеринин орду белгиленет.  

Ачкыч сөздөр: сапат, тажрыйба, билим. 

 

The soundness of an action or decision with regard to the application of experience, 

knowledge. Wisdom can be futher attained by daily meditation, yoga, regular exercise of brain. 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

82 
 

A wise person never loose hope in trobules 

and try to find a way in the worst possible 

condition too. 

Wisdom of Minister - Birbal was the 

most clever minister in the indian history. 

Birbal was an hindu brahmin advisor in the 

court of the Mughal Emperor Akbar. He is 

mostly known in the Indian subcontinent for 

the folk tales which focus on his wit. Here is a story of  Birbal‘s Wisdom. One fine day, Akbar 

lost his ring. When Birbal arrived in the court, Akbar told him "I have lost my ring. My father 

had given it to me as a gift. Please help me find it.‖  Birbal said ‖do not worry your Majesty, I 

will find your ring right now.‖ 

He said, ‖Your Majesty the ring is here in this court itself, it is with one of the courtier.  

The courtier who has a straw in his beard has your ring.‖   The courtier who had the emperors 

ring was shocked and immediately moved his hand over his beard.  Birbal noticed this act of the 

courtier.  He immediately pointed towards the courtier and said, ‖Please search this man. He has 

the emperors ring‖. Akbar could not understand how Birbal had Managed to find the ring.  

Birbal then told Akbar that a guilty person is always scared. Moral: A Guilty Conscience need 

No Accuser. 

ЧТО ТАКОЕ МУДРОСТЬ? 

Мудрость может быть дополнительно получена в ежедневной медитации, йоге, 

регулярных физических упражнениях мозга. Мудрый человек никогда не потеряет 

надежду в мутной воде и попытаться найти путь в самом худшем состоянии тоже. 

Мудрость Министр - Бирбал был индуистским брахманом, советником при дворе 

Моголов императора Акбара. Он в основном известен в Индийском субконтиненте для 

народных сказок, которые сосредоточены на его остроумии. 

Вот история мудрости Бирбала. В один прекрасный день Акбар потерял кольцо. 

Когда Бирбал прибыл в суд, Акбар сказал ему: "Я потерял кольцо. Мой отец дал мне его в 

качестве подарка. Пожалуйста, помогите мне найти его". Бирбал сказал: "Не волнуйтесь, 

ваше величество, я найду теперь право на ваше кольцо". Он сказал: "Кольцо Вашего 

Величества находится здесь, в этом самом суде, у одного из придворных. Придворный, 

который имеет соломинку в бороде, имеет свое кольцо. "Придворный, который был 

потрясен кольцом императора и сразу же двинул рукой по бороде. Бирбал заметил этот 

акт царедворца. Он сразу же указал на придворного и сказал: "Пожалуйста, ищите этого 

человека. У нeго нет кольца императора". Акбар не мог понять, как Бирбалу удалось 

найти кольцо. Бирбал тогда сказал Акбару, что виновному всегда страшно. Мораль: 

нечистая совесть не нуждается в обвинителе. 
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20 INTERESTING FACTS ON INDIA 

 

In the article are 20 interesting facts on india that you had no idea about. 
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Макалада 20 эн кызыктуу, эч жерде табылбаган фактылар жазылган. 
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В статье изложено описание не указанных 20 интересных фактов. 
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"India is, the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of 

history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable 

and most instructive materials in the history of man are treasured up in India only." 

These are not our words. These are the words of the great Mark Twain. And here are 20 

Indians facts to support his statement: 

1. A floating post office. India has the largest postal network in 

the world with over 1, 55,015 post offices. A single post office on an 

average serves a population of 7,175 people. The floating post office in 

Dal Lake, Srinagar, was inaugurated in August 2011. 

2. Kumbh Mela gathering visible from space. The 2011 Kumbh Mela 

was the largest gathering of people with over 75 million pilgrims. The 

gathering was so huge that the crowd was visible from space. 

3. The wettest inhabited place in the world. Mawsynram, a village on the Khasi Hills, 

Meghalaya, receives the highest recorded average rainfall in the world. Cherrapunji, also a part 

of Meghalaya, holds the record for the most rainfall in the calendar year of 1861. 

4. Bandra Worli Sealink has steel wires equal to the earth's circumference. It took a 

total of 2,57,00,000 man hours for completion and also weighs as much as 50,000 African 

elephants. A true engineering and architectural marvel. 

5. The highest cricket ground in the world. At an altitude of 2,444 meters, the Chail 

Cricket Ground in Chail, Himachal Pradesh, is the highest in the world. It was built in 1893 and 

is a part of the Chail Military School. 

6. Shampooing is an Indian concept. Shampoo was invented in India, not the 

commercial liquid ones but the method by use of herbs. The word 'shampoo' itself has been 

derived from the Sanskrit word champu, which means to massage. 

7. The Indian national Kabaddi team has won all World Cups. India 

has won all 5 men's Kabaddi World Cups held till now and have been 

undefeated throughout these tournaments. The Indian women's team has 

also won all Kabaddi World Cups held till date. 

8. Water on the moon was discovered by India. In September 

2009, India's ISRO Chandrayaan- 1 using its Moon Mineralogy Mapper detected water on the 

moon for the first time. 

9. Science day in Switzerland is dedicated to Ex-Indian President, APJ Abdul 

Kalam. The father of India's missile programme had visited Switzerland back in 2006. Upon his 

arrival, Switzerland declared May 26th as Science Day. 

10. India's first President only took 50% of his salary. When Dr 

Rajendra Prasad was appointed the President of India, he only took 50% of his 

salary, claiming he did not require more than that. Towards the end of his 12-

year tenure he only took 25% of his salary. The salary of the President was Rs 

10,000 back then. 

11. India has a spa just for elephants. Elephants receive baths, 

massages and even food at the Punnathoor Cotta 

Elephant Yard Rejuvenation Centre in Kerala. Now 

that's a BIG step for the country. 

12. India is the world's second-largest 

English speaking country. India is second only to 

the USA when it comes to speaking English with 

around 125 million people speaking the language, 

which is only 10% of our population. This is expected 

to grow by quite a margin in the coming years. 
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13. Largest number of vegetarians in the world. Be it 

because of religious reasons or personal choices or both, 

around 20-40% of Indians are vegetarians, making it the 

largest vegetarian-friendly country in the world. 

14. The world's largest producer of milk. India 

recently overtook the European Union with production 

reaching over 132.4m tonnes in 2014. 

15. The first country to consume sugar. India 

was the first country to develop extraction and purifying 

techniques of sugar. Many visitors from abroad learnt the 

refining and cultivation of sugar from us. 

16. The human calculator. Shakuntla Devi was 

given this title after she demonstrated the calculation of 

two 13 digit numbers: 7,686,369,774,870 × 

2,465,099,745,779 which were picked at random. She 

answered correctly within 28 seconds. 

17. Rabindranath Tagore also wrote the national anthem for Bangladesh. 

Rabindranath Tagore is credited not only for writing the Indian national anthem, Jana Gana 

Mana, but the Bangladeshi national anthem, Amar Sonar Bangla, as well. He was also offered 

knighthood by the British but refused the honour after the Jalianwala Bagh massacre. 

18. Dhyan Chand was offered German citizenship. After defeating Germany 8-1 in the 

1936 Berlin Olympics, Major Dhyan Chand, the wizard of hockey, was summoned by Hitler. He 

was promised German citizenship, a high post in the German military and the chance to play for 

the German national side. Dhyan Chand however declined the offer. 

19. Diamonds were first mined in India. Initially, diamonds were only found in the 

alluvial deposits in Guntur and Krishna District of the Krishna River Delta. Until diamonds were 

found in Brazil during the 18th century, India led the world in diamond production. 

20. Snakes and Ladders originated in India. Earlier known as Moksha Patamu, the 

game was initially invented as a moral lesson aboutkarma to be taught to children. It was later 

commercialized and has become one of the most popular board games in the world. 

20 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВОБ ИНДИИ, О ЧЕМ У ВАС НЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

"Индия, колыбель человеческой расы, место рождения человеческой речи, мать 

истории, бабушка легенды и прабабушка традиций. Наши самые ценные и наиболее 

поучительные материалы в истории человечества сохранились только в Индии".  

Это не наши слова. Эти слова великого Марка Твена. И вот 20 индийских фактов, 

чтобы поддержать его заявление: 

1. Плавающее почтовое отделение. Индия имеет самую большую почтовую сеть 

в мире с более, чем 155015 почтовых отделений. Одно почтовое отделение в среднем 

обслуживает население в 7175 людей. Плавающее почтовое отделение в озерах Дал, 

Сринагар было открыто в августе 2011 года. 

 2. Кумбха Мела сбор виден из космоса. 2011 Кумбха Мела было крупнейшим 

собранием людей с более, чем 75 миллионов паломников. Сбор был настолько велик, что 

толпа была видна из космоса. 

3. Самое влажное населенное место в мире. Mawsynram, село на Кхаси Хиллз, 

Мегхалая, имеет самый высокий показатель среднего количества осадков в мире. 

Черапунджи также является частью Мегхалая, держит рекорд по количеству осадков в 

течение календарного 1861 года. 

4. Bandra Worli Sealink имеет стальную проволоку, равной окружности Земли. 

Потребовалось в общей сложности 2,57,00,000-человеко-часов для завершения, а также 

весит целых 50 000 африканских слонов. Истинное инженерно-архитектурное чудо. 
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5. Самый высокий крикет в мире. Чайл Cricket Ground в Chail, Химачал-Прадеш 

является самым высоким в мире крикетом, на высоте 2444 метров. Он был построен в 

1893 году и является частью военного училища Chail. 

6. Промывание является индийской концепцией. Шампунь был изобретен в 

Индии, а не в коммерческих ликвидных, методом или посредством использования трав. 

Слово "шампунь" было производным от слова champu, что на санскрите означает массаж. 

 7. Индийская национальная команда Kabaddi выиграла все чемпионаты 

мира. Индия выиграла все 5 мужских Kabaddi Кубки мира, которые проводятся до сих 

пор и были непобедимы во всех этих турнирах. Индийская женская команда также 

выиграла все Кубки мира Kabaddi проводятся до настоящего времени. 

8. Вода на Луне была обнаружена в Индии. В сентябре 2009 года в Индии ISRO 

Chandrayaan-1, используя его в минералогии Луны Mapper впервые обнаружили воду на 

Луне. 

9. Научный день в Швейцарии посвящен экс-индийскому президенту Абдуле 

Каламу. Отец ракетной программы в Индии посетил Швейцарию еще в 2006 году По 

прибытии в Швейцарию 26 мая объявил этот день как День науки. 

10. Первому Президенту Индии потребовалось всего 50% от своей зарплаты. 

Когда доктор Раджендра Прасад был назначен президентом Индии, он брал только 50% от 

своей зарплаты, утверждая, что ему не требуется больше этого. К концу своего 12-летнего 

пребывания в должности он только взял 25% от своей зарплаты. Зарплата президента 

была тогда равна 10000 РТС. 

 11. Индия располагает спа-салоном только для слонов. Слоны получают ванны, 

массаж и даже продукты питания во дворе Punnathoor Котта для омоложения слонов в 

центре штате Керала. Теперь это большой шаг для страны. 

 12. Индия занимает второе место по величине как англоговорящая страна в 

мире. Индия занимает второе место в США, когда речь идет о говорящих по-английски, 

здесь около 125 миллионов людей, говорящих на языке, которые составляют только 10% 

всего населения. Эта цифра, как ожидается, вырастет в ближайшие годы. 

 13. Наибольшее количество вегетарианцев в мире. Будь то из-за религиозных 

соображений или личного выбора или обоих, около 20-40% индейцев являются 

вегетарианцами. 

14. Крупнейший в мире производитель молока. Индия недавно обогнала 

Европейский Союз в производстве молока, объем охватывает более 132.4m тонн в 2014 

году. 

15. Первая страна. начавшая потреблять сахар. Индия стала первой страной, 

разработавшей методики экстракции и очистки сахара. Многие гости из-за рубежа узнали 

переработку и выращивание сахара от индийцев. 

16. Человек-калькулятор. Шакунтала Дэви получила это название после того, как 

она продемонстрировала вычисление двух 13-разрядных чисел: 7.686.369.774.870 × 

2.465.099.745.779, которые были выбраны случайным образом. Она ответила правильно в 

течение 28 секунд. 

 17. Рабиндранат Тагор написал Национальный гимн и Бангладеша. 

Рабиндранату Тагору приписывают не только написание Индийского национального 

гимна, но и бангладешского национального гимна в соавторстве с Амаром Сонаром 

Бангла. Он также предложил рыцарство англичанам, но отказался от чести после резни 

Jalianwala Баг. 

18. Дхиан Чанду предложили немецкое гражданство. После победы Германии 8-

1 в Олимпийских играх в Берлине в 1936 году майор Дхиан Чанд, мастер хоккея, был 

вызван Гитлером. Он обещал немецкое гражданство, высокий пост среди немецких 

военных и возможность играть за немецкую сборную. Дхиан Чанд однако отказался от 

предложения. 
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19. Алмазы впервые были добыты в Индии. Первоначально алмазы были 

обнаружены только в аллювиальных отложениях в Guntur и Кришна района дельты реки 

Кришны. До тех пор пока алмазы не были найдены в Бразилии в 18-м веке, Индия 

занимала первое место в мире по производству алмазов. 

20. Змеи и лестницы возникли в Индии. Ранее известная как Мокша патаму игра 

была первоначально изобретена как нравственный урок aboutkarma, чтобы научить детей. 

Позднее они стали одной из самых популярных настольных игр в мире. 

 

 

УДК 800.1:94                                          Шипилов А.В., докторант КРСУ, г. Бишкек 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ-СЛАВЯН С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ ТУРКЕСТАНСКОГО 
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В статье исследуются историко-культурные, социально-политические, 

экономические и другие аспекты межкультурного взаимодействия переселенцев-славян с 

коренными народами Туркестанского края во второй половине XIX в. – начале XX в. 
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Макалада Түркстан аймагындагы XIX к. экинчи жарымы – XX к. башындагы 

славян-көчмөндөрдүн түпкүр элдери менен болгон маданияттар аралык кийлигишүүсү 

тарыхий-маданий, социалдык-саясий жана башка аспектилерде изилденген. 

Ачкыч сөздөр: орусиялык маданий мейкиндик; казактар; евразиялык; көчүрүү 

саясаты; Жети-Суу болушу. 

 

The article examines the historical, cultural, socio-political, economic and other aspects 

of intercultural settlers-Slavs with the indigenous peoples of Turkestan in the second half of the 

XIX century. - Early XX century. 

Keywords: Russian cultural space; Cossacks; Eurasianism; immigration policy; 

Semirechenskaya area. 

 

 Присоединение обширных территорий Казахстана и Средней Азии к Российской 

империи и образование в 1867 г. Туркестанского генерал-губернаторства поставили перед 

российскими властями задачи по обеспечению прочного тыла и созданию военно-

экономической базы в регионе. Первоначально здесь основывались казачьи поселения, а 

потом, по мере  нормализации обстановки, сюда переселялись крестьяне. За 1847–1867 гг. 

в Семиречье было основано 14 казачьих станиц и выселков с поселением около 15 тыс. 

человек [1, с. 66]. Казачество, как считал М. М. Федоров, «…являлось одним из главных 

насадителей и проводников русской культуры, русского языка» [2, с. 85]. Его 

поддерживал М. Вартенбург: «Казаки выполняли миссию – закрепляли новые земли 

путем их заселения и обрусения» [3, с. 47]. Интересное замечание оставил известный 

географ А.Н. Краснов: «Несмотря на то, что в нравственном отношении казаки 

несравненно ниже, нежели поселенцы – крестьяне, несмотря на то, что они главным 

образом и являются эксплуататорами кочующего населения, они пользуются у киргиз, 

безусловно, большей симпатией, нежели крестьяне. Великоросс-казак чужд сепаратизма, 

прекрасно по большей части владея языком, знакомый с нравами туземца, не имея 

никаких предрассудков, он приятный гость в юрте киргизов» [4, с. 31]. 

Помимо военно-политических и экономических задач на первом этапе освоения края 

важным моментом считалась политика сближения с местным кочевым населением путем 

приобщения его к оседло-земледельческой жизни. Так, в 1869 г. Г. А. Колпаковский 
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считал, что «увеличение русских поселений содействует обрусению края и постепенному 

слиянию его с коренными русскими губерниями. Постоянное соприкосновение с 

русскими поселениями и выгодами цивилизационной жизнью, без сомнения, приведут со 

временем к переходу и киргиз к оседлой жизни» [5, с. 10-11]. 

К середине 80-х гг. XIX в., когда присоединение новых земель в основном 

завершилось, главным вопросом стал аграрный, заключавшийся в землеустройстве 

казаков, крестьян-старожилов и новых переселенцев на началах, не стесняющих развитие 

хозяйства туземцев [1, с. 70]. Поэтому в 1889 г. вводятся ограничения на переселение, а в 

1891 г. Семиреченская область как главный и конечный пункт переселения была закрыта 

на 2 года, а в 1895 г. была вновь закрыта до 1906 г. [1, с. 68-69]. Ввиду этих запретов и в 

результате голода 1891 г., из центральных губерний России и Поволжья началось 

массовое переселение в Туркестанский край крестьян-«самовольцев». 

В социальном плане русские переселенцы в Кыргызстане в подавляющем количестве 

являлись крестьянами, основным занятием которых было зерновое (пшеница, ячмень, 

овес) земледелие, из технических культур был широко распространен подсолнечник, 

также выращивали картофель и овощи (кукурузу, помидоры, лук и др.); разводили 

крупный рогатый скот, лошадей, свиней, домашнюю птицу; из кустарных промыслов 

наиболее развитым было кузнечное дело [6, с. 114]. 

Количество горожан среди русских, украинцев и белорусов было незначительно: в 

1897 г. в Пишкеке и Пржевальске – около 5 тыс. человек [7, с. 54], к тому же около 30% 

горожан являлись крестьянами по социальному статусу [7, с. 63]. Из такого положения 

вытекало и незначительное количество рабочих, которых в 1910 г. в Пишкеке и 

Пржевальске было около 50 человек, а вместе с сельскими рабочими в 1912-1913 гг. в 

Пишпекском и Пржевальском уездах было 690 рабочих [7, с. 62-63].  

Общее положение в промышленности наглядно демонстрирует следующий факт: в 

1906 г. в Туркестанском крае в среднем на 1 тыс. жителей приходилось 2 рабочих, а в 

центральных губерниях России – 48 [8, с. 185]. 

Российские власти поддерживали стремление кыргызов к оседанию, поскольку 

нормы землепользования у кочевников были значительно больше, чем у оседлых жителей. 

Так, в 1910 г. военный губернатор Семиреченской области в своем отчете писал: «Столь 

же значительные, надо думать, земельные излишки должны будут получаться при 

устройстве на оседлом положении и других киргизских волостей, изъявивших желание 

оставить кочевой образ жизни» (это о Восточно-Сокулукской волости Пишпекского уезда, 

при переводе которой на оседлое положение было получено 13 тыс. десятин излишней 

земли) [9, с. 3-4]. Однако оседанию кыргызов активно и довольно успешно противились 

манапы и баи, в результате чего к 1916 г. до 85% кыргызов Пишпекского уезда оставались 

кочевниками и полукочевниками. Такое же положение сложилось в Пржевальском уезде, 

Таласской долине, Кетмень-Тюбе, Чаткале. В Ошском, Маргеланском, Кокандском уездах 

кочевники и полукочевники составляли 64,5%, в Андижанском уезде – более 50%, но 

только 25% кыргызов данного уезда вели оседлый образ жизни в полном смысле этого 

слова [8, с. 115]. 

Близости русских со среднеазиатскими народами способствовало и то, что они 

проживали и проживают в едином культурно-географическом регионе – Евразии. 

«Евразийский мир представляет собой замкнутое и законченное географическое, 

хозяйственное и этническое целое, отличное как от собственно Европы, так и от собственно 

Азии. Сама природа указывает народам, обитающим на территории Евразии, 

необходимость объединиться в одно государство [10, с. 10]. Л. Н. Гумилев высказывался по 

этому поводу следующим образом: «Этот континент за исторически обозримый период 

объединялся три раза. Сначала тюрки, потом монголы и Россия. Это суперэтнос, скорее, а 

не континент» [11, с. 310].  

Ведущую роль в объединении всех народов Евразии на протяжении многих веков 

играла Россия, которая является естественным образованием, складывавшимся с XV по XIX 
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вв. [12, с. 258-259]. Н. С. Трубецкой считал, что «между народами Евразии постоянно 

существовали и легко устанавливались отношения некоторого братания, предполагающие 

существование подсознательных притяжений и симпатий (обратные случаи, т.е. случаи 

подсознательного отталкивания и антипатии между двумя народами в Евразии очень 

редки). В евразийском же братстве народы связаны друг с другом не по тому или иному 

одностороннему ряду признаков, а по общности своих исторических судеб. Евразия есть 

географическое, экономическое и историческое целое» [13, с. 198]. М. З. Сыздыков 

полагает, что «интеграционные устремления разных народов, проживающих на территории 

бывшего СССР, имеют глубокие исторические корни, обусловленные именно духовным 

тяготением и освоением единого «месторазвития» [14, с. 40]. По мнению П. Н. Савицкого, 

«Россия – наследница Великих ханов, продолжательница дела Тимура, объединительница 

Азии. В ней сочетаются одновременно историческая «оседлая» и «степная» стихия» [15, с. 

61]. Российская империя действительно объединила огромную территорию от Вислы до 

Тихого океана, от тундры до Памира, но не путем агрессивных действий при завоевании 

народов, как это делали римляне или англичане, а путем постепенного «врастания», 

«освоения» новых земель. Как справедливо отмечает С. В. Лурье: «Империя создается через 

экспансию прежде всего культурную, подчинения огромной территории единому 

цивилизационному порядку и принципу, доминирующему в культуре имперского народа, 

тому принципу, который этот народ считает высшим и которому считает должным 

подчиняться сам» и далее: «Империя – это мир, устанавливающийся на основе 

определенного принципа, который несет имперский народ, и единственным реальным 

оправданием его действий, их высшей санкцией служит то, что он его воплотил не ради 

собственного благополучия, а ради всех» [16, с. 267].  

Следует обратить внимание и на то, что тюркские народы Средней Азии и 

Казахстана не воспринимали русских как нечто чужеродное, иноземное, с совершенно 

другой ментальностью, а, наоборот, ощущали неразрывную связь с ними, протянувшуюся 

во времени и пространстве. Так, персидский автор XI в. Гардизи считал, что кыргызы и 

славяне имели в прошлом общего предка [17, с. 29], а Ч. Т. Нусупов предполагает, что уже 

в XI–XII вв. существовали тесные «военно-политические и культурные связи кыргызских 

племен с Российским государством» [18, с. 86]. 

Во всех местах империи русские проживали с местными народами вместе, не выделяя 

себя, как это делали англичане в Индии, сторонясь и презирая индийцев. Такие отношения, 

как правило, вели к культурному симбиозу. Венгерский путешественник А. Вамбери 

удивлялся такой особенности русских: «с китайцами русские и сами китайцы, с татарами – 

татары» [19, с. 294]. Другой источник сообщает, что «в местах, где живут вместе русские и 

татары, все русские говорят по-татарски и весьма немногие татары говорят по-русски» [20, 

с. 453]. Е. Толбухов отмечал, что во время Алайского похода генерала М. Д. Скобелева в 

Туркестане (1876 г.) многие солдаты хорошо говорили по-кыргызски [21, с. 647].  

Помимо этого надо отметить специфику социальных отношений внутри 

кыргызского общества, в котором огромное значение имели представители политической 

элиты – манапы и бии. Российские путешественники и ученые неоднократно отмечали, 

что кыргызы полностью подчиняются власти манапов практически во всех отношениях. 

Неслучайно, что на первом этапе непосредственных контактов между кыргызами и 

русскими в 1855-1876 гг. главным аспектом взаимоотношений являлся политический 

вопрос, т.е. признание и привыкание к новой власти, во многом не похожей на все 

предыдущие формы правления, известные кыргызам.  

При таком положении дел наиболее актуальными стали две задачи: 1) добиться 

лояльности местного населения; 2) укрепить положение России в регионе путем 

переселенческой политики, которая в свою очередь должна была привести к 

непосредственным контактам между русским и кыргызским народами и тем самым их 

сблизить, в том числе и в культурном плане. Первая задача должна была решаться путем 

привлечения манапов и биев к работе в административном аппарате, на первых порах - в 
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низших эшелонах власти, а для того, чтобы их деятельность была эффективной, 

необходимо было знание русского языка. С этой целью в 1868 г. были даны льготы для 

детей местных народов при поступлении в средние учебные заведения [22, с. 65]. В плане 

решения второй задачи такой видный туркестанский деятель, как Г. А. Колпаковский 

полагал, что «увеличение русских поселений содействует обрусению края и постепенному 

слиянию его с коренными русскими губерниями…» [5, с. 10-11]. Следовательно, местной 

российской администрацией ставилась цель постепенной модернизации кыргызского 

общества, и тем самым сокращалась бы разница в социально-экономическом и 

культурном уровне развития, что привело бы к естественной инкорпорированности в 

евразийскую цивилизацию во главе с Россией. 
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ВОСТОЧНО-КАЗАХСКАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

20-30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 

           В статье дается анализ творчества русских поэтов Казахстана (П.Н. Васильева, 

Н.И. Титова, Д.Ф. Снегина, С.Н. Маркова) через призму разработки  восточно-азийской 

темы (история, любовь к  земле казахской, природе, традициям и обычаям казахского 

народа), выявляется специфика темы Востока, увиденного глазами русского человека. 

Ключевые слова: Восток, Семиречье, советская власть, любовь, горы, степи, 

русская душа, добро, закат, топаз. 

 

Макалада казакстандагы орус акындарынын (П.Н. Васильев, Н.И. Титов, Д.Ф. 

Снегин, С.Н. Марков) чыгармачылыгындагы азия-чыгыш темасы чагылуу менен анализ 

берилет (тарыхка, казах жерине, табийгатка, урп-адаттарына тартылган суйуусу). 

Чыгыш темасынын спецификасы – орус адамдын көзү менен.  

Негизги  создор: Чыгыш, Семиречье, совет бийлиги, сүйүү, тоолор, талаалар, 

орустун жан дүйнөсү, боорукердик, күндүн батышы, топаз (баалуу таштар). 

 

The article analyzes the works of Russian poets of Kazakhstan (PN Vasilyeva NI Titova, 

DF Snegina, S. Markov) in the light of the development of the East aziyskoy topics (history, love 

for the land of the Kazakh, nature, customs and traditions of Kazakh people), revealed the 

specifics of the theme of the East, seen through the eyes of the Russian people. 

Keywords: East, Seven Rivers, the Soviet power, love, mountains, steppes, Russian soul 

good, Sunset, topaz. 

 

Разработка восточно-азийской темы и в творчестве русских писателей Казахстана 

в наши дни стала актуальной проблемой науки. Видные литературоведы А. Жирков («У 

костра, зажженного Горьким», «Живая вода дружбы»), К. Кереева-Канафеева («Русско-

казахские литературные отношения») С. Пенькова («Русские писатели в Казахстане»), М. 

Фетисов (Литературные связи России и Казахстана») справедливо отмечают, что русско-

казахские литературные контакты, уходящие в далекое прошлое, начиная с конца Х1Х и 

начала ХХ века вступили в новую фазу. Начиная с книг В.И. Даля о казахах и кончая 

именами Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, С.Т. Аксакова, Н.С. Лескова, Д.Н. Мамина-

Сибиряка, В.Г. Короленко, казахская степь всегда была в центре интереса русских 

писателей. В книге К. Кереевой-Канафеевой «Русско-казахские литературные отношения» 

(Алма-Ата,1980) на примере творчества русских писателей Н.Н. Каразина, Н. Ильина, 

П.И. Пашино. Н.П. Стремоухова, Н. Уралова, Е. Ковалевского, Д.Л. Иванова и других 

предметно показано как шло освоение казахско-восточной темы русскими писателями 

Х1Х века. «Велика их заслуга, - пишет литературовед, - перед мировой наукой и 

культурой» (Русско-казахские литературные отношения. - Алма-Ата, 1980. С. 11).  Все 

названные писатели – это прозаики и они представляют Х1Х век. На рубеже Х1Х и начала 

ХХ века в Казахстане вокруг городов Верный, Семипалатинск, Оренбург, Кызыл-Ордо, 

Усть-Каменогорск, Уральск формируются культурные гнезда, вобравшие в себя многих 

русских и казахских писателей. В этих городах жили и работали прозаики Г.Н. Твертин 

(1889-1921), Н.И. Анов (1891-1980), Г.Ф. Дружинин (1893-1920), А.Б. Никольская (1899-

1977), М.Д. Зверев (1896-1996), А.А. Дубовицкий (1899-1958), М.Д. Ромм (1891-1978) и 

др., чьи романы, повести, рассказы полноценно вошли в казахский текст русской 

литературы. К.Г. Твертин и А. Никольская первыми познакомили читателей с 

бессмертными строками казахского эпоса «Козы Корпеш и Баян-Сулуу» (книга была 

издана в Кызыл Орде, 1927). Эти писатели много сделали и для знакомства с 

произведениями казахских писателей Абая, Ауэзова, Джансугурова, Сейфуллина 

Майлина, Муканова и др. 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

91 
 

Не меньшее значение в обогащении восточной темы сыграли казахстанские русские 

поэты Павел Николаевич Васильев (1910-1937), Николай Ильич Титов (1906-1960), 

Алексей Иванович Брагин (1911- 1991), Семен Михайлович Анисимов (1911-1987), 

Дмитрий Федорович Снегин (1912-2001) и др. 

Два русских поэта ХХ века - Павел Николаевич Васильев (1910-1937), Николай 

Ильич Титов (1906-1960) – сыграли особенно важную роль в том, что со временем 

советская общественность узнала Казахстан во всем его масштабе и красоте. Этих поэтов 

роднила большая юношеская дружба, любовь к дороге, приключениям, знакомству с 

новыми краями, людьми. Хотя Титов и был старше Павла Васильева на четыре года, но 

сибиряк Титов неизменно признавал первенство своего казахстанского русского друга 

(Павел Васильев уроженец казахского Павлодара). Вместе они побывали во многих 

казахских степях, вместе совершили «кругосветное путешествие» на Дальний Восток. 

Однако остались верны родным казахским степям и Прииртышью. В его стихах из 

сборников «Избранное» (1934), «Застава» (1938) и др. предстает лирический герой 

страстно любящий родной язык, мощь и силу русского национального характера и 

одновременно русскую душу, умеющего ценить добро другого народа. Напомним, что 

молодые Н. Титов и П. Васильев были людьми шумными, горячими. Вокруг их имен было 

немало слухов, толков, легенд. Немало было у них и недругов – многие завидовали их 

успеху, бесшабашности. Титов писал: 

С детских лет приучен к седлу, 

 Голубым камзолом полыхая, 

Я беспечно встретил кабалу… 

Своему другу Павлу Васильеву он посвятил стихотворение с такими строками: 

Закадычный друг! 

Когда пожаром  

закаты дыбили леса, 

Мы, бронзовые от загара 

Поднять спешили паруса… 

(Павлу Васильеву) 

Вокруг двух поэтов шла непонятная возня, со страниц газет сыпались обвинения, 

что они враги советской власти. Многие друзья были арестованы. Николай Титов 

решается покинуть сибирскую землю, он переезжает в Алма-Ату. Казахские писатели 

протянули ему руку помощи. Редакции газет, журналов редко, но печатают его 

произведения. Казахстану Титов посвятил немало сердечных строк: 

Видел незнакомый край воочью, 

Гребни гор огромной высоты. 

Навсегда влюбленный в Семиречье 

Я иду как жадный следопыт… 

Титов-поэт был пытливым следопытом и в каждой грани жизни находил поэзию 

(Клубится пыль. Закат погас, / осенним схвачен бездорожьем, а ты, казахская земля, гуди 

широко…). Н. Анов в статье «Николай Титов» (1974) с любовью писал, что у поэта есть 

великолепные строки о Казахстане, которые многие помнят до сих пор». 

Затем участие в войне, трудные послевоенные годы: выход новых сборников 

«Избранное» (1956), «Приметы осени» (1957), в которых восточная тема проходит 

красной нитью через книги поэта-интернационалиста. Турксиб, угольная Караганда, 

цветущая Алма-Ата, нефтяная Эмба – все это нашло поэтическое отражение в стихах 

Николая Титова (18, с.  303). 

Казахстанский русский поэт Павел Васильев дорог читателям тем, что он глубоко, 

страстно, поэтично рассказал о том, как «висит казахстанское небо прочно». Родившийся 

в Зайсане, выросший в Павлодаре (Павлодар – мой город ястребиный) поэт все творчество 

посвятил краю своего детства, отрочества. П. Косенко пишет: «Трудно найти в русской 

литературе другого поэта, который бы так врос корнями в почву, что вскормила его» (П. 
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Косенко. На земле золотой и яростной. - Алма-Ата,1979, с. 230). Да, он жил на Иртыше, 

побывал на Дальнем Востоке, пришлось ему побыть и московским поэтом, но казахская 

степь всегда находила в нем своего самого приверженного певца. В поэтических 

сборниках Васильева «Песня о гибели казачьего войска» (1928), «Лето»(1932), «Август» 

(1932), «Соляный бунт», «Одна ночь» (1933) находим такие вещи как «Киргизия» 

(первоначальное название Казахстана), «Павлодар», «Повествование о реке Кульдже», 

«Товарищ Джурабай», «Джут», «Верблюд» и др. Они говорят о том, что поэт внимательно 

следил за всем тем, что происходило в казахской степи. Громко он радовался тому, что к 

«пустынному подножию Тянь-Шаня индустрии проложены следы», радовался успехам 

первых совхозов Приртышья. Победы новой жизни в Казахстане у него ассоциировались с 

наступлением весны: «Дуреет от яблонь весна в Алма-Ате и первые ветки раскинул 

Турксиб». В эти годы он издаѐт книгу «Песни киргизов-казахов» (М.: 1932), куда вошли 

многие образцы казахского фольклора, любовно собранного поэтом. Многие песни 

принадлежали самому Васильеву, но они были настолько тонко стилизованы, что даже М. 

Горький их воспринял как подлинные. А. Жирков в работе «Максим Горький и поэма 

Павла Васильева «Соляный бунт» (1979) показал всю сложность взаимоотношений двух 

писателей. Дело в том, что о ранних произведениях Васильева, особенно о его куражах, 

попойках М. Горький весьма жестко отозвался статьей «Литературные забавы» (ЛГ, 

1934). Там была мысль. Что поведение некоторых молодых поэтов сродни проделка 

врагов новой жизни. П. Васильев написал письмо Горькому: «Я никогда не являлся и не 

буду являться врагом советской власти» (ЛГ, 12-У1-1934).  

Поэт решил творческими достижениями доказать свою правоту. Он был полон 

больших творческих планов. Работая над «Песней о гибели казачьего войска» и «Соляным 

бунтом» он говорил Титову: «А, знаешь, через год-полтора меня будет знать вся Россия». 

Многие эти вещи по значимости в литературе сравнивали с «Тихим Доном» М. Шолохова. 

В первой поэме Васильев показал трагедию белого движения, разгрома казачьего 

воинства. Официальная критика сразу предъявила ему обвинение в сочувствии белой 

армии (так было с М. Шолоховым, так было с М. Булгаковым, когда подобная слепая 

критика не могла разобраться, где белое, где черное!). Рапповская критика враждебно 

встречала и казахстанские стихи поэта, особенно его поэму «Соляный бунт». И тогда П. 

Васильев обращается к М. Горькому, чтобы тот оценил его поэму. А. Жирков в своей 

работе показывает степень внимательного чтения им произведений казахстанского 

русского поэта (9). М. Горькому весьма понравилось смелое решение автором «Соляного 

бунта» инонациональной (казахской) темы. Горький отмечал, что историю кровавого 

усмирения казачьими отрядами голодных и нищих казахов из аула Джатак, работавших на 

соляных копях, поэт решил весьма высокохудожественно, рельефно. Ему особенно 

понравились образы киргизской Насти, богача Хаджибергенова, безнадельного казака 

Григория Босого и др. Поэт Васильев художественно показал неизбежность гибели 

защитников старого миропорядка. Воздействие казахского фольклора, песенной культуры 

степняков ощутимо во многих строках П. Васильева. Литературовед Ал. Михайлов в 

работе «Павел Васильев» (1967) отмечает: «Сравнительный анализ стихов показывает, что 

некоторые мотивы казахских песен вошли в оригинальное творчество поэта; это мотивы 

истории казахского народа, мотивы гражданской войны, широкой и привольной степи». К 

сожалению, рапповско-социологической критике далось добиться своего: в 1937 году 

Павел Васильев был арестован и погиб в сталинских застенках. В разработке восточно-

азийской темы русский поэт Казахстана Павел Васильев, без сомнения, сыграл 

решающую роль. Его традиции были развиты в поэзии Дмитрия Снегина, Алексея 

Брагина, Валерия Антонова и многих других казахстанцев (9; 18). 

Дмитрий Федорович Снегин (1912-2001) – подлинная фамилия Поцелуев, 

крупнейший русский поэт Казахстана, талантливый продолжатель васильевской 

поэтической школы. Первые стихи Дм. Снегина были напечатаны в 1929 году, через пять 

лет вышла книга стихов «Ветер с Востока», затем издаются сборники стихов 
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«Семиречье», «Мой город», «Годы», «Верность». Уже простое перечисление этих 

названий раскрывает основные темы его лирики. Снегин был истинным сыном Семиречья 

- плодородного края рек, горных вершин, полей и необъятных степей. Он был патриотом 

земли по имени Жетисуу. Неподдельная любовь к родной казахстанской земле, к красоте 

ее природы и людей звучит в поэме «Мой город». Ему знакомы теплая тень яблонь, 

неповторимый аромат алматинского апорта и опаленной солнцем листвы, чистый горный 

воздух. Составители книги «Писатели Казахстана» Т. Какишев, Б. Сазариев отмечают, что 

многогранное творчество Дмитрия Федоровича Снегина, слиты с историей и 

современностью родного ему Казахстана. Не случайно в республиканской газете была 

помещена статья «Русский сын казахского Семиречья» (Казахстанская правда, 15-Х-

1992). Простая трудовая семья родителей, кровельщика Федора Давыдовича Поцелуева, 

портнихи-жены, учеба в сельхозинституте, служба в Красной армии, участие в войне – вот 

вехи его поэтической биографии. Гражданственность – главная черта стихов Дмитрия 

Снегина. Его поэтические сборники «Ветер с Востока» (1934), «Семиречье» (1936), «Мой 

город» (1939) стали значимыми вехами в решении восточно-азийской темы русской 

литературой 30-х годов. Снегину посчастливилось найти свои заветные поэтические 

тропы. В его «степных» балладах привлекают искренность интонаций, афористичность, 

масштабность видения. Он настойчиво занимается самообразованием, много читает, 

пристально следит за художественным творчеством современников, успешно пробует 

силы в литературном переводе. Многое дает работа в журнале «Литература и искусство 

Казахстана», где он – заместитель ответственного редактора. Вокруг этого издания 

группируются интереснейшие авторы. Стихи поэта «Амударьинские мотивы», Алагуз», 

«Багир», «Заходили тучи над Иссыком», «Кара Джал» и многие другие говорят о 

бережном отношении автора к истории казахского и русского народов, любви к яркой 

природе Семиречья. Дмитрий Снегин явился на свет Божий не с пером в руках. Много лет 

спустя его признание будет таким: «Родился я в дивной стране предгорий и гор Жетысуу, 

где, по уверению акына (акыну нельзя не верить), тучи дремлют на весу, а благодатные 

долины омываются низвергнутыми с вершинных ледников прозрачными Семью Водами. 

Отсюда русское название – Семиречье. Думаю, без допущения грубой ошибки это 

определение (название) может быть истолковано не только как Семь рек, а и как Семь 

речений…» (Автобиография). Настоящая родовая фамилия Дмитрия Федоровича – 

Поцелуев. Но в 1933 году известный прозаик и друг будущего писателя Виктор Черкасов 

сумел убедить его, что фамилия Снегин будет намного благозвучней. «Взгляни-ка, Митя, 

на прекрасные белоснежные вершины наших Синих Гор. Взглянул? То-то. А вот теперь 

слушай: Снегин! Снегин! А? Звучит?» Так Митя Поцелуев стал Дмитрием Снегиным, 

замечательным певцом казахстанских степей, снежных гор и синеватого неба Семиречья 

(18, с. 289). 

Свою весомую лепту в разработку восточно-азийской темы внес также русский 

поэт Казахстана Сергей Николаевич Марков (1906-1979), автор поэтических книг 

«Небесные горы», «Горячий ветер», «Серебристые просторы», «Радуга», Топаз». С. 

Марков – поэт, географ-путешественник, историк, прожил трудную жизнь. Еще в 

молодые годы он был арестован по т.н. сибирскому делу (вместе с П. Васильевым, Л. 

Мартыновым, Н. Ановым и др.). Ему пришлось уйти в скитальцы, путешествовать по 

республикам Азии, горам Тянь-Шаня, куда не могли добраться руки чекистов. В трудные 

дни поэту помогли М. Горький, С. Урицкий. В. Зазубрин и др. О своем интересе к 

Казахстану Марков писал так: «Ведь я жил в Казахстане, прошел там огромные 

пространства, сдружился с жителями степей. Там я научился обходить коня, верблюда, 

постиг начала языка чужих народов, изучил их обычаи» (9). В результате таких поездок 

рождаются книги «Солнечный колодец», «Арабские часы», «Слово об Акмолинске», 

«Вступление в Караганды» «Репортер Кюз» и др. Эти картины из казахской жизни очень 

понравились М. Горькому. Он писал: «Сергей Марков – очень талантливый автор» (Архив 

М. Горького. т. Х. с. 145). Русский поэт с любовью писал о героях казахского эпоса Козы 
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Корпеч и Баян-Сулуу, о Чокане Валиханове («Идущие к вершинам»). С.Н. Марков 

оставил богатое художественно-документальное наследие о Востоке, увиденного глазами 

русского человека. Как видим, в период становления единой советской 

многонациональной литературы русские поэты и писатели Центральной Азии создали 

немало ярких творений о России и народа Востока. 
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УДК 400.                                                  Асанова Д.А., Арзиев Ж., Асанов А.А., ОшГУ 

 

 РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ КЛАССИКОВ В ОСВОЕНИИ ВОСТОЧНО-АЗИЙСКОЙ 

ТЕМЫ ПОЭТАМИ ТАШКЕНТСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

В статье исследовано творчество русских поэтов Ташкента в освоении восточно-

азийской темы, расскрывается колоритное художественное воплощение темы Азии в 

творчестве русских поэтов. 

Ключевые слова: Азия, восток, колорит, мотив, образ, любовь, родина, степь. 

 

Макалада Ташкенттеги орус акындарынын чыгыш-азия темасы кайрылган 

чыгармалары изилденет. Азия темасындагы көркөм колорит чагылдырылган. 

Негизги создор: Азия, чыгыш, колорит, мазмуну, каарман, махабат, ата-мекен, 

талаа.  

 

The paper studied the works of Russian poets of Tashkent in the development of East 

aziyskoy threads opens up colorful artistic expression Asian theme in the works of Russian poets. 
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На рубеже Х1Х - первых десятилетий ХХ века город Ташкент - это внушительный 

губернский город с большим аппаратом служащих, чиновников, интеллигенции, 

редакциями газет, журналов (22, 84). В эти годы в Ташкенте жили и работали многие 

известные литераторы, среди которых особенно заметными были А. Алматинская, А. 

Ширяевец, П. Дружинин, В. Вольпин, Н. Вержбицкий, Б. Лавренев, П. Лукницкий, М. 

Девин, Е. Баранов и др. авторы. Рядом с Есениным нужно в первую очередь назвать имя 

русского поэта А.В. Ширяевца, в ком критики видели родственных людей по духу 

творчества. В. Земсков и Н. Хомчук в статье «Есенин и Ширяевец» (Русская литература, 

1962, № 3) отмечают родство двух поэтов в подходе к восточно-азийской теме. 

Александр Васильевич Ширяевец (1887-1924); настоящая фамилия Абрамов) – 

известный русский поэт, представитель новокрестьянской поэзии начала ХХ века, его 

стихи восточного цикла это типичное явление литературы диаспоры. А. Абрамов – 

уроженец села Ширяево, что на Волге (знаменитые Жигули), после окончания церковно-

приходской школы в родных местах, учился также в самарском городском училище. 

После смерти отца вынужден был оставить учебу и на заработки уехать в Туркестан. С 

1905 по 1922 годы он жил в Ташкенте, работал почтовым чиновником в Средней Азии. 

Первые стихи и рассказы появились на страницах ташкентских газет и альманахов 

(«Туркестанский курьер», «Ежемесячный журнал», «Голос жизни», «Современник» и др.). 

В русле традиций новокрестьянской поэзии в сборниках «Под небом Туркестана» (1914), 

«Богатырь» (1915), «Алые маки» (1917), «Запевки» (1917) он преимущественное внимание 

уделяет образам, темам из народной жизни. Он и псевдоним взял по названию родного 

села – Ширяевец. Ему была близка есенинская фраза: моя поэзия полна темой о родине. 

Отсюда и песенный лад его стихов. Русский поэт и критик Сергей Городецкий писал, что 

судя по его книгам и стихам «мы имеем в лице Александра Ширяевца новую поэтическую 

силу» (1913). 

Во многих стихах поэта «Бухара», «Самарканд», «Тамерлан», «Джаннат» («Рай»), 

«Дни голубые в золотой оправе», «Край солнца, хлопка, рисовых полей», «Лунный лик», 

«Пески», «Голодная степь» из сборника « «Алые маки» (1917) и «Край солнца и чимбета» 

(1919), «Бирюзовая чайхана» (1924) выдержаны в русле традиционной ориентальной 

поэтики. Стихи« Сартянке», «Сон мечети», «Туземной женщине» «Хасиат», 

«Шейхантаурское кладбише» отмечены напряженно-сдержанным тоном. Как и у Есенина, 

лирический герой Ширяевца с чем-то готов спорить по вопросу отношения на востоке к 

человеческой личности, в том числе к женщине. Вспомним  строки поэта из «Персидских 

мотивов»: «Мы в России девушек весенних / на цепи не держим как собак, / поцелуям 

учимся без денег, / без кинжальных хитростей и драк» (СС: в 3-х тт. т. 1. С. 225). 

В книгах Ширяевца восточно-азийская тема находит особенно колоритное 

художественное воплощение. Прошлое и настоящее здесь слились в одно целое, 

нетрафаретно затронута и тема своего и чужого (этими сторонами поэзия А. Ширяевца 

близка к «Персидским мотивам» Есенина). Это было сложное время. Восточные народы 

переживали одну из непростых этапов своей истории: шел процесс советизации 

туркестанского края. Современный исследователь подчеркивает, что взгляд поэта 

устремляется во времена Золотой орды, и еще дальше – к эпохе половецких набегов на 

Русь и походам русских князей в Великую степь. 

Не одна Ярославна заплачет! 

Пьет Каяла баграную муть – 

Захлебнулась! А птицы маячат – 

Жадным клювом бойцов полоснуть… 

Критик Вл. Ходасевич упрекнул Ширяевца в том, что он в своих песнях воспевает 

население, которого «быстро не будет». Критик писал, что к старому возврата нет. А. 

Ширяевец ответил так: «Давний чурила мне милее! Ведь не так-то без труда 
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распроститься с тем, чем жили мы много веков! Да и как оставить старину от нынешней 

неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых возвышенно лозунгами…» 

Только безвременная смерть спасла А.В. Ширяевца от суровой расправы ЧК, сгубившей 

Есенина, Орешина, Клычкова, Клюева. 

Во многих стихах, в том числе посвященных восточно-азийской теме, он 

проповедовал одну идею: как поэт он будет бороться и защищать древние заветы, 

старину. Он писал: «Никогда старина не загаснет:/ Слишком русское сердце мое…/ 

Позабуду ли песни на Клязьме…»   В другом стихотворении поэта читаем: «Не 

припомню, какого я роду, / Своего я не помню села…/ Ускакал я в бывалые годы, / Старь 

родная меня занесла». Критик  П. Тартаковский  прав: в разработке восточной темы А. 

Ширяевец по своему интересен и похож и не похож на Есенина (26). Это две творческие 

индивидуальности. Каждый из них Восток воспринимал под своим углом зрения. 

Что мне дива Туркестана 

Груды серебра - добра. 

Я глядеть на Волгу стану 

С караульного бугра. 

Литературоведы Г. Владимиров («Из истории борьбы за литературу реализма в 

первые годы советской власти»), Ю. Карасев («В семье единой»), П. Тартаковский («Свет 

вечерний шафранного края») отмечают важную роль Ташкента и других крупных центров 

тогдашнего Туркестана в творческом развитии поэтов метрополии и диаспоры (26). 

Ташкентская жизнь была более сытной (вспомним роман «Ташкент, город хлебный» А. 

Неверова). Мастера пера имели возможность активно печататься, издавались 

многочисленные газеты, журналы «Набат революции», «Советский Туркестан», «Наша 

жизнь», «Крестьянин», «Токмок» и многие другие. А. Ширяевец, П. Дружинин помогли 

Есенину совершить поездки в Самарканд, окрестности Ташкента, провели несколько 

поэтических вечеров (С.А. Есенин, А.В. Ширяевец, П.Д. Дружинин здесь читали свои 

стихи, гость выступил с чтением поэмы «Пугачев»). Самое ценное: Есенин близко 

познакомился со стихами Ширяевца, Дружинина, посвященными Востоку. Литературовед 

В. Земсков в статье «Есенин и Ширяевец» (1962) справедливо считает, что стихи 

Ширяевца о Востоке стали серьезным толчком для написания «Персидских мотивов». 

С.А. Есенин помог Ширяевцу перебраться В Петроград. К сожалению, вскоре А.В. 

Ширяевец скоропостижно скончался. На смерть близкого друга Есенин откликнулся 

некрологическим стихотворением «Мы теперь уходим понемногу» (1924). 

Мы теперь уходим понемногу 

В ту страну, где тишь и благодать, 

Может быть, и скоро мне в дорогу 

Бренные пожитки собирать. 

Но как подлинный гений, Есенин тему смерти (о чем много размышляли любимые 

им русские и восточные поэты) решает в гуманистическом ключе, славя красоту жизни, 

природы, человека(«Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле»). Родство 

двух поэтов – метрополии (С.А. Есенин) и диаспоры (А.В. Ширяевец видится в том, что 

один воспевал рязанские раздолья, другой - красоты Волги  и Жигулей и оба ощущали 

себя сынами великой русской земли. Они убеждены в одном: поэты - все единой крови. С. 

Есенин не уставал повторять: «дралися сонмища племен, зато не ссорились поэты» (С.А. 

Есенин. Поэтам Грузии). 

К ташкентском ареалу русской поэзии Востока принадлежит также одаренный 

поэт  Павел Дружинин, живший и работавший в Ташкенте 20-х годов ХХ века. Павел 

Давыдович Дружинин (1890-1965) – русский поэт, уроженец Пензенской губернии. В 

послереволюционные годы он приехал на жительство в Среднюю Азию. Автор 

поэтических сборников «Песни самоучки» (1920), «Черный хлеб» (1922), «Серебряный 

ветер» (1924) и др. внес свою весомую лепту в разработку восточно-азийской темы. В дни 

приезда Есенина в Ташкент Дружинин работал в Управлении и Туркестанского фронта 
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(ведь шла гражданская война). Он много усилий приложил, чтобы познакомить Есенина с 

бытом и культурой, литературной жизнью ташкентской культурной среды. П. Дружинин 

вспоминал: они охотно возили гостя из России по библиотекам, залам, где вращалась 

ташкентская культурная среда (П. Тартаковский. Свет шафранного края…»). 

Ташкентский поэт познакомил Есенина со стихами их цикла «Стихи о Востоке», 

куда вошли его поэтические вещи «Восток», «Али», «Зной», «Седая пыль по улицам 

кривым», «Пустыня» и др. Как более опытный товарищ, Есенин обратил внимание 

коллеги по перу на наличие некоторых штампов, традиционных клише, присущих вообще 

ориентальной поэзии (пустыня, зной, седая пыль, кривые улицы и др.). П. Дружинин 

признавался, что замечания гостя он воспринял без обиды. И вообще, общение с 

Есениным имело для него огромное значение для его профессионального роста. Уроженец 

пензенской земли, боготворивший Пушкина и Лермонтова, позже он своим духовным 

наставником считал также сына рязанской земли С.А. Есенина. Потом во всем своем 

творчестве, особенно в подходе к восточной проблематике, Дружинин стремился 

поэтически воссоздавать действительность и человека Востока.  

Он внимательно стал изучать фольклор народов Центральной Азии. Не случайно, в 

стихах из сборников «Соломенный шум» (1924), «Черный хлеб» (1928), по словам Ильи 

Сельвинского, «разлита чудесная певучесть русского народного в стихах, доведенного до 

высоты современного понимания ритма». В восточных стихах Павла Дружинина 

явственно звучали мотивы не только оставленной пензенской земли, но и мотивы новой 

обители. Свое и чужое и у Павла Дружинина звучало весьма органично. Прав был критик 

Ф. Фоломин, который в статье «Большая земля» (1957) отмечал значимость 

художественных находок Дружинина в показе темы родины, родной земли, вобравшей и 

пензенские поля, перелески и среднеазиатские кривые улочки. В поэзии ташкентской 

диаспоры поэт Павел Дружинин занимал свое достойное место (26, с.86-87). 

К ташкентско-туркестанской группе русских поэтов ЦА следует отнести также 

творчество Анны Владимировны Алматинской (1882-1973). Ее девичья фамилия 

Држевицкая, свои произведения она печатала в среднеазиатской периодике под 

псевдонимами Морская, Зеленина и др. Стихи и проза этого самобытного автора прочно 

занимают свою заслуженную нишу в истории культуры ХХ века. Вся сознательная жизнь 

писательницы была связана со Средней Азией, Ташкентом, с жизнью и историческими 

судьбами народов Центральной Азии. Творчество поэта, журналиста, писателя 

Алматинской не осталось без внимания Максима Горького. Положительно отзывались о 

ее стихах, посвященных восточной теме, о прозе писательницы критики и литературоведы 

Ал. Жовтис, Азиз Ниалло (Станишевский). Ю. Карасев, Н. Владимирова, Р. Дияжева, Ю. 

Мориц, П. Тартаковский и др. Они отмечали творческое отношение к «использованию 

местного литературного материала» (73). Исследователь Р. Дияжева пишет, что дочь 

опального прапорщика Држевицкого, с семьей сосланного в далекий Туркестан, оказалась 

в своем творчестве верной отцовский принципам: говорить, писать только правду 

(История русской литературы Узбекистана). Вместе с отцом и семьей юная девушка 

проехала весь Туркестан вдоль и поперек: Каракол, Чимкент, Туркестан, Перовск, 

Казалинск, Форт № 2 и др. Необъятная ширь степных просторов, скрип солдатской 

повозки по бесконечным пыльным дорогам, кишлаки, аулы, песни шаиров  и бакшы – вот 

воспоминания детства и отрочества поэтессы. Армейская жизнь, походная романтика 

вселили в душу будущей поэтессы много ярких впечатлений о Востоке. Она запоем 

читала книги о Востоке. Дети опального прапорщика не могли учиться на одном месте: 

Анна гимназию в Самарканде уже оканчивала далеко не в школьном возрасте. В 1905 

году ей уже было 23 года. Но романтическая и целеустремленная девушка была полна 

творческих планов, она много работала над собой. В гимназические годы ею были 

написаны многочисленные стихи. Древности и Восток будоражили ее ум, воображение. 

Первое свое произведение «Сказка» в редакцию «Русского Туркестана» она передала под 

псевдонимом Морская. В пору путешествия девушке посчастливилось встретиться с М. 
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Горький, сказать мастеру о своем желании посвятить литературе. Тот одобрил такое 

решение. А. Алматинская в своих воспоминаниях указывала, что встреча с Горьким 

«всколыхнула детско-отроческую любовь к литературе, побудила ее к творчеству» 

(Минувшее. - Ташкент, 1971. С. 23). 

Работая в Управлении строительства железных дорог, Алматинская теперь 

регулярно печатает свои стихи, рассказы в местных газетах и журналах. С 1912 года она 

переходит на постоянную работу в редакции газет «Туркестанские ведомости» и 

«Туркестанский курьер». Только в 1913 году молодая поэтесса опубликовала в этих 

изданиях более сорока стихотворений, в 1914-1915 года – более пятидесяти. Читатели 

обратили внимание на стихи «Богатырь» (1914), «Киргиз» (1914), «Номадка» (1914), 

«Горе Аму» (1914), которые увидели свет ив альманахе «Степные миражи» (Ташкент, 

1914). Критики указывают, что в ранних стихах Алматинской о Востоке наблюдается тяга 

к эстетству, красивостям, штампам, погоне за необычностью образов, обусловленных 

субъективными ощущениями молодого автора. Стихи «Тоска», «Горный тюльпан», 

«Акварель» выдержаны в идиллически-минорном духе. Так, стихотворение «Тоска» 

заканчивается строками: «Приди!  О приди, желанное утро лучезарного дня. Разгони мрак 

ночи и засуши своими лучами страшный фатальный цветок тоски, который пьет горячую 

кровь моего сердца» (Степные миражи, Ташкент, 1914). Эти стихи явно созданы в 

подражание модным поэтессам того времени – Зинаиды Гиппиус, Нины Берберовой и др. 

Вместе с тем, со временем в новых вещах Алматинской уже намечается тяга к 

естественности, самостоятельности поэтического голоса. 

Более поздние стихи о Востоке отмечены зрелостью, культурой стихи. В ее 

сборнике «Придорожные травы» (Ташкент, 1927) уже находим такие вещи как 

«Мардакер», «Леби-хауз», «Кызым», «Камыши» и др., отмеченные авторской 

самобытностью. Заметен крен к увлечению среднеазиатской историей, фольклором 

народов Востока, живым интересом к текстам классиков (Фирдоуси, Хайям, Саади, Гафиз, 

Навои, Машрап и др.). Особый интерес она проявляет к истории узбекского, казахского, 

киргизского народов. Все современники отмечали, что она хорошо говорила на языке 

Алишера Навои. Стихотворение «Богатырь» написано по мотивам народной легенды о 

Фархаде и Ширин, а «Горе Аму» - на основе народного предания об Арале. 

Обращение к среднеазиатскому фольклору для поэтессы не было стремлением 

удивить читателя необычной восточной экзотикой, легендарными народными 

преданиями. Это был как раз тот самый материал, который ей не надо было специально 

изучать. Она с детства жила в мире этих тем, образов. Отец Владимир Држевицкий сам 

знал много баек, легенд и поощрял интерес дочери к старине. Показательно в этом 

отношении стихотворение «Киргиз» (1914), написанное явно под влиянием традиций 

Пушкина, Лермонтова. Алматинская сумела создать поэтический мир киргизского аила. В 

этом, довольно большом стихотворении, не встретишь ни ложной красивости, ни так 

ходкой в то время восточной экзотики. Просто и естественно авторов едет рассказ о жизни 

обитателей гор и степей. Вечереет, дети собирают и подбрасывают сухую колючку в 

огонь, на котором варится ужин; киргизка ждет возвращения мужа. Поэтесса нарисовала 

реальный мир повседневности, полной красок и поэзии. 

Наталья Бурова (1918-1979) – русская поэтесса Узбекистана, по словам П. 

Тартаковского, создала эстетическую формулу западно-восточного синтеза. Автор 

поэтических сборников «Из России я…» (1964), «Семиречье» (1965), «Теплые камни» 

(1968),  «Лицом к свету» (1971),  «Год аиста»(1972), «Синяя птица» (1975) всю жизнь 

была пленена ориентальными мотивами, темами, образами. В 60-70-е годы ее стихи о 

Востоке-Азии наполняются новым содержанием. Поэтическое кредо Н. Буровой в свое 

время выраженное в строках: 

Восток во мне. Гляжу его глазами, 

Его душою чувствую века… 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

99 
 

Многое проясняет для понимания стихов зрелого периода. Весьма важно осознание 

этой идеи не как сужением, а как расширение духовно-художественного мира поэта: 

воспринимая пространство и время душою Востока, Н.Бурова воссоздает их на языке 

Пушкина, а ведь язык есть также выражением души народной. Тема Востока, как 

обретенной новой родины, у буровой неизменно пронизана искренними чувствами. Такая 

черта присуща и другим русским авторам хлопкового края. Другой русский поэт 

Узбекистана Анатолий Остроухов (1946) в стихотворениях «Почему, Иссык-Куль, ты 

невесел?», «Апрель», «Осень» темы второй родины пропускает через душевные 

переживания лирического героя. Он не может найти любимую, еще ее по таинственным  

улочкам  весеннего Ташкента,  ненастными днями на Иссык-Куле. Два русскоязычных 

поэта Ташкента – А. Остроухов и С. Мадалиев как бы говорят читателю: «осознаю души 

востокость». 

Александр Аркадьевич Файнберг (род. в Ташкенте в 1939), автор сборников 

стихов «Дом под жарким солнцем», «Велотреки», «Этюд», «Мгновение», «Печать 

небосклона», русский поэт наиболее ярко запечатлевший восточно-азийскую тему в 

своем творчестве. За его последние книги стихов «Вольные сонеты» (1990), «Не плачь, 

дорога» (1997), «Лист» (2008)  он был удостоен высокого звания Народный поэт 

Узбекистана, награжден Пушкинской медалью. Восточное притяжение в поэзии А. 

Файнберга раскрывается чисто художественными средствами, позволяя ощутить в самой 

русско-восточной структуре стиха особую масштабность, особую гармонию поэзии этого 

типа. Вот стихотворение  родине, о прошедших детстве, отрочестве, юности («Что стало, 

детство?» 

Что стало, детство? Где твоѐ начало? 

Своих дружков давно я растерял. 

То ль я стал глубже, то ли обмельчала 

речонка под названием Салар. 

 

Укладов старых временем не стѐрло. 

По-прежнему солидны и скупы 

в особняке у польского костела 

живут спокойно русские попы. 

 

Ужели мы, не верящие в бога, 

в день пасхи собирались у дверей. 

Христос воскрес! А ночью на заборы. 

Воистину. Отличная сирень! 

 

Там в детстве лето звонкое. В квартирах 

с утра стоит веселый тарарам. 

Поют ножи на голубых точилах. 

Старьевщики гуляют по дворам. 

И далее в структуре стихов как опорные знаки находим детали, приметы  двух 

родин (ташкентские карагачи, грязная пивная на улице Жуковской, инвалид, который 

вперемежку по-узбекски, по-армянски, по-русски говорит, дом с облезлой штукатуркой, 

стелющийся дымок по кривому переулку, старьевщики во дворах и др.). Поэт от второй 

родины как бы возвращается к первой. Да, лирический герой признается: «Но всѐ иначе. 

Всѐ теперь иначе…», «Всѐ обретает новую окраску…» Все чаще лирический герой 

ощущает свое одиночество, оторванность от  подлинной родины:  «Как чужого, меня 

встречает двухэтажный дом…». 

В стихах русских поэтов Востока-Азии все чаще начинают звучать мотивы 

бездомья, скитальчества. Ашхабадский критик И. Писарев критиковал поэтические 

произведения ташкентцев И. Бяльского, А. Широниной, А. Варакина, О. Буркина, Л. 
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Егоровой за излишний иронизм. В осмыслении современности, писал И. Писарев, у этих 

поэтов немало ложного пафоса, декларации прописных истин. Тем не менее, в русской 

поэзии ЦА второй половины ХХ века явно наметились новые  перспективы. 
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ПЕРЕВОДЫ АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ ТЕКСТА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 

 

Статья посвящена сопоставительному анализу перевода аллегорических 

оборотов, особенно пословиц и поговорок в произведениях Чингиза Айтматова: повестях 

―Джамиля‖, ―Прощай, Гульсары!‖ и романа ―Плаха‖. Автор рассматривает в ней 

способы и приемы передачи пословиц и поговорок с помощью четырѐх путей, 

использованными переводчиками Фазлиддином Мухаммадиевым и Истадом Касымзаде. 

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, Фазлиддин Мухаммадиев, Истад Касымзаде, 

повести ―Джамиля‖, ―Прощай, Гульсары!‖, романа ―Плаха‖, пословицы и поговорки, 

четыре пути, перевод, особенности перевода, русский язык, таджикский язык, 

художественное произведение.  

 

Макала Чынгыз Айтматовдун «Жамийла», «Гүлсарат» повесттериндеги жана 

«Кыямат» романындагы макал-лакаптарда аллегориялык айлампа түрүндөгү 

котормолорунун анализине  арналат.  Фазлиддин Мухаммадиев жана Истад 

Касымзаденин  котормолорунда пайдаланган макал-лакаптарды алып-берүүнүн төрт 

ыкма-жолдорун карап чыгат. 

Ачкыч сөздөр: Чынгыз Айтматов, Фазлиддин Мухаммадиев, Истад Касымзаде, 

―Жамийла‖, ―Гүлсарат‖ повесттери, ―Кыямат‖ романы, макал-лакап, төрт жолдору, 

котормо, котормонун өзгөчөлүктөрү, орус тили, таджик тили, адабий чыгарма.  
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The article is devoted to comparative analysis of translating phrases, especially proverbs 

and sayings in Chingiz Aytmatov’s books «Jamilуа», «Farewell, Gulsari!» and «Plakha» 

(«Executioner’ bloc»). The author has looked in his article the ways and methods of 

transmission of proverbs and sayings by four ways which are used by translators F. 

Muhammadiev and I. Qosimzoda. 

Keywords: Chingiz Aitmatov, Fazliddin Muhammadiev, Istad Qosimzoda, ―Jamila‖, 

―Farevel, Gulsari!‖, ―Plakha‖ («Executioner’ bloc»), proverbs and sayings, four methods, the 

features of translation, fiction literature. 

 

По проблеме перевода пословиц и поговорок и использования их в языке, на 

который осуществляется перевод, написано много статей и книг. Однако, у ученых - 

литературоведов по этой проблемам нет единого мнения.  

В своей работе мы опирались на принципы переводов, изложенные А. В. 

Федоровым в его книге «Основы общей теории перевода» [14], которая считается одной 

из важнейших работ в этой области. Принципы и пути перевода пословиц и поговорок с 

одного языка на другой, предложенные А. В. Федоровым, признаны и другими 

специалистами, работающими в этой области. А. В. Федоров предлагает три способа 

перевода пословиц и поговорок: «Во-первых, в ряде случаев, возможна близкая передача 

наново пословицы или поговорки, воспроизводящая вещественный смысл составляющих 

еѐ слов и вместе с тем вполне сохраняющая еѐ общий смысл и характер как определенной 

и единой формулы, как фразеологического целого. Другой тип передачи пословиц и 

поговорок представляет известное видоизменение вещественного смысла отдельных 

составных частей словесной формулы подлинника, не приводящее ещѐ к совпадению с 

уже существующей в языке перевода пословицей, поговоркой, оборотом, но вызывающее 

впечатление сходства с существующими речениями этой категории. Третий способ - это 

использование в переводе пословиц, поговорок и, вообще фразеологических единиц 

действительно существующих в языке, на который делается перевод» [14, 165]. 

Найденные нами примеры к пословицам и поговоркам, преимущественно 

сгруппированы на основе принципов, предложенных в этой книге. Однако использование 

этих трех путей перевода пословиц и поговорок полностью не решают данную проблему. 

Таджикский ученый Ф. М. Турсунов в своей монографии «Лексико-семантический анализ 

и особенности перевода пословиц и поговорок произведений Ф. Мухаммадиева» 

указывает на четвертый способ перевода пословиц и поговорок: «Следует отметить, – 

пишет он, – что в схеме А. В. Федорова не предусмотрены случаи использования 

описательного способа перевода, необходимость которого неопровержимо доказано 

переводческой практикой и имеющего теоретических сторонников. Нередки случаи, когда 

переводчики обращаются к этому нефразеологическому способу. Причиной такого 

обращения можно считать определенную цель, преследуемую переводчиком в конкретном 

случае: при помощи описательного способа переводчик попытается сохранить в 

переводном тексте те или иные национально- специфические образы, особенности 

категории мышления народа оригинала. Переводческий анализ пословиц и поговорок 

осуществляется в работе именно с точки зрения их применения в конкретных случаях и 

выбора отдельных оптимальных средств передачи их на язык перевода» [13, 27]. 

Из доводов и примеров, приведенных нами выше, выясняется, что при переводе 

пословиц и поговорок в основном используемы четыре упомянутые пути. При анализе 

переводов пословиц и поговорок на таджикский язык в произведениях Ч. Айтматова мы 

также стремились придерживаться вышеуказанных путей. Также хочется подчеркнуть, 

что Ф. Мухаммадиев и И. Касымзаде с высоким профессиональным мастерством весьма 

уместно использовали в своих переводах отрывки из классической персидско-таджикской 

литературы.  

Как известно, пословицы и поговорки являются малыми жанрами устной 

литературы и в письменной художественной литературе обильно используются 
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писателями для более яркого и насыщенного описания событий, выделения характерных 

черт героев произведений и т.п. Итак, мы ниже будем рассматривать переводной 

материал, вышедший из-под пера таджикских переводчиков, по четырем принципам, 

указанными нами выше. 

В повести «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматов, к примеру, использовал следующую 

кыргызскую поговорку, отражающую повседневную традиционную жизнь этого народа. 

Ф. Мухаммадиев перевел еѐ первым способом. Сравним оригинал и перевод: 

Текст оригинала: «Но, как 

говорится, если беда свалится на коня – 

конь будет взнузданным воду пить, 

если беда свалится на молодца -

молодец и вброд пойдет в сапогах» [2, 

271]. 

Текст перевода: 

«Лекин дар урфият мегўянд, ки 

агар ба сари асп фалокат ояд, бо лаљом 

њам об хўрдан мегирад ва агар ба сари 

йигит мусибат расад, мўза накашида 

худро ба дарѐ мезанад» [5, 8]. 

Как видим, приведенная Ч. Айтматовым поговорка не имеет своего основного 

качества - краткости. Пословицы и поговорки характеризуются в любом языке 

краткостью, лаконичностью и сжатостью. Естественно, Ф. Мухаммадиев, избравший 

подстрочный путь перевода, перевел еѐ также слово в слово длинно, передав форму и 

содержание. Эта поговорка отражает уклад жизни кыргызского народа, что переводчиком 

сохранено в языке. 

Пословицы и поговорки содержат такие художественные фигуры и тропы, как 

сравнение, метафора и многие другие, которые играют важную роль в реализации 

художественных замыслов писателя. Приведем пример из романа «Плаха»: 

Текст оригинала: 

1. «От исторической вместимости 

народного духа – кто много страдал, тот 

много познал…» [3, 59]. 

2. «Но, как всегда, в жизни нет 

худа без добра» [3, 268]. 

 

Текст перевода: 

1. «…рўњияи мардумон буд, ки 

мегўянд–њар кї азияти зиѐд кашид, ў 

дониши зиѐд њам андўхт…» [6, 94]. 

2. «Вале дар зиндагї њељ як бадї 

бидуни некї нахоњад шуд» [6, 416]. 

В оригинальных текстах, как в примере №1, так и во втором, мы наблюдаем 

наличие рифмованности, метрику, что является особенностью пословиц и поговорок. 

Слова «страдал» и «познал» в первом случае и во втором слова «худа» и «добра» имеют 

рифму и логически поддерживают друг друга. Хотя в переводных отрывках 

рифмованности мы не видим, основной смысл текстов правильно передан на таджикском 

языке. 

Надо отметить, что пословицы и поговорки наряду с использованием в 

соответствующих ситуациях, моментах, более всего для подчеркивания или выпуклого 

показа события, образа, поведения и т.д., представляют собой определенные образы, темы 

и особых героев. Например, известной темой пословиц и поговорок является тема 

женщины, и в повести «Прощай, Гульсары!» и в романе «Плаха» использованы Ч. 

Айтматовым пословицы и поговорки на эту тему. Ф. Мухаммадиев ниже приведенную 

поговорку из повести «Прощай, Гульсары!» перевел на таджикский язык точно и красиво: 

Текст оригинала: 

«Хорошая жена плохого мужа 

сделает средним, среднего – хорошим, а 

хорошего прославит на вес мир» [2, 402]. 

Текст перевода: 

«Зани хуб шавњари бадро миѐна, 

шавњари миѐнаро – хуб ва хубро 

машњури љањон мекунад» [5, 253]. 

Такого рода поговорка имеется и в романе «Плаха», при помощи которой писатель 

кратко, но ѐмко, излагает взгляд, отношение, мысли Базарбая относительно женщин: 

Текст оригинала: 

«Недаром говорили исстари: 

Жена ночью кошкой ластится, а днем–

змеей» [3, 210]. 

Текст перевода: 

«Бењуда гузаштагони мо 

нагуфтаанд: Зан шабонгоњ гурбаро 

монаду рўзона морро» [6, 326]. 
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Необходимо отметить, что перевод пословиц и поговорок по многим аспектам 

тесно связан с текстом оригинала. Эту особенность Ф. Мухаммадиев и И. Касымзаде 

хорошо почувствовали. Хотя некоторые пословицы и поговорки имеют в таджикском 

языке готовые эквиваленты и полностью адекватно отражают смысл пословицы или 

поговорки, использованной Ч. Айтматовым, таджикские переводчики, взяв во внимание 

содержание оригинала, мысли и желания писателя, воздержались от их использования. 

Они перевели эти пословицы и поговорки на таджикский язык первым способом, что 

является показателем их мастерства, высокого уровня переводческой работы и 

использования положений теории художественного перевода. Например, Ф. Мухаммадиев 

мастерски перевел на таджикский язык поговорку «Хорошая жена плохого мужа сделает 

средним, среднего…» и смог смысл поговорки точно передать, хотя у прославленного 

классика персидско-таджикской литературы Саади Ширази имеется бейт, абсолютно 

равносильный по смыслу этой поговорке и распространенный у таджикского народа: 

«Зани хубу фармонбару порсо, Кунад марди дарвешро подшо» [12, 180]. 

Подсрочный перевод автора статьи: Хорошая, послушная и скромная жена, 

Нищего мужчину сделает царем. 

Надо сказать, что в таджикском языке можно найти много пословиц и поговорок, 

похожих на выше приведенную поговорку. Например, «Марда мард мекунад зан, номард 

њам мекунад зан» [9, 11]; «Зани ќобил марди ноќобилро ќобил мекунад» [9, 52]; «Зан, ки 

хўро шуд, мардина гадо шуд» [9, 18]. «Мужчину мужчиной делает женщина, негодяем, 

подлецом делает тоже женщина»; «Достойная женщина может недостойного мужчину 

превратить в достойного»; «Если женщина прожорлива, то мужчина станет нищим». По 

нашему мнению, если бы Ф. Мухаммадиев этот бейт и другие примеры, о которых мы 

говорили, использовал в качестве эквивиалента русской поговорки, получилось бы не 

совсем соответственно, потому что оригинальный вариант пословицы у советского народа 

был более употребителен и ясен. Таким же образом поступил И. Касымзаде при переводе 

ниже приведенной пословицы: 

Текст оригинала: «Потому что я 

тебя кормлю и пою, а не ты меня. И 

сейчас ты плюешь в колодец, из 

которого пьешь!» [3, 278]. 

Текст перевода: «Барои он ки ман 

туро мехўронам ва мепўшонам, на ту 

маро. Ва њоло ту ба оби чоње  туф 

мекунї, ки худ аз он об мехўрї!» [6, 432] 

В таджикском языке существуют пословицы, точно соответствующие выше 

приведенной пословице по смыслу и отдельные стихотворные отрывки. Например, 

«Намак хўрдї, намакдон машикан»; «Дар намакдоне, ки аз он хўрдї туф макун» - «Съел 

соль, солонку не разбивай»; «Не плюй в солонку, из которой съел соль» и известный ниже 

следующий бейт, который приписывают ко многим прославленным поэтам персидско-

таджикской классической литературы: Зи љўе, ки хўрдї аз ў оби пок, Нашояд фигандан дар 

ў сангу хок.  

Подсрочный перевод автора статьи: В речку, из которой пил чистую воду, 

Нельзя бросать камни и песок. 

Кроме того, в сказках и народных рассказах много назиданий относительно 

бережного отношения к хлебу, воде и соли. Но таджикские переводчики нашли более 

приемлемым перевести оригинал этих пословиц прозой и, по нашему мнению, они правы. 

О переводе пословиц и поговорок исследователь переводов произведений С. Айни 

Закия Муллоджанова высказалась так: «Пословицы и поговорки являются как бы 

«произведениями в произведении», маленькими миниатюрами. Они вбирают в себя все 

известные средства художественного выражения (сравнения, гиперболы, аллегории, 

крылатые образные выражения) и, наконец, сами выступают как средства 

художественного отражения действительности, обрисовки образа, характера человека. 

Универсализм и многогранность пословиц и поговорок должны быть тщательно переданы 

при переводе произведений художественной литературы» [10, 93]. 
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Эту особенность, о которой говорится в приведенном высказывании, мы 

наблюдаем в произведениях Ч. Айтматова и в их переводах на таджикский язык Как 

показал анализ переведенных на таджикский язык произведений Ч. Айтматова, 

таджикскиие переводчики при переводе пословиц и поговорок смогли успешно 

воспользоваться вторым способом. 

Таджикские переводчики, переводя пословицы и поговорки кратко, в некоторых 

случаях, проявляя инициативу, добавили в переведенные тексты, используя различные 

средства украшения речи, слова и выражения, которых не было в тексте оригинала. Так, в 

романе «Плаха» И. Касымзаде, воспользовавшись вторым путем перевода, так перевел 

одну фразу: 

Текст оригинала: «Базарбай взмолился, вспомнил богов, которым в другие дни, 

бывало, плевал в бороды» [3, 220]. 

Текст перевода: «Њамин ваќт ба ѐди Бозорбой Худо расид, ба Худо зорию 

таваллоро сар кард. Дигар ваќт кай парво дошт, сояи Худоро аз замин 

метарошид» [6, 342]. 

Весьма важным фактором при художественном переводе является понимание и 

чувствовании мыслей и раздумий автора переводимого произведения. Эту особенность 

мы видим в приведенном выше примере. Смысл пословицы в тексте оригинала заключен 

в двух выражениях «богов» - «худоњо» и «плевал в бороды», что буквально означает по- 

таджикски «ба ришашон туф мекард». Однако, переводчик, считая смысл более важным 

нежели дословный перевод, перевел на таджикский язык так «сояи Худоро» и «аз замин 

метарошид», что по смыслу одно и то же. Так, в переводе слова заменены, но это 

действие никак не повредило смыслу предложения и сохранены внутренний смысл и 

художественный принцип произведения. 

По нашему мнению, третий способ перевода пословиц и поговорок является одним 

из тех путей, которым таджикские переводчики пользуются больше других способов. Взяв 

во внимание содержание оригинала, они, найдя в своем родном языке готовые 

эквиваленты пословиц и поговорок, содержащих в переводимом тексте, широко их 

используют. 

Необходимо отметить, что Ф. Мухаммадиев при переводе повесть «Прощай, 

Гульсары!» смог найти в таджикском языке их соответствия и мастерски их использовал. 

Например, нижеследующая пословица очень известна в таджикском языке: 

Текст оригинала: 

«Знаю, скажешь-дай нахальному ложку, 

так он вместо одного раза пять раз 

хлебнет» [2, 336]. 

Текст перевода: 

«Бењаѐро даст дињї, аз оринљ 

меќапад» [5, 131]. 

Нужно отметить, что Ч. Айтматов для обрисовки качеств и характера персонажей 

обратился к пословицам и поговоркам и для таджикских переводчиков необходимо было 

точно и правильно понять, что хотел сказать писатель при помощи тех или иных пословиц 

и поговорок в тексте. При описании того или иного образа или душевного состояния 

какие грани характеров своих героев хотел подчеркнуть или осветить автор, используя 

пословицы и поговорки. Поэтому важна тесная связь между использованием пословиц и 

поговорок писателем для ясного изложения душевного и физического состояния, 

положительных и отрицательных качеств характеров, привычек персонажей 

художественного произведения. 

При переводе пословиц и поговорок романа Ч. Айтматова «Плаха» И. Касымзаде 

весьма много использовал третий способ. Такая стратегия переводчика имеет свои 

причины, так как роман по объему больше повести, то это обстоятельство дало 

возможность автору романа использовать в большом количестве пословицы и поговорки в 

соответствующих по сюжету ситуациах. Но здесь нужно упомянуть переводческое 

мастерство и талант И. Касымзаде, который искусно использовал при переводе готовые и 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

105 
 

содержательные таджикские пословицы и поговорки, полностью адекватные оригиналам 

переводимого произведения и помогавшие точно раскрыть его идею, цели и тему. 

В устном народном творчестве существует два вида малых жанров: малые 

поэтические жанры и малые прозаические жанры. «Пословицы и поговорки частично 

имеют отношение к обоим этим жанрам» [8, 3]. Отсюда вытекает, что пословицы и 

поговорки иногда имеют метр, рифму и особую мелодику. Об этом В. Асрори заметил: «В 

стихотворных пословицах соблюдаются законы поэзии. Хотя во многих пословицах 

можно наблюдать созвучие слов, рифмовку, но метрика стиха в них нарушена или же 

отсутствует» [8, 15]. Такого вида короткая пословица, имеющая ритмику, использована 

писателем в тексте романа «Плаха»: «–Ну, смотри, хозяин-барин! – жалеючи покачал 

головой Махач, и самокрутка вновь пошла по кругу» [3, 126]. И. Касымзаде нашел 

таджикский эквивалент еѐ не только с точки зрения смысла, но и по метру и мелодике: 

«Майлаш, накашї, накаш. Худат медонї, худат-шоњ, табъат-вазир, - бо таассуф сарашро 

љунбонд Махач ва папироси нашъадор боз як бор давр хўрд» [6, 197]. 

При сравнении произведений писателя выявилось, что Ч. Айтматов нашел и 

вставил в свои произведения пословицы и поговорки, содержащие притчевые образы, 

изложенные с антропоморфными метафорами. Под образами волка, осла, козла и других 

животных подразумеваются люди и их действия и поведение. Такие метафоры большей 

частью использованы для показа качеств и черт отрицательных образов: 

Текст оригинала: «Бог с ними, с волками, это твое обвинение, просто курам на 

смех» [3, 280]. 

Текст перевода: «Бало занад, Худо бигирад њамон гургњоро, бало ба пасашон! Ин 

гапњои ту хара хандаю буза гиря меоварад» [6, 435]. 

Писатель с помощью образной пословицы, построенной на сравнении, описал 

ситуацию, на первый взгляд, простую, а переводчик нашел еѐ эквивалент в таджикском 

языке, содержащий метафорические образы «хар» («осла») и «буз» («козла»). Как видим, 

в оригинале и переводе использованы краткие, ѐмкие и образные пословицы, 

соответствующие описываемому событию. 

Четвертый способ был применен таджикскими переводчиками при переводе 

исследуемых нами произведений Ч. Айтматова. Приведем пример из повести «Джамиля»: 

Текст оригинала: «–Для кошки то мясо вонючее, что высоко на шесте висит…» 

[1, 29].  

Текст перевода: «–Гурба ба дунба расида натавониста, «пуф-ф, бўйнок!» гуфта 

будааст ...» [4, 17] 

По нашему мнению, сам выбор переводчиком способа перевода правилен и, как 

нам представляется, к переводу он подошел творчески. 

При переводе пословиц и поговорок в романе «Плаха», И. Касымзаде также 

воспользовался в некоторых случаях четвертым способом перевода: 

Текст оригинала: «Верно говорят, от судьбы не уйдешь…» [3, 259]. Текст 

перевода: «Рост мегуфтаанд, аз таќдиру ќисмате, ки Оллоњ дар љабинат 

бинвиштааст , дур рафтан натавонї…» [6, 402] 

В исследуемом романе много философских размышлений автора, а так как 

пословицы и поговорки также в большинстве случаев имеют философский подтекст, они 

и использованы писателем. К философским пословицам можно отнести пословицу, 

приведенную в первом примере. Эта пословица использована для отражения жизненных 

проявлений и она закреплена в сознании народных масс. 

Необходимо отметить, что при переводе на таджикский язык исследуемых 

произведений, переводчики в процессе перевода пословиц и поговорок или же отдельных 

предложений мастерски использовали строки и бейты классиков персидско-таджикской 

литературы, что повысило художественную ценность переводимого текста. 
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Вместо простых предложений в оригинале повести «Прощай, Гульсары!» Ф. 

Мухаммадиев в переведенном тексте произведения использовал знаменитые строки из 

персидско-таджикской классической литературы: 

Текст оригинала: «...знал, что и где надо говорить, а что не следует » [2, 342]. 

Текст перевода: «Њар сухан љоеву њар нукта маконе дорад» [5, 144]. 

Эти строки имеют широкое хождение у таджикского народа, они известны до такой 

степени, что многих не интересует, кто их автор, и они приняты, как образцы народные 

мудрости. Наши поиски показали, что этот пример принадлежит перу великого поэта 

классической персидско-таджикской литературы Хафиза Ширази: 

«Бо хароботнишинон зи каромот малоф, 

Њар сухан љоеву њар нукта маконе дорад» [15, 182,]. 

Подстрочный перевод: 

«С отшельниками не говори о благородстве, 

Каждое слово имеет свое место и каждая замечание тоже». 

Как отмечано выше, в произведениях Ч. Айтматова использовано много 

идиоматических выражений и фразеологизмов, наставлений и нравоучений. Необходимо 

сказать, что таджикские переводчики в соответствующих местах также обильно 

использовали такие же красивые и выразительные таджикские фразеологические и 

идиоматические выражения. Но их анализ и изучение не входит в задачи нашей работы, 

мы здесь подчеркиваем лишь то, что Ф. Мухаммадиев и И. Касымзаде в своей 

переводческой деятельности использовали красивые, плавные, изящные и выразительные 

идиомы и фразеологизмы таджикского языка. 

Можно сказать, художественное мышление таджикского народа оказалось близким 

к художественному мышлению кыргызского писателя, склонность Ч. Айтматова к 

сочному, образному народному языку совпала с творческими принципами наших 

переводчиков, что, несомненно, сыграло весьма важную роль в позитивном восприятии 

таджикским читателем произведений кыргызского писателя на родном языке. В целях 

успешного перевода пословиц и поговорок, отражающих внутреннее содержание 

произведения, таджикские переводчики мастерски воспользовались упомянутыми 

четырьмя способами перевода пословиц и поговорок. Проанализированные выше 

примеры ясно показали, как и в какой степени, таджикские переводчики смогли сохранить 

и передать смысл и эстетические качества пословиц и поговорок оригинала на 

таджикском языке. 
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КЫРГЫЗСКОГО И ТАТАРСКОГО ИСКУССТВА СЛОВА 

 

В статье приводятся исследования и архивные материалы, подтверждающие 

факт обращения кыргызских поэтов начала XX века к услугам казанских типографий, а 

также издания их произведений на татарском  языке в литературном журнале «Шура», 

что и явилось, по мнению автора, одной из основ формирования творческого 

взаимодействия кыргызской и татарской поэзии в конце XIX первой половины XX века. 

Ключевые слова: кыргызская литература начала XX века, татарская литература, 

историко-культурные связи, творческое взаимодействие, сравнительно-историческое 

литературоведение. 

 

Макалада изилдөөлөр жана архивдик материалдар ХХ кылымдын башындагы 

кыргыз акындарынын калытаныш фактыларын казандык типографиялардын 

тейлөөлөрү, ошондой эле «Шура» адабий журналында татар тилинде алардын 

чыгармаларын бастырып чыгарылышы, XIX кылымдын биринчи жарымы – XX 

кылымдагы автордун ою боюнча кыргыз жана татар поэзиясынын чыгармачылык өз ара 

байланышы калыптануусунун негизи болот. 

Ачкыч сөздөр: ХХ кылымдын башындагы кыргыз адабияты, татар адабияты, 

тарых-маданий байланыштар, чыгармачылык өз ара байланыштар, салыштырмалуу-

тарыхий адабияттаануу. 

  

 The article presents the researches and archival materials, that confirm  the fact of  using 

the services of  Kazan printing houses  by  Kyrgyz poets of  the early  XX century and publication 

of their works in Tatar language in the literary magazine named "Shura", which was, according 

to the author, one of the foundations of formation of creative interaction Kyrgyz and Tatar 

poetry at the end of XIX century  and at the first half of the XX century. 

 Keywords: Kyrgyz literature at the beginning of XX century, the Tatar literature, 

historical and cultural ties, creative interaction, comparative-historical study of literature. 

 

Вопрос взаимодействия национальных литератур является одним из 

актуальнейших вопросов современного литературоведения. Для литератур народов 

Центральной Азии, в частности для кыргызской литературы, данный вопрос проявился в 
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сложном переплетении различных художественных традиций: собственно национальной, 

фарсиязычной, русской, а также татарской.  

Исторические источники свидетельствуют о том, что еще в начале XIX века 

кыргызы и татары вели активные торговые отношения. Татарские торговцы привозили на 

территорию Средней Азии ткани и кожу. Колмогоров Г. в книге «О промышленности и 

торговле в киргизских степях сибирского ведомства» упоминает татар-торговцев, 

привозивших из России ткани, которые обменивались на баранов. О культурно-

просветительском влиянии татарского народа на киргизский народ свидетельствует 

исследователь Балкашин Н.Н. в книге «О киргизах и вообще подвластных России 

мусульманах» [1]: «Духовное влияние татар на киргизов проявляется преимущественно в 

том, что они обучают их кратким сурам Корана, в смысле молитв, и степенной татарской 

обрядности в молении, в освящении браков, в расторжении их, в погребении умерших, 

приводят к присягам на Коране и толкуют заключающиеся в нем законы». 

Статистические данные, приведенные автором, свидетельствуют в большей 

степени о религиозном влиянии татарских мулл на казахов, однако Семиреченская 

область, упоминаемая в тексте, в дореволюционное время включала в себя помимо юго-

восточной части современного Казахстана еще и северный Кыргызстан (Нарынская и 

Иссык-Кульская области). На основании этих фактов можно предположить, что влияние 

татарского духовенства началось с казахских степей и северной части Кыргызстана, а в 

последующие годы распространилось и в другие регионы нашей республики. 

«Во второй половине XVIII в. киргизы подверглись нападению со стороны Аблая, 

хана казахской средней орды (умер в 1787 г.); «Аблай нанес кара-киргизам жестокое 

поражение в открытой битве и сильно опустошил их страну». В XIX в. киргизы как в 

Фергане, так и в горах к северо-востоку от нее считались подданными кокандских ханов; 

некоторым из них показалось более выгодным отдаться под покровительство России, 

приняв на себя обязанность провожать русские караваны в Кашгарию.  

В. В. Бартольд указывает, что в отношения с русскими раньше всех вступило самое 

восточное из киргизских племен племя Бугу («олень»), жившее между восточным берегом 

Иссык-Куля и Текесом. Через два года после издания «Устава о сибирских киргизах», 

казанский татарин Файзулла Сейфуллин, приказчик семипалатинского купца С. Попова, 

жившие в Семипалатинске ишимский мещанин Б. А. Пиленков и Уйсунбай Шукуров, 

теленгут казахского султана Галия Адилева уговорили биев трех родов (Джилдана, 

Арыка-Тукуна и Биляка) племени Бугу признать себя русскими подданными и отправить с 

этой целью депутацию» [2, c. 65]. 

О посредничестве между кыргызами и татарами свидетельствует и отрывок из 

книги В. В. Бартольда: «Посредниками между русскими и киргизами были татарский 

мулла Гадин Якубов и казахский султан Рустем Абулфайзов, покинувший Кенисару во 

время боя с киргизами (сын Кенисары, Ахмед, в своих записках, составленных со слов 

другого сына Кенисары, Садыка, собственно Сыддыка, говорит, что султан Рустем, "как 

говорят, в войне с кара-киргизами держал их сторону, хотя это, впрочем, неизвестно с 

достоверностью")… В конце 1848 г. пристав казахской Большой орды, барон Врангель, 

снаряжал в Омск казахского султана Мамыра, сына Рустема, с киргизским посланцем 

Сатаем, в сопровождении татарина Галина и одного казака (русского)» [2, c. 65]. 

Культурные связи татарского и киргизского народов стали крепнуть в конце XIX 

начале XX вв. Заметную роль в установлении подобных связей сыграла необходимость в 

светском образовании и в периодических изданиях, в которых могли бы печатать свои 

произведения младописьменные киргизские поэты.  

До выхода в свет первой кыргызской газеты «Эркин-Тоо» в 1924 г. отечественные 

поэты не имели возможности печататься на родине, поэтому многие из них пользовались 

услугами казанских типографий. «Казань была центром книгопечатания на восточных 

языках, в ней имелась крупнейшая полиграфическая база. Она снабжала арабскими 
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шрифтами как до, так и после революции типографии Поволжья, Приуралья, Средней 

Азии, Казахстана, да и самой Москвы» [5, c. 47]. 

Каримуллин А.Г. в своем исследовании, посвященном зарождению и развитию 

книгоиздательства в Казани, свидетельствует, что татарское издательское дело 

способствовало развитию книгопечатания и в Киргизии. Центральное восточное 

издательство Казани печатало произведения поэтов Средней Азии и Казахстана, а также 

занималось выпуском книг и учебников на татарском языке для народов Азии. В 

типографии братьев Каримовых, открывшейся еще в 1899 г. в Казани, активно печатались 

киргизские и казахские книги. «Именно из татарских «литературных сил» 

комплектовались фронтовые, армейские восточные издательские отделы, более того, они 

оказали огромную помощь в становлении национального книгоиздательского дела и 

печати Башкирии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии» (там же). 

 В энциклопедическом словаре «Книговедение» сообщается: «В первые годы 

Советской власти книги на киргизском языке выходили в Ташкенте, Казани, Алма-Ате» 

[8, c. 240]. 

Исследователь-библиограф Каримуллин А.Г. также говорит, что в конце XIX 

начале ХХ вв. в Казани велось активное издательство учебников для киргизских школ. 

Например, в 1859 г. в типографии Казанского университета по заказу оренбургского 

генерал-губернатора было напечатано «Начальное руководство к изучению арабского, 

персидского и татарского языков с наречием бухарцев, башкир, киргизов и жителей 

Туркестана…» Мирсалиха Бикчурина. В Казани публиковались и сочинения на татарском 

языке по истории кыргызского народа: О. Сыдыкова «Киргиз таварихы» (1907), Якуба 

Айманова «Тарих киргиз шаднамәсе» («Родословная киргизов», 1914). В Оренбурге тоже 

печатались произведения на татарском языке об истории кыргызов: Усмана Абызгельдина 

«Мухтасар тарих киргизия» («Сокращенная история киргизов», 1913). Создание первых 

учебных пособий для кыргызов связано с именем Н. И. Ильминского, преподавателя 

Казанского университета. В 1861 г. в типографии Казанского университета с применением 

арабского шрифта был издан «Самоучитель русской грамоты для киргизов» [70, c. 70]. 

Самоучитель содержал не только лексический набор русских слов и выражений, но и 

познавательные тексты на русском языке. 

В ходе анализа материалов Национального архива Республики Татарстан нами 

также были найдены документы, подтверждающие факт причастности татарских 

типографий к изданию произведений кыргызских авторов. В материалах дела 557 описи 1 

фонде 93 за 1896 г. была найдена запись «Сведения о книгах и брошюрах на восточных 

языках, вышедших из печати из типографии наследников Чирковой в Казани с 1-го января 

1895 по 1-е декабря 1896 г». В этих сведениях значатся такие произведения на 

кыргызском языке, как «Киссаи-Зиназаев», «Буз улан», «Малика Хассин», «Айман 

Чулпан» от Шамсутдина Хусаинова. Можно предположить, что в указанном источнике 

говорится о произведении Молдо Кылыча «Киссаи Зилзала», правда, употребленном в 

неверном звучании. В современных литературоведческих источниках, изучающих 

историю кыргызской литературы, приводятся сведения, что данное произведение было 

впервые опубликовано в 1911 в г. Уфе. Однако найденные архивные данные опровергают 

эту информацию. Можно с уверенностью сказать, что «Киссаи-Зилзала» 

(«Землетрясение») кыргызского акына Молдо Кылыча было опубликовано раньше, а 

именно между 1895–1896 гг. Более позднее издание 1911 г., вышедшее опять таки не в 

Уфе, а в Казани для И. Арабаева, было найдено нами в фонде Национального архива 

Республики Татарстан.  

 Материалы дела № 778 Казанской учительской семинарии и дела 557 Ф. 93 Оп. 1 

«Переписка о татарских книгах» также подтверждает тот факт, что киргизские книги 

печатались в типографиях г. Казани уже в конце XIX в. [7, c. 2]. 
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О литературном взаимодействии кыргызской и татарской поэзии этого периода 

говорит и то, что некоторые кыргызские поэты публиковали свои произведения в 

татарских периодических изданиях. Так, например, поэт Сыдык Карачев опубликовал 

первое свое стихотворение в татарском общественно-просветительском и литературно-

публицистическом журнале «Шура» («Совет»). 

По утверждению кыргызского литературоведа С. Джигитова, С. Карачев 

познакомился с татарской культурой еще в раннем детстве, обучаясь в татарской 

новометодной школе г. Пржевальска. Также исследователь утверждает, что имеются 

факты, указывающие о создании им в предреволюционные годы пьесы «Долг» («Бурч»), 

которая была сыграна местной татарской молодежью в самодеятельном драматическом 

кружке. 

«Сыдык Карачев начал свой творческий путь татароязычным прозаиком, пишущим 

на киргизские темы… По некоторым сведениям, в 1918 году его стихотворение о Ленине 

было помещено в татарском журнале «Шура» («Совет»), издававшемся в Казани… Этот 

факт свидетельство того, что С. Карачев начал печататься как татароязычный 

стихотворец...» [4, c. 36-37].  

«Шура» пропагандировал демократическую русскую литературу, а также в нем 

активно размещались произведения восточных классиков: Хафиза, Омара Хайама, 

Алишера Навои и др. 

Журнал уделял большое внимание познавательным материалам. Таким 

примером может служить очерк об известной книге Юсуфа Баласагуни «Кудатгу Билиг», 

в котором приводились достоверные сведения об авторе, времени и месте создания 

книги, о шрифте оригинала и, наконец, о том, как она была переведена В. В. Радловым 

с уйгурского на немецкий язык» [3, c. 74]. 

Факт упоминания произведения Юсуфа Баласагуни в журнале «Шура» говорит о 

наличии литературных связей между татарским народом и кыргызским. Согласно 

официальной теории отечественного литературоведения, «Кутадгу Билик» («Благодатное 

знание») является общим достоянием тюркских народов Средней Азии и Казахстана, в 

том числе и кыргызского народа. Журнал «Шура» стал своеобразным «местом встречи» 

различных литературных традиций: восточно-классических, татарских и центрально-

азиатских. Можно предположить, что содержание журнала и его эстетические 

позиции, отразившиеся в нем, могли существенным образом повлиять на становление 

кыргызской профессиональной поэзии в плане ее поэтики и идейного содержания.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что предпосылками взаимодействия 

кыргызского и татарского искусства слова могли стать несколько факторов: торговые и 

дипломатические отношения между двумя народами в конце XIX - начале XX вв., 

религиозная деятельность татарских мулл, которые в период усвоения кыргызами ислама 

выполняли роль проповедников и исполнителей религиозных ритуалов, а также 

потребностью в печатных изданиях, которую удовлетворяли казанские типографии и 

периодические издания. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ, НАРОДНО-МИФОЛОГИЧЕСКИЕ  МОТИВЫ В ПОЭЗИИ 

С.А.ЕСЕНИНА 

 

В статье дается анализ творчества выдающегося поэта,  продолжателя 

поэтических традиций русской классики С.А. Есенина, в разработке народно-фольклорных, 

религиозно-мифологических мотивов, а также являющегося и  первооткрывателем новых 

тем, образов в русской поэзии ХХ века. 

Ключевые слова: религия, народ, миф, образы, традиции, церковь, родной край. 

 

Макалада орус классикасынын поэзиялык салттарынын улантуучусу, улуу акын  

С.А.Есениндин чыгармаларына анализ берилет. Элдик фольклордук, диний-мифологиялык 

мотивтерин иштеп чыгууда, жана ХХ к. орус поэзиясында  жаны темалардын, 

образдардын баштоочусу катары каралат. 

Негизги сөздөр: дин, эл, миф, образдар, салт, чиркөө, ата-мекен. 

 

С.А. Есенин - великий классик русской поэзии ХХ века, исключительно самобытное и 

сложное явление в отечественной литературе. Его богатое поэтическое наследие выросло на 

почве сближения устно-поэтической традиции с письменной. По условиям рождения и 

воспитания будущий поэт с ранних лет испытал воздействие поэтических традиций русской 

духовной культуры, религиозных символов, традиционных тем, образов, присущих поэтам 

новокрестьянской литературы. В известной мере эти аспекты  привлекали внимание 

исследователей (В.Базанов, Л.Бельская, О.Воронова, Л.Киселева, А.Волков, Ю.Прокушев и 

др.). Тем не менее, по сей день много споров вызывают в критике религиозные, народно-

мифологические мотивы в стихах поэта. Это и явилось главной причиной выбора темы 

данной исследовательской работы. В представленном исследовании рассматривается поэзия 

С.А. Есенина в контексте народно-поэтических традиций и религиозно-мифологических 

мотивов. Есенин одно время был близок к поэтам, образующим новокрестьянское 

направление, которые активно разрабатывали народно-поэтические образы, религиозно-

мифологические мотивы. Определяющей посылкой является следующая: с какой бы 

литературной группой С.Есенин ни входил в контакт, он всегда настаивал на независимости. 

Так, до конца дней оставаясь поэтом "золотой бревенчатой избы", он не хотел называться 

крестьянским поэтом. Подписывая декларацию имажинистов, он тоже не чувствовал себя 

связанным их программой. Эти аспекты нуждаются в новом освещении. 

Исследуется место С.А.Есенина как представителя нового поколения русских поэтов, 

связанных с народной, преимущественно крестьянской тематикой; определены 

теоретические и методологические основы изучения данной проблематики на материале не 

только поэтического наследия Есенина, но и традиции Кольцова, Некрасова, ряда 

новокрестьянских поэтов (Н.Клюев, С.Клычков, П.Васильев и др.). Особое место в поэзии, 

автор уделяет народно-фольклорным, религиозным мотивам (родной край, дом, береза, 

черемуха, Микула, Егорий, Русь, Марфа Посадница, Исус младенец, Инония, Голубен, калики, 

куральница). Этой же теме посвящены стихи «Вот уж вечер», «Там, где капустные грядки», 

«Матушка в купальницу», «Троицыно утро» «Калики», «Шел господь пытать людей» и др, 

изучается эволюция мотивов  в поэзии  автора «Радуницы» «Голубень», «Трехрядница» и др. 

Исследования посвящены  выявлению фольклорных истоков творчества поэта, даются 

жанровые характеристики духовного стиха в поэтическом творчестве Есенина, особенности 

трактовок образа Исуса Христа, богородицы, образов святых, странников. Влияние традиции 

классиков А.В.Кольцова, Н.А.Некрасова на автора «Радуницы» в плане творческого 

переосмысления религиозно-мифологических и народно-фольклорных мотивов и образов. 

Нами сделан акцент, что Есенин в подходе ко многим традиционным темам русской поэзии о 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

214 
 

народной жизни  в своих произведениях «Гой ты, Русь, моя родная», «Край любимый», «В 

хате», «Сторона ли, моя сторонка», «Чую радуницу божью», «По дороге идут богомолки», 

«Край ты мой заброшенный», «В том краю, где желтая крапива», «Голубень», «Инония» не 

только развивал традиции предшественников, но и искал свои пути показа жизни народа. 

Есенин и поэты новокрестьянской литературы писали не столько о своей личной судьбе, 

сколько о судьбе крестьянства в целом, о национально-исторической и национально-

эстетической основе русской жизни. Мы делаем вывод: эти поэты создали в начале ХХ века 

высокохудожественную лирику. Общечеловеческое в их стихах и песнях непременно 

преломлялось сквозь специфически крестьянское, подчас религиозные грани. Своеобразные 

отношения установились у новокрестьянских художников с большой литературой. В отличие 

от суриковцев они уже не называли себя самоучками, наоборот, их поэтическая мысль и 

архитекторика стиха оказались на уровне самых высоких достижений русской поэзии ХХ 

века. 

Изучение  поэтического мастерства зрелого Есенина применительно к осмыслению 

традиционных мотивов русской поэзии о народной жизни (родина, природа, труд, любовь и 

др.). Нами изучена эволюция поэта от сборников «Радуница», «Преображение», «Голубень», 

«Трехрядница», через драматические страницы книг «Москва кабацкая», «Исповедь 

хулигана» к  творениям «Русь советская», «Анна Снегина», «Персидские мотивы», 

«Возвращение на родину» и др.  особое место уделяется новаторству поэта в осмыслении 

поэтических антиномий земное и небесное (русская земля, родной край, дом, изба, церковь, 

икона, божница, вера и др.). Поэт  посвящает стихи демоническим мотивовам  (изучены 

стихи из цикла «Москва кабацкая», «Исповедь хулигана» и образы гуляки, повесы, хулигана и 

др. Мастерство Есенина раскрывается в разработке традиционных и новых тем его поэзии 

(родина, родимый дом, мать, сестра, любовь, поэт и поэзия и др.). Мы делаем вывод, что 

С.А.Есенин в своем творчестве  проделал большую эволюцию от народно-фольклорных, 

религиозно-мифологических мотивов к глубокой разработке традиционных и новых тем 

поэзии. Если ранние его стихи шли от  знания крестьянского быта, народных верований в 

бога, церковь, то в поэзии зрелого Есенина находим реалистическое изображение не только 

деревенской жизни («Каждый труд благослови удача», «Русь уходящая», «Письмо к матери», 

«Письмо к сестре», «Низкий дом с голубыми ставнями», «Эта улица мне знакома» и др.), но 

и граней новой жизни («Русь советская», «Анна Снегина», «На Кавказе», «Поэтам Грузии» и 

др.). Все чаще поэт говорит, что он готов «задрав штаны бежать за комсомолом»,  быть 

настоящим, «не сводным сыном в великих штатах СССР». Его лирический герой уже готов 

сесть «за Маркса» и понюхать его «премудрость скучных слов» («Стансы») Ведь теперь в 

Советах «на смену царщине с величественной силой рабочая предстала рать» («Мой путь»). 

Поэтический взор Есенина видит большие изменения в жизни:   народ все чаще выходит с 

требой: «то построй им школу, то давай им хлеба». Нами отмечены изменения и в разработке 

не только темы новой жизни, но и в эволюции традиционных мотивов и образов: родина, 

поэт и поэзия, любовь, труд и другие мотивы и образы его поэзии. 

Неслучайно сильная сторона его первого сборника стихов "Радуница" как раз и 

заключалась в лирическом изображении русской природы, отчего дома, рязанских раздолий. 

Значимость есенинской лирики состоит в том, что в ней чувство любви к родине всегда 

выражается не отвлеченно и риторично, а конкретно в зримых пейзажных образах, что 

заметно и в зрелых произведениях «Анна Снегина», «Заметался пожар голубой», «Низкий 

дом с голубыми ставнями», «Отговорила роща золотая», «Несказанное, синее, нежное», 

«Спит ковыль, равнина дорогая» (это вершинные творения поэта в обрисовке природы). Как 

и ранее Есенин одухотворяет и олицетворяет природные явления: "Черемуха манит 

рукавом", "Словно белой косынкой подвязалась сосна, «Листья падают, листья падают», 

«Гори, звезда моя, не падай»" и т.п. В то же время поэт активно использует прием 

психологического параллелизма, к примеру, "С алым соком  ягоды на коже..." или "На закат 

ты розовый похожа...". Изображение человека в общении с природой дополняется у Есенина 
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любовью ко всему живому. В таком взгляде были отголоски древнего представления о 

человеке, природе, надолго удержавшегося в сознании крестьянства. 

Значимость произведений С.Есенина определяется позицией лирического "я", со всей 

окружающей стихией бытия. С другой стороны, природная сущность - не фон, не 

второстепенный элемент общей композиции. Они - духовное пристанище поэта. Таковы 

наиболее характерные мотивы раннего и зрелого творчества С.Есенина. Они опираются на 

устно-поэтическую народную традицию,  на лирику А.Пушкина, А.Кольцова, Н.Некрасова и 

др. Народно-фольклорное начало отчетливо просматривается  в первых и зрелых стихах 

С.Есенина. Многие из них целиком построены на традиционно-песенном материале. С 

другой стороны, налицо оригинальность поэта: в тексте появились новые содержательные 

подробности, а поэтические строки принимали строгие ритмические очертания. В 

дальнейшем автор создает произведения, совершенно отличающиеся по жанру от своих 

первоисточников. Это было вызвано его стремлением к самостоятельному осмыслению 

народно- поэтического материала: мы эти изменения показываем на анализе цикла 

«Персидские мотивы», «Анна Снегина». В конечном итоге именно данная тенденция 

обусловила оригинальность и многообразие лирических интонаций поэтов. Развитие его 

творческой индивидуальности проходит с опорой на традиции классиков (А.Пушкин, 

А.Кольцов, Н.Некрасов). Первейший стилистический признак поэтики Есенина состоит в 

том, что любимые образы у него -  родина, низкий дом, отчий дом, равнина, роща золотая, 

лес и степь, звезда, заря, синий май, улица, сторона родная и др. В них средняя Россия 

предстает в своем и широком, глобальном, и сугубо конкретном обличие. Эти мотивы 

дополняются новыми  константами: Босфор, Багдад, Хорасан, Шираз, Саади, Гафиз, 

Шаганэ, лала, Геелия, восток,  коран, чадра, роза, луна, меняла, шафранный край голубая 

родина и др. Русский  поэт внес весомую лепту в диалог культур народов содружества. 

Таким образом, С.А. Есенин стал не только выдающимся продолжателем поэтических 

традиций классики в разработке народно-фольклорных, религиозно-мифологических 

мотивов, но и первооткрывателем новых тем, образов в русской поэзии ХХ века. 

Неустанный творческий поиск, открытость стиля новым веяниям, напор, размах, главенство 

чувства и т.д., - все это предопределило лидирующее место автора «Анны Снегиной»  и  

«Персидских мотивов» в истории русской литературы ХХ века. Творческое и новаторское 

использование им народно-фольклорных тем, образов стали залогом дальнейшего развития  

традиций самобытной поэзии Есенина русскими поэтами нового поколения. Они то и 

определили духовное родство многих самобытных художников слова в ХХ-ХХ1 веков.                                  
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КЫРГЫЗСКО-ТАДЖИКСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ  

ВЗАИМОСВЯЗИ В ХХ ВЕКЕ 

 

В статье рассматривается вопрос кыргызско-таджикских литературных 

взаимосвязей в советский период. Таджикско-кыргызские взаимосвязи относятся к 

литературным связям народов, этнически неблизких. Несмотря на это, произведения 

писателей двух соседствующих республик близки друг другу своим жизненным материалом, 

проблемно-тематической основой, жанрово-стилевыми особенностями. 

Ключевые слова: литературные взаимосвязи, кыргызская литература, переводы с 

таджикского языка, схожесть содержания.   

 

Макалада совет доорундагы кыргыз-тажик адабий байланыштары жөнүндө 

суроолор каралат. Таджик-кыргыз байланыштары этникалык жакын эмес элдердин адабий 

байланыштарына кирет. Ага карабастан, эки коңшу жайгашкан республиканын 

жазуучуларынын чыгармалары бир-бирине жашоо-турмуш материалы. көйгөйлөрү менен 

темалык негизи, жанр-стилистикалык өзгөчөлүктөрү менен жакын. 

Ачкыч сөздөр: адабий байланыштар, кыргыз адабият, тажик тилинен котормолор, 

мазмундун окшоштугу. 

  

 The article discusses the Kyrgyz-Tajik literary relationships in the Soviet period. Tajik-

Kyrgyz relationship belong to the literary relations of the peoples, ethnically not close. Despite this, 

the works of the writers of the two neighboring republics close to each other their life material 

Topical basis, genre and stylistic features. 

 Keywords: literary relationship, Kyrgyz literature, translations from the Tajik language, the 

similarity of content. 

 

Сравнительно более интенсивным периодом таджикско-кыргызских литературных 

взаимосвязей являются 60-80-ые годы прошлого столетия. Художественная правдивость 

жизни двух народов, их неразлучное единство и великое социалистическое строительство 

стали основными темами кыргызских и таджикских литераторов в течение послевоенного 

периода, который характеризуется бурным расцветом художественного перевода и 

периодической печати в Центральной Азии.  

Часто на страницах периодической печати Кыргызстана и Таджикистана 

публиковались многочисленные статьи таджикских и кыргызских авторов о персидско-

таджикских классиках, древней, богатой традициями таджикской литературе, самобытности 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

217 
 

кыргызской литературы, кыргызско-таджикских литературных взаимосвязях. Особенно 

много материалов по переводу произведений классиков таджикской литературы печаталось в 

газете «Кыргызстан маданияты» и журнале «Ала-Тоо». 

Действенной формой культурного взаимодействия в исследуемом нами периоде 

являлись Декады и Недели литературы и искусства братских республик. Такое творческое 

общение стало традицией взаимного обмена художественными и литературными 

ценностями. Так, первая Декада кыргызской литературы в Таджикистане в 1961 году стала 

ярким фактом укрепления дружбы кыргызского и таджикского народов. Недели кыргызской 

литературы в Таджикистане (1961) и таджикской литературы в Кыргызстане (1962) 

способствовали развитию и укреплению дружбы, создавали условия для взаимодействия 

литератур, являлись важным этапом взаимообогащения литератур двух народов. Например, в 

1962 году 6-ой номер журнала «Ала-Тоо» был посвящен Декаде таджикской литературы в 

Кыргызстане. В Таджикистане издательством «Нашрдавтоҷик» была выпущена книга «На 

просторах Киргизии» («Дар кишвари Кыргызон»), которая состоит из 14 рассказов 

кыргызских писателей, таких, как: Ч. Айтматов, Т. Абдымомунов, Т. Сыдыкбеков, 

Н. Байтемиров, С. Сасыкбаев и др. Также был выпущен стихотворный сборник «Жемчужина 

Ала-Тоо» («Дурдонаҳои Ала Тов»). В Кыргызстане отдельной книгой в издательстве 

«Кыргызгосиздат» в 1962 году вышел прозаический сборник рассказов таджикских 

писателей «Рассказы» («Аңгемелер»), посвященный Неделе таджикской литературы в 

Киргизии. Это событие освещено в книге «Звезды Памира» («Памир жылдыздары»), в 

поэтический сборник вошли стихотворения известных представителей персидско-

таджикской поэзии X-XIX веков и современности. 

Таджикские народные поэты М. Турсун-заде, М. Миршакар, А. Назаров (писал на 

узбекском языке), литературный критик С. Табаров поделились своими впечатлениями о 

поездке в Кыргызстан в публицистических очерках, статьях, воспоминаниях, напечатанных в 

журнале «Шарки сурх» (1962, № 8). 

Один из талантливых таджикских литераторов Мирзо Турсун-заде очень дорожил и 

гордился дружбой с кыргызскими писателями. На открытии Недели таджикской литературы 

в Кыргызстане (1962) в своей вступительной речи Мирзо Турсун-заде сказал: «Похожи наши 

высокие горы со снежными вершинами, бурные реки и плодотворные долины, также похожи 

наши с вами поставленные вперѐд цели» [1, 1]. 

В 1976 году на Неделе кыргызской литературы в Таджикистане Мирзо Турсун-заде 

пригласил к себе в гости представителей кыргызской делегации. Он радостно сказал: «Мои 

дорогие гости, друзья-кыргызы! Я очень волнуюсь, радуюсь встрече с вами. О дружбе 

кыргызов и таджиков известно нам с вами из далекого прошлого. Достаточно будет нам 

вспомнить о любимой супруге великого Манаса, о нашей сестре Каныкей!». Он также 

рассказал о многочисленных поездках в Кыргызстан, об участии в юбилейном мероприятии 

поэта Тоголок Молдо, также о дружбе с Аалы Токомбаевым, Тугельбаем Сыдыкбековым и 

со знаменитым кыргызским писателем Чингизом Айтматовым [2, 4]. 

Традиции и новаторство, взаимосвязь культур различных народов – это круг тем, 

которые особенно были дороги Ч. Айтматову. Они занимают значительное место в его 

художественных произведениях, литературно-критических статьях, публицистических 

выступлениях. Работа Айтматова в качестве корреспондента газеты «Правда» по 

республикам Средней Азии и Казахстану создала предпосылки для глубокого изучения им 

обрядов, традиций и психологии народов этого региона. Ч. Айтматов развивает традиции 

дружбы кыргызского и таджикского народов. Например, в повести «Тополек мой в красной 

косынке» многие события развиваются на таджикской и на кыргызской земле. Один из 

персонажей повести – дорожный мастер Байтемир – всю свою жизнь провел на Памире, так 

как он был памирским кыргызом. Его жизненный путь был нелегким. Про себя он говорит: 

«Я сам памирский киргиз, а очутился здесь, на Тянь-Шане. Чуть ли не мальчишкой попал я 

на строительство Памирского тракта. Работали мы горячо, с охотой, особенно молодежь. 
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Еще бы, дорога шла на недоступный Памир!» [3, 471]. На строительстве Памирского тракта 

Байтемир встретил девушку, женился, у них родились дочери. Когда началась война, ушел 

на фронт. Вернувшись, узнал о трагической гибели семьи. Несмотря на все трудности 

судьбы, он не потерял доброты, отзывчивости к чужому горю, способности любить по-

настоящему, стал любящим отцом неродного сына. Байтемир – положительный образ и 

Ильяс, главный герой повести, мечтает попасть на Памир. Идея дружбы двух народов 

красной нитью проходит через произведение Ч. Айтматова. 

Его творчество оказало значительное влияние на развитие жанров романа и повести в 

литературе Средней Азии второй половины ХХ века. Профессор А. С. Сайфуллаев пишет: 

«Писатели Средней Азии сразу переводят каждое его новое произведение. Повести Ч. 

Айтматова в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане уже выдержали несколько 

изданий. С его именем связано появление целого потока лирических повестей и романов. 

Авторы этих произведений раздвинули жанровые возможности прозы. Она стала более 

аналитической, более эффективно вникает в различные сферы жизни общества, раскрывает 

мысли, психологию, внутренний мир человека. Личность и история, человек и общество – 

проблемы, глубоко разработанные Ч. Айтматовым, по-новому осмысляются в повестях и 

романах писателей Средней Азии» [4, 205]. 

Ч. Айтматов часто выступал перед общественностью, принимал участие в различных 

совещаниях и встречах. Он был художником, по достоинству умевшим оценить дружеское 

общение, писательский талант. О великом Хайяме он писал: «Ведь Омар Хайям тоже был 

современен для своей эпохи, он созвучен нашему умопостроению и сейчас» [5, 184]. 

Основоположнику таджикской литературы Садриддину Айни и казахскому писателю 

Мухтару Ауэзову написал статью «Два мастера» [6, 123]. Можно упомянуть о творческом 

содружестве Ч. Айтматова с таджикским кинорежиссером Бако Садыковым при создании 

киноповести «Смерч» («Памир», 1986, №4) [7, 89]. Основная ее идея – познать пройденный 

человечеством исторический путь, не уничтожить мечты о будущем, понять предназначение 

в жизни и беречь человека. 

В статье «Маяк светлой жизни» Мирзо Турсун-заде пишет: «В истории народов 

Средней Азии много общего. Наша дружба складывалась веками. Мы вместе боролись с 

иноземными захватчиками, с местными феодалами… Я люблю киргизский народ, хорошо 

знаю его историю и литературу. Не устаю черпать мудрость из героического эпоса «Манас». 

Восхищаюсь замечательными творениями акына Токтогула Сатылганова. Наша новая 

литература начинается произведениями С. Айни, А. Лахути и П. Сулаймони, М. Рахими и М. 

Миршакара, Дж. Икрами и Р. Джалила, Ф. Ниязи и Ф. Мухаммадиева, М. Каноат и Л. 

Шерали… Прекрасны и неповторимы в своем творчестве киргизские поэты и прозаики А. 

Токомбаев, Т. Уметалиев, Т. Сыдыкбеков, К. Маликов, С. Эралиев и, конечно, наш большой 

друг Ч. Айтматов… Единство мыслей, единство целей… великое вдохновение народа, 

питающегося из одного источника, имя которого – советская явь. Неиссякаемый этот 

источник питает своими животворными соками и нашу многонациональную литературу. 

Много солнца Вам, мои дорогие киргизские друзья! Берите разбег для покорения новых 

вершин» [8, 5]. 

Дружественные связи двух крупных литераторов Средней Азии Ч. Айтматова и М. 

Турсун-заде оставили неизгладимый след в таджикско-кыргызских литературных 

взаимоотношениях. Если в Кыргызстане высоко оценивалось творчество М. Турсун-заде, его 

произведения периодически печатались в СМИ и издавались отдельными книгами на 

кыргызском языке, то в Таджикистане многие молодые писатели считают Айтматова своим 

учителем. Об этой дружбе Ч. Айтматов позднее подробно рассказывает в своей статье-

воспоминании «Неповторимая личность» [9, 13-20]. Хорошо известно о дружбе Мирсаида 

Миршакара с Кубанычбеком Маликовым, поэтессы Гулрухсор Сафиевой с Майрамкан 

Абылкасымовой. 
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Народный поэт Таджикистана Мумин Каноат в статье «Лицо друга» пишет: «Если я 

скажу, что все повести и романы Чингиза Айтматова переведены на таджикский язык и 

являются самыми востребованными книгами у наших читателей, то просто констатирую 

факт. Влияние айтматовского творчества на творчество таджикских прозаиков – 

общеизвестное явление… На последней встрече во Фрунзе и на Иссык-Куле я запомнил его 

несколько отстраненным. Он говорил мне откровенно: мы с тобой, да еще Олжас, Абдулло, 

Эркин – аксакалы Средней Азии. Мы сделали все, что могли, для наших народов и 

сохранения дружбы между ними. Нужно передать эстафету в надежные руки. Об этом мы 

должны думать и таким образом действовать» [10, 21]. 

В Таджикистане переведены на таджикский язык практически все произведения Ч. 

Айтматова. Первое сочинение писателя, которое принесло ему мировую известность и славу, 

- повесть «Джамиля» - было переведено известным таджикским прозаиком Ф. 

Мухаммадиевым и вышло в свет в издательстве «Нашрдавточик» в 1961 году в Сталинабаде. 

Затем, в 1965 году, на таджикском языке вышла вторая книга Айтматова под названием 

«Рохи кахкашон» («Материнское поле»), куда были включены известные повести и рассказы 

писателя. Позже были переведены на таджикский язык: «Прощай, Гульсары», «Белый 

пароход», «И дольше века длится день», «Первый учитель», «Белое облако Чингисхана» и 

т.д. Самый значительный роман Айтматова «Плаха» увидел свет в издательстве «Адиб» в 

2006 году в переводе Истада Косимзода. В 2009 году в журнале «Садои Шарк» № 3-5 был 

напечатан роман Айтматова «Когда падают годы» («Вақте кӣ кӯҳҳо сукут мекунад») в 

переводе Хикмата Рахмата. 

Таджикские поэты, глубоко проникнувшись братским сотрудничеством двух 

республик, воспевали великие достижения кыргызского народа после Октябрьской 

революции, сочиняли песни о дружеских отношениях с кыргызскими литераторами. 

Доказательством этому служат стихотворные сборники таджикских поэтов: «Друзьям, 

кыргызским литераторам» («Ба адибони Кыргызстони хамсоя») М. Аминзаде, «Друг, ты 

вечно в памяти моей» («Досум сен эстен кетпейсиң») А. Бахори, «Введение», «За юртой», 

«Начало Манаса», «Не боялся смерти» («Киришүү», «Боз үйдөн ары жагында», «Манастын 

башаты», «Өлүмдөн корккон эмессиң»). 

В стихотворениях «Четыре картины» («Төрт сүрөт») У. Раджаба, «Талас суусу» А. 

Шукухи, «Ночь в Арсланбобе» А. Бахори и других перед глазами читателя предстает 

удивительная красота природы Кыргызстана, его новый облик, небывалый духовный рост 

народа, талант и дружелюбие. Профессор А. С. Сайфуллаев пишет: «Произведения 

таджикских поэтов о Кыргызстане и кыргызском народе можно разделить на две группы. К 

первой относятся стихотворения поэтов, где воспевается крепкая дружба современных 

литераторов. К этой группе относятся стихотворения М. Аминзода «Литераторам соседней 

Киргизии» («Ба адибони Кирғистони хамсоя»), А. Бахори «Друг, ты вечно в памяти моей» 

(«Меравам, эй дӯст, аммо ѐди ту»), Убайда Раджаба («Бимат аз марг набуд»). Ко второй 

группе относится творчество таджикских поэтов в жанре миниатюры, посвященное 

Кыргызстану. Стихотворения У. Раджаба «Четыре картины» («Чаҳор тасвир»), А. Шукухи 

«Река Талас» («Дарѐи Талас»), А. Бахори «Ночь в Арслонбобе» («Шаби Арслонбоб») [11, 

365]. 

В мае 1976 года прошлого столетия в Кыргызстане проходили Дни таджикской 

культуры. Праздничные мероприятия становились новым этапом в культурных 

взаимосвязях, обогащали их. В своих произведениях таджикские писатели отражали дружбу 

народов, от чистого сердца с художественной правдивостью создавали образы тружеников, 

поэтов, прозаиков, артистов, воспевали лучшие традиции кыргызского народа. 

Перед открытием Дней культуры Киргизской ССР в Таджикистане (22 мая, 1976) три 

таджикские республиканские газеты на таджикском и узбекском языках выпустили статью 

первого секретаря ЦК КП Кыргызстана Т. У. Усубалиева «В единой семье» («Бир тууган уй-

булодо»), которая стала гимном дружбы и братства двух республик. Газета «Тоҷикистони 
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совети» печатает статьи М. Турсун-заде «Добро пожаловать» и Ч. Айтматова «Ждем с 

нетерпением» («Тоҷикистони совети» от 22 мая 1976 г.). В этих статьях два больших мастера 

слова делятся мыслями об укреплении дружбы, о значении взаимоотношений в обогащении 

духовной культуры двух республик. В таком же духе написана статья «С настоящей верой» 

(«Чыныгы ишеним менен») таджикского народного писателя Рахима Джалила в 

«Ленинабадской правде» («Ленинабадская правда» от 21 мая 1976 г.). 

Народный поэт Таджикистана М. Миршакар посвящает своему другу, кыргызскому 

народному поэту К. Маликову, стихотворение «Чудесный комуз». В тексте «Кыргызской 

красавице» («Сүйкүмдүү кыргыз кызына») он воспел неповторимый талант красивой 

кыргызской танцовщицы. Народной артистке Кыргызской Республики, балерине Айсулуу 

Токомбаевой Ф. Ансори посвящает стихотворение «Айсулуу». 

Песня «Кыргызской красавице» М. Фархата (музыка К. Яхьяева), посвященная Дням 

культуры Кыргызстана в Таджикистане, прочно заняла свое место в репертуарах многих 

артистов. В ней изображается образ умной, образованной, решительной кыргызской 

девушки, которая всегда готова служить своему народу. А в песне, которая называется 

«Бадахшан – Тянь-Шань», воспевается нерушимая дружба, величие силы двух народов. 

Народный поэт Таджикистана Б. Рахим-заде посвятил дружбе народов свое 

произведение «Варзобские баллады». А таджикская поэтесса Гулрухсор Сафиева, 

дружившая со знаменитой кыргызской поэтессой Майрамкан Абылкасымовой, посвятила ей 

стихотворение «Юрта» («Боз үй»). Сборник «В стране Манаса» таджикского поэта С. 

Халимшо посвящен изображению новой жизни, трудовых достижений Кыргызстана. 

Участник Дней культуры Таджикистана в Кыргызстане, писатель и переводчик 

произведений Айтматова на таджикский язык Ф. Мухаммадиев написал очерк «Мы из 

Нарына» («Нориниѐнем мо!»). Это произведение, представляющее собой художественный 

отчет, состоит из следующих рассказов: «Скатерть» («Дасторхони рӯи марз»), «В кругу 

друзей» («Дар канори дӯстон»), «Наш Чингиз» («Чингизи мо», посвящен Айтматову), 

«Рукоплеская (аплодируя), читаем стихи» («Дастафшон ғазал хонем»), «Месяц» («Мох»), 

«Нарын, Нарын» («Норин, Норин»), «Привет от вашей родни» («Ба тағотон аз мо салом!»), 

«Вечер радости» («Шаби шоди»). 

Красивая и содержательная книга «Под солнцем дружбы и братства» (Душанбе: 

«Ирфон», 1976), посвященная Дням кыргызской культуры в Таджикистане, стала 

неоценимым подарком для читателей. Книга состоит из трех частей: «Праздник дружбы и 

братства», «Сердечные встречи», «Благородная миссия литературы и искусства». В первую 

часть включены статьи Т. У. Усубалиева «В семье единой», И. Рахимова «Общность судеб», 

министра культуры Киргизии К. Кондучаловой «Праздник братских культур», М. Назарова 

«Дом таджика – дом киргиза», а также приветственные речи Народного поэта Таджикистана 

М. Турсун-заде и Народного писателя Кыргызстана Ч. Айтматова. Во второй части книги 

говорится о дружеских встречах в Ленинабаде, Исфаре, на берегах Сурхоба, у хлопкоробов 

Вахша, в Регаре и Джиргатале. С восхищением и любовью описывается экономическое и 

культурное содружество двух соседних республик. Третья часть начинается со статьи 

таджикского литератора А. С. Сайфуллаева «Талант, подаренный народу», посвященной Ч. 

Айтматову. В статье он пишет: «Чингиз Айтматов является большим другом нашей 

литературы и имеет тесный творческий контакт со многими таджикскими писателями. Он в 

своем творчестве продолжает развивать лучшие дружественные традиции кыргызского и 

таджикского народов» [12, 89]. Далее напечатаны стихотворения таджикских и кыргызских 

поэтов о дружбе народов: «Братство» А. Бердибаева, «Чудесный комуз» М. Миршакара, 

«Варзобская баллада» Б. Рахимзаде, «В ущелье Варзоб» К. Маликова, «Ночь в Арсланбобе» 

А. Бахори, «Первый гром» Т.  Кожомбердиева, «Вступление», «За юртой», «Родник Манаса» 

У. Раджаба, «Юрта» Г. Сафиевой, «Ойсулув» Ф. Ансори. Книга «Под солнцем дружбы и 

братства» является памятником дружбы кыргызов и таджиков. 
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В Кыргызстане под редакцией С. Джусуева был издан поэтический сборник 

переводов произведений таджикских поэтов «Голос Памира» («Памир авазы»), посвященный 

Дням культуры Таджикской Республики. К этому событию издательством «Кыргызстан» 

также был выпущен интересный прозаический сборник переводов произведений таджикских 

писателей «Лучи Нурека» («Нурек нурлары»). 

Несомненно, что подобные Недели, Дни и творческие встречи укрепляли взаимные 

контакты и способствовали сближению национальных культур. Выступления деятелей 

литературы после творческих встреч и их освещение в печати свидетельствовали о том, что 

при таком близком знакомстве с жизнью другой республики яснее и глубже воспринимались 

особенности национального характера, традиций и обычаев соседнего народа. Это помогало 

и проникновению литератур. Безусловно, во всем этом огромная роль принадлежит 

периодической печати и художественному переводу. 

Когда мы говорим о таджикско-кыргызских литературных связях, необходимо особо 

отметить заслуги писателей Кыргызстана, которые в разное время писали на таджикскую 

тему. Одним из них является писатель и переводчик Мурзахалим Каримов. Он родился в 

1952 году в селе Бутоо-Кол Джергетальского района Республики Таджикистан. В 1978 году 

приехал в Кыргызстан и поступил в Кыргызский государственный университет на факультет 

журналистики. После окончания университета в 1983-1984 гг. работал в Джергетальской 

районной газете «Коммунист», которая издавалась на таджикском и кыргызском языках. В 

1984 году переехал в Кыргызстан, работал корреспондентом республиканской газеты 

«Советтик Кыргызстан», переводчиком в международном издательстве Исламской 

Республики Иран «Альхудо», внештатным корреспондентом радио «Азаттык», заместителем 

редактора газеты «Жаңы кылым». Мурзахалим Каримов перевел с таджикского на 

кыргызский язык «Повести и рассказы таджикских писателей» (Фрунзе, «Адабият», 1991). 

Тема дружбы, мира и диалога культур занимает особое место в творчестве 

талантливой писательницы и журналистки, заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, 

члена союза писателей КР и РТ Салимы Шариповой. В книге «Белые лебеди в черный день», 

посвященной видному политическому деятелю Султану Ибраимову, Шарипова говорит о 

дружбе и разных мероприятиях с таджикским народом, межтаджикском конфликте, 

послевоенных годах восстановления и укрепления мира в Таджикистане. «Кыргызстан не 

был сторонним наблюдателем трагических событий в братской стране: проживали у нас 

тысячи мигрантов, а впоследствии самые важные переговоры между правительством и 

оппозицией прошли именно в Бишкеке», - пишет она [13, 25]. 

О дружеских отношениях с таджикским народом она говорит с бесконечной любовью 

и уважением: «Мои поездки в Таджикистан начались с приглашения на первый праздник 

весны перемирия – Навруза 1998 года. Со многими у меня сложились доброжелательные 

отношения. Писатели и поэты Мехмон Бахти, Абдулхамид Самадов, Фарзона, Атахан 

Сайфуллаев, Ширин Бунъед, Мухиддин Ходжаев, Азам Сидки, Уктам Жамол, Зульфия 

Атойи, Аслам Каримов; ученые академик Рахимов, Барот Ходжибаева, Матлюба Ходжаева… 

- и сколько еще ярких личностей подарила мне судьба. За год поездок по всем областям, 

регионам страны я поняла уникальность этого народа, который был мне не знаком» [13, 38]. 

Таким образом, краткое ознакомление с материалами кыргызской печати и 

хронологией художественного перевода исследуемого периода показывает, что на ее 

страницах о таджикской литературе писали многие кыргызские и таджикские авторы, 

деятельность которых являлась основой дальнейшего укрепления сотрудничества 

таджикской и кыргызской национальных литератур. 
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УДК 400.1.130                                                                               Колдошев М., пед.ил.канд.,  

ОшМУнун доценти, Кыргыз Республикасы 

 

УЛУУ БАБАБЫЗ  ЖУСУП БАЛАСАГЫН МАМЛЕКЕТТИН БҮТҮНДҮГҮ 

ЖӨНҮНДӨ ЖАНА “МАНАС” 

 

Орто кылымда Чыгыш өлкөлөрүндө көп тармактуу болгон бай маданий мурас 

калыптанып, ал илимде Чыгыш Ренессансы деген сыймыктуу ат менен белгилүү. Ошол 

Чыгыш Ренессансынын көрүнүктүү өкүлү Жусуп Баласагын жана анын өлбөс-өчпөс мурасы 

болгон ―Куттуу билим‖ дастанын иликтөө аркылуу мамлекетти башкаруу, аны 

өнүктүрүп-өркүндөтүүнүн шарттары, өлкө туруктуу өнүгүү жолуна түшүүсү үчүн 

мамлекет башчылары кандай сапаттарга, нарктарга ээ болуусу зарыл ж.у.с. көйгөйлүү 

суроолорго жооп издөө учурда орундуу болуп турган мезгил. 

Алгач улуу дастандын жаралуу тарыхын шарттаган факторлорго жана 

таасирлерге токтолуу максатка ылайыктуу болуп турат. Бул багытта кыргыздын 

белгилүү окумуштуу-философу А. Нарынбаев ошол мезгилде түзүлгөн социалдык-саясий 

жагдайды мындайча мүнөздөйт: ―Орто кылымда араб халифатынын бийлиги Батышта 

Атлантика океанынан тартып Чыгышта Орто Азия жана Чыгыш Түркестанга чейин 

созулуп жаткандыгы маалым. Бул жерлерде негизинен бир типтеги феодалдык-

теократиялык мамлекеттер орноп, өз бийликтерин жүргүзүп турушкан. Жер, сугат 

системалары жана өндүрүштүн башка негизги каражаттары ири жер жана мал 

ээлеринин колунда болгон. Муну менен катар дыйкандардын жана кол өнөрчүлөрдүн жеке 

менчикке ыктаган эмгек куралдары аракетке келтирилип, жеке чарбасы да жүрүп турган. 

... ири жер жана мал ээлерине көп жагынан баш ийип тургандыктан, феодалдар жумушчу 

күчүнө толук ээ боло алышкан эмес. Жер ээлери (помещиктер) крепостук дыйкандарды 

аѐсуз эзип турган. Бул аларды социалдык басынтууга, укуксуз абалга жана феодалдык баш 

ийүүчүлүккө каршы күрөш жүргүзүүсүнө аргасыз кылган. 

Андан ары аалым ушул жагдайда пикирин улантып: ―Коомдун рухий турмушунда 

ислам дини үстөмдүк абалды ээлеген ...идеологиянын бардык формалары исламга баш ийип, 
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анын таасиринде болгон‖ - деп, бул ойго ырастоо катары: ―Чыгыш ойчулдарынын салтына 

ылайык ал (б.а. Жусуп Баласагын) өз чыгармасын ―бүт асмандагыны жана жердегини 

жараткан‖ кудурети күчтүү Кудайды мактоо менен баштайт. Андан ары Мухаммед 

пайгамбарды Алланын жердеги элчиси катары даңазалайт. Дегинкисинде ―Куттуу 

билим‖... исламдын күчтүү таасиринде жазылган, аны пропагандалаган биринчи жана 

азырынча жападан жалгыз чыгарма болуп саналат‖ [1] - деген жүйөөнү келтирет. 

Коомдук жашоонун бардык чөйрөлөрүндөгү ислам дининин басымдуу таасирин А. 

Нарынбаев: ―Коомдук, саясий жана философиялык ойлордун өнүгүшү диндин ―көзөмөлү‖ 

астында жүргөн. Учурдун философиялык, социалдык-саясий, этикалык, эстетикалык 

маселелерин талкуулоо жана чечмелөө мусулман дининин чегинде гана аткарылган. Жусуп 

Баласагындын дүйнөгө көз карашын талдап, туура баа берүүдө асыресе ушул жагдайлар 

эске алынышы абзел‖ [2] деген жүйөөсү, албетте, орундуу. 

Чыгарманын жаралуусунун дагы бир урунттуу фактору жөнүндө окумуштуунун: 

―Караханид мамлекети күчөп турган мезгилде, анын начарлашына коркунуч туулуп турган 

учурларда жаралган деп болжоого болот. Анткени, ушул мезгилдерде ири феодалдардын 

ортосунда бийлик үчүн куралдуу күрөштөр күчөп, кээде өкүмдарларды өлтүрүү үчүн 

тымызын уюшуулар орун алып, булар Караханид мамлекетинин пайдубалынын 

начарлашына, кулашына коркунуч алып келген. Поэманын негизги идеясы да ушул 

коркунучтун алдын алуу, кыйроону эскертүү экендиги ачык сезилет. Жусуп Баласагын 

поэмасында бийликти чыңдоого чакырык таштайт, муну жүзөгө ашыруу үчүн билимдин 

күчүнө жана социалдык адилеттүүлүккө таянуу керек экендигин эскертет‖ [3] - деген 

божомолу, биздин оюбузча негиздүү, анткени, ар кандай мамлекеттин башына ыдыроо, 

алсыздануу, кыйроо коркунучу туулган учурда аны сактап калууга багытталган бийик 

Адамдык нарк-насилдерге, баалуулуктарга таянган руханий үлгүлөрдүн, чакырыктардын 

ташталуусу күтүлүүчү нерсе, кеп удулу, ошол нукура дөөлөт-чакырыктардын мамлекетте, 

коомдо, эл арасында иштешинде, жүзөгө ашуусунда болуп саналат.  

Ал эми көрүнүктүү окумуштуу-тарыхчы З. Эралиев ―Жусуп Баласагын‖ [4] деген 

аталыштагы окуу куралында даанышман ойчулдун ыр саптарын талдоого алып, мамлекет 

башчыларынын, Жусуп бабабыздын төл сөзү менен айтканда бектердин, өкүмдарлардын, 

падышалардын кандай сапаттарга ээ болуусу, өлкөнүн гүлдөп-өнүгүүсүн шарттоосу, 

пайдубалы болуусун мүнөздөп жазат. Окуу куралында мамлекет башчылардын өлкөнүн 

гүлдөп-өркүндөөсүнө алып келүүчү оң сапаттарынын жана кыйроосуна себеп болуучу терс 

сапаттарынын иерархиясы сунушталат. 

Биз сунуштаган макалабызда учурда Кыргызстан коомчулугунда түзүлгөн 

социалдык-саясий абал талдоого алынып жана мүнөздөлүп, Жусуп бабабыздын мамлекетти 

башкаруу жаатындагы көөнөргүс мурастарын эске алуу, пайдалануу аркылуу өлкөбүз 

кабылган азыркы оор абалдан кантип чыгаруунун жолдору, туруктуу өнүгүүгө багыттоо 

жөнүндө ойлор баяндалат. Ошондой эле, аалым З. Эралиев тарабынан көрсөтүлгөн бек же 

өкүмдар үчүн тиешелүү болгон жакшы жана начар сапаттардын баскычтары кайрадан 

талданат.     

 

The scientist of the Islamic world Zhusup Balasagyn: About personal qualities of the head of  

the modern times. The diversified rich cultural heritage known as the Eastern Renaissance was 

created in the countries of the East in the middle ages.  

Investigating the contribution of Zhusup Balasagyn, the national figure of the Eastern 

Renaissance, and the contents of his ever-living oeuvre such as ―Kuttuu bilim‖ (―Beneficial  

knowledge‖) we will find answers to many burning vital issues raised by our hard times: 

governance, country development  conditions, personal qualities of the head of state to embark on 

the course of stable country development. 

At the beginning of the suggested article there is an attempt to disclose the factors and the 

conditions attendant in the creation of the great poem. One cannot but agree with the opinion of the 
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eminent Kyrgyz scientist-philosopher A. Narynbaev that the poem is written under the enormous 

influence of Islam. A. Narynbaev’s statement on the main factor of the creation of the poem attracts 

a great interest as it was as the cri de Coeur when the ancient state Karkhanids was close to 

collapse due to very difficult situation. 

The other distinguished Kyrgyz scientist-historian Z. Eraliyev investigates and advances the 

hierarchy of the positive personal qualities of the head of state facilitating the prosperity of the 

country as well as the negative qualities leading to unavoidable dissolution of the state. 

To come out of a recession and embark on the course of stable social and economic 

development the personal qualities of the head of state are being processed in-depth analysis in the 

suggested article on the basis of Zhusup Balasagyn’s precepts.  

 

Орто кылымда Чыгыш өлкөлөрүндө көп тармактуу болгон бай маданий мурас 

калыптанып, ал илимде Чыгыш Ренессансы деген сыймыктуу ат менен белгилүү. Ошол 

Чыгыш Ренессансынын көрүнүктүү өкүлү Жусуп Баласагын жана анын өлбөс-өчпөс мурасы 

болгон ―Куттуу билим‖ дастанын иликтөө аркылуу мамлекетти башкаруу, аны өнүктүрүп-

өркүндөтүүнүн шарттары, өлкө туруктуу өнүгүү жолуна түшүүсү үчүн мамлекет башчылары 

кандай сапаттарга, нарктарга ээ болуусу зарыл ж.у.с. көйгөйлүү суроолорго жооп издөө 

учурда орундуу болуп турган мезгил. 

Алгач улуу дастандын жаралуу тарыхын шарттаган факторлорго жана таасирлерге 

токтолуу максатка ылайыктуу болуп турат. Бул багытта кыргыздын белгилүү окумуштуу-

философу А. Нарынбаев ошол мезгилде түзүлгөн социалдык-саясий жагдайды мындайча 

мүнөздөйт: ―Орто кылымда араб халифатынын бийлиги Батышта Атлантика океанынан 

тартып Чыгышта Орто Азия жана Чыгыш Түркестанга чейин созулуп жаткандыгы маалым. 

Бул жерлерде негизинен бир типтеги феодалдык-теократиялык мамлекеттер орноп, өз 

бийликтерин жүргүзүп турушкан. Жер, сугат системалары жана өндүрүштүн башка негизги 

каражаттары ири жер жана мал ээлеринин колунда болгон. Муну менен катар дыйкандардын 

жана кол өнөрчүлөрдүн жеке менчикке ыктаган эмгек куралдары аракетке келтирилип, жеке 

чарбасы да жүрүп турган. ... ири жер жана мал ээлерине көп жагынан баш ийип 

тургандыктан, феодалдар жумушчу күчүнө толук ээ боло алышкан эмес. Жер ээлери 

(помещиктер) крепостук дыйкандарды аѐсуз эзип турган. Бул аларды социалдык басынтууга, 

укуксуз абалга жана феодалдык баш ийүүчүлүккө каршы күрөш жүргүзүүсүнө аргасыз 

кылган. 

Андан ары аалым ушул жагдайда пикирин улантып: ―Коомдун рухий турмушунда 

ислам дини үстөмдүк абалды ээлеген ...идеологиянын бардык формалары исламга баш ийип, 

анын таасиринде болгон‖ - деп, бул ойго ырастоо катары: ―Чыгыш ойчулдарынын салтына 

ылайык ал (б.а. Жусуп Баласагын) өз чыгармасын ―бүт асмандагыны жана жердегини 

жараткан‖ кудурети күчтүү Кудайды мактоо менен баштайт. Андан ары Мухаммед 

пайгамбарды Алланын жердеги элчиси катары даңазалайт. Дегинкисинде ―Куттуу 

билим‖...исламдын күчтүү таасиринде жазылган, аны пропагандалаган биринчи жана 

азырынча жападан жалгыз чыгарма болуп саналат‖ [1] - деген жүйөөнү келтирет. 

Коомдук жашоонун бардык чөйрөлөрүндөгү ислам дининин басымдуу таасирин А. 

Нарынбаев: ―Коомдук, саясий жана философиялык ойлордун өнүгүшү диндин ―көзөмөлү‖ 

астында жүргөн. Учурдун философиялык, социалдык-саясий, этикалык, эстетикалык 

маселелерин талкуулоо жана чечмелөө мусулман дининин чегинде гана аткарылган. Жусуп 

Баласагындын дүйнөгө көз карашын талдап, туура баа берүүдө асыресе ушул жагдайлар эске 

алынышы абзел‖ [2] деген жүйөөсү, албетте, орундуу. 

Чыгарманын жаралуусунун дагы бир урунттуу фактору жөнүндө окумуштуунун: 

―Караханид мамлекети күчөп турган мезгилде, анын начарлашына коркунуч туулуп турган 

учурларда жаралган деп болжоого болот. Анткени, ушул мезгилдерде ири феодалдардын 

ортосунда бийлик үчүн куралдуу күрөштөр күчөп, кээде өкүмдарларды өлтүрүү үчүн 

тымызын уюшуулар орун алып, булар Караханид мамлекетинин пайдубалынын 
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начарлашына, кулашына коркунуч алып келген. Поэманын негизги идеясы да ушул 

коркунучтун алдын алуу, кыйроону эскертүү экендиги ачык сезилет. Жусуп Баласагын 

поэмасында бийликти чыңдоого чакырык таштайт, муну жүзөгө ашыруу үчүн билимдин 

күчүнө жана социалдык адилеттүүлүккө таянуу керек экендигин эскертет‖ [3] - деген 

божомолу, биздин оюбузча негиздүү, анткени, ар кандай мамлекеттин башына ыдыроо, 

алсыздануу, кыйроо коркунучу туулган учурда аны сактап калууга багытталган бийик 

адамдык нарк-насилдерге, баалуулуктарга таянган руханий үлгүлөрдүн, чакырыктардын 

ташталуусу күтүлүүчү нерсе, кеп удулу, ошол нукура дөөлөт-чакырыктардын мамлекетте, 

коомдо, эл арасында иштешинде, жүзөгө ашуусунда болуп саналат.  

Дастанда ―бек‖, ―өкүмдар‖ деген сөздөр колдонулуу менен бирге бул сөздөрдүн 

ордуна көптөгөн саптарда ―элик‖ сөзү пайдаланылганы маалым. Аталган сөздүн түп 

маанисине, биздин оюбузча, кыргыздын белгилүү аалым-тарыхчысы З. Эралиев негиздүү 

түшүндүрмө берет: ―... дастанда берилген элик сөзүнүн мааниси дастанды азыркы тилдерге 

которуучулар тарабынан да ачылбай калган [4]. Натыйжада окурмандарда элик деген сөз, 

жаныбарлар дүйнөсүндө жолугуучу эликти түшүндүрөбү, же башка мааниге ээ болобу деген 

суроо туулат. Туура, өлкөнү башкаруучунун мындай аталышы улуу бабабыздын өз 

дастанында да жолугат. Бирок дастанды үңүлүп окуп, ар бир окуяга терең сереп салсак, элик 

жөнүндөгү түшүнүк өзгөрүп, ал тууралуу биз бөтөнчө бир тыянакка кабылабыз. Дастандын 

маңызы, окуялардын жалганышы билдирип тургандай, кан же бек үчүн кызмат өтөп, 

болгондо да элдин оор жүгүн аркалап, ак кызмат көрсөтсө, элге, жалпы журтка чоң эмгек 

сиңирсе, бек же канды элдин уулу болду деп аташкан. Бул кыргыз көчмөндөрдөгү 

мамлекеттик башкаруудагы чоң бөтөнчөлүк. Демек, бек элдики, элдин беги, эл деген сөзгө 

―лык‖ - көпчүлүктү билдирген мүчө кошулуп, эллик, эл-лык сөзү пайда болгон. Убакыттын 

өтүшү менен улам айтылган учурда эки үнсүз болгон л тыбышынын бири түшүп калып элик 

деп айтылып жазыла берген [5]. Демек, дастандагы элик сөзү бул өкүмдар, башкаруучу, бек 

же канды, падышаны түшүндүрөт‖ [6]. 

Улуу ойчул бабабыз мамлекетти башкарууда билимдин, эмгектин жана илимдин 

ээлеген ордун төмөндөгүчө сыпаттайт: 

Билим менен эмгек ишти бүтүрөт, 

Илим, бекти мурасына жеткирет [7]. 

Эгер бектин максатынын өзөгүндө элин тынч, бейпил, бардар, жетиштүү, 

маданияттуу жашоосуна жетишүү, камсыздоо болсо, анын илимине элдин берген баа-

таразасы, илиминин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн канчалык деңгээлде кызмат кылуусу 

менен өлчөнөт деп айтууга болот. 

Мына ушул ойго удаа эле бектин билим-илиминин баасы эмнеде экендигин, ошол 

илим-билим жалпы элдин жаркын келечеги үчүн кызмат өтөгөндө гана анын ээси болгон 

адамдын нукуралыгы, ажары көрүнүп, эл арасында ал адамдын кадыр-баркы, бедели 

бийиктейт. Бирок мындай бекке, азаматка эл-журт ар дайым муктаж болуп келгендиги, 

эңсегендиги, көксөгөндүгү Калыгул олуяда төмөндөгүчө мүнөздөлөт: 

   Жакшы чыккан азамат, 

   Элин билээр. 

   Элин билген ал адам, 

   Билим билээр. 

   Окуп карап ойлонуп, 

   Илим билээр. 

   Эчен түрлүү адамдын, 

   Тилин билээр. 

   Андай адам табылбайт, 

   Кайда болоор. 

   Ошол чыкса дүйнөгө, 

   Пайда болоор. 
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   Тийип турган асманда, 

   Күндөй болоор! 

   Макулуктун баарына, 

   Бирдей болоор. 

   Ошол адам ойлосоң, 

   Кимден чыгаар. 

   Алтын, күмүш, асылдар, 

   Жерден чыгаар [8]. 

Даанышман Калыгул атабыздын айтуусу боюнча ―Элин билген, эчен түрлүү адамдын 

тилин билээр‖ адамдын табылуусу оголе кыйын, эгер андай адам табылса, эл үчүн асманда 

тийип турган Күндөй болоор деп, ошол адам жалпы элдин көтөрүңкү көңүлдө, жаркын 

маанайда, ток пейил, ырыскылуу жашоо кечирүүсүнүн себеби болуусу толук мүмкүн. 

Албетте, андай адам эл ичинен чыгат, эл арасында бар. Кеп төркүнү, ошол адамды эл ар 

түрдүү тар көз караштардан өйдө болуп, напсинин кулу болбой, майда-чүйдө утурумдук 

кызыкчылыктарга азгырылбай, келечекти ойлоп, келечекке туура көз чаптырып, эл-журт 

башына көтөрүп шайлап алуусунда турат. 

Өлкөнү башкаруучу өкүмдардын же бектин ар бир айтылуучу кеби канчалык 

ойлонулуу менен этияттап сүйлөнүүсү керектиги жөнүндө: 

Илим менен билимге көпүрө тил, 

Көкөлөткөн адамды дили деп бил. 

Дайыма сөздү ойлоп айтуу керек, 

Жакшы сөз сокур үчүн көздөй делет. 

Байкагын, сөз айтаарда ойлоп сүйлө, 

Кордукту орой сөздөн тартып жүрбө. 

Баарысын бул жашоодо билим табар, 

―Илим көккө чыгарат‖, деген сөз бар. 

Башкаргандар билимдүү да акылман, 

Жалпы журтту жолго салат жакшы заң [9]. 

Жогорудагы саптардын мазмунуна үңүлгөндө, эл алдында сүйлөнгөн сөздүн элдин 

көйгөйүн чечүүгө багытталуусу, кептин иштиктүү мүнөзү, элге ынанымдуулугу, 

жугумдуулугу, сиңимдүүлүгү жөнүндө жүрүп жатат. Сөз төркүнү, калкты башкаруу үчүн эң 

мыкты мыйзамдарды иштеп чыгууда. Ошол мыйзамдар элдин менталитетин, жашоо 

өзгөчөлүгүн, кулк-мүнөзүн, салтын эске алуу менен түзүлүшү жана мыйзамдын бардык 

беренелери мамлекеттик, коомдук мамилелерде адилеттүүлүктү, калыстыкты камсыз 

кылууга негизделиши керек. Биздин оюбузча, өлкөбүздө кабыл алынган мыйзамдардын 

түшүндүрмөлөрү жана аткаруу механизмдери айрыкча кам иштелген. Мыйзамдын ишке 

ашырылуусунда субъективизм элементтери, адилеттүүлүктөн, калыстыктан таюу көп орун 

алууда. Ошондуктан карапайым элдин укук коргоо органдарына, анын ичинен өзгөчө 

сотторго ишенбөөчүлүгү абдан чоң. Нукура демократия жолундагы укуктук мамлекетти 

куруу багытында, тилекке каршы, көйгөйлөр, оош-кыйыштар арбын. Жашоо кечирип жаткан 

коомдук турмушубузга чын көз караш менен карай турган болсок, биздин өлкөдө бийлик 

жана байлык теңдеш, синонимдүү түшүнүктөргө айланып калды десе болот, б.а. бийлик элге 

ак кызмат өтөөнүн эмес, элдин терисин тилип, анын эсебинен байлыкка туйтунуунун 

булагына айланды. Ал эми Жусуп Баласагын бабабыздын дастанында айтылган осуяттарды 

азыркы замандын көз карашы менен карай келгенде мамлекетибиз бардык тараптан гүлдөп-

өнүккөн деңгээлге чыгуусу үчүн дүйнөдөгү коррупциялашпаган, жемкорлукка бөгөт 

коюлган алдынкы өлкөлөрдүн катарына кошулуубуз керек болчу. Бул кадамдар, биринчи 

кезекте, мамлекет башчысынын, өкмөттүн эрктүү жана туруктуу саясат жүргүзүүсүнө 

байланыштуу болуп жатпайбы. Мына ошондо гана мамлекет башчынын эл алдында дайыма 

жүзү жарык болот, бул өкүмдарга өлкөнү башкарууда урмат-сый, даңк алып келээрин зор 

ишенимдүүлүк менен жазган [10]. 
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Улуу ойчул бабабыз жакшы мыйзамдын натыйжалуулугу боюнча өз оюн улап: 

Эгерде бектер берсе жакшы заңды, 

Дей бергин бузуктар бүт абакталды [11]. 

Башкача айтканда бузуктар, кылмышкерлер кайсы убакта болбосун сөзсүз тиешелүү 

жазасын алат. Жакшы мыйзам коомдогу мамилелердин жөнгө салынуусун турукташтырат 

жана коомду, коомдогу мамилелерди дайыма тазартып туруу милдетин, жоопкерчилигин 

аткарат.  

Ал эми төмөндөгү саптарда: 

Өзүңдү отко салба бийлик үчүн, 

Бирөөнүн жибин алба, салба күчүң [12]. 

Ойчул бабабыз бийликке, мансапка жеткен соң, (бабабыз өз доорунда орун алган 

бийлик төбөлдөрүнүн карапайым элге карата болгон жосунсуз жоруктарын байкоо жана 

талдоо менен жазган болуу керек), элди башкарууда адилеттүү жана сабырдуу болгунуң, 

―бийлик‖ деп эле жандалбас уруп, жан үрөп тырмышпа, эл менен ойнобо, элге урматтуу 

мамиле кылууну насыяттап жатат. Бул ойлорго маанилеш жана үзөңгүлөш ой улуу акын 

Арстанбек Буйлаш уулунун айрыкча ―Терме‖ ырында да даана чагылдырылат:  

    Кайратың тоону бузса да, 

   Кашыгың көлдү сузса да, 

   Оозуңдан чыккан сөзүңө, 

   Зоо куланып учса да, 

   Эл менен сен адамсың. 

   Кабарың күнгө кетсе да, 

   Жылдызга колуң жетсе да, 

   Жараткандын дүйнөсү, 

   Бүт колуңа өтсө да, 

   Эл менен сен бийиксиң, 

   Элден чыксаң кийиксиң [13]. 

Жусуп бабабыз арак-шарап ичүүнүн, ага берилүүнүн акыбети, кыргыз коомундагы эң 

жаман уяттуу көрүнүштөрдүн бири-бузуктукка алып келээри жөнүндө: 

Арак сени жүз эсе кылса уят, 

Бузуктук бактыңдан айдап чыгат [14]. 

Улуу ойчул-акын Молдо Нияз да бузук адамды коомдогу эң жаман, наалаты, коомду 

ичинен иритип-чиритүүчү ыплас көрүнүш катары, ага мамилесин төмөндөгүчө мүнөздөйт:  

  Үчү-төртү кошулуп, 

  Үйү күйсүн бузуктун! 

  Эшигиден туташып, 

  Төрү күйсүн бузуктун. 

  Түтүн чыгып өлгөндө 

  Гөрү күйсүн бузуктун [15].  

Эгер бек сүйлөгөн сөзүндө жана аткарган ишинде улуу Жаратканды ойлоп, кай жерде 

болбосун ар дайым эсине алып жүрсө, Кудай жолун тутунууга аракеттенсе, бектин жарык 

нуру жана жылуулугу элине дайыма Күн сыяктуу тийип турат. Өкүмдардын мындай өрнөгү 

элине үлгү болуп, элин жаратман эмгекке жана таза жашоого шыктандырат, кай раттантат.  

Тарыхчы-аалым З. Эралиев мамлекетти, өлкөнү башкаруу ишине байланыштуу Жусуп 

бабабыздын айткан ойлорун жыйынтыктап, бек, өкүмдар үчүн төмөндөгү үч эң орчундуу 

сапаттарга ээ болууну баса белгилейт: 

1. Эл үчүн өтө зарыл болгон баалуу иштерди жүргүзүү. 

2. Абийирдүүлүк. 

3. Чындык, ал үчүн күрөшүү. Аны жашоодогу кепил болушу [16]. 

Мында ―абийирдүүлүк‖ түшүнүгүн аалым агабыз кичине чечмелесе максатка 

ылайыктуу болмок. Кайсыл учурда бек эл арасында чоң абийирдүүлүккө ээ болот? Элдин 
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сүйүүсүнө, калктын кадыр-барктоосуна арзуу, албетте, ошол адамдын абройлуулугунун ачык 

көрүнүшү.  Биздин оюбузча, бек, өкүмдар мамлекетти, коомду, элди адилет, калыс башкаруу 

саясатын туруктуу жүргүзүү менен чоң абийирдүүлүккө жетишет. Ошондуктан 

адилеттүүлүк, калыстык, абийирдүүлүк бири-бири менен жуурулушкан өзөктөш сапаттар 

болуусу керек жана бул сапаттар бекте шайкеш айкалышканда гана, анын жалпы эл алдында 

жүзүнүн жарык болуусуна, акыбетинде атак-даңкка жетүүсүнө алып келет. Ушул өңүттө 

бектин айкөлдүгү тууралу да бир аз тактоо киргизүү зарыл. Мисалы, көп учурда кечиримдүү 

болгон бекти айкөл катары мүнөздөшөт. Кечиримдүүлүктү, бул, анын артынан эртең 

жакшылык, оңолуу келерине үмүт артуу деп түшүнүү керек. Эгер элдин рухий маданияты 

байып, бардар жашоо-турмушка жетишилсе, ошол бектин айкөл башкаруусу жөнүндө баа 

берүүгө арзыйт. Анткени, ал бек жалпы элдин кызыкчылыктарына, суроо-талаптарына жооп 

бергидей башкарып жатат. Демек, бек кызматында ар дайым туура чечимдерди кабыл алууга 

умтулат жана чечимдерди жүзөгө ашырууда эрктүү саясатты жүргүзөт. Ушундай принципти 

бекем карманган (тутунган) бекти айкөл катары сыпаттоо туура болот. Ошол эле мезгилде 

Жусуп бабабыздын ойлорунун негизинде З. Эралиев элди башкаруу ишинде начар сапаттар 

катары төмөндөгүлөрдү атайт: 

1. Мактанчаактык жаман иш. 

2. Алдамчылык арам иш. 

3. Ач көз болуу, сараңдык-акмактарга таандык. 

Мында ―мактанчаактык‖ жана ―актануучулук‖ түшүнүктөрүнүн байланышы жөнүндө 

сөз кылуу керек. Албетте, мактанчаактык, ―мен кызматта турганымда минтип кыйраттым‖, 

―тигинтип жыргаттым‖ деп ооз көптүрүп, көкүрөгүн койгулоочулук, болбогон олдоксон, 

жагымсыз, жийиркеничтүү көрүнүш. ―Эл-калыс тараза‖ дегендей ар кимдин аткарган 

кызматын, ишин эл бааласын. Биздин азыркы күндөрдө эл башкарган атка минерлерде, 

аткарган начар иштеринин жообун сурай келгенде эч курулай актануучулук көрүнүштөрү 

күч алды. Ар түрдүү обу жок, орунсуз шылтоолорду айтышып, аларды карап турган элди 

алдагылары келишет. Алардын безирейип, безбеттик менен айткан сөздөрүн угуп туруп, 

аргасыз айран-таң каласың. Алардын жөнү жок актануусунун көмүскө жагында бийлик 

сересине жандалбастап тырмышуусу, ―максатка жетүү үчүн бардык каражаттар жакшы‖ 

дегендей, бетти сыйрып таштап, эптеп будамайлап бийликте калуу аракеттери кылтайып эле 

көрүнүп турат. Андан көрө оюнда багып жүргөн жана пландалган иштердин жүзөгө 

ашпаганынын жөн-жайын, себептерин айтып, кетирген каталарын, бул каталар үчүн 

жоопкерчиликтүү экендигин моюнга алуусу абийирдүүлүк жолундагы иш жана бөлөктөргө 

сабак болмок. Бул учурда ошол атка минердин эл ичиндеги ар-намысы көбүрөөк даражада 

сакталат жана бааланат. Кетирген каталары үчүн жоопкерчиликтен качпоосу анын (биздин 

учурда бийлик адамынын) инсандык дараметинин күчтүүлүгүнүн белгиси болуп саналат. Ал 

эми бектин ач көздүгү, сараңдыгы, б.а. ар түрдүү айла-амалдарды пайдаланып, элдин 

эсебинен ―уурулук‖ менен байып, дүнүйө топтоонун артынан сая түшүүсү жөнүндө 

үзөңгүлөш ойду Орто кылымдарда жашап өткөн Чыгыштын улуу аалымы Ал-Фараби:- 

Сараңдык болсо-арам ойлуу адеп-ахлактык касиет. Өзүн-өзү тыюу-ар кандай ыракатты 

(жыргалды) чени менен пайдалануу, өзүн-өзү кармай албоо ач көздүүлүккө, тойбостукка, 

канааттануу сезиминин жок болушуна алып келет,- деп таамай мүнөздөгөн [17]. 

Кудай жалгап Кыргызстан эгемен мамлекеттүүлүккө жеткен өзгөчө алгачкы 

жылдарда өлкөдө түзүлгөн экономикалык, социалдык, маданий чөйрөлөрдөгү баш 

аламандыктан ийкем пайдаланышкан бир ууч шылуундар (бул айрыкча бийлик төбөлдөрүнө, 

анын жогорку тепкичтерине көюүнесе, ал эми төмөнкү баскычтарына азыраак  мүнөздүү 

көрүнүш болгон), без арада байлыкка, дүнүйөгө туйтунуп алышты.  

Азыркы күндө да мындай жугуштуу илдет ―үйрөнгөн адат калабы‖ дегендей көнүмүш 

адатка айлангандай сыягы, инерция боюнча атка минерлердин көпчүлүгүндө уланып, 

бийлигине жамынып байлык, дүнүйө топтоонун артынан сая түшүүдө. Натыйжада бийлик 

менен карапайым элдин ортосундагы ажырым улам тереңдөөдө жана калктын бийликке 
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болгон ишеними жоголууда. Мындай абал Кыргыз мамлекетинин, коомунун бүтүндүгүнө, 

коопсуздугуна жана өнүгүүсүнө абдан чоң кедергисин, залалын тийгизүүдө. Ушул жаатта 

бир мисал. Жогорку мартабалуу кызматта олтурган атка минер үйүндө коноктоого чет 

өлкөлүк белгилүү ишкерди алып келет. Анын заңгыраган ак сарай сындуу үйүн көргөн 

ишкер таңыркап андан сурайт:-Мен баланча жыл ишкердик менен алектенем, бирок, менде 

сиздикиндей үйүм жок. Алдагы алган айлык маянаңыз менен мындай үйдү тургузууга 

кантип жетиштиңиз?-десе, биздин чиновник мыйыгынан жылмайып, ―кантип кошумча 

каражат омуроонун сырын‖ ага үйрөткөн дешет. 

Бирок, Кыргызстан мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн жылдар ичинде, бир топ оош-

кыйыштуу, татаал жолдорду басканына карабастан, эл-журттун, кыргыз коомчулугунун 

көзүнө аткарган эмгеги, мекенчил кызматы менен көрүнгөн, оозго алынган, мактоого 

татыктуу инсандарыбыздан, тилекке жараша, куру эмеспиз. Алар жогорку бийлик 

тепкичтеринде иштешпегени менен кайсы кызматты аркалашпасын, биздин көз 

карашыбызда, Ата Мекен үчүн ак дили менен бийик аброюн, ар-намысын сакташып 

кызматын арнашты жана учурда да татыктуу кызмат өтөп келишүүдө. Андай өрнөк алчу 

инсандарыбыз ар түрдүү деңгээлдерде, ар кайсы чөйрөлөрдө, эл арасында, элет жерлеринде 

көп жана алар бийлик үчүн адамдык ар-намысын, беделин, уятын сатышпайт. Алардын 

айрымдарын атап өтсөк: коомдук ишмер Ишенбай Абдуразаков, ЖКтин экс-депутаты 

Карганбек Самаков, КРнын Баатыры Таштанбек Акматов, коомдук ишмер Кемел 

Ашыралиев, КРнын Экс-Президенти Р.И. Отунбаева кайсы кызматты аркалабасын татыктуу 

жана сыймыктуу иштегендигин белгилөө керек, КТРКнын мурдагы баш директору Кубат 

Оторбаев, билим берүү тармагында эмгек эмгек сиңирген ишмер Сулайман Кайыпов, 

коомдук ишмер Кыяс Молдокасымов, Бейшенбек Бекешов, коомдук ишмер жана ишкер 

Аскар Салымбеков, коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, ишкер Т. Эгембердиев, Султан 

Абдыракманов, Түгөлбай Казаков, Садык Шер, Бакыт Романов ж.б көптөгөн инсандар. 

Бул аталган инсандарды Исхак Раззаковдун, Абсамат Масалиевдин, Султан 

Ибраимовдун, Төрөбай Кулатовдун, Жумабек Ибракимовдун өрнөк тутунган принциптерин, 

үлгүлүү жолдорун жарыктандыруучулар, улантуучулар катары баалоого болот. 

Ошентип, жыйынтыктап айтканда, Жусуп Баласагын бабабыздын өткөн доорлордо  

айткан акыл-насаат осуяттары бүгүнкү күндө да нукуралыгын, нускалуулугун жоготпостон, 

тескерисинче, Кыргыз мамлекеттүлүгүнүн, коомунун туура жолго түшүп, динамикалуу 

өнүгүүсүндө ар дайым көкүрөк көөдөнүбүздө тутуп, аздек сактап, сүйлөгөн сөзүбүздүн жана 

ишибиздин ченеми, өлчөмү катары кабыл алып, элдин, жаш муундардын алыскы узак 

мөөнөттүү келечегин ойлоо менен кадамдарды жасоону, жумуш аткаруунун жөрөлгөлүү 

адатын калыптандырсак гана улуу ойчул бабабыздын өз доорунда эңсеген ой-мүдөөлөрүн 

жүзөгө ашырган болоор элек жана бул Жусуп Баласагын бабабыздын асыл, дөөлөттүү 

мурасын барктоого, баалоого тете иш болмок.                  
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ЖАНР ИСПОВЕДИ В ТЕКСТАХ  

РУССКОЙ И КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В статье рассмотрены особенности проявления жанра исповеди в русской и 

кыргызской литературах. 

Ключевые слова: жанр, исповедь, покаяние,  русская, кыргызская, литература, 

текст. 

 

Макалада орус жана кыргыз адабиятында исповедь жанрынын аныкталышынын 

өзгөчөлүктөрү каралат. 

Ачкыч сөздөр: жанр, исповедь, өкүнүү, орус, кыргыз, адабията, текст. 

 

The article describes the features of the manifestation of the genre of confession in Russian 

and Kyrgyz literature. 

Keywords: genre, confession, repentance, Russian, Kyrgyz, literature, text.  

 

Изучение жанра исповеди через преломление текстов русской и  кыргызской 

литератур - актуальная проблема современной  филологической науки. Данная проблема 

весьма злободневна, так как этот вопрос поверхностно освещен в науке (Г. Гачев, А. 

Ирецкий, Н. Кочетов, А. Песков, В. Рабинович, А. Турбин, М. Уваров и др.), и почти не 

изучен в кыргызском литературоведении. А. И. Герцен не случайно писал о феномене 

покаяния, что «великий обвинительный акт, составленный русской литературой против 

русской жизни, это полное и пылкое отречение от наших ошибок, эта исповедь, полная 

ужаса перед нашим прошлым, эта горькая ирония, заставляющая краснеть за настоящее, - и 

есть наша надежда, наше спасение, прогрессивный элемент русской натуры» [А.И. Герцен. О 

литературе. М.: 1962. С. 255]. О значимости покаянных мотивов говорит Ч.Т. Айтматов [1], в 

произведениях этого мастера весьма сильна исповедальная нота [1, 1998]. 

Исповедь, исповедание в русской традиции, как действо, связанное с  нравственным, 

духовным очищением, признанием своих греховных деяний, покаянием перед священником 

или кем-то авторитетным, тесно связано с психологией личности [4; 5]. В сфере духовной 

жизни русского народа почитаемы исповедные тексты «Поучение Владимира Мономаха», 

«Моление Даниила Заточника», «Житие протопопа Аввакума», не менее известны исповеди 

Д.И. Фонвизина, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, по сей день не потерявшие своего 

нравственного и эстетического значения. Вспомним героев произведений Н.М. Карамзина 

«Моя исповедь», «Рыцарь нашего времени» (1802), людей, порой отступившихся от неких 

заповедей, но готовых к нравственному очищению. Так, один из героев вспоминает: «Мы 

вместе исповедовались и после исповеди собирались вечером к ужину и было так тихо, так 

свято, так торжественно…». Нас поражают искренностью покаянные исповеди героев 

Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Есенина. Душевные очищения героев Тургенева 

– Рудина, Базарова, Чулкатурина, Гамлета Щигровского уезда – это лучшие образцы 

русской психологической прозы. Тургеневским «лишним людям»  присущ особенный тип 

сознания. Его источник - комплекс неполноценности в совокупности с гордыней и высокими 

запросами. Как следствие, множество комплексов, самоумаление, завистливость, 

мнительность, чувство неполноценности. Исповедальность весьма часто передается в 

дневниковой форме. Она позволяет затронуть вечные темы: мысли о Боге, о жизни, о добре, 

зле, грехе, о выборе жизненных ориентиров. Яркие образчики «Дневник лишнего человека» 

(1850), «Гамлет Щигровского уезда» с их рефлектирующими героями. Нас поражает сила 

нравственной исповеди героев Лермонтова, Некрасова, Тютчева. 
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Весьма сильны эти мотивы в творчестве Ф.М.Достоевского, вспомним исповеди 

Семена Мармеладова, его жены Катерины Ивановны, Сонечки, покаяние Родиона 

Раскольникова. Образцом исповедального жанра стали признания Ипполита («Идиот»), 

Ставрогина («Бесы»), старца Зосимы («Братья Карамазовы») о своей жизни. Этот классик, 

как никто другой ярко передал психологию человека подполья, его противоречивый 

внутренний мир. 

  Покаянные мотивы находим в прозе А. П. Чехова («Моя жизнь», «Дом с 

мезонином»,«Скучная история», «О любви»), когда из уст героев звучат слова: Скучно 

жить! Дальше так жить нельзя! Нравственные поиски героев видим в книгах «Поветрие» 

(1897), «На повороте» (1902), «Без дороги» В. Вересаева, «Исповедь» М. Горького, 

реалистически воссоздающих поиски ими положительного идеала. Так, в исповеди  героя 

земского врача Дмитрия Чеканова Вересаев художественно правдиво раскрывает трагедию 

человека, переживающего крах своих мечтаний, идеалов. Богатые традиции русской 

классики имели весомое значение для становления принципов психологизма в кыргызской 

прозе. Правда, о исповеди здесь можно говорить лишь применительно к принципам 

литературного психологизма [4]. 

Очевидно то, что в кыргызской литературе традиции православной исповеди не могли 

иметь место из-за  различий верований двух народов. Об исповедальности в кыргызской 

прозе правомернее говорить через призму  памяти жанра. Русская исповедальная традиция 

близка и понятна многим писателям Кыргызстана, разумеется,  она присутствует  в недрах 

кыргызской словесности в иной жанрово-стилевой форме. В ряде работ литературоведов  К. 

Асаналиева («Открытие человека современности», «Движение во времени»), К. Бобулова 

(«Пути развития реализма в киргизской прозе», «Критика и литературный процесс»), Т. 

Аскарова («Восхождение к зрелости»), М. Борбугулова («От «Манаса» к Толстому»), Л. 

Лебедевой («Крутое восхождение») затронуты вопросы психологизма художественного 

творчества. Они исследуют основные приемы психологического исследования реалий жизни 

(портрет, деталь, монолог, диалог и др.), о чем пишет Л. Лебедева [6, с.41-53]. 

В кыргызской литературе немало примеров, когда через покаяние герой раскрывается 

«изнутри» - через исповеди, дневниковые высказывания, в форме письма, в которых герой 

(героиня) рассказывает о своем состоянии. Уже в произведениях К. Баялинова («Аджар»), М. 

Элебаева («Долгий путь»), А. Токомбаева («Раненое сердце» и др.) мы находим стремление  

воссоздать  внутреннюю жизнь героев. В своей повести о трагической судьбе Аджар 

Баялинов пытается использовать различные приемы показа событий, героев (описание 

портрета, монолог, диалог, исповедь и др.). В свое время Айткул, отец девушки, проявлял 

непокорность баям, за что и погиб. Автор и в дочери Айткула подчеркивает ее непокорность. 

Вся ее жизнь после гибели отца и матери была безрадостной. Чистая, доверчивая Аджар 

становится предметом купли, торга. Оказавшись в беде, она  идет на могилу  матери. Здесь 

девушка ищет утешения. Вот исповедь героини: «Аджар падает на холмик, слезы омывают ее 

лицо. «Джаным, мама! Джаным, мама» Встань! Выслушай меня, мама, пожалей! Твою дочь 

отдают сегодня чужому человеку, отдают в рабыни. Спаси меня, возьми к себе. Я так много 

страдала после твоей смерти. Твой родственник, которому ты поручила мое воспитание, 

продал меня чужому человеку. Он обидел, измучил меня, мама! Мне смерть стала желанней 

жизни, но бог, давший тебе успокоение, не хочет взять меня к себе. Творец! Почему ты так 

сделал? Если существуешь, почему ты не избавишь меня от мук? Как я буду жить с 

человеком, который старше моего покойного отца? Как мне избавиться от этого горя? У кого 

просить совета и помощи? Скажи, мама! Кроме тебя. Мне не к кому идти…» [«Аджар», 

1965]. 

     Исследователи отмечают элементы исповедальности и в повести Мукая Элебаева о 

судьбе мальчика Мукаша, оказавшегося в 1916 году вместе с сородичами на чужой земле [2, 

с. 35-36]. Трагические стороны бытия  народа, оказавшегося на краю гибели заставляют 
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юного героя задуматься о многих вещах, в том числе и нравственного порядка. Жестокость и 

милосердие, добро и зло, бескорыстие и жадность. 

Первые достижения мастеров слова 20-30-х годов были творчески развиты 

писателями нового поколения. В книгах Т. Сыдыкбекова, Ч. Айтматова, Т. Касымбекова, М. 

Байджиева, К. Акматова находим новые формы психоанализа, показа внутреннего мира 

героев. Всех читателей покорила лирико-исповедальная струя повести «Первый учитель». 

Она стала классикой в литературе о школе, о воспитании, о современности. По жанру это 

скорее героико-романтическая баллада. Повесть о бывшем красноармейце Дюйшене, 

организовавшем в аиле школу для детей, вызывала у читателя горячий отзыв  своим  

гражданским, лирическим пафосом. Молодой учитель защищает свою ученицу Алтынай, 

которую хотят сделать второй женой бая. Сам не очень грамотный, Дюйшен стал для 

аильных детей, для Алтынай не только первым учителем, но и учителем жизни. Но в день 

открытия новой школы   «забыли» пригласить на праздник Дюйшена. Вот о чем сожалеет 

академик Алтынай Сулайманова: «Как же так? С каких это пор мы стали такими?»  Она 

наспех уезжает из аила, удивив многих этим поступком. Рассказчик от нее получает письмо: 

эта исповедь героини занимает важное место у идейном замысле книги [5]. Ведь главная 

мысль автора выражена не только в желании рассказать об учителе-энтузиасте, а в вопросе, 

звучащем в повести: почему мы забываем таких людей? «Дюйшен не столько учитель в 

обычном смысле слова, сколько учитель жизни, который учит детей душевной чистоте и 

правдивости, мужеству и стойкости», - писал критик К. Асаналиев. Действительно, жизнь и 

школа Дюйшена – это тот чистый родник, из которого люди должны черпать соки 

исторической памяти, чувства благодарности старшим поколениям. Сама Алтынай помнит 

об этом и говорит  в своей исповеди: «Учитель, спасибо вам за то, что выродились таким». 

Будничная работа Дюйшена пробудила в душе Алтынай желание бороться за свое 

человеческое счастье, давать знания другим. А за ними пошли еще тысячи таких поборников 

за знания, свет культуры. Исповедальная нота - одна из ярких аккордов в лирической 

повести Айтматова [5, с. 52-60]. Миллионы читателей были покорены исповедями Толгонай 

(«Материнское поле»), старого чабана Танабая Бакасова («Прощай, Гульсары!»). Используя 

приемы условности, Айтматов в первой повести передает разговор матери с землей. Им есть, 

что сказать друг другу. Обе  веками  опасались войны, так как она отнимала у них  самых 

близких людей. Сама Толгонай в своей исповеди земле говорит о потере ею мужа и трех 

любимых сыновей, смерти невестки Алиман [6]. Критик В. Софронова в рецензии «Исповедь 

человека» [ЛР, 11-Х-1963] отмечала мастерство автора в передаче внутреннего мира 

героини. В повести «Прощай, Гульсары!» Айтматов через покаянные мотивы передает 

сложный внутренний мир чабана Танабая Бакасаова, человека цельной натуры, в молодые 

годы свято поверившего в советскую власть и не жалевшего себя, родных во имя этой 

власти. В своей исповеди он откровенен перед собой: бывало, что перегибал палку: 

раскулачил сводного брата, ругал юрту. Он, как и многие люди его времени, торопился 

избавиться  от «свинцовых мерзостей» старой жизни. В покаянных словах чабан вспоминает, 

как начинали когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех 

были. И как бились за те мечты. Перевернули все, перелопатили старое. Ну и что, чего 

добились? Сколько лет прошло, а все латаем хозяйство, как старую юрту. В одном месте 

прикроешь – в другом лезет прореха. Отчего? Отчего колхоз будто не свой, как тогда, а 

вроде чужой? На собраниях – одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Уже и из 

партии его исключили. Литературовед К. Бобулов отмечал, что мастерство Айматова 

особенно ярко проявилось к изображении внутреннего мира  Танабая и  лошади Гульсары [2, 

С.155]. 

Не менее сильно звучит исповедальная струя и в повести «Ранние журавли», 

посвященном юному поколению, заменивших отцов в годы войны [7, С. 145-161]. Все 

образы повести – Султанмурат, Анатай, Эркинбек, Мырзагуль, раис Тыналиев, учительница 

географии Инкамал–апа Жолоева – пронизаны авторской симпатией. Писатель создает  
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живые образы школьной учительницы, юного и наблюдательного ученика Султанмурата, 

вспоминающего отца (он на фронте), размышляющего об эже, чувствующего, что и у 

учительницы все мысли не только о школе, о работе, но и о сыне (он на фронте и от него нет 

давно вестей). О школьниках из аксайского десанта вспоминает уже зрелый человек, с 

большим жизненным опытом. Это тоже своеобразная исповедь перед временем, что 

поколение детей военного времени, оставшихся без отцом, с честью выдержало все 

испытания, выпавшие на их долю. Сильны исповедальные мотивы и в романе «Буранный 

полустанок», когда прозаик достоверно рисует нравственные поиски героя Едигея, 

Абуталипа. 

В романах Т. Касымбекова («Сломанный меч», «Келкел», «Нашествие», 

«Истребление»), которым присущ трагедийный концептуализм, «заряженный» исторической 

памятью», исследователи подчеркивают значимые эпизоды, когда мыктылар, особенно 

Байтик, Шабдан, Курманджан датка при виде горя, страданий народа, обращаются к 

исповедной форме выражения своих чувств. Здесь писатель добивается большого 

психологического эффекта, воссоздавая богатый внутренний мир этих героев. Итак, 

традиции исповеди в русской классике имели большое значение для литератур содружества. 

В кыргызской прозе мы находим самые различные разновидности исповедального слова, 

покаянного монолога, искреннего рассказа о наболевшем, беспокоящем душу героя. 

Искусство исповеди в русской и кыргызской литературе имеет как общие черты, так и 

существенные особенности, обусловленные этноментальностью, духовной сущностью 

национального характера, чертами индивидуального своеобразия личности  персонажа. 
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ОБРАЗЕ БОГАТЫРЯ ГЕРОИЧЕСКОГО 

ЭПОСА «МАНАС» 

 

Статья посвящена анализу мифологических мотивов в трактовке центрального 

образа богатыря эпоса ―Манас‖. Архаические элементы мифа  составляют арсенал 

традиционных поэтических тропов, среди которых выделяются эпитет и символ, богатые 

семантическими значениями и  выполняющие идеализационную функцию образа.    

 Ключевые слова: эпос, героическая идеализация, мифология, архаическая поэтика, 

тотем, поэтический арсенал, эпитет, символ, многозначность, пересемантизация. 

 

Макала «Манас» эпосундагы борбордук каарман баатырдын аныкталышындагы 

мифологиялык мотивдерине арналат. Мифтин архаикалык элементтери адаттагы 

поэтикалык троптордун арсеналын түзөт, алардын арасында эпитет менен символ, 

семантикалык мааниге бай болушат жана каармандын идеализациялоо функциясын 

аткарышат.    

Ачкыч сөздөр: эпос, баатырдык идеализация, мифология, архаикалык поэтика, 

тотем, поэтикалык арсенал, эпитет, символ, аз маанилүүлүк, кайра семантизациялоо. 

 

Article is devoted to the analysis of mythological motives in interpretation of the central 

image of the athlete of the epos "Manas". Archaic elements of the myth make an arsenal of 

traditional poetic ladders among which the epithet and symbol rich with semantic values and 

carrying out idealizations function of an image are allocated. 

Keywords: epos, heroic idealization, mythology, archaic poetics, totem, poetic arsenal, 

epithet, symbol, polysemy, peresemantization. 

 

Среди жанров устного народного творчества киргизского народа особое место 

занимает эпос. Академик Жирмунский В. М. дал точное определение жанру: «Эпос - это 

живое прошлое народа в масштабах героической идеализации, отсюда его научная 

историческая ценность и в то же время его большое общественное значение» [2, с. 9]. 

Дошедшие до нас и опубликованные эпические произведения составляют важную часть 

духовного наследия народа, художественное совершенство которых, последовательность и 

целостность в воссоздании образов, разнообразие вариантов и типов определяют их 

непреходящее значение в истории искусства и культуры. Среди них историко-героический 

эпос «Манас» особо выделяется как образец уникального художественно-эстетического  

феномена, чем объясняется повышенный исследовательский интерес к нему.   

Известный исследователь эпоса «Манас» Р.З. Кыдырбаева, изучая его генезис, 

приходит к совершенно справедливому выводу о том, что мифологический пласт в эпосе не 

является существенным. В нем превалируют исторические события, тогда как в богатырских 

поэмах алтайцев, якутов, бурят преобладают архаические пласты, широко представлена 

мифология» [3, с. 52]. И все же эти незначительные, дошедшие до нас мифологические 

пласты в виде отдельных поэтических образов, элементов, представлений придают в целом 

эпосу необычайное своеобразие, эстетическую притягательность, мистическую глубину и до 

сих пор занимают определенную часть нашей национальной картины мира. В этом мы видим 

актуальность их изучения.     

В данной статье рассматриваются мифологические пласты эпоса, составляющие 

древнейший слой его образной поэтики, которые сохранились в идеализации главного героя 

– богатыря Манаса. 

В отличие от архаических эпосов тюркских народов Алтая и Южной Сибири, где 

богатыри рождаются от божеств Верхнего мира, затем  посылаются ими на Срединную 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

235 
 

землю для защиты людского рода и племени, их земель, киргизский богатырь Манас 

справедливо воспринимается как герой иной социально-исторической формации, - эпохи 

становления  феодальных отношений, упрочения мусульманской религиозности, борьбы за 

независимость, единения и создания своей государственности в свете феодально-кочевой 

идеологии. Поэтому Манас трактуется как человеческий сын, рожденный от земных 

родителей с прочной исторической  родословной, лучший из воинов, идеал правителя 

кочевой империи, когда сама народность, слагавшаяся на территории Средней Азии в 

горных отрогах Ала-Тоо, Алая и Иссык-Куля,  испытывала потребность в таких личностях.  

Киргизское общество за последние пятьсот лет своего становления одолело перевал 

от мифологического, образного мышления к историческому и рациональному, которое 

отразилось в создании образа центрального богатыря эпоса. Однако мифологические 

рудименты из форм господствующей идеологии превратились со временем в 

художественный арсенал, выполняя поэтическую, идеализационную функцию. Остановимся 

на некоторых из них, касающихся образа Манаса. 

Первоначально образ эпического богатыря в киргизском эпосе так же, как в тюркском 

эпосе, связывался с небесными божествами. В записи Ч. Валиханова [Маргулан А.Х.] при 

характеристике облика Манаса ярко выделяется эпитет синего цвета, восходящий к 

древнеязыческой символике:  

Каны бир кара, бети көк. 

Боору чыбыр, сырты көк, 

О. мына чоң тай саркер эди. 

Батыр бир Манасын сурасаң – 

Кок жал бир дөбөт бөрү эди. 

Кровь черная, лицом он синь,  

Грудь полосатая, наружностью он синь, 

О, он был как большой скакун-вожак, 

Если спросишь о богатыре Манасе, 

Был он огромным синегривым волком. 

Мы наблюдаем слияние двух мифологических образов – Тенгри, которое часто 

заменялось эпитетом «көк» и образом-тотемом волка. Такое  свойственно и для вариантов 

Сагымбая Орозбакова и Саякбая Каралаева. Богатырь часто наделяется эпитетом «көк жал 

Манас» (синегривый волк), «көк бөрү Манас» (синий волк Манас). Причем цветовой символ 

священного Неба сочетается и с другими эпитетами зооморфного, тотемного характера: 

Көрөр болсоң көк жалың 

Көк жолборстой чамынып… 

Если посмотришь на синегривого –  

Словно синий тигр разъяренный… 

Манас – сын Неба и потомок волка – таков первоначальный смысл, существовавший в 

древних слоях эпоса. Оно созвучно для эпитетики героев историко-литературного эпоса 

древних тюрков, в частности «Памятника Кюль-тегина», где прямо заявляется: 

«Небоподобный, неборожденный  (собств. «из неба возникший») тюркский каган я нынче 

сел на царство» [4, с.33]. 

Обычай обожествления животных в древнетюркской мифологии связан с идеей 

тотемных первопредков – покровителей рода и племени, которые тоже стали 

художественными символами, превратившись в постоянные эпитеты, сопровождающие не 

только образ Манаса, но и других киргизских богатырей. Таковы «кабылан», «шер», 

«арстан», «жолборс», «ажыдар» и д.р.. 

Образы тотемных животных в качестве божественных покровителей, 

сопровождающих Манаса, сохранились в  портретных описаниях, которые возникают только 

в нескольких ситуативных моментах сюжета. Традиция закрепила их появление при первом 

уединенном разглядывании матерью Чыйырды рожденного богатыря; перед началом 
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объединения кыргызских племен, в частности, в сюжетной теме встречи Манаса с Кошоем 

(вариант С. Каралаева); перед первым крупным боевым сражением Манаса (вариант Жусупа 

Мамая, С. Орозбакова). Мы склонны считать, что эти портретные описания уже бытовали в 

архаической фазе жанрового развития эпоса, когда Манас был центральным героем 

богатырской сказки. В этнографических трудах объясняется, что основной функцией 

тотемных животных является спасение и сохранение людей от грозящих им опасностей, от 

гибели; тотемы-божества воспринимаются как сила, способная разрушать, что так же 

необходимо для идеализации героя-воина [7, с. 16]. Такими именно свойствами обладают и 

животные покровители Манаса: 

...Жолборс болду жолуна, 

Ажыдар болуп акырып, 

Кырк чилтендин бирөөбү 

Кабылан болуп акырып, 

Шер болуп бири күрүкрөп... 

Алп кара куш арбаип, 

Асмандан буту сарбайып 

Манаска жолдош болуптур... 

По описанию сказителей, покровители-тотемы вместе с героем нападают на врага, 

устрашают их и придают храбрости воинам богатыря.  

Отдельные мотивы покровительства герою, такие, как спасение его жизни от смерти, 

наблюдаются в эпосе С. Орозбакова и М. Мусульманкулова в эпизоде отравления богатыря  

родичами-кѐзкаманами: Манаса долго ищут Серек и Сыргак, наконец, находят в одной из 

диких горных ущелий; он сообщает им о предательстве родичей-каманов и помощи, которую 

он получил от своих животных покровителей: 

Мени дагы чоролор  

Бейсаадат пенде дебеңер 

Жолборстон болор жолдошум, 

Коркпостон болор колдошум,  

Жолборстон  жолдош келүүчү, 

Жөт дары алып берүүчү, 

Бөрүүдөн бөлө келүүчү, 

Бөлөкчө дары берүүчү, 

Илбирстен ини келүүчү, 

Искеме дары берүүчү, 

Аюдан ага келүүчү, 

Ак дары казып берүүчү. 

Өлөт деп жүрсүң оюңар 

Өкүнүчтү коюңар. 

Обо мне не думайте, мои воины, 

Что я несчастный человек. 

Товарищем мне будет тигр, 

Бесстрашным будет мой покровитель. 

От тигра товарищ приходил 

Давал мне лекарство.  

От волка родич приходил, 

Давал мне другое лекарство, 

От илбирса младший брат его приходил, 

Давал также мне лекарства. 

От медведя старший родич приходил, 

Раскопав землю, белого лекарства давал. 

Видно, думали, что умер я, 
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Не стоит печалиться об этом. 

 Еще А. Н. Бернштам, анализируя тексты орхоно-енисейских рунических памятников, 

отмечал последующую эволюцию тотема сильных зверей и хищников в своеобразный герб 

господствующего племени [1, с. 75]. В связи с этим, когда отдельные роды объединяются 

(насильно или добровольно) в племя или союз племен, в результате вождь господствующего 

племени к своему тотему добавляет тотемы подчинившихся племен и становится 

многототемным. Таким образом, если опираться на данные представления, то чудесные 

животные, окружающие Манаса в указанных портретах, символически передают его право 

вождя объединенного военно-политического союза племен, а в дальнейшем – 

пересемантизируются, идеализируя власть правителя кочевого феодального государства. 

Именно актуальность идеи единения, проходящая сквозь все содержание эпоса, 

способствовала сохранению портрета Манаса в окружении звериных покровителей, к 

которым со временем добавились и образы мусульманских святых, выражая символически 

роль богатыря как законного центра единства, освященного историей борьбы предков. 

Как справедливо заметил Б. Н. Путилов, «историю фольклора можно представить себе 

как процесс все большего отчуждения от мифологической системы, многократной 

трансформации, пересемантизации ее фонда при сохранении исходных с нею связей» 

(Путилов, 1994, 117). Думается, что на последней стадии своего становления как историко-

героического эпоса, образная система «Манаса» сохраняла те мифологические пласты в 

трактовке главного героя, которые наполнялись новым социальным значением, в итоге 

оформляясь в художественный символ Манаса, сохраняющий свою явную и скрытую 

многомерность.   
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ПРАГМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЗООНИМОВ  В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТАХ Ч. АЙТМАТОВА 

 

В данной статье сделана попытка проследить зоономический мир в художественном 

сознании писателя и понять необходимость его присутствия в художественном 

воображении индивида. Ясно одно, что зоонимическое  пространство художественных 

произведений Ч. Айтматова определяется законами жанра и художественным методом 

писателя, сочетающим в себе знания истории, культуры и творческого воображения.  

Ключевые слова: животный мир, зоонимический мир, Акбара, Ташчайнар, тема 

материнства, человеческий род, природа, нравственность, жестокосердие, проблема добра 

и зла, культурное наследие. 
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Макалада жазуучунун көркөм ан-сезиминде зоономикалык дүйнөсүн иликтеп чыгуусу 

жана индивиддин ойлоп чыгуусындагы анын орду каралат. Бир нерсеси анык, Ч. 

Айтматовдун көркөм чыгармаларындагы зоонимикалык мейкин жанры жана жазуучунун 

көркөм усулу менен аныкталат, анда тарых, маданият жана чыгармачыл ойлонуу 

кошулган.  

Ачкыч сөздөр: жаныбарлар дүйнөсү, зоонимикалык дүйнө, Ташчайнар, Акбара, энелик 

темасы, адамдар уруусу, табият, адеп, жүрөктүн катуулугу, жакшылык жана 

жамандык, маданий мурас. 

 

This article is an attempt to trace zoonomichesky world in the artistic consciousness of the 

writer and understand the need for his presence in the artistic imagination of the individual. One 

thing is clear, that zoonimicheskoe space art works Aitmatov determined by the laws of the genre 

and the artistic method of a writer, combining the knowledge of the history, culture and creative 

imagination. 

Keywords: wildlife, zoonimichesky world Akbar Tashchaynar, the theme of motherhood, the 

human race, nature, morality, hard-heartedness, the problem of good and evil, cultural heritage. 

 

Чингиз Айтматов по своей природе – философ. Эта особенность ярко проявляется в 

произведениях, где он поднимает наиболее важные вопросы, над решением которых бьются 

политики, философы, историки, литераторы, искусствоведы, кинорежиссеры и лингвисты. К 

решению любой проблемы он подходит диалектически, пытается сохранить все лучшее, что 

доступно современной цивилизации, но не скрывает присущих ей противоречий. Вся 

культура произведений Ч. Айтматова формируется на базе природы, жизнь героев строится в 

унисон природному ритму. В трех самых значительных, на наш взгляд, произведениях – 

«Прощай Гульсары», «Плаха» и «Когда падают горы» – главными героями являются 

животные. Животный мир Ч. Айтматова – это собаки и волки, олени и лошади, киты и 

котики, куницы и барсы, это и мифическая Серая Коза, и Рогатая Мать – Олениха, и 

иноходец Гульсары, и одинокий Жаабарс.  

С сожалением приходится констатировать факт, что зоонимический мир 

художественных текстов до сих пор не был объектом лингвистических исследований. Все 

исследования в  этом направлении определялись списком зоонимов различных областей и 

районов России. По данной проблематике наличествует одна работа киргизского 

исследователя Н.М. Шевченко, посвященная роли животных в жизни М. Цветаевой, 

раскрывающая отношение поэта к собакам [2006]. 

В текстах Айтматова зоонимы – это мир кодированных знаков, которые, выполняя 

роль прагматикона, несут на себе культурную информацию всего текста. Любая кличка 

животного в тексте входит в систему авторского мировоззрения, отражает его 

духовные ценности и взгляд на мир. Через них Айтматов осмысливает и выражает 

важнейшие для него категории бытия. 

Данный постулат вплетен в сюжетную  линию, связывая судьбы главных героев 

романа «Плаха» Авдия и Бостона, параллельно повествует о судьбе волчьей пары – Акбары 

и Ташчайнара. На материале данного романа мы постараемся проследить сгусток 

прагматической информации, которая раскрывает авторскую концепцию на мир, заложенной 

в зоонимах: «Акбара и Ташчайнар были пришлыми в этих краях. Для опытного глаза даже 

внешне они разнились от их местных собратьев. Первое – отвороты меха на шее, плотно 

обрамлявшие плечи наподобие пышной серебристо-серой мантии от подгрудка до холки, у 

пришельцев были светлые, характерные для степных волков. Да и ростом акджалы, то 

бишь сивогривые, превышали обычных волков. <….> Волчица прозывалась среди здешних 

чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолка, но вскоре по законам трансформации языка она 

превратилась в Акбары, а потом в Акбару – Великую, и между тем никому невдомек было, 

что в этом был знак провидения» (4:11).0  
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С большой любовью и теплотой писатель описывает красоту и достоинства волков: «В 

этой паре лютых Акбара была головой, была умом, ей принадлежало право зачинать охоту, 

а он был верной силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполняющей ее волю. Эти 

отношения никогда не нарушались. <>Лишь однажды был странный, неожиданный случай, 

когда ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом иной самки <…> и она сразу 

отвергла его, неожиданно вонзила клыки глубоко в плечо и в наказание заставила ковылять 

много дней кряду позади. Держала дурака на расстоянии и, сколько он ни выл, ни разу не 

откликнулась, не остановилась, будто он, Ташчайнар, и не был ее волком, будто он для нее 

не существовал, а если бы он и посмел снова приблизиться к ней, <…> Акбара померилась 

бы с ним силами всерьез, не случайно она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой 

паре.<…> Если бы кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее прозрачно-синие 

глаза – редчайший, а возможно, единственный в своем роде случай.<…> – слишком 

независимый характер имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к чужим и 

пребывать в подчинении» (4: 10-11). 

Всему судья – время. Сивогривые пришельцы смогли постоять за себя, в жестоких 

схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, и теперь уже они, пришлые, 

были хозяевами, и уже местные  волки не решались вторгаться в их пределы. И если бы всѐ 

шло, как положено природой, быть бы им вскоре предводителями стай. Но всѐ обернулось 

иначе  

Все сюжетные линии романа объединены несколькими идейно-тематическими 

замыслами писателя. Одной из главных тем, пронизывающей роман «Плаха», является тема 

материнства. Весь мир потрясло горе матери – волчицы Акбары, у которой выкрали 

детенышей. Одинаково больно воспринимается горе и Акбары, и Гулюмкан. Айтматову 

удалось показать в оппозиции имен женщины и волчицы: «Пусть не было у неѐ слов, но были 

муки, хоть ей и не дано было выразить словами. И никак не могла она избавиться от этих 

сжигающих еѐ мук» 

Цель философа показать прямую взаимосвязь между социальной, общественной 

жизнью и жизнью природы, причѐм, разложение первых двух ведѐт к гибели последней, что 

подразумевает и самоуничтожение человеческого рода. И конечно, поговорка «жить по 

волчьим законам» после знакомства с романом, наполняется новой семантикой. По мнению 

Р. Бикмухаметова, волки пришли в «Плаху» из кыргызского эпоса «Манас», «...в котором 

они выступают в качестве спасителей;<...> эти волки называются кайберенами, 

покровителями травоядных, <...> таким образом, покровителями человека и степных 

животных…» . 

Мысль о единстве человечьего рода и природы проходит через весь роман, где даже 

волкам даются имена, чего в реальной жизни не существует:  

Акбара – великая – всемогущая; Ташчайнар – камнедробитель. Отсюда же и синева 

глаз Акбары: для них нет ничего дороже вечной степи и вечно синего неба. Жизнь животных 

планируется самой природой. Волчья «...кровь живѐт за счѐт другой крови – так повелено 

началом всех начал, иного способа не будет...», но в этом «…была своя, от природы данная 

целесообразность оборота жизни в саванне»(4: 25).  

Акбара и Ташчайнар забивали именно столько сайгаков, сколько необходимо было 

им для существования. Люди же, в отличие от них, убивали ради убийства, ради обогащения. 

В этом – одно из существенных различий между человечными зверями и звероподобными 

людьми.  

Когнитивная идея зла и насилия над природой показана в картине избиения сайгаков, 

в ходе которого погибают первенцы Акбары: «...оглохшей от выстрелов, казалось, что весь 

мир оглох и онемел, что везде воцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающее над 

головой, тоже гонимо... мечется и ищет спасения...» Вертолѐтчикам, сверху всѐ видно, как 

по степи, по белой снежной пороше катилась сплошная чѐрная река дикого ужаса. И в 

ответ раздавался бодрый голос в  наушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянь-ка, а среди 
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них и волки бегут! Вот это дело! Попались серые! Крышка, братишки! Это вам не «Ну, 

погоди!» (4:33). Однако силы природы берут своѐ (побеждает добро природы), и через 

некоторое время Акбара приносит пятерых волчат. 

Айтматов противопоставляет имена волков (Акбара, Ташчайнар) неоднократно 

именуя их «лютыми», людям (Базарбаю, Аборигену, Оберу, Гришану, Махачу), которые по 

своим нравственным, духовным качествам   уступают во всѐм зверям. Акбару  и 

Ташчайнара писатель наделяет  поистине  человеческой  мудростью  и милосердием. 

Доказательством служит встреча волков с Авдием среди  зарослей анаши, где последний, 

увидев маленьких волчат, пытается играть с ними: «Волчица в мгновение оценила опасность 

положения. Глухо зарычав, она кинулась к голому человеку, розово освещенному 

предзакатными лучами степного солнца. Ей ничего не стоило с размаху полоснуть его 

клыками по горлу или по животу. А человек, совершенно обалдевший при виде яростно 

набегающей волчицы, присел, в страхе схватившись за голову. Это-то его и спасло. Уже на 

бегу Акбара почему-то переменила своѐ намерение. Она перескочила через человека – голого 

и беззащитного, которого можно было поразить одним ударом, перескочила, успев при 

этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в жутком страхе глаза, почуяв запах 

его тела, перескочила, развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уже в другом 

направлении, бросилась к волчатам, погнала их прочь, больно кусая за репицы и оттесняя к 

оврагу, и тут столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загривок при виде 

человека, куснула и повернула и его, и все они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновенье ока 

исчезли» (4: 21).  

В двойном перепрыгивании через беззащитного человека заложен некий смысл, 

позволяющий утверждать о наличии у волков самых лучших качеств цивилизованного 

человека: нравственность и милосердие, чего нельзя сказать о людях, которые ради 

строительства подъездных дорог поджигают камыш, где было логово волков, с только что 

родившимися малышами. Откуда было знать бедным животным, что в этих местах найдено 

ценное сырьѐ, из-за которого «можно выпотрошить земной шар, как тыкву», что жизнь не 

только детѐнышей, но «гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит?» (4: 

241).  

Уйдя в горы, руководствуясь природным инстинктом продолжения рода, волки в 

третий раз обзаводятся потомством. На этот раз родилось четверо волчат.  

Имена волков, как олицетворение мудрости и разума Природы, наделѐнных свободой, 

противопоставлены в романе именам человека, среди которых царит хаос, бездуховность, 

отсутствие нравственных принципов и устоев, что ведѐт за собой, по мнению писателя, не 

только к гибели Природы, но и к гибели самого человека. Акбара, обезумевшая от 

человеческого жестокосердия и алчности, смогла сохранить в своей волчьей душе природное 

чувство доброты: «И вот Акбара стояла перед малышом. И непонятно ей, как открылось, 

что детеныш, такой же, как любой из волчат, только человеческий, и когда он потянулся к 

ее голове, чтобы погладить..., изнемогающее сердце Акбары затрепетало... волчица грустно 

поглядывала синими глазами на мальчугана, и он снова подошел к ней и гладил ее по голове, а 

Акбара вылизывала детеныша, и ему это нравилось. Волчица изливала на него накопившуюся 

в ней нежность, вдыхала в себя его детский запах. Как отрадно было бы, думалось ей, если 

бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы» (4: 352).  

Волчица осторожно понесла человеческого детеныша в свое логово, она больше не 

верила людям. Ее богиня (Акбара имеет своего бога, как все главные герои – Авдий, Бостон.) 

не брала ее к себе на луну, «туда, где нет людей». На Земле нет людей, способных понять 

волков. Значит, и у нее выбор: погибнуть от рук человека или вырастить в своем логове 

человеческого детеныша, чтобы самой научить его любить природу, определяя свою роль в 

ней. 

Ч. Айтматов, упоминая точное количество родившихся животных и сумму попыток 

продолжить свой род, использовал число как символ. Число «три» – божественное число, 
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магические  свойства  которого отмечались ещѐ П. Флоренским, должно ассоциироваться с 

божественностью замысла волков, с Природным Разумом, а общее количество родившихся 

волчат, двенадцать, - с двенадцатью апостолами, то есть волчата – творения Бога и их 

убийство – самый тяжкий грех. Возможно, это и парадоксально, но расплачиваться за него 

приходится одному из любимых героев писателя –  

Бостону Уркунчиеву, вынужденно убивающего волчицу, с ней не родившихся в будущем 

детѐнышей, и, как расплату – собственного сына, то есть потенциального продолжателя 

рода.  

Благодаря сюжетному параллелизму, антропонимы и зоонимы вторгаются в проблему 

добра и зла, которая в унисон природе очень четко разграничивает, где заканчивается добро 

и начинается зло.  

Обращение к миру природы у Айтматова не случайно. Его философские размышления 

о назначении человека в природе не совпадают с поступками его героев. Автор «Плахи» 

считает, что истинный гуманизм – не просто любовь к человеку и к природе,  а защита, 

активное противостояние бездуховности,  яростная борьба с браконьерством всех мастей. Но 

как быть людям (Авдию, Бостону, Гулюмкан) среди нелюдей (Базарбая, Обера, Гришана)? 

И здесь необходимо акцентировать внимание на том, что зоонимы помогли Ч. 

Айтматову определить не только назначение каждого животного, но и обозначить именами 

«добро» и «зло» в романе «Плаха». 

Решая проблемы добра и зла, писатель на примерах различных культур (Коран, 

Библия, Аристотель, В. Гюго, И. Гете, Ф. Достоевский, Сервантес, Рыбаков) приходит к 

согласию, что «материнство – символ бескорыстной и самоотверженной любви». Поэтому 

судьба и  Акбары, и Гульсары, и Жаабарса одинаково близки и переживаемы многими 

народами мира. 

Ч. Айтматов прекрасно понимал, что культура является центром, вокруг которого 

объединяются миролюбивые человеческие сердца. Культура – «общевыработанная форма 

жизни». В ней заключены нормы, в соответствии с которыми человек определяет, что есть 

добро – что есть зло. 

Ч. Айтматов был преданным сыном своего народа, зная и ценя глубокие корни и 

специфику национальной культуры. Он любил и гордился культурным наследием, 

сохранившимся в мифах, легендах, сказках, которым столь богата человеческая душа. Это 

чаще всего кровоточащая летопись бед и страданий. Все легенды и мифы, как считает 

писатель, свидетельствуют о разуме людей, который не покидает их  и во время трагических 

испытаний. В этом и состоит ценность поверий, введенных автором в художественные 

тексты, где они выполняют  важную дидактическую функцию. Фольклор – это живительные 

истоки любой национальной культуры.  

Ч. Айтматов философски подходит к пониманию культуры, индивидуализируя свою 

языковую личность. Он считает, что основа культуры народа – неизменные духовные и 

нравственные ценности, выработанные в течение тысячелетней истории, что и сказка, и 

легенда, и миф – форма народного искусства, в которой народ выразил и хранит «вечные 

истины». 

Народные традиции заключают в себе мудрость, знания, накопленные предками за 

многие поколения и необходимые человеку для существования. Эти традиции продолжают 

жить, продолжают оказывать влияние на мысли и поступки людей. Айтматов считает, что 

каждый человек должен исповедовать правила поведения, законы морали, завещанные нам 

предками, что культура  есть норма жизни людей, принадлежащих к данной общности. Это 

та сила, которая обеспечивает порядок в еѐ рамках. Мнение Ч. Айтматова совпадает с 

мнением великих мыслителей всего мира (Дайсаку Икэда, Виктор Гюго, Борис Пастернак, 

Мори Огай, Федор Достоевский, Иоганн Гете, Фридрих Шиллер, Александр Герцен). 

Художественные тексты Ч. Айтматова пронизаны фольклорными мотивами: песнями, 

сказками, легендами, мифами. Писатель дорожит ценностью фольклорных поверий, в 
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которых заключены глубокая наблюдательность и ум, касающиеся природы и человека. В 

художественных текстах писателя наличествует небольшое количество мифозоонимов, но 

они несут на себе основную ценностно-культурную информацию, определяющую их 

эстетический и дидактический статус в тексте. 

Это,  прежде всего, Рогатая мать-олениха или Рогатая олениха, которая по 

легенде, о ней своему внуку рассказал дед Момун в повести «Белый пароход»,– праматерь 

всего киргизского народа.  

В произведении «Пегий пес, бегущий краем моря» писатель показал жизнь еще одного 

этноса, праматерью которого является Великая Рыба-женщина. Через мифозоонимы Ч. 

Айтматову  удалось показать культуру родного народа не в противопоставлении с культурой 

других народов, а во взаимодействии национальных  культур в масштабе мировой культуры. 

Ценностно-зоонимический  мир Ч. Айтматова удивительно богат, он дает нам пищу 

для духовного самовоспитания. Рассуждая вместе с автором, мы прислушиваемся к себе: что 

можно изменить к лучшему? Не случайно, объясняя смысл названия романа «Плаха», автор 

отметил: «Человек в течение своей жизни, так или иначе, оказывается перед нравственным 

выбором – плахой. Иногда он всходит на эту плаху, иногда не всходит. В данном случае 

название говорит о том, какой ценой дается плаха - восхождение к ней, и есть ли смысл в 

этом пути на крестную муку» (4). 
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ПОЭМА «КУДАТГУ БИЛИГ» ЖУСУПА БАЛАСАГУНИ 

НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА 

 

В данной статье рассматриваются пути распространения поэмы «Кутадгу билиг» 

Жусупа Баласагуни, как выдающегося памятника духовной культуры народов мира. 

Ключевые слова: памятник культуры, восприятие, трансляция, перевод, язык. 

 

Бул макалада Жусуп Баласагындын «Куттуу билим» дастанынын шериктеш 

элдердин руханий маданиятынын эстелиги катары таралуу жолдору каралган. 

Ключевые слова: памятник культуры, восприятие, трансляция, перевод, язык. 

 

This article discusses the spead of the «Kutgdubilig» of JusupBalasagun as an outstanding 

monument of the spiritualculture of the peoples of the East. 

Ключевые слова: памятник культуры, восприятие, трансляция, перевод, язык. 

 

Огромен интерес людей мира к выдающемуся памятнику древнетюркской культуры 

«Кутадгу билиг» Жусупа Баласагуна (Юсуф Баласагунский). Народный писатель 

Кыргызстана Мар Байджиев в статье «Это надо знать» («В конце недели», 2016, № 17) 

справедливо пишет о необходимости в Год истории и культуры глубже изучать свои 

духовные корни. Видные ученые-востоковеды Н.А. Баскаков, В.В. Бартольд, А.Н. Бернштам, 

С.Е. Малов, В.В. Радлов, А.А. Вахитова, И.В. Стеблева и другие отмечают мировое значение 
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этого памятника. В данной статье будет сделан обзор картины распространения книги 

«Кутадгу билиг» Ж. Баласагуна на  языках народов мира. Данный аспект пока мало освещен. 

Но в статьях Т. Байкары (Турция), Н.В. Кидайш-Покровской (Россия), Дж. Карагуловой, Ж. 

Рыскуловой (Кыргызстан) изложены некоторые положения о восприятии памятников 

прошлого (эпос «Манас» и др.). По мнению Дж.С. Карагуловой проблема восприятия 

(трансляции) памятников прошлого, особенно тюркоязычной культуры, нуждаются в 

научном осмыслении (1995, с. 104). 

Современное баласагуноведение в общих чертах имеет представление о научной 

биографии автора «Кутадгу билиг». Известно, что Жусуп Баласагуни – выходец из 

культурной зоны известной в истории названиями Кашгари, Отрар (Фараб), Шаш (Ташкент), 

Тараз, Чуй, Прииссыккулье, Фергана. Справедливо мнение большинства тюркологов 

относить творца выдающегося памятника культуры к общим предкам тюркоязычных 

народов. В плане географическом многие исследователи говорят о близости Жусупа 

Баласагуна к кыргызам, казахам, уйгурам, конкретно - к тюркскому племени чигилей. 

Как известно, образование будущий поэт и ученый получил в известных культурных 

центрах той поры – Бухаре, Кашгаре, Фарабе. Он прекрасно владел арабским и персидским 

языками, глубоко разбирался в текстах философских и научных сочинений, увлекался 

многими отраслями знаний. Книга поэта и ученого красноречиво говорит о 

многосторонности его интересов, увлечении философией, эстетикой, наукой, поэзией и 

политикой и др. Выдающийся памятник культуры, «Кудадгу билиг» им был создан в 

Кашгаре  в течение восемнадцати месяцев напряженной работы.  По мнению  философа Р.Р. 

Арата, автору к моменту создания поэмы было около 54 лет.  Свое  произведение поэт и 

ученый посвятил Табгач-Богра-Кара-Хакан-Али Хасану из династии Караханидов. Автору 

труда  было пожаловано звание хасс-хаджиб, то есть министра двора. К сожалению, 

выдающийся памятник тюркской культуры стал известен в Европе только с 18 века. В 1796 

году поэма была обнаружена австрийским ученым-востоковедом Йозефом фон Гаммер-

Пургшталь (1774-1856), большим знатоком и ценителем восточных редкостей. Этот ученый, 

знавший помимо греческого, латинского, французского, итальянского, также арабский, 

персидский и турецкий языки, был глубоким ценителем древностей. Найденный памятник он 

передал Венской библиотеке. Первое издание на немецком языке осуществил известный 

венгерский востоковед, знаменитый путешественник Арминий Вамбери (1832-1913). Имя 

этого популяризатора творения Баласагуна хорошо известно народам Центральной Азии. В 

свое время под именем Решида Эфенди в облике странствующего дервиша он тайно побывал 

во многих странах Востока, в Хивинском и Бухарском ханствах. Прежде чем совершить этот 

трудный вояж ученый, переводчик упорно изучал культуру, быт народов Центральной Азии, 

он знал  турецкий,  персидский, киргизский, узбекский, туркменский, татарский языки. Эти 

знания помогли ему по достоинству оценить труд Жусупа Баласагуна. 

Текст поэмы в научный оборот был введен в полном объеме выдающимся 

тюркологом В.В. Радловым в 1891-1900 гг., который наряду с оригиналом представил также 

перевод его на немецкий язык (См: Кутадгу –билиг. Факсимиле уйгурской рукописи 

императорской и королевской придворной библиотеки в Вене. Издание по поручению Санкт-

Петербургской Академии наук. Спб, 1890). С этого времени в Европе, России заметно 

активизируется интерес к памятнику. Несмотря на известные гонения в сфере тюркологии, 

академические центры СССР исподволь изучали детище Баласагуна. На русский язык 

отрывки из поэмы впервые перевел С.Е. Малов, они увидели свет в книге «Памятники 

древнетюркской письменности. Тексты и исследования (М.- Л.: 1951, с. 224-236). Весом 

вклад в изучение и популяризацию памятника тюрколога А.А. Валитовой, автора работ «К 

вопросу о фольклорных мотивах в поэме «Кутадгу билиг» / Советское востоковедение, 1958, 

№ 5); Юсуф Баласагунский и его «Кутадгу билиг» // Крат. Сообщения Института 

востоковедения АН СССР, 1952, вып. 4; О некоторых поэтических особенностях «Кутадгу 
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билиг». - М.: 1960; Юсуф Баласагуни // КЛЭ,. т. 1. М.: 1962.  А.А. Валитова напоминала, что 

на Востоке поэму «Кутадгу билиг» по праву называют тюркским Шахнаме. 

 Вольный перевод на русский язык под названием "Наука быть счастливым" был 

осуществлен известным поэтом Наумом Гребневым (Юсуф Хас-Хаджиб Баласагунский. 

Наука быть счастливым / пер. Н. Гребнева, илл. Ю. Красного / М.: Художественная 

литература, 1971). Одаренный поэт-переводчик  из наследия народов Кавказа и Востока, 

Гребнев - большой популяризатор кыргызской поэтической классики (в его переводах были 

изданы книги «Народная лирика Киргизии», «Киргизская лирика», «Слово безвестных 

мудрецов» и др.), он успешно справился и с художественной обработкой классического 

текста Жусупа Баласагуна. В рецензиях о его работе писали: не будучи тюрком, в пору 

жестокого коммунистического режима, когда тюркология не была в чести, переводчик своей 

добротной работой сказал: иметь в духовном багаже такое выдающееся творения 

человеческой мысли - предмет национальной гордости каждого тюркского народа. Позже 

памятник народов Востока в переводе Н. Гребнева увидел свет также в серии «Библиотека 

классической тюркской поэзии». 

Особо значима роль в доскональном изучении и популяризации труда Жусупа 

Баласагуни крупнейшего тюрколога Р.Р. Арата (1900-1964), уроженца Татарстана, позже 

профессора Берлинского, Стамбульского университетов. Этот ученый проделал огромную 

работу по критическому изучению текстов трех рукописей памятника (Венской, Каирской, 

Наманганской). Благодаря изысканиям авторитетного ученого был подготовлен научно 

достоверный свод поэмы, что весьма способствовало его дальнейшему распространению и 

изучению. Под названием "Благодатное знание" полный текст "Кутадгу билиг" в свое время 

перевел на русский язык С.Н. Иванов (М., 1983). Издание осуществлено на академическом 

уровне под ред. акад. А.Н. Кононова и его же и С.Н. Иванова "Статьями и разъяснениями по 

поводу отдельных бейтов". Указанный источник также стал вехой в баласагуноведении (9). 

В свое время памятник был переведен на староузбекский язык К. Керимовым. На 

родине Алишера Навои к детищу Баласагуни  весьма почтительное отношение. В 

Азербайджане поэму на язык Низами перевели Р.Аскер и К. Велиев. В истории турецкой 

литературы А. Абыева  находим интересный материал об авторе  классического творения 

«Кутадгу билиг». Значительным событием в баласагуноведении стал перевод и издание  

«Кутадгубилиг» на языке великого Абая в переводе А. Егеубаева (Казахстан, 1986). Каждый 

такой факт – это своеобразный показатель горячего стремления народов возродить  свое 

духовное наследие. 

В русле идей Р. Арата во многих республиках наметился интерес к изучению 

наследия ученого-классика, особенно в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, в 

республиках Поволжья и др. Книгу «Благодатное знание»изучают в школах, вузах. На 

родине великого ученого к нему особо почтительное отношение. Имя поэта и ученого носит 

главное учебное заведение Кыргызстана – Кыргызский национальный университет имени 

Жусупа Баласагуна. Здесь много сделано по пропаганде его наследия. Одним из первых 

перевел на кыргызский язык отрывки из поэмы  Мырзабек Тойбаев, чья работа увидела свет 

на страницах журнала «Ала-Тоо» (1973-1976). Еще один перевод был осуществлен поэтом Т. 

Козубековым (См: Куттуу билим. Дастан. Фрунзе: Кыргызстан, 1988; Куттуу билим. – М.: 

1993). Одаренный поэт и переводчик написал книгу о Жусупе Баласагуни (Бейнесуртумдери, 

2003). Оригинально к тексту памятника подошел Тургуналы Молдобаев, который выбрал из 

книги мудрые изречения, перевел и издал их  книгой «Накыл создер» (Бишкек, 1999). 

Конец ХХ и начало ХХ1 веков ознаменовались в республике постоянным интересом 

публицистов, ученых-тюркологов к труду великого классика. В работах К. Артыкбаева, Дж. 

Шериева, А. Эркебаева и др. находим новый взгляд на природу и творческое своеобразие 

труда Ю. Баласагуни. К. Артыкбаев ряд своих переводов из книги поместил в своем 

поэтическом сборнике (1968). Благодаря энергии К. Артыкбаева издается книга «Духовное 

наследие Жусупа Баласагуни и Махмуда Кашгари» (1999). Под эгидой этого ученого была 
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издана книга «Жусуп Баласагын тууралуу баян» (Бишкек, 2004). Труды выдающегося 

ученого-кыргызстанца стали весомым вкладом в науку тюркологии (6). В  учебниках проф. 

Дж. Шериева о средневековой кыргызской литературе находим солидные материалы о 

жизни и творчестве автора «Кутту билим» (11). Они стали настольными книгами студентов-

гуманитариев. 

В странах содружества проходят научные конференции (Москва, Ленинград-

Петербург, Бишкек, Казань, Уфа, Алматы, Ташкент и др.), на которых большое внимание 

уделялось научному осмыслению выдающегося памятника культуры. Например, на IV 

Тюркологической конференции, посвященной ―Кутадгу Билик‖ (Ленинград,1970) 

указывалось на необходимость расширения масштабов и углубления исследований этого 

памятника. Современные исследователи прилагают большие усилия по развитию идей 

ученых прошлых времен. Как известно, одна из первых попыток рассмотреть творчество 

Баласагуни в контексте обширного и культурного региона, связанного первоначально с 

образованием халифата, принадлежит немецкому ученому Отто Альбертсу. Он выдвинул 

концепцию о наличии преемственной связи между учением Ибн-Сины, в частности, его 

этикой и аналогичными взглядами Юсуфа Баласагуни. Более того, Альбертс предпринял 

попытку сопоставить этические взгляды Аристотеля и Юсуфа Баласагуни. 

Исследование творчества Баласагуни, эпохи создания его произведения было успешно 

продолжены выдающимися русскими востоковедами В.В. Бартольдом, и С.Е. Маловым, 

известными советскими историками и литературоведами Е.Э. Бертельсом, А.Н. 

Самойловичем, А.Н. Кононовым и др. В настоящее время ряд кыргызских ученых успешно 

продолжают эту линию. Историки и культурологи справедливо говорят, что включение 

«Кудатгу билиг» в поле историко-культурного анализа способствует дальнейшей разработке 

истории общественной и культурной мысли. Современная наука, таким образом, располагает 

определенным объемом исследований по творчеству Баласагуни. Однако, отметим, что 

научный интерес к произведению мыслителя проявлялся преимущественно в историко-

филологическом плане, а сегодняшние реалии требуют расширения зоны исследований 

помимо лингвистического, литературоведческого, исторического плана и по другим 

направлениям. 

Работа Юсуфа Баласагуни "Кутадгу билик" является первым энциклопедическим 

произведением не на официальном литературном языке, каким являлся арабский язык в то 

время, а на родном языке тюрков, факт сам по себе очень значительный, что свидетельствует 

о патриотизме и любви ученого к родному языку. Это наше духовное наследие, традиция, 

которую необходимо хранить бережно. 
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УДК 823                                                                                     Оморкулов Б.К., ОшГУ 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ  

В ПРОЗЕ Ч. АЙТМАТОВА И В. РАСПУТИНА 

 

В данной статье речь идѐт о нравственных вопросах, отраженных в  произведениях 

Ч. Айтматова и В. Распутина. 

            Ключевые слова: нравственность, совесть, семья, ответственность. 

 

Макалада Ч. Айтматов менен В. Распутиндин прозасындагы руханий,   адеп-

ахлактык маселелер чагылдырылат.   

Негизги сөздөр: нравалулук, абиирдүүлүк, үй бүлөө, жоопкерчилик. 

 

Moral values in Chinghiz Aitmatov s and Valentin Rasputin s literary works. 

Key words:morals, conscience, family, responsibility.  

 

В современной литературе  стал заметно доминировать нравственно-этический 

аспект, духовный мир человека, его личностные качества. Одной из магистральных 

направлений в ней стала тема нравственных и общечеловеческих ценностей  - милосердие, 

толерантность, человеколюбие, гуманность, доброе отношение к ближнему, любовь, семья, 

совесть, долг, ответственность, патриотизм, преданность отечеству. 

В силу известных причин – общественно-политического кризиса, изменения 

идеологических ценностей, ломки общественного сознания, общество переживает 

девальвацию нравственных ценностей. Пришли в упадок нравственность и мораль. 

Бездуховность стала приметой времени. От этого больше всего страдает молодѐжь. Если не 

панацеей, то эффективным и действующим методом от этих недугов, могли бы стать семья, 

школа, литература. 

Сегодня неимоверно возрастает роль литературы. На первый план выходит человек, 

личность с богатым духовным миром и твердыми принципами в жизни. Человек, любовь, 

семья, долг, совесть, как вечные категории литературы, нашли своѐ достойное воплощение в 

мировой литературе. Корни, традиции  этой темы берут своѐ начало ещѐ с глубокой 

древности. Духовные и эстетические богатства кыргызского и русского народа обусловили 

развитие этой темы в разнообразных жанрах устного народного творчества. Огромный заряд 

художественных тема любви и совести ответственности получила в период развития 

национальной литературы двух народов. Писатели обогащают литературы яркими идеями,  

нетривиальными сюжетами, выразительными образами, часто почерпнутыми из богатого и 

разнообразного народного фольклора и устного народного творчества. 

Любовь к родине, патриотизм, стремление к единству, сохранение государственности 

– проходит красной нитью через все известные произведения древней русской литературы. 

Достаточно здесь отметить воинские повести периода борьбы русского народа с татаро-

монгольским игом или величайший памятник русской истории «Слово о полку Игореве». 
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Истинными образцами общечеловеческих ценностей обладает идейно-тематическое 

содержание народного эпоса «Манас». Помимо святой обязанности защиты отечества, 

поддержания мира, добрососедских отношений с соседними народами, всемерного 

укрепления государства, сплочения народа, сохранения государственной целостности, в 

эпосе широко представлены нравственные категории-честь и ответственность, любовь и 

забота, милосердие и сострадание, национальный колорит и традиции, культура и образ 

жизни народа, высокая духовность. 

Чтобы достичь высокого профессионального уровня, литература народов России и 

Кыргызстана прошли длинный и кропотливый путь творческих исканий. Весомый вклад в 

нравственно – эстетические поиски в современный литературный процесс своим 

творчеством вносят Чингиз Айтматов и Валентин Распутин. Активная жизненная позиция и 

гражданственность, философская глубина, отклик на самые сложные вопросы 

современности, пространственная картина диалектической взаимосвязи мира и человека, 

новизна концепции взаимоотношений между женщиной и мужчиной - вот наиболее 

характерные черты творчества этих писателей. 

Современная критика стремится осмыслить творчество. Ч. Айтматова и В. Распутина. 

За последние десятилетия появились книги «Валентин Распутин» С.Семеновой (1987), 

«Валентин Распутин. По страницам произведений» И.А. Панкеев (1990), «Валентин 

Распутин. Личность и творчество» В. Курбанова (1992), и другие. В переводе М. 

Толомушева в республике изданы рассказы и повести В. Распутина (1983), положительно 

отмеченные критикой. 

Критики А. Бочарова, А. Газизова говорили о необходимости изучения творческих 

«перекличек» Распутина и Айтматова. 

Двух мастеров слова роднит озабоченность проявлениями бездуховности. Так, В. 

Распутин и Ч. Айтматов резко выступили против безпамятства («манкуртизма»). 

Исследователи К. Асаналиев («Открытие человека современности»), Г. Бочаров 

(«Прикосновение к личности»), В. Коркин («Человеку о человеке»), Л. Лебедова(«Повести 

Ч.Айтматова»), Г. Гачев («Айтматов и мировая литература»), А. Акматалиев («Чингиз 

Айтматов. Жизнь и творчество») сумели очертить основные направления творчества автора 

«Материнского поля». К сожалению, наша проблема пока освещена мало применительно к 

творчеству Ч. Айтматова и В. Распутина. 

Е.Г. Руднева в книге «Роль художественной литературы в нравственном воспитании 

личности» (1987) писала, что преобладание этических и «вечных» вопросов, является 

преобладающей чертой современной литературы, творчества многих писателей наших дней. 

Литературовед  Ю. Селезнев отмечает недостаточное внимание ученых, критиков к 

нравственном вопросам. 

П. Дюбайло говорит о необходимости изучения творчества Ч. Айтматова, Б. Быкова, 

В. Распутина и других художников, живущих в напряжѐнных поисках  духовных ценностей. 

Выход книг «Философия любви в России» (1991), «О любви» (1996), «Говорите о 

любви» свидетельствует о правоте общественного сознания к данной проблеме. 

Наши современники Чингиз Айтматов и Валентин Распутин на высоком 

художественном уровне раскрывают нравственные вопросы, рассматривают проблемы  

отсутствия духовности, падения человеческой личности в сегодняшнем обществе. Их 

волнует современный человек, его воспитание, духовный внутренний мир. Наиболее ярко 

отражены эти темы в таких произведениях как «Лицом к лицу», «Белый пароход», « И 

дольше века длится день», «Плаха» Чингиза Айтматова и повести «Живи и помни»  

Валентина Распутина. 

Реальная действительность наших дней даѐт литературе широкие возможности для 

разработки морально – этических, нравственных проблем. Крупные писатели наших дней – 

Ч. Айтматов, В. Распутин и другие – стремятся в своем творчестве уловить и художественно 

воссоздать важные нравственные коллизии века 
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Ч. Айтматову и В. Распутину присущи активная жизненная позиции, 

гражданственность, гуманизм в защите человека от коррозии «бездуховности». Двум 

выдающимся художникам удалось свою взаимоотношений между женщиной и мужчиной в 

лучших своих творениях. 

Анализ рассказов и повестей, романов Ч. Айтматова «Лицом к лицу», «Джамиля», «Тополѐк 

мой в красной косынке», «Материнское поле», «Буранный полустанков», «Плаха», «Белое 

облако Чингисхана» позволяет нам утверждать, что киргизский писатель в разработке 

вечных тем – любви, семьи, совести, долга - продолжает лучшие традиции родной и русской 

литературы.  

 Щедрый айтматовский талант особо проявляется в раскрытии внутреннего 

психологического мира человека. Эстетический, нравственный кодекс Айтматова-писателя 

таков: добро должно быть с кулаками, добро должна уметь себя защитить от таких 

бездушных и безнравственных людей как Орозкул, Базарбай, Сабитжан.    

     Валентин Распутин – крупнейший писатель ХХ века, в своих творениях «Живи и 

помни», «Деньги для Марии», «Прощание с Матерой», создал яркую галерею женских и 

мужских характеров, показал острые проблемы нашего времени, с особой  художественной 

силой, гуманизмом Распутин затронул вечные  темы  любви, семьи, долга, совести в повести 

«Живи и помни».  (1974). 

В. Распутин в русле гуманистических традиций классики раскрывает в своем 

творчестве красоту, любовь, совесть, долг, как вечные  общечеловеческие категории. В духе 

Пушкина, Тургенева, Толстого, Достоевского он рисует идеал русской женщины, 

воплощающей кодекс народной нравственности. Образы Настены, Дарьи, Анны вошли в 

духовную жизнь миллионов читателей. 

В разработке вечных тем – любви, семьи, долга, совести, ответственности – у В. 

Распутина ощущаются уроки русской классики: в них читатель слышит «боль за человека». 

Именно этими гуманистическими сторонами творчества Ч. Айтматов и В. Распутин 

завоевали симпатии миллионов читателей. 

Многогранное творчество современных писателей Ч. Айтматова и В. Распутина до 

глубины вскрывают наиболее наболевшие общественные раны и раскрывают их причины.  
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КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ 

 

 В статье ставится проблема определения значения культурных взаимосвязей в 

странах Центральной Азии. Упор сделан на причины потери этнической идентичности.  

Ключевые слова: культура, взаимосвязи, русский язык, социум, политика. 

  

Макалада Орто Азиядагы өлкөлөрдүн маданий байланыштарынын маанисин өз ара 

таанууга аракеттер болгон. Этникалык идентичностту жоготуунун себептерина басым 

жасалат. 

 Ачкыч сөздөр: маданият, өз ара байланыш, орус тили, социум, саясат. 

 

The article raises the problem of determining the values of cultural relations in Central 

Asia. The focus is on the reasons for the loss of ethnic identity. 

Keywords: culture, relationships, Russian language, society, politics. 

 

В академических и политических кругах этническое разделение считают явлением, 

которое нужно учитывать для дальнейшего развития страны. Многие люди ностальгируют 

по советским временам, когда насильно, по мнению современной националистически 

настроенной в большинстве стран Центральной Азии политической элиты, насаждался 

сверху, из центра интернационализм. Русский язык долго служил средством 

межнационального общения, пропагандировались русская художественная культура, 

ценности «большого брата» находили свое практическое применение.  

Когда отдельные политики и определенная часть населения бывших царских окраин 

отстаивали принципы врожденной этнической идентичности, это было чревато наихудшими 

последствиями, их обвиняли в национализме, репрессировали в 30-е и 50-е годы ХХ века. В 

итоге многие интеллигенты, представители этнических групп плохо знали культуру, идеи и 

ценности, почерпнутые из произведений культуры своего народа.  

Несколько поколений советского периода выросло в таком однобоком направлении. 

Так, многие казахи, кыргызы, таджики, туркмены и узбеки до сир пор не знают хорошо 

своего родного языка, мало что смыслят в истинности духовных ценностей "титульного" 

этноса. Большинство из них не испытывают при этом морального ущемления, оно в них 

просто не взращено. Возможно, это и к лучшему, поскольку нет твердой основы для 

воинствующего национализма, этнической нетерпимости, что есть вектор гибели культуры.  

Сегодня многих из бывших врагов Советской власти возводят в ранг национальных 

героев, что немало дезориентирует общественное сознание населения республик Средней 

Азии. Недавно проводилась выставка в Национальном историческом музее, посвященная 

жизнедеятельности Рахманкул-хана, уведшего много южных кыргызов в Афганистан, 

Пакистан и Турцию. В городе Ош возведены памятники Алымбеку-датка, Барсбек-кагану, 

Манасу, Курманжан-датка. При этом последняя выступила инициатором официального 

присоединения южных кыргызов к России во второй половине XIX века, несмотря на 

публичную казнь ее сына, обвиненного в убийстве русских таможенников по пути его 

каравана из Китая. В народной памяти до сих пор живы эти драматические страницы из 

истории этнической общности, придающие ореол героизма и жертвенности во имя родины. 

Но в отличие от типа граждан советской эпохи, поколения людей, оказавшиеся в 

национальных диаспорах до, во время и после советского периода истории, увозят с собой то 

представление о своей национальной культуре, которое они наблюдали в момент, когда 

покидали родину. Этот образ у них остается неизменным, как фотографический слепок, 
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застывшая категория или константа в идеализированном виде. Отсюда в диаспорах 

наблюдается тяга к тому, чтобы сохранить этот драгоценный образ Родины, узнать новую 

информацию о прародине-метрополии, оживить связи, в том числе духовного и культурного 

порядка. Этот пласт культуры в современной науке Кыргызстана до сих пор мало изучен.  

Политиками в Кыргызстане мало уделяется внимания культурным и идеологическим 

установкам, они больше заняты социальными и экономическими реформами. Однако пора 

понять, что без культурного компонента никогда не будет достигнут желаемый уровень 

развития любого общества. Дефицит культурных установок (людям их дает художественная 

культура) реально и основательно противостоит демократическим преобразованиям.  

В Кыргызстане по официальным данным проживают представители более 80 

этнических групп и более 700 родов и племен, отмеченных в устной родословной кыргызов 

под названием "санжыра". Она имеет массу вариаций, тем не менее, историей доказано, что 

именно такое родо-племенное устройство общества помогло во многом сохраниться 

кыргызам как этнической и социальной целостности, приобрести государственность. Одна из 

версий происхождения этнонима "кыргыз" исходит от сочетания слов "кырк-ууз", т.е. 40 

племен, соединенных предводительством легендарной личности по имени Манас, 

объединившего представителей разных этнических групп. В санжыра упоминаются 

этнонимы: кытай, калмак, нойгут, татар, найман, монгол и др. 

Единственный в мире по своим масштабам литературный источник в полмиллиона 

стихотворных строк эпос «Манас» - тому яркое свидетельство, ведь здесь упоминаются 

названия 306 народов. В советский период власть коммунистов вела активную борьбу с 

национально-этническим делением, считая его пережитком прошлого. Однако в период 

независимости Кыргызстана, особенно в последние годы трансформации, этнический фактор 

стал одним из определяющих движущих сил политических и общественных процессов. 

Опыт работы в качестве аналитика разных общественных организаций и программ 

показал, что проблемы наций и народов, этнические вопросы в последнее время волнуют 

социальные группы на всех уровнях. Подобные материалы будут востребованы 

заинтересованными общественными и политическими структурами. Важные и актуальные 

результаты исследования получили свое отражение в аналитических отчетах, которые были 

подготовлены для широкого круга интересующихся читателей [1]. 

Регион Центральной Азии (далее - ЦА) представлен обширной территорией в «семь 

станов» - мусульманских государств, включающих 5 членов из СНГ, новичков в 

современных международных отношениях, т.к. существование в качестве независимых 

республик они отсчитывают со времени коллапса Советского Союза в 1991 году. Эти пять 

среднеазиатских республик резко отличаются от Запада приверженностью к исламской 

цивилизации и активным взаимодействием с мусульманским миром. Россия в силу 

геополитики является буферной зоной в процессе взаимодействия Средней Азии с Западом.  

По мнению экспертов, отдаленная от мирового океана ЦА, зажатая между двумя 

мировыми гигантами Россией и Китаем, похожа на огромный пирог с исламской 

экстремистской начинкой, влияющей на здоровье молодого регионального организма, 

который стремится к мирному взаимодействию со своими соседями и с далеким развитым 

Западом. Страны Запада, также как и Российская Федерация, не оставляют без внимания 

самый густонаселенный регион Азии – Ферганскую долину, шире - Центральную Азию. 

При активной поддержке Запада все эти государства были приняты в члены ООН. Для 

осуществления мониторинга и оказания воздействия на регион администрация Президента 

США учредила посольства во всех этих государствах. Наиболее тесные отношения у США 

сложились с Казахстаном и Кыргызстаном, провозгласившими приверженность принципам 

демократии и рыночной экономики. Свидетельством стали такие факты, как присоединение 

их к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1993 г., подписание соглашения о 

демонтаже ядерного оборудования и приобретении обогащенного урана, сурьмы и ртути.  
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Еще в 1998 г. Кыргызстан при поддержке США первым из членов СНГ был принят во 

Всемирную Торговую Организацию и расположил на своей земле авиабазу НАТО под 

названием "Ганси", позже переделанную под Центр транзитных перевозок (ЦТП), но с 

февраля 2014 года покинувшую территорию аэропорта г.Бишкек. Зато усилена авиабаза РФ в 

г.Канте, с 2014 года на 1 млрд. сомов оказана помощь кыргызской армии. Это дает какие-то 

льготы по сравнению с другими странами. Кыргызстан вошел в Таможенный союз (ТС). 

В качестве рычага косвенного влияния Запада на правительства ЦА используется 

светское исламское государство Турция, чья модель успешного развития представляется в 

качестве примера для подражания. США поощряли создание совместных турецко-

центрально-азиатских предприятий, закрывая глаза на то, что Анкара для повышения своего 

авторитета выдает иностранную помощь за свою. В Кыргызстане широко распространена 

сеть средних и высших учебных заведений, имеющих в основе турецкую модель обучения.  

Государства ЦА стремятся к компенсации расстроившихся былых социально-

экономических отношений с Россией, заменяя на взаимодействие с Западом по принципу: 

обмен сырьевых ресурсов на высокие технологии и высококачественную готовую 

продукцию. Отсутствие капиталов, маркетингового опыта и технических возможностей не 

оставляют выбора в поиске партнеров среди западных фирм, опасной многовекторной игре.  

Экономическая стагнация, дефицит средств на Цели развития тысячелетия, низкий 

жизненный уровень, социальная, клановая, этническая и религиозная конфликтность, 

перспектива альянса исламских режимов Ирана и Афганистана, коррумпированность сферы 

распределения доходов в Казахстане, последствия гражданской войны в Таджикистане 1992-

1997 годов, агрессивность исламистов в отношении правительства Узбекистана, последствия 

двух "цветных" революций 2005 и 2010 годов в Кыргызстане - все это побуждает режимы 

ЦА принимать меры в увязке экономического развития с укреплением безопасности через 

сотрудничество с международными организациями, Россией, Западом и Китаем. 

Осуществляемые политико-экономические мероприятия и шаги по укреплению 

безопасности зачастую далеки от западных эталонов, что вызывает их критику, и мешает 

налаживанию конструктивного диалога с лидерами центрально-азиатских государств.  

В результате здесь сложилась своеобразная многоступенчатая региональная структура 

безопасности, включающая: Центрально-азиатский батальон, миротворческие структуры 

СНГ; тренировочную Программу сотрудничества во имя мира; систему баз НАТО; 

Шанхайскую шестерку (РФ, КНР и 4 республики ЦА) и ОДКБ из 7 стран (РФ, Беларусь, 

Армения, 4 республики ЦА без Туркмении), способных сглаживать региональные риски.  

Приход к власти фундаменталистов движения Талибан в Афганистане и перспектива 

установления связей между исламскими режимами Ирана, Афганистана и Таджикистана, 

опасность использования таджикского сценария в Узбекистане, где исламская оппозиция 

оказывала прямое силовое давление на законное правительство, - все это вынуждало 

центрально-азиатских лидеров предпринимать превентивные меры по пресечению 

подрывной деятельности таких групп, как "Исламское движение Узбекистана", "Акромия" и 

"Хизб-ут-Тахрир", использующих свои базы для осуществления налетов на территорию.  

Кыргызстан, также как и все страны Средней Азии, тесно связан с СНГ. Хотя расши-

рение связей с Западом и предоставляет большую степень свободы для маневрирования во 

внешней политике. Кыргызское руководство два десятка лет после обретения суверенности 

рассчитывало, что тесные отношения с США могут стать важным компонентом кыргызской 

внешней политики. Кыргызстан поддерживает политику США о создании «пояса 

безопасности» вокруг Афганистана и надеялся стать его частью. Нынешний политический 

бомонд все больше демонстрирует свою приверженность российско-кыргызскому 

сотрудничеству. После шумных разборок в политической среде осуществилась продажа 

"Кыргызгаза" в ведомство "Роснефти". Модернизация воздушной базы в аэропорту «Манас» 

и строительство современных региональных аэропортов могут позволить Бишкеку стать свя-

зующим звеном между Россией и Юго-Восточной Азией, да и всем остальным миром. 
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Только вот вопрос о налаживании культурных взаимосвязей все еще остается не то 

чтобы второстепенным, а более того, этим аспектам сотрудничества уделяется мизерное 

внимание со стороны государственных и внешнеполитических структур. Деятельность таких 

международных организаций и фондов, как "Россотрудничество", "Сорос-Кыргызстан", 

ОБСЕ, ШвАКС, ПРООН и др. - это «капля в море». Говорить о полноценном и плодотворном 

межкультурном диалоге - почти нечего. Но главное, чтобы потом не было слишком поздно.  

Итак, анализ ситуации в Кыргызстане в период независимости показывает, что 

глубинные изменения в обществе приводят к падению уровня жизни, духовному и 

идеологическому вакууму, смене общественных ориентиров, разочарованию среди людей. 

Новые политические силы ищут обоснование для собственной легитимности. Не раз 

делались попытки разработки национальной идеологии кыргызстанцев, но все же ее 

главными ориентирами остаются: трансформация в мировое сообщество, интеграция языков 

и культур, укрепление дружбы, сотрудничества между народами. Огромную роль и значение 

играют произведения художественной культуры в условиях, когда гражданское общество 

еще не состоялось, и тогда духовная составляющая национальной культуры должна браться 

в главу внимания и достойно развиваться.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОИДЕНТИЧНОСТИ  

В ПОЭЗИИ КЫРГЫЗСКОЙ ДИАСПОРЫ 

 

Авторы статьи рассказывают о представителях кыргызской зарубежной поэзии, 

проживающих в Германии, Китае, России, Таджикистане, Турции, Узбекистане и многих 

других странах мира. Подавляющее их большинство проявляет свою этническую 

принадлежность к исторической родине. 

Ключевые слова: поэтическое искусство, кыргызская диаспора, лирика на русском 

языке, этническая идентичность. 

 

Макаланын авторлору Германия, Китай, Орусия, Тажикистан, Туркия, Өзбекстан 

жана дуйнөнун башка өлкөлөрундө жашаган,  четте жүргөн кыргыз поэзиясынын 

өкулдөрунө арнаган. Алардын көпчүлүгү өздөрүнүн этникалык тегин тарыхый мекенине 

жаңыртышат. 

Негизги сөздөр: поэтикалык искусство, кыргыздардын диаспорасы, орус тилиндеги 

лирика, этникалык идентичность.  

 

The authors of the article tell about representative Kyrgyz foreign poetry, living in 

Germany, China, Russia, Tadzhikistan, Turkey, Uzbekistan and the same other country of the 

world. The most of all demonstrated their ethnic identity for historical motherland. 

The key words: the poetic fiction, Kyrgyz Diaspora, the lyric in Russian language, ethnos 

identity. 

 

 Поэтические творения кыргызов, проживающих за пределами и на территории 

государства с этим титульным названием, имеют свой познавательный смысл. Понимание 

общности культуры, которое возникает после знакомства с творчеством мастеров 

художественного слова, дает нам основание говорить об общности этнической 

идентификации. По словарю, этническая идентичность - это «принятие определенных 

групповых представлений, готовность к сходному образу мыслей, и разделяемые этнические 

чувства. Это построение системы отношений и действий в различных межэтнических 

контактах. Осознание человеком своей принадлежности к определенной этнической 

общности, оценка значимости членства в ней» [1]. Проследить такой процесс можно как в 

современной ситуации, так и на исторических примерах. Так, народный поэт Надырбек, 

совершая хадж в Мекку, т.е. фактически находясь за пределами исторической родины – в 

Аравии, изображает трудное время [2]:  

Көтөруп жаман жакшыны, Я добром на все зло отвечал, 

       Көнулуп тушкур чайпалма. Обо всем, что любил, я мечтал… 

 О нелегкой жизни вдали от Родины, об искуплении грехов он писал: 

Кунөөну кечир, кудай деп,  С просьбою нам грехи отпустить, 

Куч жеткенче сыйындык  Стали все Аллаха просить, 

Айтканга өнөй. А бирок,  Говорить-то легко. Мы вдали  

Ал жакта толо кыйындык [3] Очень много мучений прошли. 

Другой представитель кыргызской акынской поэзии Молдо Калбек Муса уулу – поэт-

письменник, жил в селе Чонбагыш Ноокенского района. 13 лет пробыл в Сибири на каторге 

за участие в национально-освободительном движении, а после учительствовал в Уфе, 

России. Писал на чагатайском языке, как и кадамжайский поэт-письменник Молдо Нияз. 

Сподвижник Алымкул-аталыка воспитал наследника Кокандского ханства. 

Жыгылбай турду Алымкул айкырып.        И не падая, молча стоял Алымкул, 
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Ал: «Менден оомат кетти», - деди,  Вскричал и тут же упал и без мук.  

Жан чыкты курман болгон денеден.          Бренно тело оставил скорбный дух. 

Көмуу учурунда жөн карап турбадым       И не стал я просто чуть дыша стоять, 

Аза кутуп, мактоо ырын ырдадым.  Гимн славному герою начал слагать. 

 Он говорит о скорбном чувстве, которое осталось после прощания: 

Берген тузуна ыраазы бол,   Ты прости за все, что было меж нас, 

Жакын тууганым, кош бол!   Родич мой, навечно прощаюсь с тобой! 

В 1873-74 гг. в освободительной борьбе под предводительством базар-коргонского 

главаря Мамыр Мерген уулу, который его не предал, и тем самым спас его жизнь. Но потом 

попал на каторгу в Сибирь на 10 лет. Причиной тому явилось его участие в борьбе: 

Хан, бектердин залимдиги ашып,      Власть ханов и беков вдруг возросла, 

Адилет жолунан чыгышты адашып,  С пути справедливого она вдруг ушла. 

 О жизни тысяч соплеменников, разделивших эту горькую участь изгнания из родных 

земель, о тяготах на каторге говорят такие строки: 

Орус журтунда он жыл саар-кеч.        Средь русского народа 10 лет прожил. 

Турмөдө отургузду орус шаасы,      Взял в неволю жестокий русский царь 

Ашык-кеми жок он жыл кайтпай эч.  Немного-немало, а 10 долгих зим 

Сургунгө айдашты жала менен      На каторге пришлось молча прожить. 

 При возвращении в село Чонбагыш Пахтаабадского района, его встретили на 

паяндосе у порога дома, как дорогого гостя. Сейчас его считают узбекским поэтом. Много 

записей хранится в архиве рукописного фонда института востоковедения в Ташкенте, куда 

их передала родня [4].  

   Стихотворные труды поэтов из стран зарубежья, в частности, из Уйгур-

Синьцзяньского автономного района КНР, представлено рядом поэтов-сатириков. Так, Беки 

Шаадатуулу родился в 1944 году в Уулучат Кызыл-Суйской кыргызской автономной 

области. Автор сборников сатиры «Ак-мунар», «Ырым калсын артымда» в стихотворении 

«Мага тий» (Выходи замуж за меня) говорит о любви, стараясь угодить любимой в ипостасях 

поэта, весельчака, ритора, джентльмена, ученого [5]: 

Мугалим десен мага тий,   Если хочешь ты ученых, выйди за меня, 

Маашымды алып келемин  Приду к тебе с богатством и все отдам 

Еще один поэт-сатирик МамбетАсан Эрги, родился в 1939 году и закончил факультет 

языка Синь-Цзяньского института. Творческий путь начал в 1956 году, а в 1981 году получил 

первую премию за «Кулмурза менен Аксаткын». В стихотворении «Эрте келген жаш турна» 

(Рано прилетевший журавль) он пишет о пробуждении природы после зимы: 

Айланат көктө жаш турна,  Кружит в сини неба ранний журавель, 

Айдынга муздуу коно албай, Не может сесть на обледеневшую земь,  

Алдаган сары чубактын,  Не может насытиться редкой травой, 

Аптабына тойо албай.  Что выжила под снегом суровой зимой. 

        Сопоставление с людьми, тоскующими по родине, чувствуется в речи: 

Сагынган көлгө конор дейм, Он сесть хотел бы у родного озерка  

Саймалуу жээги саз болуп.  Хотя и как в болоте раскисли берега. 

         Те же мотивы «природа и человек» в стихотворении «Ак булут» (Облако), где 

обращаясь к облаку, он говорит о «белых калпаках народа», «золотом хозяйстве, холмах и 

горах», «родителях и черноглазой невесте»: 

Армандуу акын алыстан бул өзунө, Озабочен надеждой издалека акын, 

Кучак жаят кончу келип төшунө! [6]        Объятия раскрыв, ждет тебя у груди. 

 Поэтесса Гулзя Уалый кызы родилась в селе Шаты района Мунгулкурө СУАР КНР в 

1977 г. Начала творческий путь с рассказа «Тагдырдын тартуусу» («Удар судьбы»). В 2008 г. 

написаны 53-серийная радиодрама «Батыр Манас», 13-серийная радиодрама «Неумирающий 

труд, негасимый огонь», 12-серийная «Дочь Герме тоо». чив институт по специальности 

«переводчик», является ведущей передач литературно-творческого отдела на Синь-



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

255 
 

Цзяньском радио. Свое лирическое стихотворение «Шамалга өтунуч» (С просьбой к ветру) 

она посвящает почтенным матерям. Слышны мотивы нежной благодарности к своей матери, 

подарившей жизнь, и клятва достойно нести свой крест: 

Өмурду ким билет ал эртен кандай,         Кто знает нашей жизни завтра удел 

Өрттөнуп куйуп өчөр кундөр болот.        Будут дни и погаснут в пожара огне. 

Бакыты азабы жыш жуурулушкан, Счастье с горем тесно переплелись, 

Баарыбыз булл дуйнөгө келген конок.    Все мы гости в этот мир пришли [7]. 

Не менее интересны стихотворения поэтов стран ближнего зарубежья, творчество 

мастеров слова из Горно-Бадахшаской автономной области Таджикистана представлены 

стихотворениями М.Тойчиева, М.Шералиева, А.Зикирова, Ш.Каландарова, 

М.Абдырахманова, С.Токтомаматовой и др. 

Майрамбек Тойчиев, акын с Сары-Кола, является төрага Мургабского района Горно-

Бадахшанской автономной области. Депутат Таджикского парламента, член Союза 

писателей Таджикистана. Автор двух сборников стихов «Бар бол, Сарыкол» и 

«Кулжанаама». Перевел на кыргызский язык три десятка стихов Хафиза, поэму А.Пушкина 

«Анджело», стихи М.Цветаевой, А.Ахматовой, Ф.Тютчева. Ряд его стихотворений «Жаз» 

(Весна), «Жузбай-комузчу» [8] славит радость, природу и песни души: 

Ак тилектер демейкиден агыраак, Благопожеланий больше, чем всегда, 

Музда койлор демейкиден азыраак, И холодных мыслей меньше навсегда. 

Тер жыттанган тебетей дин ордуна  Вместо потом пахнущего тебетея – раз! 

Бакыт туспөл калпак кийдим жанылап! Калпак, неся счастье, одену для вас 

 Есть и сожаление от того, что известный комузист Жузбай растратил все жизненные 

силы на то, чтобы приносить другим радость, сопровождая все это горячительными 

напитками. И вот он печальный итог жизни, гнев жены, плач детей, опухшие глаза, 

трясущиеся руки и свист ржавых зубов: 

… Кангыча жутуп аракты.  … Выпивая из горла водку как смог,  

Кадамдап он-сол тарапты,  Идет справа влево, словно маятник тот, 

Карманып зорго калдастап  Он не знает, за что подержаться рукой, 

Кайдадыр Жузбай баратты… Шел Жузбай, не поняв, он сделал собой 

Сары-Колские мотивы развивает Шайдылда Каландаров, родившийся в селе Чечекчи 

Мургабского района Горно-Бадахшанской области Республики Таджикистан. Его стихи 

печатались в журналах «Кыргызстан маданияты», «Бадахшан совети», «Мургаб 

коммунисти». Сами названия поэтических текстов «Мургабтын уздары» (Мургабские 

мастерицы), «Ран-Көлум кымбатсын» (Мой дорогой Ран-Кол), «Сары-Колум асылдарым сага 

арнаймын» (Сары-Кола ценностям посвящаю) говорят о родине [9].  

Оо! Мургабдын колу чебер уздары.  Оо! На Мургабе у всех руки мастериц. 

Терме чадар соккон сулуу кыздары. Девы плетут узор, достойно красавиц.                                                                                                                                                                                                               

 Сары-Кола ценности – это скалы Памира, запах пряных трав, белый архар, место 

отдыха Мадиян, гора Ак байтал, Ис-Булака родник, соль Чатыр-Таша, Кара-Кола волненье, 

«выбранный сердцем мотив» - Сарыкол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Мамажан Шералиев из села Калта-Булак Джергетальского района, автор 

произведений «Кыргыз-тажикмөлмөлу» (Кыргызско-таджикские зазнобы), «Замана» 

(Времена), говорит о нравах современников: «Кыргыз-тажик жигиттер, Көргөндө таазим 

кылышкан» (Эй, вы парни, кыргызы-таджики, Что любуетесь ими в восторге»), «Айырбай 

ак-караны көп мырзалар, Заманды өз жолунан бузуп салды…» (Многие люди, мешая зло и 

добро, Нравы времени нам изменили ребром), «Кыргыздар өзжеринен көчуп калды» 

(Кыргызы кочуют с этих мест) [10]. 

Айдаралы Зикиров из Джергетала пишет о «Кара-Тегин» [11]: 

Тегина ал айтуудан бир сулуу кыз.    Кто-то скажет, девушку звали Тегина, 

Куда сөөк болуп калды тажик, кыргыз.    И роднились ввек кыргыз-таджик  

Кыргыздын Кара уулу куйөө болду,            Стал жених сын Кара рода кыргыз 
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Тегина тажик кызы – жанган жылдыз.         А невеста стала таджичка Тегина. 

Муса Абдрахманов родился в селе Мургаб, трудится в детской музыкальной школе. 

«Туулган жер сени сагынам» заявляет поэт: 

Дуйнөдө келип көз көргөн.   Та земля, где на свет появился, 

Туулган жер сени сагындым.  Родина моя, по тебе тоскую. 

Мээримин төгуп өстургөн.   Женщина, что меня отогрела, 

Энемди эстеп сагынам.   Мамочка моя, по тебе тоскую. 

Ардактап багып чонойткон,  Мужчина, что в почете взрастил, 

Атамды эстеп сагынам.   Мой отец, по тебе тоскую. 

 В стихотворении «Дунуйө» говорится о бренности мира: 

Бирөөлөргө бар заман,   Для кого-то он сытен стал, 

Бирөөөлөргө тар заман.   Для кого-то он тесен стал.  

Кайра кайтып келбе деп,              Чтобы снова нам не воздал, 

Жараткандан суранам. [12].  Я прошу у Всевышнего сам.  

 Суусар Токтоматова родилась в селе Токтомуш Таджикистана. В стихотворении «Беш 

таазим» (Пять благодарностей) она выражает отношение к сохранившим язык кыргызам, 

вознесшего в веках кыргызский язык Манасу, джигитам-защитникам, оживившего язык 

предков манасчи Саякбаю, добывшему мировую славу Айтматову. В «Бар бекен 

бийиктиктер» (Вершины) она пишет о горах и реках Памира: 

Ыйык жер олуялуу,    Благородная святая земля,  

Атадан калган бата [13]   Это предков наших мольба.  

 Темир Умарович Маматмусаев, учитель из села Көпурө башы в стихотворении «Мен 

сизди жоктоп турам» (Вас поминаю добрым словом), посвященном Ч.Айтматову, пишет, что 

Белый дождь, Красное яблоко, Гульсары, Джамиля, Найман-Ана, Жоламан, Плаха, Белый 

пароход, Рогатая мать-Олениха. Ильяс и Асель, Дорога соломщика живы в памяти. 

 Убайдылда Шаимов, житель села Баш-Гумбөз Мургабского района ГБАО, РТ в 

стихотворении «Кыргызбыз» (Мы – кыргызы) гордо заявляет: 

Биз кимбиз? Биз кыргызбыз!  Кто мы? Мы – кыргызы! 

Дили кыргыз, тили кыргыз.              Душой и речью кыргызы… 

Айгай салып ааламга,   И Вселенной не переча, 

Суйлөп келет кыргызча…              Звучат кыргызские речи… 

 В Турции возле озера Ван недалеко от г.Адана и Конья проживают 8 тысяч кыргызов, 

уведенные туда Рахманкул-ханом, среди них тоже есть поэты. В Германии живет 

русскоязычный поэт Данияр Деркембаев, у него есть поэтические сборники «Госпожа удача» 

и «Анатомия души».  

 Стихотворная культура кыргызской диаспоры Узбекистана представлена текстами 

Ч.Худайбердиева и Ш.Абдуразакова. Первый - из Джизакской области, пишет о комузе и 

Манасе как наследии предков («Мурас»), о своей тоске «по кыргызов народу», о завете 

своим детям быть с народом («Сагынуу»), «народом своим» («Турмуш»), друзьях («Арман»).  

 Шапат Абдуразаков, ветеран ВОв из села Музбулак пишет о любви «Куйгөн» 

(Отгоревшее), которая «угасла не совсем» (Пушкин):  

Адырда булбул көп сайрайт,   На холмах соловей разливает капель, 

Арманын мага көпөтөт, [14]  Все заботы твои мои станут теперь… 

 Таким образом, многоликая кыргызская поэзия живет в творческих произведениях 

представителей диаспоры. Раз жива лирика, развито слово на кыргызском языке, звучит речь 

кыргыза, воплощается его национальная культура, передаются этнические обычаи, то жив и 

кыргызский народ. 
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ПУШКИНСКИЕ ТРАДИЦИИ ОСВОЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ТЕМЫ 

 

Пушкин реалистически воссоздает некоторые особенности восточной  культуры. 

Русский поэт стремится дать объективное представление о Коране и его творце 

Мухаммеде. Одновременно Пушкин развивает в этом цикле мысли о поэте-пророке, его 

общественном назначении.  

Ключевые слова: Русская поэзия Центральной Азии, поэт, тема ориентального 

Востока, художественная концепция Востока, подражания,  Коран, современники, мотив, 

мировоззрение. 

 

Чыгыш маданиятынын кээ бир өзгөчөлүктөрүн Пушкин реалистик жолдор менен 

жаратат. Орус жазуучу Куран жана аны жараткан Мухаммед жөнүндө объективдүү көз 

карашты жаратат. Бир убакта Пушкин бул циклде акын-жараткыч, анын коомдук 

максаты жөнүндө ойлорду жаратат.  

Ачкыч сөздөр: Орто Азиянын орус поэзиясы, акын, ориенталдык Чыгыш темасы, 

Чыгыштын көркөм концепциясы, окшош болуу, Куран, замандаштар, мотив, көз караш. 

 

Pushkin realistically recreates some of the features of the East culture. Russian poet seeks to 

give an objective view of the Quran and its creator Muhammad. At the same time Pushkin develops 

in this cycle of thoughts about the poet-prophet of his public appointment. 

Keywords: Russian poetry, Central Asia, the poet, the theme of Oriental East Oriental art 

concept, role model, the Koran, contemporary, motive world. 

 

В свое время в СССР была издана шеститомная История советской 

многонациональной литературы (М.: Наука, 1971-74; под ред. Г. Ломидзе, Л. Тимофеева), в 

которой очерчен вклад национальных литератур народов центральноазиатского региона, 

отмечены место и роль их наиболее выдающихся классиков (С. Айни, М. Ауэзов, Б. 

Кербабаев, Айбек, Г. Гулям, Мирзо Турсун заде, А. Токомбаев, Т. Сыдыкбеков, А. Осмонов, 

Ч. Айтматов и др.). К сожалению, о многих русских писателях диаспор, проживавших и 
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творивших в республиках ЦА, ничего не сказано. Двумя-тремя словами упомянуты С. 

Бородин, В. Ян, Л. Соловьев, Н. Анов, а об остальных нет ни одной строчки. Без внимания 

осталось творчество С. Фиксина, М. Ронкина, Н. Удалова, Н. Чекменева, М. Шевердина, Н. 

Буровой, С. Сомовой, С. Сусловой, В. Шаповалова, В. Качаева, А. Никитенко и др., весьма 

самобытных поэтов, прозаиков, вписавших яркие строки в антологию литературы о Востоке 

(6; 3). 

В изучении русской поэзии ЦА, в т.ч. и Кыргызстана, в частности, о жизни и 

творчестве ее видных представителей в достаточно обширном списке которых с особой 

весомостью звучат имена Анны Алматинской (1882-1900), Натальи Буровой (1918-1900), 

Александра Васильевича Ширяевца (18хх-1924), Сергея Андреевича Фиксина (1907-1978), 

Михаила Михайловича Ронкина (1928-2006), Льва Моисеевича Аксельруда (р. в 1933), 

Вячеслава Ивановича Шаповалова (р. в 1947), Александра Ивановича Никитенко (р. в 1948), 

Светланы Георгиевны Сусловой (р. в 1949) и других – сделаны, как отмечают исследователи, 

только лишь первые шаги (1;5;8). 

Процесс освоения русскими поэтами республики идеи Отечества, «своего» и 

«чужого», произведений с доминирующей темой «двух родин», единства «двух языков и 

культур». Типологическое рассмотрение эволюции русской поэзии Центральной Азии, в том 

числе и Кыргызстана, творчества наиболее крупных мастеров слова, поможет убедительнее 

выявить как сходство, так и творческое своеобразие каждого поэта. В этом плане 

сформировывается некая общая, основная магистраль исследования- создание истории 

развития этой своеобразной части национальной художественной культуры этого периода: с 

другой стороны, это и новая постановка проблемы- выявление методологических доминант 

этой истории, обусловивших содержание и смену этапов литературной эпохи, выделение 

складывающихся и взаимодействующих принципов взаимоотношения литератур в процессе 

формирования новой традиции 21 века. 

Тема ориентального Востока всегда привлекала внимание русских 

путешественников, поэтов, начиная от книги «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и 

кончая творениями Пушкина, Есенина, Синельникова (8).  Особенно значима в разработке 

восточной проблематики традиции А. С. Пушкина и ряда его современников и 

последователей. Автора «Кавказского пленника» справедливо называют первооткрывателем 

Востока и Кавказа. За ним шли А. Бестужев- Марлинский, А. Фет, И. Бунин и др. 

Как известно, формированию художественной концепции Востока Пушкина 

содействовало тесное общение с П. Чаадаевым, И. Бичуриным. Чаадаевское 

противопоставление христианской морали магометанской по-своему преломилось в 

«Кавказском пленнике», в «Бахчисарайском фонтане». Философ Чаадаев и историк, богослов 

Бичурин увлекли Пушкина, равно как и многих других современников, Востоком. Пушкин 

глубоко различал нравственные принципы и художественные образы Корана и Библии, 

проникновенно воссоздавал их в своем творчестве (5, с. 63-68). 

О «Подражаниях Корану» А. Пушкина существует значительная литература (6). 

Помимо В. Белинского, Ф. Достоевского, Н. Страхова, об этом «восточном цикле» написали 

солидные труды Г. Гуковский, Б. Томашевский, Н. Фридман, Н. Соловей и др. При всех 

различиях оценок о значении цикла в творческой эволюции поэта, все авторы единодушно 

говорят об огромной роли «Подражаний» для ориентальной литературы России. Как 

известно, «Подражания» были написаны осенью 1824 года. Это время преодоления 

Пушкиным романтического мировоззрения (1822-1824). Поэт шел к принятию эстетики 

реализма. В этом цикле Пушкин реалистически воссоздает некоторые особенности 

восточной (арабской) культуры. Русский поэт стремится дать объективное представление о 

Коране и его творце Мухаммеде. Одновременно Пушкин развивает в этом цикле мысли о 

поэте-пророке, его общественном назначении. Эта тема была для него глубоко личная. Все 

это позже стало весьма значимо для творчества С.А. Есенина, А. Алматинской, А. Ширяевца, 
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С. Городецкого, А. Ахматовой, С. Сомовой, А. Никитенко, С. Сусловой, В. Шаповалова и 

других поэтов Х1Х-ХХ веков (2;4;7). 

 В подлинном открытии темы Востока, бесспорно, очень значимы пушкинские 

«Подражания Корану». Русский поэт весьма ревностно собирал эти материалы, много читал, 

размышлял над великим памятником исламской культуры, А.С. Пушкин, как известно, 

пользовался текстом Корана, переведенного М.И. Веревкиным. Поэт России весьма часто 

напоминает читателям, что Коран ниспослан Аллахом. «Бог Магомету Открыл сияющий 

Коран», «С небесной книги список дан Тебе, пророк» (6). 

Суммируя свои впечатления от чтения Корана в переводе Веревкина, Пушкин мог, 

как нам кажется, сказать о Мухаммеде, выступающем в Коране в качестве посредника между 

Аллахом и людьми в передаче божественных откровений, в качестве вождя народа по пути 

правому, одерживающего победы над инакомыслящими, что его язык одарен «могучей 

властью над умами». Остановимся на мотиве правды, который возникает в 13 и 14 стихах:              

…Презирай обман, 

 Стезею правды бодро следуй… 

С. Рассадин, сопоставив «стезю правды» (Пушкин) с «путем истины» (перевод 

Веревкина), сделал вывод, что «стезя правды» - это еще одно пушкинское отклонение от 

Корана, «гениальная отсебятина» поэта. Действительно выражение «путь истины» или 

просто слово «истина» встречаются в отношении Мухаммеда в Коране неоднократно, но 

значительно чаще через весь Коран применительно к деятельности Мухаммеда проходит 

выражение «путь правый». Поэтому можно сказать, что, употребив выражение «стезя 

правды», Пушкин в данном случае ничего не придумывает, но отталкивается от 

словосочетания, неоднократно повторяющегося в переводе Веревкина. 

При обработке мотивов Корана Пушкин обыкновенно опускает или отодвигает на 

задний план религиозно-назидательные формулы Корана о милосердии и всемогуществе 

Аллаха и другие, а воспроизводит лишь содержание поучений, которые приводятся в Коране 

для доказательства верности этих формул. 

      Отношение к Корану у Пушкина не было однозначным. Тем не менее, полемизируя с 

некоторыми догматами священной книги мусульман, он весьма почтительно говорил об этой 

святыне.  Великий поэт сочувственно отозвался о многих морально-этических идеях Корана 

и художественности (поэтичности) их изложения. Так, Пушкин отмечает: «Нечестивые, 

пишет Магомет, думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих 

нечестивых, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины 

изложены в Коране сильным и поэтическим образом». 

       Еще одна форма выражения субъективного начала – соотнесение образа Мухаммеда с 

личностью Пушкина. Отдельные штрихи в обрисовке образа Мухаммеда посредством 

намека как бы соотносятся с фактами жизни и творчества Пушкина и благодаря этому дают 

возможность выяснения собственно лирического подтекста цикла. Для Пушкина Мухаммед 

не только пророк, но поэт-пророк. Мухаммед назван «сеятелем благополучным», т.е. 

преуспевающим, удачливым. В этих словах объективная характеристика Мухаммеда. Но в 

них, же содержится лирический подтекст. Образ «сеятеля благополучного», будучи 

соотнесен с образом сеятеля-пессимиста из стихотворения «Свободы сеятель пустынный» 

(1823), автобиографичность которого признается всеми пушкинистами, позволяет сделать 

заключение об автобиографичности этого образа (6, с. 51-59).  Первоначально эта 

мысль о пророке должна была прямо входить в «Подражания»: 

             Они твердили: пусть виденья 

             Толкует хитрый Магомет, 

             Они ума его творенья, 

             Его ль нам слушать – он поэт!.. 

Но Пушкин не включил это четверостишие в окончательный текст, так как не хотел, 

видимо, давать какие-либо поводы для прямых соотнесений себя с Мухаммедом. Это 
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вносило бы момент противоречивости в оценку Мухаммеда. Пушкин упоминает Мухаммеда 

именно как поэта в одном ряду с крупнейшими восточными поэтами – Саади, Хафизом. См. 

письмо к Вяземскому (март-апрель 1825). В пору работы над «Подражаниями» Пушкин 

настолько непосредственно связывал обстоятельства своей личной биографии и творчества с 

Мухаммедом и Кораном, что в переписке того времени порой прибегал к прямым 

соотнесениям себя с Мухаммедом. Стихотворение Пушкина: «Свободы сеятель пустынный, 

Я вышел рано, до звезды», представляет собой лирическое выражение душевного состояния 

Пушкина в результате преодоления кризиса. Коранический текст органически вошел в 

пушкинский вариант библейско-коранического стиля русской поэзии 20-х годов Х1Х века (5; 

8;). 

       «Подражания» создавались в тот год, когда Пушкин уже вырабатывал новую 

художественную систему – реализм. «Подражания» находятся у истоков этого процесса 

выработки новой системы. Они уже написаны по принципам реалистического изображения 

действительности, хотя на них падает отсвет романтизма. Здесь и исключительные личности, 

пленяющие воображение, и необычный для русского читателя местный колорит, и 

романтическое выражение восторга победы: 

              Внемлите радостному кличу, 

              О дети пламенных пустынь! 

              Ведите в плен младых рабынь, 

              Делите бранную добычу! 

Здесь и резкие контрасты в характеристике образов, в сцеплении стиха, в переходах 

тональностей и т.д. Неудивительно, что романтически настроенные современники Пушкина 

(например, Рылеев, Бестужев) восторженно встретили «Подражания». Им виделся 

романтизм там, где его на самом деле уже не было. «Подражания» созданы в переходный 

период поэтической деятельности Пушкина. Они относятся к числу программных 

произведений поэта, знаменовавших окончание романтического периода творчества и 

приход к реализму (см. «Разговор книгопродавца с поэтом», «Пророк», «К морю» и др.). 

Испытывая потребность рассказать о своем духовном обновлении в связи с преодолением 

кризиса, развить по-новому традиционную для русской поэзии мысль о поэте-проповеднике 

и его важном общественном назначении, Пушкин обратился к Корану. Мотивы этой 

«небесной книги» действительно оказались хорошим материалом для решения поставленной 

задачи. 

«Подражания Корану» - очень важное промежуточное звено в поэтическом цикле 

стихотворений «Свободы сеятель пустынный» (1823), «Подражания Корану» (1824), 

«Пророк» (1826), объединенных темой поэта и поэзии, а также стилистическим единством 

библейско-коранической образной символики и изобразительно-выразительные средств 

языка. Традиции Пушкина имели огромное значение для дальнейшей разработки восточно-

азийской темы в русской литературе ХХ века. Поэтические достижения великого классика 

Х1Х века оказались близки А. Блоку, В. Брюсову, А. Ахматовой, К. Бальмонту, В. 

Хлебникову, П. Антокольскому, П. Васильеву и другим поэтам. Обращение к восточной 

теме было для них выходом к новым творческим горизонтам. Нельзя согласиться с упреком 

некоторых критиков, что эти поэты через тему Востока уходили от реальной жизни. 

Например, известный литературовед С. Каганович, изучая эту тему в поэзии С.А. Есенина, 

как поэта ХХ века, справедливо считает, что его «Персидские мотивы» стали вехой в 

художественном развитии Есенина новой страницей творчества (7).  
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ОБРАЗ КЫРГЫЗСТАНА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОЭТОВ 30-гг. ХХ ВЕКА 

 

Тема Кыргызстана, как грань восточно-азийской темы, зримо проявляется в стихах 

С. Дунаева, С. Фиксина, А. Гитовича, как важнейшая в идейно-тематическом осмыслении 

мира применительно к творчеству русских поэтов Кыргызстана. Русские поэты старшего 

поколения, чье творчество составило своеобразный вклад в кыргызскую литературу и в 

историю русской литературы Кыргызстана – С.А. Фиксин, А.И. Гитович, С.А. Дунаев и др. 

– как творческие личности сформировались в первой половине ХХ века. 

Ключевые слова: Поэт, восточно-азийская тема, представители, старое и новое, 

свое и чужое, прежде и теперь, мотив, стихотворение. 

 

Кыргызстандын темасы чыгыш-азиялык теманын бир жагы болуп туруп, С. Дунаев, 

С. Фиксин, А. Гитовичтин ырлары кыргызстандык орус акындарынын 

чыгармачылыгындагы дүйнөнүн идея-тематикалык жагын ойлонтуп чыгуунун чети 

болууда. Чон муундагы орус акындарынын чыгармачылыгы кыргыз адабиятына жана 

Кыргызстандын орус адабиятынын тарыхына өзгөчө салым кошкондор – С.А. Фиксин, А.И. 

Гитович, С.А. Дунаев ж.б.у.с. ХХ кылымдын биринчи жарымындагы чыгармычыл инсандар 

катары калыптанышкан. 

Ачкыч сөздөр: Поэт, чыгыш-азиялык тема, өкүлдөр, эски жана жаны, өзүнүкү жана 

бирөөнүкү, мурда жана азыр, мотив, ыр. 

 

The subject of Kyrgyzstan as side of the East -Asian subject, is shown in S. Dunayev, S. 

Fiksin, A. Gitovich's verses as the most important in ideological and thematic judgment of the world 

in relation to works of the Russian poets in Kyrgyzstan. The Russian poets of the older generation, 

whose creativity has made a peculiar contribution to the Kyrgyz literature and to history of the 

Russian literature of Kyrgyzstan – S. A. Fiksin, A.I. Gitovich, S. A. Dunayev, etc. – as creative 

persons were created in the first half of the XX century. 

Keywords: Poet, the subject of the  East-Asian, representatives, old and new, personal and 

others, before and now, motive, poem. 

 

Есть нечто общее, равно как и очевидные различия, в осмыслении восточно-азийской 

темы у русских поэтов Кыргызстана. Об этом в свое время писали Е. Озмитель, Г. Хлыпенко, 

Д. Асанова (1; 4; 6). Здесь нам хотелось бы акцент сделать на проблеме эволюции данной 

темы, значимой для понимания особенностей историко-литературного контекста. Ведь образ 

Кыргызстана 20-х готов уже отличен, скажем, картины мира республики 30-, 40-х годов. 

Менялась картина литературной жизни, менялись сами русские поэты, подвергался 

эволюции подход к указанной теме. Изучение вопроса поможет также более объективному 

понимаю историко-литературного контекста национальных истоков возникновения русской 

поэзии Кыргызстана. Ведь именно на почве становления в 30-е годы национальной 
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литературной системы, в контексте интенсивно складывавшейся многонациональной 

литературной общности, сплачивался и отряд русских поэтов в Кыргызстане. Русские поэты 

старшего поколения, чье творчество составило своеобразный, хоть и неоднозначный вклад в 

кыргызскую литературу и в историю русской литературы Кыргызстана – С.А. Фиксин, А.И. 

Гитович, С.А. Дунаев, В.П. Гудков, В.В. Винников и др. – как творческие личности 

сформировались в первой половине ХХ века. Пафос их поэзии, равно как и у их 

современников – А. Твардовского, М. Исаковского, А. Суркова, как у собратьев из других 

республик Востока А. Алматинская, А. Ширяевец, Н. Титов, Дм. Снегин и многих других, 

выражает обостренное восприятие драматизма переломной эпохи борьбы нового и старого, 

своего и чужого, коллективизации, Великой Отечественной войны и иных катаклизмов 

времени.  

Тема Кыргызстана, как грань восточно-азийской темы, зримо проявляется в стихах С. 

Дунаева, В. Винникова, С. Фиксина, А. Гитовича, как важнейшая в идейно-тематическом 

осмыслении мира применительно к творчеству русских поэтов Кыргызстана, условно 

относимых первому поколению. Кыргызская тема реализуется на нескольких этапах 

литературной эпохи-истории кыргызской литературы ХХ века (2; 5). 

Первый этап – ориентальное постижение мира в 30-е годы- «долитературный» этап, 

характеризующийся вхождением в социокультурный процесс, первых представителей 

словесности и первых же переводчиков кыргызской литературы (в том числе, что особенно 

важно, эпоса «Манас») – Феликса Ощакевича, Марка Жолондза, Бориса Беккера, Семена 

Дунаева, Александра Гитовича. 

Последующий этап – творчество поэтов первой волны, составивших уже новую 

реальность социокультурного процесса и вошедших в многонациональную литературу 

Кыргызстана, – Сергея Фиксина, Михаила Ронкина, Юрия Смышляева, Льва Аксельруда, 

Федора Зарецкого, то есть поэты уже захватившие войну и последующие этапы жизни 

страны. 

Семен Викторович Дунаев (1899-1968) – русский поэт Киргизии, журналист. В 

Киргизии жил с 1925 по 1936 годы. В 1931 году выпустил первый поэтический сборник 

«Песня о горных орлах» (Фрунзе: Киргизгосиздат, 1931). Критик тех лет А. Тойчиев отмечал 

актуальность стихов русского поэта, посвященных героике гражданской войны. 

Литературовед Г. Хлыпенко пишет, что поэтическая деятельность С. Дунаева заслуживает 

уважения, потому что она приходится главным образом на 20-е годы, когда киргизский 

народ из мрака нищеты возрождалась к свободной жизни (Г. Хлыпенко. Летопись дружбы. 

Ф.: 1976, с. 25). Освоение восточно-азийской темы, как верно замечает исследователь, 

представляло для Дунаева определѐнную сложность. Поэт признавался, что пышные красоты 

южного края его не трогали: 

                            Все равно мне не понять их тайны, 

                            Я для них и дальний и чужой. 

Надо признать, позже у поэта проснулись новые чувства к этому краю. Вот такие 

строки: « Голубея ночь, / как девушка нежна, / стелет в степи бархатом туманы / над горами 

гордая луна, / и кругом простор, / простор и тишина. / Эх, люблю я ночи Кыргызстана!» 

Старое и новое, свое и чужое, прежде и теперь – таков основной пафос стихов 

Дунаева. В «Песне о горных орлах» С.Дунаев поэтически осмысляет драматическую 

историю непокорных степняков, вставших на защиту жизни, любимых. 

В центре внимания другого талантливого русского поэта Александра Ильича 

Гитовича (1909-1966) оказались герои, живущие и действующие в моменты крутых 

социальных сдвигов (революция, гражданская война, коллективизация, финская война, 

Великая Отечественная война и др.). 

А. Гитович вспоминал: «Я участвовал в нескольких путешествиях, из которых, по 

крайней мере четыре можно с чистым сердцем считать настоящими путешествиями. В свое 

время я прослужил положенный срок в 11-м артиллерийском конном полку, а затем 
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участвовал в трех войнах…» (Гитович А. От автора // Гитович А. Стихотворения. М.: 1969. 

С. 3). 

 Александра Гитовича по праву называют одним из первых певцов Советского Востока. 

Действительно, в путешествиях по Киргизии и республикам Средней Азии открыл «новый 

для него мир». «Полон творческого удивленья, – пишет В. Шефнер, – он открывал для себя и 

для читателя свою Среднюю Азию – со всеми ее тогдашними трудностями, с пережитками, с 

не всюду еще изжитым басмачеством, - но одновременно и со всей ее советской новью, с 

неуклонным движением вперед…» [4, c. 8].  

Киргизия 30-х годов вдохнула в поэзию Гитовича новую струю. Молодой автор не 

устоял перед соблазнами «экзотического Востока» – есть в стихах сборника «Мы входим в 

Пишпек» ориентальные образы – «чалма», «пиала», «зеленый чай», «арык», «бай» и его «две 

молодые жены». И, тем не менее, в стихотворениях «Мы входим в Пишпек», «География и 

война», «Теория относительности» налицо стремление лирического героя поэта «в пустынях 

Востока трудиться», а над столом карта блестит «азиатской желтизной» («География и 

война»). Герой Гитовича готов нравственно к встрече «с ветрами угроз», когда «под пулями 

дрогнет вода», правда юноша войнам пока предпочитает «географию путешествий». В 

лирическом герое Гитовича авторское и «биографическое» начало – неразделимы.   

Стихотворению «Мы входим в Пишпек» предпослан эпиграф из поэзии Н.С. Тихонова 

(«Так в Азию входим мы…»). Это примечательная деталь. Действительно, А.И. Гитович – 

это русский поэт, представитель большой русской литературы, наряду с Н. Тихоновым, Вл. 

Луговским, А. Адалис, Г. Санниковым, Л. Соловьевым и др., «открывавший» обновленный 

Восток. Герой Гитовича приехал в «желтую» и «голубую» Азию не только для «открытий», 

но и для учебы. Зрелый поэт как-то сказал: «Надо жить на свете, чтобы учиться, а не 

поучать». Вот почему при описании своего въезда в Пишпек, герой и поддерживает 

интонацию самоиронии («ветрами пустынь чалму качая», «Азия пошла жарою, красным 

перцем, зеленым чаем» и т.п.). Иронический настрой по отношению к себе – это та защитная 

форма от избитых клише ориентальной поэзии, над, чем в эти годы не менее хлестко 

иронизировали И.Ильф и Евг. Петров («Золотой теленок»): 

Круглей пиалы, плотнее плова, 

Над всеми ночами плыла луна, 

И мухи, как тучи, летели, лиловы, 

Колючие тучи, честное слово 

Азия ими полным  - полна. 

 

И в эту породу сухого вызова, 

В грохот базаров твоих, Киргизия, 

В желтые волны, не зная броду, 

Мы погружались, как рыбы в воду. 

 «Мы входим в Пишпек» 

Многие русские писатели - Л. Канторович, А. Поповский, А. Сытин, Г. Тушкан, 

побывавшие в Киргизии, обращались к теме «пограничной республики». А. Гитович эту 

тему затронул в ряде своих произведений («Ущелье», «Андрей Коробицын», «Встреча» и 

др.). «Нас Азия жжет пограничною ночью, она не дает нам покоя», - говорит его герой. В 

стихотворении «Память» он задается вопросом: «Да разве было это? или снится мне сон об 

этом? Горная река, далекая китайская граница…» И он сам отвечает: «Все это было. Было». 

В осмыслении восточно-азийской темы А.Гитович нашел свой угол зрения – 

реалистический, предметный. 

Не менее интересным был путь в горную Киргизию и другого смоленского поэта 

Сергея Андреевича Фиксина. Как свидетельствует А. Кондратович, поэт Александр 

Твардовский, приехавший из хутора в большой город, нашел в лице членов СмолАППа – М. 

Исаковского, Б. Иринина, Е. Марьенкова, С. Фиксина, А. Гитовича – верных товарищей по 
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перу. «Твардовский легко сходится с ними, многому у них учится, ездит с ними по области, 

даже отправляется с поэтом Сергеем Фиксиным в настоящий вояж по стране…» 

(Кондратович А. Александр Твардовский.- М. Сов.писатель.1978. С.60-61). 

В книге «Воспоминания об Александре Твардовском» (М: 1978) опубликован очерк-

воспоминание С.А. Фиксина «Первая даль поэта» об этой поездке через Брянск, Орел, 

Харьков в Крым. Фиксин и Твардовский вместе выполняли редакционные задания. «Наше 

ежедневное общение, – пишет Фиксин, – перешло в дружбу» (Первая даль поэта / 

Воспоминания об А.Т. Твардовском. М.: 1978, с. 20). Он вспоминает, как однажды слушали 

его новые стихи и как у А. Твардовского зародился замысел известного стихотворения 

«Уборщица» (1928). «Вся суть стихотворения заключалась в   опоэтизировании труда 

«маленького человека» – уборщицы» После совместной поездки в Крым друзья расстались. 

А. Твардовского пригласили в Москву, а Фиксину пришлось ехать в Киргизию. «Около года 

работал в Киргизии, тогда еще незнакомой для меня страны небесных гор, – пишет С. 

Фиксин. – Я, конечно, и не думал в то время, что спустя тринадцать лет, вернусь,  сюда 

солдатом навсегда обрету здесь свою вторую родину. 

Меня тут встретили по-свойски, 

Поэтам стал я друг и брат, 

Пусть не Сурков и не Твардовский, 

Но все же пишущий солдат…» 

К. Ваншенкин писал: «Ранний Фиксин – типичный представитель смоленской школы, 

лирик с тонким ощущением природы, выверенным стихом» (Ваншенкин К. «И нет конца 

заветной цели» // Фиксин С. В добрый час. Стихи. М.: 1979. С. 5). С.А. Фиксин по заданию 

редакции газеты вместе с Т. Сыдыкбековым совершает длительные поездки по первым 

колхозам республики. В результате родилась книга стихов «Передовой пост» (1932), куда 

вошли многие стихи о Киргизии, переживающей полосу вхождения в новую жизнь. 

 Да, Фиксин родился и сформировался как поэт в Смоленске, «однако большая часть 

его жизни прошла в краях совершенно иных, непохожих, далеких – в Киргизии, куда в 

начале тридцатых приехал он комсомольцем и где после войны обосновался уже навсегда». 

Особое значение приобрело творчество С. Фиксина – уже в контексте новой кыргызской 

литературы второй половины века – на кыргызской земле; речь об этом пойдет во второй 

главе (1; 5; 7; 8). 

Русские поэты Кыргызстана внесли свою лепту в осмысление восточно-азийской темы. 

В советской литературе, как известно, широкое хождение имела горьковская концепция 

героического, героя-преобразователя. Она получила развитие в творчестве многих видных 

мастеров, в том числе и русских поэтов республики С. Дунаева, В. Винникова, А. Гитовича. 

Г. Денисова, Ф. Ощакевича и др. В этом плане их произведения звучат в унисон творениям 

М. Шолохова, А. Твардовского, Н. Островского, М. Исаковского, Я. Смелякова. 

Литературовед Г.П. Лонгвин выделяет несколько пафосов, присущих всей советской 

литературе. Так, в 20-е годы в литературе преобладал пафос революционного обновления 

(«буря», «ветер» революции у А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина и др.), в 30-е годы пафос 

романтизации труда (в поэзии В. Маяковского, Вл. Луговского, Н. Тихонова, Б. Ручьева, Б. 

Корнилова, В. Инбер, О. Берггольц и др.). В.В. Черная писала, что в советском обществе 

понятие «Родина» наполнилось новым содержанием, а чувство патриотизма гармонически 

сочеталось с интернационализмом (1978, с. 12). В. Вместе с тем, критики Е. Любарева, А. 

Ланщиков, В. Дементьев «О патриотической лирике советских поэтов говорили о 

недостаточной изученности важных сторон творчества таких мастеров слова, как А. 

Твардовский, Вл. Луговской, Н. Тихонов, Б. Ручьев, Л. Мартынов, А. Сурков, А. Гитович, С. 

Фиксин и др., которые сыграли огромную роль в открытии литературы Востока в советский 

период(3; 9). 
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Секция 3. Cоциально психологические и правовые проблемы по возрождению 
духовного наследия кыргызского народа 

 

УДК 321.9                          Абдыкадырова С.Р., Сарыкова Ч., Жолчиева Ж., ОшГУ  

 

РЕАЛИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

      

Данная статья посвящена описанию структурных и семантических характеристик 

безэквивалентной лексики, а именно: лексических единиц, отражающих особенности 

законодательной власти Великобритании. Новизна настоящей работы состоит в том, что 

фоновые знания лексического поля данной лексико-семантической группы слов до 

настоящего времени еще не были отдельно выделены и достаточно описаны. 

Ключевые слова: лингвистический, аспект, исследование, язык, лингвострановедение, 

культура, безэквивалентный, реалии. 

 

Бул макала эквивалентсиз лексиканын структуралык жана семантикалык 

мүнөздөмөлөрүнүн сүрөттөлүшүнө арналат, башкача айтканда, Улуу Британиянын 

мыйзам чыгаруучу бийликтин өзгөчөлүктөрүн көрсөткөн лексикалык бирдиктер каралат. 

Бул иштин жанычылдыгы азыркы убакытка чейин лексика-семантикалык топтун 

лексикалык негизи боюнча фондук билимдер өзүнчө бөлүнбөгөн жана жетиштүү жазылып 

катталбагандыгы . 

Ачкыч сөздөр: лингвистикалык, аспект, изилдөө, тил, лингвострановедение, 

маданият, эквивалентсиз, реалийлер. 

 

This article is devoted to the description of structural and semantic characteristics of 

bezekvivalentny lexicon, namely: the lexical units reflecting features of legislature of Great Britain. 

Novelty of the real work consists that background knowledge of the lexical field of this lexico-

semantic group of words hasn't been separately allocated and rather described so far yet. 

Keywords: linguistic, aspect, research, language, lingvostranovedeniye, culture, 

bezekvivalentny, realities. 
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В последние десятилетия прошлого века значительно возрос интерес лингвистов к 

исследованию языковых явлений в широком экстралингвистическом аспекте. Если раньше 

экстралингвистический фактор недостаточно оценивался лингвистами, то в настоящее время 

необходимость изучения языка в реальном функционировании в различных сферах 

человеческой деятельности признается всеми лингвистами. 

Таким образом, одним из актуальных направлений лингвистических исследований 

стало лингвострановедческое направление, предполагающее изучение языка в тесной связи с 

культурой народа, говорящего на этом языке. 

Лингвострановедение ставит своей задачей изучение элементов общенациональной 

культуры, которые находят выражение в литературном языке. И нам представляется очень 

важная роль направления в преподавании иностранных языков в школе. Известно, что целью 

обучения иностранному языку согласно новым программам является не только 

формирование у учащихся знаний, навыков и умений лишь в языковом аспекте, но и 

усвоение ими сведений страноведческого, лингвострановедческого и культурно-этнического 

характера, иными словами познание новой для них национальной культуры. 

Страноведческий культурный компонент присущ, прежде всего, так называемой 

"безэквивалентной лексике", которая выявляется при сопоставлении языков, 

обслуживающих различные культуры. Следует отметить, что подбор эквивалентов в 

переводческой практике не лишает национально-окрашенную лексику ее ярко выраженного 

культурного компонента. Например, английские имена и фамилии типа John, George, 

Shakespeare, географические названия London, theThames, у которых в русском языке 

появились устойчивые соответствия и которые поэтому престали быть безэквивалентными, 

имеют для лингвострановедения такое же значение, как и другие имена и названия, 

малоизвестные для носителей другого языка. 

Известно, что каждый из участников речевого акта должен обладать определенным 

речевым опытом как лингвистическим (знание языка), так и нелингвистическим (знание об 

окружающем мире). Как правило, коммуниканты с самого начала стараются определить 

общий для них объем знаний и затем интуитивно учитывать его, что отражается и на форме 

речи, и на ее содержании. Такие общие для участников коммуникативного акта знания 

получили название фоновых знаний (калька с английского background knowledge), наличие 

которых является непременным условием общения. 

Главным препятствием в межнациональном общении является различие фоновых 

знаний, составляющие специфику национальных культур коммуникантов. 

Большой вклад в разработку понятия "фоновые знания" как основного объекта 

лингвострановедения внес Г.Д. Томахин, который придерживается точки зрения, что 

фоновые знания, прежде всего, основываются на кумулятивной (накопительной) функции 

языка. Кумулятивная функция – это, собственно, включение культуры в язык и языка в 

культуру, связь языка и культуры" [1]. 

С целью выявления структурных особенностей реалий, относящихся к нашей теме, 

был произведен морфемный и словообразовательный анализ слов и структурный анализ 

словосочетаний, составляющих исследуемую лексику. 

В нашей работе мы придерживаемся классификации языковых реалий, предложенной 

В.П. Конецкой. Как известно, имеются следующие словообразовательные типы реалий и 

квазиреалий: 

1) корневые; 

2) производные; 

3) сложные; 

4) сложнопроизводные; 

5) сокращения; 

6) сложносокращенные; 

7) сокращенно-производные; 
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8) аббревиатуры. 

Нами было выявлено 25 корневых слов, что составляет 31% всех исследуемых слов. 

Например: bench – скамья в парламенте [Parliament]; lobby – кулуары палаты общин; место, 

где встречаются члены парламента с избирателями; whip "кнут", парлам. партийный 

организатор, который следит за дисциплиной в парл. фракций; poll – голосование, 

баллотировка на выборах в парламент; ticket – платформа политической партии, с которой 

она выступает на всеобщих парламентских выборах; bill – законопроект, билль, при 

обсуждении в парламенте проходит 5 стадий: firstreading, secondreading, committeestage, 

reportstage, thirdreading; budget – бюджет, бюджетные предположения (предложения 

правительства о налогообложении, государственных расходах на предстоящий финансовый 

год). 

Наибольшую группу исследуемой лексики составляют сложные слова в количестве 12 

лексических единиц, составляющих около 15% всех слов. К этой группе относятся такие 

слова, как goldstick – золотой жезл, который несут перед монархом во время 

церемоний; landslide – убедительная победа партии или кандидата на выборах; order-book – 

книга распорядка работы палаты общин; diehard – "твердолобый" крайний, непримиримый 

консерватор; mandate – поддержка большинством избирателей предвыборной платформы 

политической партии. 

Нами было также выявлено 8 случаев сложнопроизводных слов, что составляет около 

10% всех исследуемых слов. Например: backbencher – "заднескамеечник", рядовой член 

парламента, занимающий задние скамьи в палате общин, предназначенные для рядовых 

парламентариев; left-winger – представитель левого крыла партии; mace-bearer – жезлоносец, 

несущий жезл или булаву, во время торжественных процессий; carpetbagger – жарг. "чужак", 

кандидат на выборы в парламент, не живущий в данном избирательном округе; right-winger – 

правый, принадлежащий правому крылу политической партии. 

Сокращения представлены в 4 лексических единицах, составляющих 5% всех 

исследуемых слов. Например: P.M. – Prime Minister, премьер-министр, глава правительства, 

формально назначается монархом, фактически премьер-министром становится лидер партии, 

победившей на всеобщих выборах [generalelection]; I.L.P – Independent Labour Party – 

независимая партия рабочих, выражала интересы буржуазии и нового дворянства; M.P. –

Member of Parliament, член парламента (ставится после фамилии или употребляется без 

фамилии). 

Нами был обнаружен единичный случай аббревиатуры DORA – Defenceof the Realm 

Act, закон о защите королевства (1914, в связи с войной предоставлял правительству 

чрезвычайные полномочия организовывать гражданские и личные свободы населения). 

Реалии, связанные с выборами в парламент, с деятельностью парламента, палаты лордов и 

палаты общин, отражающие особенности процедуры голосования, парламентской этики, а 

также атрибуты, связанные с процессом голосования или принятия какого-либо 

законопроекта. Данная лексико-семантическая группа представлена в количестве 65 

лексических единиц, что составляет приблизительно 24% всей исследуемой лексики. 

Примерами могут служить такие слова, как: admonition замечание спикера палаты общин 

члену парламента за нарушение парламентской этики или процедуры; by-

election дополнительные выборы в парламент; проводятся в случае смерти члена парламента 

или перехода его в палату лордов; deposit избирательной залог (в 150 ф. ст.; установлен для 

кандидатов в члены палаты общин; не возвращается, если кандидат собрал менее 1/3 голосов 

избирателей); guillotine - "гильотина", свертывание прений в палате общин; процедурный 

прием ограничения дебатов по существу и по времени, с тем, чтобы принять законопроект 

без обсуждения некоторых статей; Impeachment - импичмент (парламентская судебная 

процедура в отношении лиц, совершивших тяжкие государственные преступления; в 

качестве обвинителя выступает палата общин, а в качестве судьи палата 

лордов); kangarooclosure разг. "кенгуру" (процедурный прием, позволяющий спикеру 
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определить какие поправки к законопроекту из числа предложенных поставить на 

обсуждение, и тем самым избежать обсуждения неугодных поправок; депутаты как бы 

"перескакивают с одной поправки на другую, подобно кенгуру"); motion for 

adjournment предложение о немедленном рассмотрении срочного вопроса в палате 

общин; name назвать по фамилии депутата, нарушившего парламентскую дисциплину, и тем 

самым лишить его права участия в заседаниях палаты на определенный срок, который 

устанавливает лидер палаты; pairing взаимное неучастие в голосовании (парламентская 

практика, в соответствии с которой член правящей партии и член оппозиционной партии 

договариваются не участвовать в голосовании в палате общин, сохраняя, таким образом, 

существующее соотношение сил в палате); ten-minuterule "правило десяти минут" 

(предусмотрено правилами процедуры палаты общин, допускает десятиминутную 

дискуссию по законопроекту, внесенную рядовым членом парламента). 

Рассмотрев реалии как лексические единицы, в которых наиболее ярко проявляется 

своеобразие национальной культуры страны, мы пришли к выводу, что реалии невозможно 

понять так, как их понимает носитель языка, если нет определенного запаса фоновых знаков, 

т.е. "обоюдного знания реалий между слушающим и говорящим". В этом заключается 

необходимость выделения и исследования языковых реалий. Рассмотрение семантической 

структуры лексических единиц показал, что для исследуемой лексики не свойственно 

развивать многозначность, большая часть исследуемых слов выступает как лексико-

семантические варианты (ЛСВ), но в подавляющем большинстве исследуемые лексические 

единицы являются однозначными. Среди исследуемого материала также были выявлены 

случаи омонимических и синонимических пар языковых реалий. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье рассматривается влияние загрязнения окружающей среды на здоровье 

населения. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнения, человек, организм. 

 

Макалада айлана чөйрөнүн булгануусунун калктын ден соолугуна болгон таасири 

каралат. 

Ачкыч сөздөр: айлана чөйрө, булгануу, адам, организм. 

 

The article deals with the influence of pollution on human health. 

Keywords: environment, pollution, man body. 

 

 Все в природе взаимосвязано, и человек зависит от природы. Человек представляет 

собой незаменимый ценный вид, однако не более ценный, чем растение или животные, в том 

числе и неживая природа – вода, земля, свет, воздух и т.п. не менее важны и имеют свое 

значение в жизни человека. 
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 Однако под влиянием той или иной деятельности человека, природа теряет свою 

естественность  и качество, возникают экологические изменения, проблемы, что 

отрицательно влияет на здоровье человека. 

 Качество окружающей среды существенно влияет на здоровье населения. 

Практически все химические вещества и физические излучения в той или иной степени 

оказывают вредное воздействие на здоровье людей, причем важным здесь является уровень 

их присутствия в окружающей среде. При неблагоприятном воздействии первостепенное 

значение имеют мутагенный и канцерогенный эффекты. Представляет опасность влияние 

загрязнения на детородную функцию и здоровье детей. Для большого числа химических 

веществ  характерно  воздействие на метаболическую, имунную и другие системы, 

выполняющих защитные функции организма; их изменение содействует развитию 

неинфекционных заболеваний, большая доля которых приходится на сердечно - сосудистые 

и онкологические болезни. 

 Как свидетельствуют экспериментальные эпидемиологические исследования, 

экологические даже при невысоком уровне воздействия могут вызывать значительные 

расстройства здоровья людей. Загрязнение среды, несмотря на относительно малые 

концентрации веществ, вследствие большой длительности воздействия (практически на 

протяжении всей жизни человека) может приводить к серьезным нарушениям  в состоянии 

здоровья , особенно таких малоустойчивых групп, как дети, пожилые люди, больные 

хроническими болезнями, беременные женщины. 

 Наиболее опасны загрязнители окружающей среды. Большие объемы поступлений в 

окружающую среду разнообразных химических веществ, биологических агентов при низком 

уровне контроля промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и прочих загрязнителей 

не позволяют установить достаточно четко меру опасности для здоровья техногенных 

загрязнителей, содержащихся в атмосферном воздухе или почве, питьевой воде или 

продуктах питания. 

 Однако принято считать, что по степени опасности для здоровья человека среди 

химических загрязнителей первенство в настоящее время принадлежит тяжелым металлам, 

хлорированным углеводородам, нитратам, нитритам и нитро соединениям, асбесту, 

пестицидам. Очень опасными для здоровья являются радионуклиды, токсины 

микроорганизмов, лекарственные средства (антибиотики и другие, как правило, 

синтетические химические соединения), а также ряд загрязнителей биологического 

происхождения: бактерии, вирусы, грибковые, простейшие паразиты. 

 По данным ООН, в мире выпускается до 1 млн. наименований в год ранее не 

существовавшей продукции, в том числе до 100 000 химических соединений, из которых 

около 15000 являются потенциальными токсикантами. По экспертным оценкам, до 80% всех 

химических соединений, поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в 

водные источники. Подсчитано, что ежегодно в мире выбрасывается  более  420 км
3
 сточных 

вод, которые в состоянии сделать непригодной к употреблению около 7000 км
3
 чистой воды. 

Нами рассмотрены факторы влияния на организм человека загрязнения окружающей 

среды. Для этого мы постарались раскрыть экологическую опасность загрязнения 

атмосферного воздуха, оценку риска здоровья человека в связи с загрязнением окружающей 

среды. 

Под экологическими опасностями понимают риски для жизнедеятельности человека, 

возникающие вследствие изменения системных параметров окружающей природной среды. 

Такие опасности имеют ряд специфических черт, связанных, во-первых, с причинами их 

происхождения и, во-вторых, с системными  особенностями окружающей среды.  

Экологические опасности можно разделить на природные, возникающие как 

результат стихийных явлений, и антропогенные, являющиеся следствием хозяйственной 

деятельности человека. 
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При этом невозобновимые ресурсы растрачиваются нерационально и в конечном 

итоге истощаются. Таким образом, первая особенность экологических опасностей 

заключается в том, что они угрожают человеку не только на прямую, но и косвенно через 

изменение окружающей природной среды и земного шара в целом. Возникающие 

загрязнения окружающей среды могут влиять локально, на месте их образования, 

переноситься в другие регионы или проявляться в глобальном масштабе. 

Загрязнение окружающей среды – сложная и многогранная проблема. Однако в 

главным, в трактовке современной наукой являются возможные неблагоприятные 

последствия для здоровья как настоящего, так и будущих поколений, потому что человек 

уже нарушил, продолжает нарушать некоторые важные экологические процессы, от которых 

зависит его существование. 

Наиболее активными загрязнителями атмосферы города Ош являются мини заводы 

(например: кирпичные заводы и т.п.). 

Существенный вклад в картину общего загрязнения атмосферного воздуха города 

вносит автотранспорт. На его долю приходится более 30% от всех выбросов токсических 

веществ. Государственного транспорта и в личном пользовании граждан насчитывается 

около 15 000 единиц автомобилей. 

Наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в центре  города, который 

является одной из транспортных развязок Оша. Одной из причин загрязнения воздуха 

являются отработанные газы автотранспорта. 

Загрязнение атмосферы представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

способствует снижению качества жизни. Воздействие токсичных веществ, загрязняющих 

воздух, вызывает такие заболевания, как рак, лейкемия, астма, эндокринные заболевания, 

респираторные заболевания, различные виды аллергии, сердечно - сосудистые заболевания, 

болезни печени, болезни желчного пузыря, болезни органов чувств. 

Какой же выход из создавшегося положения? Естественно, цивилизацию не 

заставишь отказаться от автомобилей. Основные меры по снижению вредного воздействия 

автомобильного транспорта на атмосферный воздух следующие: перевод автомобилей на 

газовое топливо, улучшение качества дорожного покрытия, строительство подземных 

пешеходных переходов, контроль и регулировка токсичности и дымности отработавших 

газов при выезде автомобилей из автопредприятий, тщательный технический осмотр на 

автодорогах. 

Неудовлетворительное санитарное состояние города создает опасность для здоровья  

человека. Об этом говорят, во-первых, многочисленные жалобы населения, проживающего в 

условиях загрязненной окружающей среды, неприятные запахи, головные боли, общее 

плохое самочувствие и другие дискомфортные состояния; во- вторых, данные медицинской 

статистики, свидетельствующие о тенденции к росту заболеваемости, из научных 

исследований о связи между загрязнением окружающей среды и его влиянием на организм. 

В связи с этим, оценка риска здоровью человека, обусловленного загрязнением 

окружающей среды, является в настоящее время одной из важнейших экологических 

проблем. Однако существует значительная неопределенность в определении понятия риска 

здоровью и установлении факта воздействия загрязняющих веществ на человека и его 

количественных характеристик. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение заболеваемости населения 

помогает определить риск неблагоприятного влияния загрязнения окружающей среды, 

однако не в полной мере. Медико-экологическое регламентирование должно не только 

обеспечивать предупреждение появления заболеваний среди населения, но и способствовать 

созданию наиболее комфортных условий жизни. 
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ОБ ИСТОКАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

В научной статье речь идѐт об особенностях развития психологической мысли в  

Кыргызстане и воздействии различных воззрений, связанных с доисламскими верованиями. 

Ключевые слова: психологическая мысль, верования, зороастризм, Ренессанс, истоки, 

традиция, суфизм, природа, религия, фольклор, возрождение, развитие, становление. 

 

Бул макалада Кыргызстандагы психологиялык ой-жүгүртүүлөрдүн өнүгүүсүнө 

таасир эткен түрдүү көз-караштар  жөнүндөгү материалдар чагылдырылган. 

Негизги түшүнүктөр: психологиялык ой- жүгүртүү , ишенимдер, зороастризм, 

Ренессанс, булактар, каада-саллтар, суфизм, табият, дин, фольклор, кайра жаралуу, 

өнүгүү, калыптануу. 

 

In the scientific article the pecukiarities of psychological thought development in Kyrgyzstan 

are considered as well as the influence of various thoughts connected with preislsmic beliefs. 

Basic concepts: the psychological thought, beliefs, Zoroastrianism, the Renaissance, the 

origins of the tradition of Sufism, nature, religion, folklore, revival, development, emergence.  

 

Психологическая мысль в Кыргызстане на протяжении долгих веков ее развития 

испытывала воздействие различных религиозных верований, связанных с исламом, так и с 

доисламскими верованиями. Сплав этих традиций прослеживается в оригинальных работах 

философского и психологического плана, научных трактатах и других источниках, где 

просматриваются глубокие мысли, касающиеся природы человека, соотношения души и 

тела. Следы синкретических воззрений на природу человека с элементами различных 

религиозных и философских течений (известно, что на территории нынешнего  Кыргызстана 

еще до новой эры распространялись рукописи греческих и римских философов) особенно 

заметны в творениях аль-Фараби (870 - 950) с его учением об устремленности человека к 

единению с высшим, творящим интеллектом и его знаменитейшего ученика Ибн-Сины 

(Авиценны), конкретизировавшего многие представления о природе человека. Как известно, 

ведущей религией народов Средней Азии доисламского периода был зороастризм. Кроме 

того, «среди народа был распространен буддизм. Авеста, священная книга зороастризма, 

помимо религиозных учений охватывает вопросы философии, политики, морали, быта, 

литературы и различных наук: астрономии, биологии, географии, истории, медицины» [1, 

45]. Она содержит богатейший материал о возникновении и развитии  первоначальных 

естественнонаучных представлений у народов Средней Азии. Особенно много в ней 

наблюдений психологического характера. 

 Накануне арабского завоевания у народов Средней Азии было распространено 

манихейство и маздаизм, по сути стоявшие в оппозиции к официальной религии. Учения 

Мани и Маздака исходили из дуалистического противопоставления света и мрака, добра и 

зла. Уместно напомнить, что дуалистический принцип ярко проявляется и в индийских 
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религиозно-философских учениях. Одна из особенностей этих учений состояла в том, что 

они выдвигали на первый план нравственные вопросы, что и послужило быстрому 

распространению их среди народа. Это касается в первую очередь такого письменного 

памятника 5 века, как «Покаянная молитва манихейцев», обладающего богатым 

психологическим содержанием. 

          «Основы содержания учения мани (216-276 гг.) составляют вера в конечное торжество 

добра, утверждение принципов высокой нравственности, отказ от мирских благ, подавление 

страсти и похоти, обладание способами управления своими душевными состояниями» [4, 

85]. 

          То же самое, но в более совершенной форме, повторится позже в суфийской доктрине. 

Махинейство в разнообразных формах и движений вплоть до отрицания частной 

собственности и семейной жизни продолжало свое существование и после распространения 

ислама. Согласно этим учениям, - главное зло – жажда богатства у одних и неустранимая 

бедность у других. Это служит источником ненависти и вражды, зависти и превознесения. 

Путь избавления от этих общественных зол – исправление человеческих отношений, 

психологически обоснованное устранение всех заблуждений души - в сочетании со 

служением Богу. 

 Конец 17-го - начало 18 вв. открывает новый этап в социально-культурном развитии 

народов Средней Азии. Эта дата связана с завоеванием Средней Азии арабами и 

распространением новой религии – ислама. По нашему мнению, вопрос о значении этого 

завоевания и распространения ислама в культурно-историческом развитии народов данного 

региона требует некоторых пояснений. 

 Важную роль в развитии психологической мысли сыграли взгляды таких 

арабоязычных философов, как Ибн-Рошд, аль-Фараби, Ибн-Сина. Положения ислама для них 

– лишь отправной путь для разработок концепции природы человека, значимость которых не 

в полной мере осознана психологической наукой до настоящего времени. 

 Таким образом, психологическая мысль в средние века развивалась в составе 

различных религиозных учений. При этом был накоплен большой объем знаний 

теоретического и эмпирического характера для изучения различных аспектов психики 

человека. Перспективы развития психологической мысли представлялись весьма 

обширными в связи с распространением в границах арабского халифата разнородных 

философских и научных идей Х-Х11 вв. Огромная территория халифата, возможность 

непосредственного общения между разными регионами, народами, появление  религиозно-

философских учений послужили причиной бурного развития общественных и 

естественнонаучных знаний на территории Средней Азии, что привело к возникновению 

культуры так называемого «Восточного ренессанса». Монгольское нашествие надолго 

остановило этот бурный рост. 

 Учение таких мыслителей до и после монгольского завоевания, как суфийский 

проповедник А. Яссави (1105-1166), философы М. Накшбенди,  Ю. Хамадани получило 

широкое распространение через поэзию Руми, Джами, Саади и других. Нужно подчеркнуть, 

что поэзия в странах региона – важный хранитель познаний психологического плана, многие 

содержащиеся в ней наблюдения и размышления приобрели общечеловеческую значимость. 

 В последующие столетия в Средней Азии наблюдался взлет естественнонаучной 

мысли, в рамках которой развивались и представления о человеке. К сожалению, до сих пор 

не получили соответствующей оценки и всесторонний анализ и разработки вопросы, 

касающиеся влияния ислама и разных его течений на становление философской и 

психологической мысли народов Средней Азии.  

          В историко-психологическом отношении представляет большой интерес изучение 

инспирированных различными течениями в исламе методов внушения, средств влияния на 

массовое сознание. В этом аспекте рассмотрение религии как своеобразной системы 

взглядов о человеке, его качествах, жизни, о сущности человека представляет для нас 
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интерес первостепенной важности. Это тем более значимо и потому, что с момента своего 

появления и до сих пор ислам остается единственной религией народов изучаемого региона. 

Парадоксально, что до настоящего времени нет ни одной обобщающей работы, в которой 

разрабатывались бы психологические аспекты ислама, исследовался Коран как система 

воззрений на человека и его природу. К примеру, нет специального исследования по 

физиологическим и историко-психологическим основам такого заметного течения в исламе, 

как суфизм. 

Философски осмысляя ислам, выявляя в его учении психологическое содержание, 

отдельные мыслители ориентировались на древнюю, а позже средневековую и западную 

философию, особенно на содержащиеся здесь психологические представления. Считая 

знание главным качеством Аллаха, они разрабатывали идеи, согласно которому земное 

существо может стать наравне с Аллахом, сотворенное приравнивалось творцу. Это 

способствовало познанию качеств человека, даже если они назывались качествами Аллаха. 

Указанные учения оставили свой след на развитии философской мысли народов Средней 

Азии, на психических представлениях о человеке. Соответствующая оценка массового и 

наиболее известного течения в исламе - суфизма - впервые была дана Авиценной в его книге 

«Указания и наставления». Ибн-Сина одной из тайн суфиев считал одновременное 

присутствие в разных местах и назвал соответствующее ощущение полетом 

сосредоточенности.  

Р. Фиш в книге «Джалаледдин Руми» (1972) описывает три этапа суфийской традиции 

самосовершенствования. «Подготовительная ступень – шариат – у суфиев соответствовала 

логическому познанию, которое именовалось наукой явной. Не отрицая значения 

логического познания, суфии утверждали, что оно ограничено, ибо ему доступны лишь 

признаки, свойства, качества или как они говорили, атрибуты, а не субстанция, не суть. 

Логическое познание происходит путем расчленения, анализа и синтеза» [1, 65]. 

           Поскольку сущность божественной истины абсолютна, она согласно данному учению, 

не допускает ни анализа, ни синтеза, и понять ее логическим путем невозможно. 

 Суфии считали, что за восприятием рассудка стоит другая форма восприятия, 

называемая откровением. Только через откровение постигается скрытое, соответственно 

добытое этим путем знание называлось сокровенным. То, что считается откровением, логике 

недоступно, как внешним чувствам недоступно постижение логических понятий. С  

психологической точки зрения, представители суфизма занимались экспериментальной 

психологией. В результате строжайшего самоограничения и целеустремленности, путем 

самонаблюдения они выработали в себе такие качества, как несокрушимая воля, бесстрашие, 

умение читать мысли, вызывать гипнотическое состояние у себя и у других. Но то, что 

суфиям представлялось отчужденным, как бы надсознательным, по сути дела было не что 

иное, как область познания. «Тарикат - как второй этап самосовершенствования позволил 

суфию, говоря современным научным языком, овладеть методикой психоанализа и 

управлять подсознательным в себе и других» [4, 77]. Он включает в себя  несколько 

устойчивых психических состояний. 

 Таким образом, традиционный суфизм считал возможным пусть  интуитивное, но все 

же познание абсолютной истины. Определив такую ступень познания, суфии приводили 

свою психику в такое состояние, при котором их сознание как бы растворялось в объекте 

созерцания. Это сказывалось на особенностях поведения суфиев, привлекавших внимание 

исследователей Востока и Запада. В этот период все же с точки зрения психологической эти 

особенности изучены недостаточно. 

«Эпохи возрождения»  считаются как время нового подъема психологической мысли 

в Средней Азии. Оно связано с именами М. Бедиля (1644-1721), показавшего в своем 

философско-дидактическом труде «Познание» возможности человеческого разума и 

достоинства науки, поэта Турди, в своих трудах рассуждавшего о свободе воли, 

пантеистически  ориентированного мыслителя Арстанбек Бай уулу и др. 
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 Завоевание Туркестанского края Россией в последней трети Х1Х в. способствовало 

приобщению деятелей науки и культуры кыргызского народа к ценностям западного 

происхождения и имело одним из следствий движение просветительства. Передовые его 

представители Т. Сатылганов, Т. Молдо, Б. Алыкулов воспевали в своих стихах дружбы 

наций, взаимодействия культур. Чутко уловив изменения психологии людей в новых 

условиях, они призывали к более тесному сближению с русским народом, видя в этом 

надежное условие обеспечения благополучия своего народа и сохранения национального 

духа. 

 Непосредственно в предреволюционные и послереволюционные годы в 

Туркестанском крае развивается система воспитания на основе культурной преемственности 

новой демократической литературы в лице Т. Сатылганова (1864-1933), Н. Х. Хамзы (1889-

1929), С. Айни (1878-1954), Утара (1884-1919), К. Тыныстанова, И. Арабаева и др. Все они 

боролись за сохранение национального своеобразия в культуре, за что позже многие из них 

были объявлены врагами народа. 

 В связи с этим можно с сожалением констатировать, что богатые традиции 

кыргызской психологической мысли не нашли должного развития в послереволюционный 

период. Конечно, сейчас, когда открылись возможности свободно обсуждать проблемы  

межнациональных отношений, развивать национальные культуры, выявлять ошибочные 

тенденции в политике и идеологии, исследователь может полнее установить те 

обстоятельства и условия, которыми объясняется отставание психологической науки в 

регионе. Это жесткий идеологический контроль, нарушение принципов научного 

плюрализма, недооценка идеи культурной самобытности народов, пассивность самих ученых 

в разработке лучших национальных традиций. 

 На этой основе хочется сделать определенные выводы относительно изучения истоков 

развития психологической мысли в Кыргызстане.  

а) Кыргызский народ, как и другие народы Средней Азии, имеет богатые научные 

традиции, уходящие своими корнями вглубь веков. Одним из главных ее истоков являются 

философские системы религиозных учений. В их рамках психологическая мысль получила 

первые толчки своего развития. 

б) В послереволюционное время специфика культурного, научного и общественного 

развития Кыргызстана не обеспечивала в должной мере сохранения богатых традиций и их 

преемственности в республике. Достаточно сказать, что в этот период кыргызский алфавит, 

веками служивший средством культурного и научного развития, несколько раз подвергался 

неоправданным изменениям: можно сказать, что это явление послужило глубокому и 

невосполнимому разрыву между историей и современным состоянием культуры и науки, в 

том числе психологической. 

в) Кыргызская народная психологическая мысль имеет традицию, которая 

проявляется в народном фольклоре, поэзии, разных религиозных, философских и 

педагогических учениях, в творениях великих мыслителей. Но в данный момент она 

недостаточно анализируется, в силу чего о существовании самобытной кыргызской 

психологической науки можно говорить лишь относительно. Ряд несомненных ее 

достижений - прямое следствие реализации идей современной психологической науки. 

г) Возрождение богатых культурных и научных традиций, восстановление 

преемственности в развитии психологического знания в значительной мере зависит от 

научно-исследовательской деятельности ученых-психологов Кыргызстана.  

За последние годы перед учеными-психологами Кыргызстана поставлена серьезная 

задача: не только восстановить все богатство знаний о человеке, но и способствовать 

становлению плодотворной научной школы психологической мысли и психологической 

службы в республике. Особенно интенсивно ведутся научные исследования в тесной связи 

со становлением и развитием в республике высшей педагогической школы и подготовкой 

национальных психологических кадров высших учебных заведениях. 
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 В послевоенные годы известные научно-педагогические деятели психолого-

педагогической науки, эвакуированные из центра России в Кыргызстан, весьма 

способствовали оживлению научных исследований. Они написали ряд работ по отдельным 

вопросам общей и педагогической психологии. Разработка проблем возрастной и 

педагогической психологии в Кыргызстане получает наиболее интенсивное развитие в 

послевоенные годы.  

 После известного постановления ЦК ВКП (б) «О преподавании логики и психологии в 

средней школе» (декабрь 1946 г.), в КГПИ (ныне Кыргызский Национальный университет) 

было организовано отделение по подготовке логиков и психологов (1947).  

 Оживлению психологической мысли в республике способствовали и другие научно-

организационные мероприятия, проведенные в конце 50-х годов. Впервые была 

организована кафедра психологии и педагогики в педвузах республики. В период с 1950 по 

1980 г. почти во всех педвузах республики издавались свои «Ученые записки». На их 

страницах было опубликовано немало статей по психологии. Определенную часть этих 

исследований составляют статьи, раскрывающие те или иные психологические аспекты 

личности. Значительный вклад в разработку психологических проблем педагогической и 

социальной психологии внесли в последнее десятилетие сотрудники кафедр вузов Бишкека и 

Оша.  

Более значимые исследования психологи Кыргызстана на протяжении последнего 

десятилетия вели под руководством ученых МГУ, Кыргызского национального университета 

им. Ж. Баласагына, КГПУ им. И. Арабаева и ОшГУ. 

          В республике все еще остаются не изученными психологические основы новых 

учебных программ, мало учебников и учебных пособий для кыргызских и нерусских школ, 

созданных с учетом более полного отражения научно-технических достижений и 

общественного прогресса.  

          Изучение таких проблем, как психология обучения и воспитания учащихся школ 

сельской и городской молодежи, учащихся национальных и многонациональных школ, 

овладение навыками современных профессий являются крайне актуальными. Ждут своих 

исследователей психолого-педагогические проблемы кыргызской народной педагогики и 

психологии. 

         В целом, это позволит активизировать исследования в области социальной, возрастной 

и педагогической психологии, а также истории развития психологической мысли в 

Кыргызстане. 
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к.п.н., доцент ОшГУ  

 

ФОРМЫ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Бул илимий макалада интеллектуалдык менчик укугунун пайда болуусу, түшүнүгү, 

анын коргоо формасы жана адам ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү чөйрөсүндөгү 

интеллектуалдык менчиктин маанилүүлүгү каралат. Автордук жана эриш-аркак укуктук 
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аймактык мүнөзүнүн аныкталуусу жана интеллектуалдык менчиктин эл аралык 

конвенцияларда, эл аралык тажрыйбада берилүүсү такталат. 

Ачкыч сөздөр: Интеллектуалдык менчик, менчик укугу, келишим, конвенция, 

автордук укук, эриш-аркак укугу, буюмга ээлик кылуу, конкуренция, ойлоп табуучулук, 

патент, фонограмма. 

 

В данной статье описывается природа возникновения, понятие и формы охраны 

интеллектуальной собственности. Рассмотрены значимость интеллектуальной 

собственности в разнообразных сферах человеческой деятельности и определение 

территориального характера авторского и смежного права, а также рассмотрены 

описания интеллектуальной собственности в международных конвенциях и международной 

практике. 

          Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, право собственности, 

соглашение, конвенция, авторское право, смежное  право, владение вещью, конкуренция, 

изобретение, патент, фонограмма. 

 

This article describes the nature of the occurrence, the concept and forms of intellectual 

property of protection. The importance of intellectual property in various aspects of human activity. 

Determination of the territorial nature of author’s and related rights.  There are considered 

intellectual property description in the international conventions and international practices.  

Key words: The intellectual property, the right, the rights of property, agreement, convention, 

author’s rights, allied rights, to possession of a thing, competition, invention, patent, soundtrack. 

 

В современном мире интеллектуальная, творческая деятельность приобретает все 

большее значение в самых разнообразных сферах человеческой деятельности. От того, 

насколько значительным является интеллектуальный потенциал общества и уровень его 

культурного развития, зависит успех решения поставленных перед ним задач. Наука, 

культура и техника могут динамически развиваться лишь при наличии соответствующих 

условий, к которым относится и правовое закрепление определенных правил использования 

результатов интеллектуальной деятельности, - произведений литературы, искусства и науки, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов 

интеллектуальной собственности. 

В настоящее время наметились два основных подхода определению рассматриваемого 

понятия. Одни ученые приветствуют закрепление в законе этого понятия и не видят в 

использовании законодателем термина «интеллектуальная собственность» никаких 

элементов ненаучного подхода. По мнению других, этот термин является в сущности 

неточным и ненаучным, в связи с чем и не должен применяться в правовых нормах, 

имеющих практическую направленность [1]. 

Происхождение выражения «интеллектуальная собственность» обычно связывается с 

французским законодательством конца XVIII века и, в частности, с теорией естественного 

права, которая приобрела свое наиболее последовательное развитие в трудах французских 

философов - просветителей Вольтера, Дидро, Гельвеция, Гольбаха, Руссо. Согласно этой 

теории право творца любого творческого результата, пусть то будет литературное 

произведение или изобретение, является его неотъемлемым естественным правом, 

возникают из самой природы творческой деятельности «и существуют независимо от 

признания» этого права государственной властью [2]. Во вступительной части к 

французскому патентному закону от 7 января в 1791 г. отмечалось, что «любая новая идея, 

провозглашение и осуществление которой может быть полезным для общества, принадлежит 

тому, кто ее создал, и было бы ограничением прав человека не рассматривать новое 

промышленное изобретение как собственность его творца» [3]. 
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Под «собственностью», в обычном значении этого слова, понимают общественные 

отношения, которые исторически сложились, относительно присвоения или распределения 

вещей, материальных предметов, которые и являются объектами собственности. 

Важнейшей характеристикой собственности является то, что ее владелец может 

использовать свою собственность так, как он желает, и никто другой не может законным 

образом использовать его собственность без его разрешения. Законодательное 

урегулирование таких экономических отношений создает «право собственности», которое 

гарантируется авторитетом государства. 

Понимание собственности как имущественных отношений, которые дают ответ на 

вопрос «Чья это вещь?», характерно для большинства стран континентальной Европы. 

Однако существуют принципиальные отличия между материальными и нематериальными 

продуктами интеллектуальной деятельности как объектами присвоения. 

Материальную вещь можно физически захватить и удерживать, то есть 

установить над ней физическое господство, что и называется владением. Владение 

вещью - необходимая предпосылка пользования этой вещью, и распоряжаться вещью 

может только тот, кто ею владеет. 

Интеллект вещи не производит, и потому результаты интеллектуальной деятельности 

не являются объектами отношений собственности в классическом понимании. 

Невозможно установить физическое господство над идеей, произведением науки, 

литературы, искусства, изобретением и другими результатами интеллектуального труда; ими 

нельзя владеть, однако их можно использовать одновременно в разных местах и разными 

лицами, чего нельзя делать с материальной вещью. Не будучи в чьем-то владении, результат 

интеллектуальной деятельности экономически будто и не принадлежит никому, не имеет 

«естественного» владельца. 

В общеупотребительном понимании «интеллектуальная собственность» - это право на 

результаты умственной деятельности человека в научной, художественной, 

производственной и другой сфере, которое является объектом гражданско-правовых 

отношений в части права каждого владеть, пользоваться и распоряжаться результатами своей 

интеллектуальной, творческой деятельности, которые, будучи благом невещественным, 

сохраняются за его творцами и могут использоваться другими лицами лишь по согласованию 

с ними, кроме случаев, отмеченных в законе [4]. При этом процесс интеллектуальной 

деятельности как таковой (за исключением организационных и иных предпосылок 

творческого труда) право не регулирует. Лишь после завершения процесса творчества 

созданием новых результатов в сфере науки, техники, литературы и искусства, вступают в 

действие нормы права, обеспечивающие общественное признание соответствующего 

объекта, устанавливающие его правовой режим, а также охрану прав и законных интересов 

его творца. Сами же объекты интеллектуальной собственности не являются объектами 

имущественных прав. Любое изобретение (полезная модель, промышленный образец и тому 

подобное) - это решение задачи, раскрытие сути нового объекта техники, которое становится 

товаром лишь тогда, когда оно имеет потребительскую стоимость. 

Осознание необходимости охраны прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности как, с одной стороны, источника научно-технического, культурного прогресса 

человечества, а с другой - ценного продукта человеческой мысли, формировалось в течение 

столетий. Однако обеспечить охрану прав на объекты интеллектуальной собственности 

одновременно в разных странах не представлялось возможным, поскольку в этих странах 

действовали разные законы в этой сфере. 

Охрана прав интеллектуальной собственности осуществляется в предусмотренном 

соответствующими правовыми нормами порядке, т.е. посредством применения надлежащей 

формы, средств и способов защиты и охраны. В юридической литературе под формой охраны 

понимается «комплекс внутренне согласованных организационных мероприятий по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов» [5]. 
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Произведения литературы и искусства благодаря международному культурному 

сотрудничеству становятся культурным достоянием всех стран; лучшие произведения каждой 

нации обогащают мировую культуру в целом. При этом, по справедливому замечанию М.М. 

Богуславского, «фактические пределы использования произведений, в отличие от юридических, 

ничем не ограничены» [6]. Данное противоречие осложняется такой особенностью 

международного авторского права, как его территориальный характер -проблема, уже 

упоминавшаяся выше. Авторы и иные субъекты авторских и смежных прав заинтересованы в 

преодолении территориального характера данной подотрасли права, т.е. в распространении 

своих субъективных прав на защиту за пределы отдельно взятого государства. 

В условиях суверенного равенства государств преодолеть территориальный характер 

авторского права возможно, лишь соблюдая право каждого государства определять в 

соответствии со своей культурной и экономической политикой условия признания авторских 

прав на произведения иностранных граждан. 

В международной практике существует три способа, с помощью которых права 

интеллектуальной собственности, первоначально возникшие в одном государстве, получают 

затем признание в другом: 

1) признание авторских прав, первоначально возникших в другой стране, на основе 

взаимности. 

2) заключение двусторонних соглашений между государствами. 

3) заключение многосторонних соглашений. 

Исторически раньше других сложилась практика предоставления охраны прав 

иностранных граждан на основе взаимности, причѐм требование взаимности прямо 

фиксировалось во внутреннем законодательстве государств; в отдельных странах (например, 

во Франции по закону 1852 г.) права иностранцев охранялись и без требования взаимности. 

Действующее законодательство ряда государств и в настоящее время допускает возможность 

признания авторских прав, возникших за пределами соответствующего государства, на 

основе взаимности. 

Позднее начали заключаться двусторонние соглашения о взаимной охране авторских 

прав: в XIX в., а в ряде случаев и в XX в., двусторонние обязательства в области авторского 

права выражались в форме отдельных статей или приложений к торговым договорам; затем 

возникла необходимость в заключении самостоятельных двусторонних соглашений, 

специально посвященных регулированию всех или отдельных вопросов авторского права в 

отношениях между государствами.  

В конце XIX в. появилось первое многостороннее соглашение в области авторского 

права - Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 

г.; государства, подписавшие эту конвенцию, образовали так называемый Бернский союз. В 

середине XX в. было заключено второе основное многостороннее соглашение в этой области -

Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Оба этих соглашения охватывают большое 

количество государств, численность которых продолжает расти: если первоначальный состав 

Бернского союза (1886 г.) ограничивался десятью государствами, то в Женевской 

межправительственной конференции 1952 г., на которой и была принята Всемирная конвенция, 

принимали участие представители пятидесяти различных стран; в 1972 г. число участников 

конвенций превысило 60; в 1997 г. в Бернской конвенции участвовало уже 91 государство, а во 

Всемирной конвенции - 81, причѐм участниками Всемирной конвенции является ряд государств, 

не участвующих в Бернской конвенции (в частности, страны американского континента).  

Кроме многосторонних конвенций общего характера, таких как Бернская и Всемирная, в 

области авторского права и смежных прав заключѐн также ряд других международных 

соглашений: 

а) специального характера: 

• Римская конвенция по охране прав артистов-исполнителей, производителей 

фонограмм и организаций вещания, заключѐнная в 1961 г.; 
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Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 

воспроизводства их фонограмм, подписанная в Женеве в 1971 г.; 

• Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники, подписанная в Брюсселе в 1974 г.; 

б) региональных соглашений (это многочисленные панамериканские конвенции, ряд 

европейских соглашений, а также Соглашение о сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав, подписанное в Москве в 1993 г. государствами - 

участниками СНГ). 

Заключение многосторонних международных соглашений уменьшило значение 

двусторонних, но они, как отмечал А. Троллер, «не отодвинули их полностью в сторону» [8]: 

большое значение, например, имели до присоединения США к Всемирной конвенции 

соглашения и заявления о взаимности, которые были заключены или которыми обменялись 

США со странами - членами Бернского союза. Двусторонние соглашения могут заключаться 

как государствами, не участвующими в многосторонних соглашениях, так и участвующими в 

них; они также могут быть заключены, с одной стороны, государством - участником 

многостороннего соглашения, а с другой - государством, в этом соглашении не участвующим, 

- никаких ограничений на сей счѐт не предусмотрено. 

Итак, наиболее важная роль в наши дни принадлежит многосторонним соглашениям 

общего характера, но это не означает, что в современном мире не применяются другие формы 

охраны авторских и смежных прав - предоставление охраны на началах взаимности и 

заключение двусторонних соглашений: очевидно, каждое государство выбирает тот или иной 

вид международной охраны авторского права в зависимости от культурной политики, 

экономических, исторических, юридических и иных условий и особенностей данной 

конкретной страны. 

Кыргызская Республика уже участвует в ряде основных международных конвенциях 

об охране авторских прав, в частности, Венскому соглашению об учреждении 

Международной классификации изобразительных элементов знаков от 1973 года (с апреля 

1998 года); Страсбургскому соглашению о Международной патентной классификации (с 

апреля 1998) и др. 

Международная система охраны промышленной собственности направлена на 

обеспечение правовой охраны таких объектов этой формы собственности, как изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, сорта растений, 

географические указания (указания источников и наименование мест происхождения 

товаров и услуг), фирменные наименования, а также недопущения недобросовестной 

конкуренции. 

Такие объекты промышленной собственности, как изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, знаки для товаров и услуг имеют общий признак, заключающийся 

в том, что их охрана осуществляется в виде предоставления исключительных прав на 

использование. Недопущение недобросовестной конкуренции прямо не касается 

исключительных прав, однако оно направлено против таких методов конкуренции, которые 

противоречат честной практике в промышленных и торговых делах. 

Международная система охраны авторского и смежных прав в свою очередь 

способствует развитию литературы, науки и искусства путем обеспечения правомерного 

использования и распространения литературных, музыкальных, художественных, 

фотографических, аудиовизуальных и иных произведений, компьютерных программ, 

программ вещания. 
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РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

 В статье сделана попытка проанализировать состояние инклюзивного образования в 

стране. 
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Макалада өлкөбүздөгү инклюзивдик билим берүүнү иликтегенге аракет жасалат. 

Ачкыч сөздөр: инклюзия, билим берүү, өнүгүү, укук, Кыргызстан. 

 

The paper attempts to analyze the state of inclusive education in the country. 

Keywords: inclusion, education, development, law, Kyrgyzstan. 

   

Конец XX столетия отмечен в Кыргызстане повышенным интересом специалистов 

различного профиля (социологов, дефектологов, психологов, логопедов, педагогов и др.) к 

проблемам современной семьи. Традиционно семья воспринимается как естественная среда, 

обеспечивающая гармоничное развитие и социальную адаптацию ребенка. Внимание ученых 

объясняется не только профессиональной проблематикой, но свидетельствует и о наличии 

значительных трудностей в развитии этого социального института.    

Образование сегодня становится одним из важнейших показателей и приоритетных 

направлений общественного развития в мире. Формирование человеческого капитала и 

реализация человеческого потенциала на пользу личности и общества подразумевают 

особую ответственность государства в построении системы образования, ориентированной 

на достижение результатов и удовлетворение запросов общества XXI века. 

Кыргызская Республика в целях строительства гибкой, открытой, соответствующей 

современным требованиям, национальной системы образования, опираясь на лучшие 

традиции отечественного образования и международный опыт разработало и утвердило в 

2012 году Стратегию развития образования до 2020 года.  

Стратегия развития образования основана на видении и целях развития страны, а 

также направлена на достижение целей глобальных программ "Развитие 

Тысячелетия" и "Образование для Всех". 

Система образования Кыргызстана должна обеспечивать согласование двух базовых 

процессов: 

- сохранение и развитие культурной самобытности, поддержание национального 

своеобразия и многообразия культур; 

- включение Кыргызстана в региональное и глобальное образовательное 

пространство. 

Как известно, внедрение инклюзивного образования невозможно без изменения 

содержания образования. С этой целью Министерством разработан и начат процесс 

апробации Государственного образовательного стандарта для детей с нарушениями 

интеллектуального развития в сфере школьного образования.  

Главным критерием продуктивности системы образования будет являться выпускник, 

способный адекватно реагировать на вызовы, которые стоят перед ним, и обладающий 

компетентностями, соответствующими экономическим, социокультурным и политическим 

потребностям страны. 

К 2020 году Система образования позволит: 

- обеспечивать гарантированный доступ к качественному основному общему 

образованию и равный доступ к другим уровням образования в зависимости от способностей 

и потребностей каждого человека;  
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- включать инклюзивные подходы к обучению на всех ступенях образования с 

акцентом на образование детей с особыми нуждами и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- иметь высококвалифицированные педагогические кадры, регулярно 

совершенствующие профессиональное мастерство и имеющие высокий статус в обществе;- 

иметь оптимизированную сеть образовательных организаций, обладающих широкой 

академической и хозяйственной самостоятельностью и несущих ответственность за качество 

предоставляемых образовательных услуг;  

В Стратегии развития образования, инклюзия вертикально проходит через все 

ступени образования, начиная с дошкольного образования и заканчивая высшим 

профессиональным образованием. 

Инклюзивная среда включает в себя: 

- Ранее выявление и доступ к образовательным услугам, которая показана в СРО через 

внедрение программы предшкольной подготовки «Наристе». 

- Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья образованием. 

- Повышение потенциала педагогических кадров по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Учебно-методическое обеспечение (учебники, пособия, специальное оборудование). 

- Улучшение материально-технической базы образовательных организаций под 

нужды ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В 1992 году, в Кыргызстане еще функционировало 20 специальных школ-интернатов,  

а в настоящее время число специализированных школ-интернатов сократилось до 14. В 

системе образования Кыргызской Республики в настоящее время 18 специальных школ и 

школ-интернатов, 15 дошкольных образовательных организаций, в которых обучаются и 

воспитываются 4 578 детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Также в 675 образовательных организациях  обучаются 4 075 детей школьного и 2 316 

детей  -  дошкольного возраста, имеющие различные нарушения здоровья. 

В настоящее время охват обучением детей с нарушением здоровья составляют 10 869 

детей дошкольного и школьного возраста.  За последние 2 года созданы, дополнительно к 9, 

и успешно функционируют 7 психолого-медико-педагогических консультаций для 

выявления и направления детей в специальные и массовые общеобразовательные школы.. 

Для расширения сети ПМПК и увеличения доступа семей к консультационным услугам 

открыты 4 ПМПК в Таласской области. 

Как известно, внедрение инклюзивного образования невозможно без изменения 

содержания образования. С этой целью МИнистерством разработан и начат процесс 

апробации Государственного образовательного стандарта для детей с нарушениями 

интеллектуального развития в сфере школьного образования. Приказом МОН КР 

утверждены Минимальные стандарты доступности школьного образования для детей с ОВЗ, 

в которых отражены требования к  материально-технической базе и учебным материалам, 

которые позволят создать оптимальные условия обучения и воспитания детей школьного 

возраста, имеющих  ограниченные возможности здоровья. 

Министерством разработан и внедрен в учебные планы 6-ти Вузов по педагогическим 

специальностям курс ―Инклюзивное образование в высшей школе‖. 

За последние 2 года разработаны и утверждены 5 методических пособий по обучению 

и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере дошкольного и 

школьного образования.   

В целях обеспечения качественного образования пилотируется модель Службы 

психолого-медико-педагогического сопровождения, созданных на базе массовых 

общеобразовательных организаций. 

В 2015 году изданы учебники на государственном языке по системе Брайля: ―История 

Кыргызстана‖, ―Кыргыз тил‖ и ―Кыргыз адабияты‖ для учащихся 2-11 классов для школ, 
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обучающих слепых и слабовидящих детей. В начале 2016 года объявлен тендер на 1,5 млн. 

сом для продолжения работы по выпуску книг для слепых детей. Ранее, в целях улучшения 

качества обучения детей с ОВЗ МОН КР закупило в Российской Федерации учебники для 

специальных школ на общую сумму 6,7 млн. сом (в нашей стране специальные учебники не 

выпускались). 

В Кыргызском Техническом Университете им. Раззакова открыт смарт-класс для лиц 

с ограничением по зрению, при Кыргызском Государственном Университете им. И. Арабаева 

открыт дошкольный образовательный центр «Уникум». 

В г. Бишкек открыты 2 класса для детей, страдающих аутизмом, в котором обучаются 

18 детей. 

Учащиеся также обеспечиваются различными вспомогательными средствами 

обучения индивидуального и коллективного пользования  учащиеся школ (слуховые 

аппараты, коляски, трости и т.д.), которые облегчают процесс получения школьных навыков. 

Вопросы повышения квалификации педагогов и других заинтересованных лиц всегда 

являются актуальными, и министерство уделяет особое внимание данной проблематике.  

Так, в 2014-2015 годах были обучены на семинарах-тренингах, повысили 

квалификацию: 

2345  сотрудников образовательных организаций  из всех регионов страны по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

301 сотрудник ЦСМ, ГСВ, а/ө, ОПСД, КДД, областных методических центров, НПО 

Нарынской, Таласской, Джалал-Абадской, Баткенской и Чуйской областей. 

Одним из результатов проведения данных мероприятий стало выявление 219 детей с 

ОВЗ, у которых впервые появилась возможность получить образование. 

В настоящее время создан Институт повышения квалификации учителей, в программе 

которого отдельным блоком выведено инклюзивное образование.  

По работе с родителями, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 

Министерством, при поддержке международных организаций разработаны пакеты 

методических пособий для родителей по работе с детьми, а в  2014-2015 годах разработаны и 

утверждены 5 методических пособий по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в сфере дошкольного и школьного образования. 

Открыты и успешно функционируют 3 Ресурсных центра инклюзивного образования 

в 3-х регионах страны (гг. Ош, Нарын,Чуйская область), открытых на базе массовых 

общеобразовательных организаций. В настоящее время на базе этих Центров обучаются 58 

детей, имеющих средние и тяжелые нарушения развития.1 сентября 2015 года 28 детей 

пошли учиться в массовые общеобразовательные организации. 

В 2015 году при поддержке международных организаций и софинансировании 

органов местного самоуправления проведены ремонтные работы (установка пандусов, 

поручней, адаптация помещений и лестничных пролетов и т.д.) в 29 общеобразовательных 

организациях Нарынской, Таласской, Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской 

областей, а за счет республиканского бюджета – 2 школы-интерната Чуйской области. 

При сдаче в эксплуатацию 70 объектов образования в эксплуатацию учитываются 

требования СНиПа с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одной из 

значительных проблем является недостаточное участие  органов местного самоуправления  в 

обеспечении доступа детей с ОВЗ к образованию (улучшение дорог, обеспечение 

специальным транспортом, строительство пандусов и т.д.) 

- Низкая информированность общества и неготовность родителей приводит к 

стигматизации детей с ОВЗ, что влечет за собой низкую социальную адаптацию и снижение 

возможности получения образования. 

- Слабая взаимосвязь между заинтересованными органами, необходима координация 

действий в отношении выявления детей с ОВЗ для предоставления образования совместно с 

органами здравоохранения, социального обеспечения и ОМСУ. Например, Медико-
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социальная экспертиза системы социального обеспечения и Психолого-медико-

педагогических консультаций системы образования приводят к тому, что часто дети с ОВЗ 

не получают либо пособия, либо доступа к образованию. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 

Настоящая статья посвящена анализу психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: нарушения в развитии, образование, воспитание и развитие, 

помощь. 

 

Бул макала өнүгүүсүндө бузулуулар бар балдары бар үй-бүлөлөргө психолог-

педагогдор тарабынан кандай жардам берилгени айтылат. 

Ачкыч сөздөр: өнүгүүсүндө бузулуулар бар, билим берүү, тарбиялоо, өнүгүү, жардам. 

 

This article analyzes the psychological and educational assistance to families with children 

with disabilities. 

Keywords: developmental disorders, education, training and development assistance. 

 

Особое положение в этом вопросе занимают семьи, воспитывающие детей с 

отклонениями в развитии, которым характерен высокий уровень проявления 

"проблемности". Существенные изменения, происшедшие в последние десятилетия в 

Кыргызстане в плане гуманизации отношения к лицам с отклонениями в развитии, 

определяют особый интерес к семье, в которой воспитывается такой ребенок. Практика 

свидетельствует о том, что в таких семьях выявляется высокий уровень потребности в 

оказании им помощи. По данным научного Центра здоровья детей КАМН, число детей, 

нуждающихся в адресной помощи специалистов, уже в дошкольном возрасте варьирует от 

25% до 40%, а 85% детей рождаются с недостатками развития и неблагополучным 

состоянием здоровья. Такие дети должны обучаться и воспитываться в специальных 

условиях, включая и создание адекватной микросоциальной среды в семье. Следует 

отметить, что часть родителей, обеспокоенная возникшими проблемами, пытается разрешить 

их собственными силами. Родители детей с отклонениями в развитии принимают активное 

участие в создании родительских ассоциаций, просветительских фондов, центров 

милосердия и социального партнерства (общество "Смайл Кейдж", Центр по гендеру и 

психологической помощи", Ассоциация родителей детей с ЛОВЗ"; "Общество помощи 

аутичным детям "Жанырык", Центр «Рука в руке» и многие другие). Однако, несмотря на 

значительный рост подобных негосударственных учреждений в последние годы, основная 

масса родителей остается безынициативной в отношении разрешения проблем своих детей.  

Положение семей, в которых воспитываются дети с отклонениями в развитии, к 

сожалению, усугубляется тем, что своевременная поддержка и профессиональное им 
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содействие задерживаются в связисневысокой активностью государственных структур и 

полным отсутствием как концептуальных подходов и теоретико-методологического 

обоснования психологической помощи, так и практических разработок по данному вопросу. 

В связи с этим особую важность приобретает проблема создания психоло-педагогической 

помощи семьям, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Одним из самых актуальных направлений специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии на современном этапе как в Кыргызстане, так и во всем мире, является ранняя 

комплексная помощь детям с отклонениями в развитии. 

Ранняя комплексная помощь (т.е ранее вмешательство) — это новая, быстро 

развивающаяся область междисциплинарного знания, рассматривающая теоретические и 

практические основы комплексного обслуживания детей первых месяцев и лет жизни из 

групп медицинского, генетического и социального риска отставания в развитии. 

Ранняя комплексная помощь формируется как часть системы, специального 

образования, призванная влиять на улучшение условий для развития детей с ограниченным 

потенциалом возможностей а также детей, чье развитие обусловлено действием 

множественных факторов риска. 

От эффективной организации ранней комплексной помощи в определяющей степени 

зависят предупреждение инвалидности и (или) снижение степени ограничения 

жизнедеятельности и трудоспособности. 

Особенности развития ребенка в раннем возрасте: пластичность центральной нервной 

системы и способность к компенсации нарушенных функций обуславливает важность 

ранней комплексной помощи, позволяющей путем целенаправленного воздействия 

исправлять первично нарушенные психические и моторные функции при обратимых 

дефектах и предупреждать возникновение вторичных отклонений в развитии. 

Ранняя комплексная помощь предполагает широкий спектр долгосрочных медико-

психолого-социально-педагогических услуг, ориентированных на семью и осуществляемых 

в процессе согласованной («командной» т.е. комплексно) работы специалистов разного 

профиля. 

Она представляет собой систему специально организованных мероприятий, каждый 

элемент которой может рассматриваться как самостоятельное направление деятельности 

учреждений, находящихся в ведении органов здравоохранения, образования и социальной 

защиты населения: 

обнаружение младенца с отставанием или риском отставания в развитии, 

предполагающее единство ранней диагностики, идентификации, скрининга и направления в 

соответствующую территориальную службу ранней помощи; 

определение уровня развития ребенка' и проектирование индивидуальных программ 

раннего образования; 

обучение и консультирование семьи; 

оказание первичной помощи в реализации развивающих программ как в условиях 

семьи, так и в условиях специально организованной педагогической среды, отвечающей 

особым образовательным потребностям младенца (группы развития); 

целевая работа по развитию сенсомоторной сферы ребенка; 

психологическая и правовая поддержка семьи; 

ранняя плановая и (или) экстренная медицинская коррекция; 

координация деятельности всех социальных институтов и служб в оказании полного 

комплекса услуг семье и ребенка в рамках индивидуальной программы развития. 

Предполагалось, что внедрение таких программ уменьшит вероятность отставания в 

развитии младенцев и детей раннего возраста из групп риска, повысит компетенцию членов 

семьи в удовлетворении их особых потребностей, уменьшит вероятность сегрегации детей 

(изоляция в специальных учреждениях в отрыве от семьи и общества), повысит возможность 
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их социальной адаптации, полноценной интеграции в общество и впоследствии даст шанс к 

независимой самостоятельной жизни. 

В процессе становления и развития западной системы ранней помощи выделились два 

основных направления конструирования программ «раннего вмешательства»: 

психотерапевтическое и социально-педагогическое. 

Раннее психотерапевтическое вмешательство направлено на создание условий для 

удовлетворения особых потребностей; социально-эмоционального развития младенцев и 

детей раннего возраста. Концептуальная идея этого направления заключается в том, что 

нарушения межличностных отношений в диаде «мать -дитя» гораздо более успешно 

поддаются коррекции в ходе психотерапевтических сеансов, проводимых одновременно с 

родителями и ребенком. Наиболее известными в мировой практике являются следующие 

модели раннего психотерапевтического вмешательства. 

Модель «Тренировка взаимодействия» (Field, 1982) направлена на качественное 

изменение поведения взрослого в ходе сеансов: развивающего взаимодействия в диаде 

«мать—дитя». Разработан набор инструкций для матери с целью углубления эмпатийных 

контактов с младенцем (увеличение периодов зрительных контактов «глаза в глаза», 

имитация поведения младенца, игры, соответствующие возрасту ребенка, и т.д.). 

Модель «Руководство взаимодействием» (McDonough, 1993) направлена на 

"позитивное изменение отношений взрослого к ребенку. В рамках этой модели с помощью 

видеотехники фиксируется поведение взрослого и ребенка в процессе игрового 

взаимодействия. В ходе последующего анализа отдельных фрагментов видеозаписи члены 

семьи могут проследить обратную связь влияния собственного поведения на поведение 

младенца. 

Системная модель (Sternr Braschweis ler-Stern, 1989) психотерапевтического раннего 

вмешательства представляет взаимозависимые и находящиеся в постоянном динамическом 

взаимодействии элементы; поведение и репрезентации; (сохранившиеся в памяти 

переживания, ролевые представления, влияющие на текущее взаимодействие самого 

младенца, родителей и психотерапевта). Психотерапевтическое воздействие на один элемент 

системы изменяет и трансформирует влияние по всей системе. 

Во всех моделях психотерапевтического вмешательства отражены методы, 

способствующие нормализации семейного микроклимата, позитивному изменению 

отношений к ребенку, формированию социальных связей семьи. 

Ранее социально-педагогическое вмешательство ориентировано на удовлетворение 

особых потребностей в образовании и социализации, младенцев и детей раннего возраста. 

Результаты научных исследований в этом направлении привели к осознанию необходимости 

разрабатывать программы раннего развития, ориентированные не только на детей, но и на их 

семьи: семейно-центрированные программы раннего вмешательства. Именно семья как 

первичное социальное окружение ребенка является наиболее важным фактором, 

оказывающим решающее влияние на его развитие. Диапазон семейно-центрированного 

обслуживания состоит из следующих элементов: 

- информационная поддержка и помощь в выборе индивидуального образовательного 

маршрута с привлечением возможностей всех действующих образовательных структур как 

государственной, так и негосударственной систем образования; . 

- разработка и реализация индивидуальных программ поддержки ребенка, членов 

семьи, помощь в организации взаимодействия родителя и ребенка; 

- реализация специальных программ для обучения родителей и включения их в 

коррекционно-педагогический процесс; 

- обеспечение целостного мультидисциплинарного подхода к обучению и 

социализации ребенка на основе взаимосвязи между отдельными аспектами помощи 

(медицинским, психологическим, социально-бытовым, педагогическим); составляющими 

единый комплекс и вместе с тем являющимися самостоятельными компонентами. 
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Не менее важным положением семейно-центрированного подхода является 

командный принцип работы сотрудников службы ранней помощи. Причем родители и 

другие члены семьи входят в команду специалистов раннего вмешательства как 

полноправные члены и становятся центральными фигурами при реализации каждого из 

этапов индивидуального плана обслуживания семьи. 

Одним из важных направлений раннего социально-педагогического вмешательства в 

западных моделях является организация лекотек (leko — игрушка) - библиотек игрушек. 

Лекотеки впервые возникли в середине 60-х гг.' прошлого столетия в скандинавских странах. 

К 1990 г. они были организованы уже в 21 стране, а в стране - основательнице этого 

движения Швеции - их было к тому времени около 75. 

Концепция лекотек предполагала использование игры и игрушек для приобретения 

опыта семейно-соседских отношений, общения, налаживания социальных контактов семей, 

имеющих детей с особыми потребностями. Помещения лекотек использовались для встреч 

родителей, объединенных общими проблемами с профессионалами для обсуждения 

возможности взаимопомощи и разработки программ развития детей. Ведущий специалист 

лекотеки, которым обычно бывает педагог в области специального образования, организует 

комплексную диагностику с целью определения уровня развития ребенка, вместе с 

«командой» сотрудников разрабатывает индивидуальную программу его развития и 

координирует работу всех специалистов в процессе ее реализации. Он также занимается 

вопросами включения детей с особыми потребностями в систему дошкольного образования, 

организует обучение и консультирование работников детских садов в области специальной 

педагогики и психологии. 

Большая часть лекотек в европейских странах интегрирована в крупные 

абилитационные центры, которые обеспечивают комплексное (медико-социально-психолого-

педагогическое) обслуживание семей и детей с отклонениями в развитии. Специфической 

особенностью лекотек является равноправное сотрудничество профессионалов и родителей. 

Опыт лекотек с убедительностью свидетельствует о том, что оптимальной ситуацией 

для полноценного развития ребенка является его пребывание в семье при условии, что 

родители активно включаются в абилитационный процесс, организуемый специалистами, в 

компетенцию которых  входит не только стимуляция развития ребенка в ходе специальных 

игр и занятий, отслеживание динамики его развития, но и целенаправленное обучение 

родителей способам специфического взаимодействия с ребенком в повседневной жизни 

семьи. В процессе регулярных встреч в неформальной обстановке лекотек специалисты 

через различные формы обучения детей и родителей фиксируют значимые параметры 

развития ребенка, помогают создать в условиях семьи специальную развивающую среду, в 

случае необходимости связывают родителей с соответствующими медицинскими, 

образовательными учреждениями, а также корректируют систему семейных 

взаимоотношений. Подобный вид деятельности является инновационным для отечественной 

практики образования и предполагает иной тип организации коррекционно-педагогического 

процесса, основанный на привлечении параспециалистов в лице родителей. 

Основными критериями эффективной деятельности лекотек являются следующие: 

- рост востребованности услуг со стороны родителей, педагогов, детей; 

- увеличение перечня проблем, в отношении которых может оказываться 

квалифицированная помощь; 

- качественный рост показателей развития ребенка независимо от степени 

ограничений жизнедеятельности; 

- нормализация внутрисемейных отношений; 

- расширение социальных контактов семьи; 

- качественный рост компетентности родителей, педагогов и других специалистов в 

области решения проблем раннего детства. 
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Становление в нашей стране системы ранней комплексной помощи является сегодня 

одним из приоритетов развития системы специального образования. Инновационный подход 

к формированию новой модели комплексной поддержки ребенка с отклонениями в развитии 

в условиях семьи предполагает активное (субъект-субъектное) взаимодействие всех ее 

участников (специалистов, членов семьи, самого ребенка) в абилитационном процессе. 

В России имеется ряд методических разработок отечественных ученых (Е. 

Мастюкова, Е.А. Стребелева, Н.Н. Печора, Э.Л. Фрухт и др.), представляющих систему 

ранней диагностики и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста. Эти 

разработки являются основой для практического применения в ПМС-центрах, ПМП-

консультациях и службах. Теоретическую базу для этих программ составляют 

основополагающие работы Л.С. Выготского о значимости практической деятельности для 

активации мыслительных процессов. Положения его теории о «зоне актуального развития и 

о профилактике вторичных дефектов «социального вывихка» оказывают сегодня 

значительное влияние на современные исследования в той области специального 

образования, которая затрагивает раннюю диагностику и стимуляцию развития младенцев и 

детей раннего возраста из групп медицинского, генетического и социального риска, а также 

имеющих врожденные дефекты развития. Эти теоретические положения лежат в основе 

создания методического обеспечения для работы с такими детьми.: Однако их применение 

ограничено отсутствием государственной целостной системы выявления, учета, ранней 

диагностики и комплексной ранней помощи. В некоторых научных учреждениях ОшГУ и  И. 

Арабаева ведутся исследования, посвященные этой актуальной проблеме. Несколько групп 

специалистов в этих городах ведут работу на уровне локальных экспериментов с категорией 

детей раннего возраста из различных групп риска, пытаясь трансформировать западный 

опыт организации системы «раннего вмешательства». 

В частности, в Бишкеке разработана и апробируется региональная модель ранней 

помощи: междисциплинарная семейно-центрированная программа ранней помощи в 

дошкольном учреждении системы образования (Т. Архипова, С. Дыйканбаева, 2015.). Эта 

программа предполагает следующие этапы обслуживания ребенка и семьи: 

1. Первичное обращение в программу по направлениям из учреждений города или 

самостоятельно. 

2. Включение семьи в число потенциальных клиентов и первый контакт. 

3. Составление анамнеза и социального паспорта семьи, определение сроков проведения 

первого этапа диагностики уровня взаимодействия матери и ребенка. 

4. Определение качества отношений и характеристик взаимодействия, заполнение опросника 

потребностей семьи. 

5. Междисциплинарная оценка «командой» специалистов программы особых потребностей 

ребенка и его семьи. 

6. Определение направлений и стратегии «раннего вмешательства», обсуждение 

длительности программы для конкретной семьи и ребенка (однократная, кратковременная, 

долговременная), назначение сотрудника, ответственного за ведение данной семьи и ребенка 

в рамках индивидуальной программы. 

7. Осуществление преемственности с другими городскими образовательными программами 

(перевод в дошкольную группу, соответствующую возможностям данного ребенка, и т.п.). 

В качестве еще одной успешно действующей в КАО программы ранней помощи 

можно назвать деятельность негосударственного образовательного учреждения повышения 

квалификации — института раннего вмешательства (М.А. Александрова). В рамках 

программ этого учреждения осуществляются проекты в области консультирования и 

сопровождения детей с врожденными дефектами развития и детей из групп риска, а также их 

семей. Реализуются проекты, направленные на повышение квалификации специалистов и 

компетенции родителей. В частности, на базе Института раннего вмешательства с 1992 г. в 

рамках сотрудничества с отечественными и западными партнерами осуществляется проект 
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«Развитие физической терапии в Кыргызстане» по разработке стандарта новой 

специальности «физическая терапия». Весомый вклад в формирование отечественного опыта 

разработки системы ранней помощи вносит Институт коррекционной педагогики КАО. 

Важнейшим направлением научных исследований института является поиск оптимальных 

путей реформирования системы специального образования; ее реструктуризации за счет 

достраивания, отсутствующего ныне структурного элемента — системы раннего выявления 

и ранней комплексной помощи. Проведенные в институте исследования убедительно 

показывают, что удовлетворение особых образовательных потребностей в раннем возрасте 

способно обеспечить максимальную реализацию потенциала развития особого ребенка. 

Получены данные, доказывающие, что ранняя комплексная помощь открывает для 

значительной части детей возможность включения - в общий образовательный поток 

(интегрированное обучение), что исключает необходимость дорогостоящего специального 

школьного образования.  

В Кыргызстане апробация различных моделей ранней помощи внедряется через 

развитие системы медико-психолого-педагогического патронажа и осуществляется на базе 

нескольких действующих психолого-медико-социальных центров, психолого-медико-

педагогических консультаций в некоторых учреждениях здравоохранения и в 

негосударственных организациях и службах. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ 

 

 Статья содержит анализ различных форм и видов работы с мамами детей с 

особенностями развития. 

Ключевые слова: родители, типы личностей, формы работы, опыт. 

 

Макалада өнүгүүсүндө айырмалары бар балдардын энелери менен иштөөнүн ар 

кандай  форма жана түрлөрү жөнүндө анализ каралган. 

Ачкыч сөздөр: ата-энелер, инсандардын типтери, иштин формалары, тажрыйба. 

 

This article contains analysis of various forms and types of work with the mothers of 

children with disabilities. 

Keywords: parents, personality types, forms of work experience. 

 

Согласно традиции, сложившейся в нашей стране, проблемы семьи, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии, рассматриваются в большинстве случаев исключительно 

через призму проблем самого ребенка. Считается достаточным ограничиться методическими 

рекомендациями родителям по вопросам обучения и некоторыми советами, касающимися 

воспитания ребенка. Однако, как свидетельствует практика, такое воздействие, несмотря на 

старания и усилия со стороны специалистов, оказывается недостаточным, так как из поля 
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зрения исключается один из аспектов, требующих особого внимания, а именно: родители 

ребенка с отклонениями в развитии. На наш взгляд, решение проблемы социальной 

адаптации семей данной категории, обретения ими своей "социальной ниши", следует искать 

в сфере реализации коррекционного воздействия не только на аномального ребенка, но и на 

его родителей. 

Известно, что рождение ребенка с недостатками в развитии коренным образом 

изменяет жизненные перспективы семьи и оказывает на ее членов (в наибольшей степени на 

мать ребенка) длительное психопатогенное воздействие. Глубина деформирующего 

воздействия подобного стресса на родителей зависит от различных причин (характера и 

степени отклонения в развитии ребенка, наличия внешних признаков калеки и т.д.). Одна из 

таких причин касается личностных особенностей самих родителей, результаты 

психологического изучения которых представлены в статье "О некоторых проблемах семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии». 

Начало изучению эмоциональных характеристик родителей больных детей было 

положено за рубежом. Большинство западных авторов описывают широкий диапазон 

невротических и психотических расстройств у родителей аномальных детей (В.Caldwell, 

S.Guze, 1960; C.Davis, 1960; B.Goldberg, 1962; O.J.J.Leeson, 1961; H.Molony, 1971; 

K.Stevenson, 1968 и др.). Среди рассматриваемых проблем у исследователей вызывает 

интерес степень выраженности и длительности эмоционального стресса, тенденция к 

социальной изолированности и отчужденности таких семей, проблема стабильности семьи и 

изменившегося социального статуса родителей (H.Stone, 1948). 

В нашей стране проблемы семьи аномального ребенка рассматривались в российских 

работах Т.Г.Богдановой, Н.В.Мазуровой (1998), В.А.Вишневского (1984, 1985, 1987), 

Б.А.Воскресенского (1975, 1976, 1979, 1985), Т.А.Добровольской (1989, 1991); А.И.Захарова 

(1974, 1982, 1988), И.Ю.Левченко (1984, 1986, 1989, 1991), Р.Ф.Майрамяна (1974, 1975, 1976, 

1977, 1985), И.И.Мамайчук, В.Л.Мартынова, Г.В.Пятаковой (1989), Е.М.Мастюковой 

(1981,1990, 1991, 1992, 1993, 1997), А.И.Раку, О.Г.Комаровой (1996) и др. Однако эти 

исследования ограничивались лишь констатацией необходимости разработки специальных 

мер, направленных на реабилитацию данной категории лиц, а в рамках коррекции 

предлагалось консультирование родителей специалистами различных профилей 

(психологами, педагогами, врачами). 

В своем исследовании Ткачева В.В. выделила три группы матерей: невротичный тип, 

авторитарный тип, психосоматический тип, — которым оказались свойственны 

специфические индивидуально-типологические характеристики. Автор выделяет наиболее 

типичные особенности, характерные для каждой из выделенных групп. 

1. Для родительницы невротичного типа характерны: 

Пассивная личностная позиция; оправдание собственной бездеятельности в 

отношении развития ребенка и непонимание того, что некоторые недостатки, возникающие у 

него, вторичны и являются результатом уже не биологического дефекта, а собственной 

личностной несостоятельности матери; стремление оградить ребенка от всех проблем, даже 

от тех, которые он может решить собственными силами; проявление слабости или 

инертности при реализации поставленной воспитательной цели; постоянный тревожный фон 

настроения, наличие излишних опасений о чем-либо, что, в свою очередь, передается 

ребенку и может явиться причиной формирования у него невротических черт характера.  

2. Для матерей авторитарного типа характерны: 

активная жизненная позиция, стремление руководствоваться своими собственными 

убеждениями, вопреки уговорам со стороны (советам родственников или специалистов), 

стойкое желание найти выход из создавшегося положения как для себя, так и для своего 

ребенка; неумение сдерживать свой гнев и раздражение, отсутствие контроля над 

импульсивностью собственных поступков, склонность к участию в ссорах и скандалах; 

холодность или отстраненность от проблем ребенка при установлении с ним контакта; 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

291 
 

неравномерный характер применения воспитательных мер: довольно частое 

использование жестких форм наказания (окрик, подавление личности, избиение). 

3. Для матерей психосоматического типа характерны черты как первой, так и второй 

групп. Им свойственны более частые смены полярных настроений (то безудержная радость, 

то глубочайшая депрессия, вызванная незначительным поводом). У некоторых из них в 

большей степени прослеживается тенденция к доминированию, как и у авторитарных 

родительниц. 

Выявленная при обследовании родителей специфика личностных нарушений и 

определила систему мер, направленных на их коррекцию. С целью осуществления этих мер 

была разработана методика психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающих 

детей с недостатками в развитии. В методике выделяется два направления работы: 

педагогическое (воздействие средствами педагогики) и психокоррекционное, которое, в 

свою очередь, представлено индивидуальной и групповой формами. 

Педагогическое направление ставит своей целью переструктурирование иерархии 

жизненных ценностей матери больного ребенка путем приобщения ее к работе с ребенком 

через возможность личного участия в его развитии. Мать больного ребенка обучается с 

помощью специалиста определенному набору специальных методических приемов, 

используемых в практике коррекционной педагогики. Достижение психотерапевтического 

эффекта осуществляется вследствие личного участия матери больного ребенка в его 

образовательно-воспитательном процессе, т.е. психологическое воздействие осуществляется 

средствами педагогики. Этот процесс проводится под руководством психолога с помощью 

педагогических и психологических средств. Реализация этой задачи предполагает 

проведение психологом индивидуальных занятий с ребенком, в которых участвует и его 

мать. 

В процессе ведения занятий с больным ребенком и его матерью психолог ставит 

перед собой следующие цели: 

1) обучение матери специальным коррекционным и методическим приемам, 

необходимых для проведения занятий с ребенком в домашних условиях; 

2) обучение матери специальным воспитательным приемам, необходимых для 

коррекции личности аномального ребенка; 

3) коррекция внутреннего, психологического состояния матери; 

4) коррекция взаимоотношений между матерью и ее ребенком.  

Ориентируясь на эти цели, психолог решает следующие задачи: 

коррекция неконструктивных форм поведения матери, таких, как агрессивность, 

необъективная оценка поведения ребенка, негативные желания, стремление уйти от 

трудностей, примитивизация поведения, связанная со сниженной самооценкой и 

формирование продуктивных форм взаимоотношений в социуме; формирование матерью 

проблем ее ребенка, а именно: постепенный отход от позиции, отрицающей наличие про- 

блем , и позиции противопоставления себя социуму и переходу в позицию взаимодействия; 

постепенное исключение гиперболизации проблем- ребенка, представления о 

бесперспективности развития ребенка; постепенное исключение ожидания чуда, которое 

внезапно сделало бы ребенка совершенно здоровым, переориентировка матери с позиции 

бездействия и ожидания чуда на позицию деятельности с ребенком; коррекция 

взаимоотношений с ребенком (из взаимоотношений, характеризуемых как гиперопека или 

гипоопека, к оптимальным взаимоотношениям); 

коррекция внутреннего психологического состояния матери: состояние переживания 

неуспеха, связанное с психофизической недостаточностью ребенка, должно постепенно 

перейти в понимание возможностей ребенка, в радость его "маленьких" успехов; 

переконструирование иерархии жизненных ценностей матери больного ребенка (ценно 

только то, что он есть, а не то, каков он; ценно также то, что он любит мать, а мать любит 

его); осуществление личностного роста матери в процессе взаимодействия со своим 
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ребенком, в процессе его обучения и воспитания ею с помощью психолога; переход матери 

из позиции переживания за его недуг в позицию творческого поиска реализации 

возможностей ребенка; повышение личностной самооценки матери в связи с возможностью 

увидеть результаты своего труда в успехах ребенка; трансформация образовательно-

воспитательного процесса, реализуемого матерью по отношению к ребенку, в 

психотерапевтический процесс по отношению к себе самой; созидательная деятельность 

матери, направленная на ее ребенка, помогает ей самой, излечивая ее от негативного 

воздействия психологического стресса. 

Формы работы с матерями: 

1. Демонстрация матери приемов работы с ребенком. 

2. Конспектирование матерью уроков, проводимых психологом. Выполнение 

домашних заданий со своим ребенком. 

3. Чтение матерью специальной литературы, рекомендованной психологом. 

4. Реализация творческих замыслов матери в работе с ребенком. 

В работе психолога с матерями можно выделить три этапа: 

Первый этап направлен на привлечение матери к учебно-образовательному процессу 

ребенка. Психолог должен убедить мать больного ребенка в том, что именно в ней очень 

нуждается ее малыш, что кроме нее этим процессом заняться некому. 

Второй этап. Формирование увлечения матери процессом развития ребенка. Психолог 

показывает матери возможность существования маленьких, но очень важных для ее ребенка 

достижений. Мать обучается отрабатывать дома с ребенком те задания, которые дает 

психолог.  

Третий этап характеризуется раскрытием перед матерью возможности личного поиска 

творческих подходов к обучению ее ребенка и личного участия в исследовании его 

возможностей. 

Психолог проводит индивидуальные занятия с ребенком, приглашая на них также и 

его мать. Приобщение матери больного ребенка к такой форме деятельности направлено на 

нейтрализацию неконструктивных форм ее поведения. Осуществление продуктивной 

занятости матери позволяет ей реализовать необходимую потребность в деятельности 

вообще и в деятельности с ребенком в частности, а также освобождает ее от асоциальной или 

деформирующей психику формы миропонимания (чувства собственной вины, вины предков 

и т.д.), возникшей вследствие стресса. 

В настоящее время стало чрезвычайно актуальным создание широкой 

консультативной психолого-педагогической и медицинской помощи детям раннего возраста. 

Назрела необходимость в разработке новых форм взаимодействия дошкольных и 

специальных учреждений с семьями, самостоятельно воспитывающих детей раннего 

возраста. 

В качестве новых форм взаимодействия семьи и детских учреждений, имеющих 

высококвалифицированных специалистов по раннему детству, а также в плане расширения 

консультативной психолого-педагогической помощи детям раннего возраста может быть 

предложено следующее: 

Создание более широкой сети консультативных пунктов в Оше при городском 

реабилитационном центре « Аяр бала» 

Здесь родители смогут получать медицинскую и психолого-педагогическую помощь 

по диагностике психического развития, по содержанию и методам коррекционной работы с 

ребенком в семье, по вопросам воспитания и организации домашнего режима, по 

налаживанию взаимоотношений ребенка со взрослыми членами семьи, по установлению его 

контакта с другими детьми в семье и за ее пределами (в детских садах, во дворе и т.п.); 

организация групп домашнего обучения и кратковременного пребывания детей с 

отклонениями в развитии в специальных (коррекционных) и дошкольных учреждениях 

общего типа. 
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Группы домашнего обучения и кратковременного пребывания могут создаваться с 

целью максимального приближения коррекционной помощи к месту жительства ребенка, 

вовлечения как можно большего количества нуждающихся детей, а также для оказания 

своевременной психолого-педагогической поддержки семье, воспитывающей проблемного 

ребѐнка. В Министерстве общего и профессионального образования  КР рассматривается 

инструктивно-методическое письмо (1997), составленное сотрудниками Института 

коррекционной педагогики КАО (Л.И. Плаксиной, Е.А. Стребелевой, Н.Д. Шматко), в 

котором предлагается подобная форма коррекционно-воспитательной помощи проблемным 

детям раннего возраста. 

Консультативные службы и группы кратковременного пребывания детей могут 

открываться при специальных (коррекционных) и учебно-воспитательных комплексах 

(реабилитационных центрах и дошкольных эстетических и развивающих студиях, а также в 

детских поликлиниках. Это позволит использовать помещения данных учреждений и 

работающих там специалистов по раннему возрасту (в отдельных случаях можно привлекать 

недостающих специалистов на договорных условиях). 

В раннем возрасте необходимо регулярно проводить скрининговое медико-

психологическое обследование, направленное прежде всего на определение детей группы 

риска, в том числе детей с достаточно высоким интеллектом, которые развиваются не по 

стандартному варианту и не могут без специальной помощи использовать свои 

потенциальные возможности. Поэтому в штате даже обычных дошкольных учреждений (в 

том числе, яслей) желателен психолог и врач-консультант психоневролог. В штатном 

расписании специальных учреждений для проблемных детей помимо перечисленных 

специалистов также необходимо достаточное количество дошкольных дефектологов 

широкого профиля. 

В задачу психолога могут входить следующие направления работы: индивидуальное 

психологическое обследование детей, определение общего уровня психического развития, 

выявление структуры нарушения (т.е. выделение сохранных и формирующихся с задержкой 

психических функций). По результатам психологического обследования психолог совместно 

с педагогом или дефектологом может намечать стратегию и тактику коррекционной работы с 

каждым ребенком. В дальнейшем психолог наблюдает за его продвижением, выделяет те 

параметры психического развития, которые требуют большего внимания, участвует в 

разработке системы коррекционных занятий, учитывающей все индивидуальные 

особенности конкретного ребенка (темп психической деятельности, утомляемость, 

устойчивость внимания и т.п.). Особенно важна роль психолога в адаптационный период, 

когда резкий переход от одной системы воспитания к другой может привести ребенка к 

дезадаптационному стрессу. Поэтому психолог помогает дефектологу, воспитателям и 

родителям в, проведении наиболее сложного для ребенка начального периода пребывания в 

новой системе воспитания. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

КАК НАРУШЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

 

Актуальность обозначенной темы состоит в том, что проблема злоупотребления 

своими полномочиями должностных лиц в органах государственной власти и местного   

самоуправления является одной из наиболее актуальных для современного общества. 

Анализ криминогенной обстановки в указанной сфере свидетельствует о том, что 

коррумпированность должностных лиц сдерживают социально-экономические реформы в 

Кыргызской Республике.  

Ключевые слова: злоупотребление, положение, должность, полномочия. 

 

Аныкталган теманын актуалдулугу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүн-

өзү башкаруу органдарындагы кызматтагы адамдардын өзүнүн кызмат орду менен 

пайдаланып алганы кайсы кээ бир азыркы коомдогу эн актуалдуу көйгөйлөрдүн бири болгону 

деп эсептелет. Аталган сферада криминогендик абалдын анализи кызматтагы адамдардын 

коррупцияга берилиши Кыргыз Республикасындагы социалдык-экономикалык реформаларды 

кармап туруусун айгинелейт.  

Ачкыч сөздөр: жаман ишке баруу, абал, кызмат, толук укукту ыйгаруу. 

 

The urgency of the designated theme is that the problem of the abuse of their powers of 

officials in public authorities and local self-government is one of the most relevant to modern 

society. An analysis of the crime situation in this area suggests that corrupt officials impede the 

socio-economic reforms in the Kyrgyz Republic. 

Key words: abuse, status, position, authority. 

 

Как показывает отечественный исторический опыт борьбы с должностными 

преступлениями и передовой опыт зарубежных стран, уголовно-правовые меры охраны 

общественных отношений в рассматриваемой сфере при их должном политическом, 

социально-экономическом и нормативном обеспечении являются наиболее эффективными. 

П.С. Яни отмечает: «Никакие этические соображения не могут сравниться по 

силе предупредительного воздействия с опасением чиновника быть разоблаченным и 

наказанным. Честность чиновничества (не отдельного чиновника!) должна постоянно 

подкрепляться страхом перед хорошо работающим прокурором. Особенно в России, где 

нищие служащие испытывают огромные искушения и не стеснены ни общественной, ни 

религиозной моралью». При этом указанные меры должны постоянно корректироваться, 

совершенствоваться и соответствовать изменениям условий внешней среды. В противном 

случае они утрачивают свою актуальность и эффективность.  

Анализ литературы, существующей нормативно-правовой базы, результатов 

деятельности оперативных и следственных органов, а также судебной практики показал, что 

уголовно-правовой и криминологический аспекты злоупотребления должностными 

полномочиями в полном объеме не исследованы. Имеющиеся по этой проблеме данные не 

упорядочены, разнородны по форме, содержанию и источникам и зачастую противоречивы. 

Понятие «должностное лицо» весьма часто встречается в различных законодательных 

и нормативных актах Кыргызской Республики: в Конституции КР, Трудовом кодексе КР, 

Уголовном Кодексе КР, Кодексе КР об административной ответственности и др. Однако 

предельно четкого и бесспорного определения существенных признаков должностного лица 

в законодательных актах не дается. Думается, было бы правильным, если бы законодатель в 

служебном законодательстве (или в законодательстве о государственной службе) определил 

единые признаки должностного лица. В литературе есть вывод о неперспективности 

выработки единого межотраслевого понятия «должностное лицо».  
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Проблема понятия субъекта должностных преступлений является одной из сложных и 

важных в учении о должностных преступлениях и правонарушениях. В уголовно-правовой 

науке этой проблеме уделялось и уделяется достаточно много внимания. Однако до 

настоящего времени не все вопросы решены до конца и однозначно, и единого для всех 

отраслей права понятия должностного лица в отечественной науке нет. 

1. Понятие должностного лица в уголовном праве. Преступления, 

предусмотренные гл.30 Уголовного кодекса КР, в зависимости от признаков субъекта 

подразделяются на совершаемые специальным и общим субъектом. При этом должностные 

преступления, субъект которых является специальным, делится на две группы: 1) 

совершаемые только должностными лицами; 2) совершаемые как должностными лицами, так 

и государственными служащими и служащими органов местного самоуправления, не 

являющимися должностными лицами.  

В примечании к ст. 304 УК КР содержится следующее определение должностного 

лица. Так, должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 

власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные, контрольно-ревизионные функции в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных Силах Кыргызской Республики и иных воинских формированиях. 

Глава 30 УК КР допускает совершение некоторых должностных преступлений 

специальными субъектами, не являющимися должностными лицами. Единственным 

исключением выступает состав дачи взятки (традиционно следующий за составом получения 

взятки), субъект которого общий. Таким образом, должностное лицо, понятие которого 

содержится в прим. 1 к ст. 304 Уголовного кодекса КР, не является единственным 

специальным субъектом должностных преступлений. Кроме того, должностные лица, 

обладающие дополнительными признаками, следует рассматривать в качестве особых 

субъектов указанных преступлений. 

2. Классификация субъектов должностных преступлений. С учетом изложенного 

выделяют 4 вида специальных субъектов должностных преступлений, подлежащих 

ответственности по статьям гл. 30 Уголовного кодекса КР.  

1) Должностные лица, являющиеся представителями власти. Представителем власти 

является должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. К таким 

субъектам относятся лица, обладающие правами и несущие обязанности по осуществлению 

функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти и реализующие 

полномочия государственной власти, государственной власти органов местного 

самоуправления.  

Наделение лица властью влечет признание его должностным лицом независимо от 

уровня компетенции, а также периода времени, на который полномочия представителя 

власти были ему делегированы от имени государственного или муниципального органа. 

Особенностью представителей власти является то, что они в пределах своей компетенции 

наделены правом предъявлять требования и принимать решения, обязательные для 

исполнения всеми гражданами, а также юридическими лицами независимо от формы 

собственности, их ведомственной принадлежности и подчиненности. Деятельность 

представителя власти строится на взаимоотношениях с лицами, не находящимися в его 

служебном подчинении. Некоторые представители власти (судьи, прокуроры и др.) вообще 

не имеют подчиненных им по службе лиц, однако обладают властными, распорядительными 

полномочиями по отношению к неопределенному кругу лиц. 

2) Должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
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самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях. 

Указанная категория субъектов должностных преступлений характеризуется тем, что 

признание их должностными лицами непосредственно зависит от содержания служебных 

полномочий, от того, выполняют они или нет организационно-распорядительные и (или) 

административно-хозяйственные функции в определенных государственных и 

муниципальных структурах. Организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции должностного лица являются управленческими, поскольку влекут за 

собой юридически значимые последствия (возникновение, изменение, прекращение 

правоотношений) лишь в сфере его служебной деятельности. Лицо может быть признано 

должностным по признаку наделения его организационно-распорядительными и (или) 

административно-хозяйственными функциями только после анализа содержания его 

полномочий в рамках занимаемой должности. 

Понятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций в уголовном законе не раскрывается и традиционно является предметом 

разъяснения Пленума Верховного Суда КР. В частности, в Постановлении от 27 сентября 

2003 г. N 15 «О некоторых вопросах применения судами КР законодательства об 

ответственности за должностные преступления» отмечено, что под организационно-

распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые 

связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного 

или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их 

служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и 

определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, 

применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, 

воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий.  

Существуют профессии (врачи, педагоги), которые предусматривают в рамках 

трудовых правоотношений в одних ситуациях исполнение чисто профессиональных 

обязанностей, а в других - осуществление организационно-распорядительных и (или) 

административно-хозяйственных функций. В таких случаях для признания лица 

должностным требуется анализ исполненной им трудовой функции и отнесение ее к числу 

управленческой (организационно-распорядительной или административно-хозяйственной). 

3) Должностные лица, занимающие ответственное положение. Такими субъектами 

являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией, 

конституционными законами и законами для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов. 

Замещение должностным лицом государственной должности является 

криминообразующим признаком, повышающим степень общественной опасности 

должностных преступлений, в которых он закреплен. Однако следует отметить, что данный 

признак распространяется также на составы преступлений, предусмотренные другими 

главами Уголовного кодекса.  

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 

являющиеся должностными лицами.  

Из прим. 3 к ст. 304  Уголовного кодекса КР следует, что государственные служащие 

и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, 

несут уголовную ответственность по статьям гл. 30 Уголовного кодекса КР в случаях, 

специально предусмотренных соответствующими статьями.  

Отличительной особенностью данной категории субъектов должностных 

преступлений выступает полное отсутствие полномочий, характерных для должностных лиц. 
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Несмотря на то, что государственные служащие и служащие органов местного 

самоуправления находятся соответственно на государственной и муниципальной службе, 

они не обладают властными полномочиями. Функциональными обязанностями 

государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не являющихся 

должностными лицами, наделен, как правило, рядовой административный персонал 

государственных и муниципальных органов власти. Данные субъекты обеспечивают 

исполнение властных полномочий вышестоящих лиц, являющихся должностными. 

Например, они имеют доступ к официальным документам, бланкам, печатям и т.п., что 

позволяет им на "низовом" уровне, как правило, путем подлога наносить урон интересам 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 

являющихся должностными лицами, следует отличать от технического персонала 

государственных и муниципальных органов власти. Последние не состоят на 

государственной или муниципальной службе, в связи с чем ни при каких обстоятельствах не 

могут признаваться субъектами должностных преступлений.  

В случаях, когда государственные служащие и служащие органов местного 

самоуправления наделяются по службе организационно-распорядительными и 

административно-хозяйственными функциями, они считаются должностными лицами по 

признаку наделения их указанными управленческими полномочиями. 

3. Проблемы законодательного закрепления понятия «должностное лицо». На 

протяжении многих лет для правовой теории и правоприменительной деятельности одной из 

актуальных была и остается проблема законодательного определения понятия «должностное 

лицо».  

Неопределенность относительно правового, особенно содержания понятия 

должностного лица, наряду с активным использованием данного термина в 

законодательстве, приводила к снижению эффективности реализации соответствующих 

правовых норм, регламентирующих управленческую деятельность, государственно-

служебные отношения, права и обязанности граждан в сфере управления, а также вызывала 

трудности в практической деятельности.  

Существующая неоднородность во взглядах ученых на решение обозначенной 

проблемы породила формирование двух противоположных подходов к законодательному 

закреплению понятия «должностное лицо». Представители первого считают, что необходимо 

разработать такое определение должностного лица, которое могло бы претендовать на 

межотраслевую значимость. По их мнению, специалисты отраслевых юридических наук 

рассматривают понятие должностного лица лишь в связи с целями и особенностями той или 

иной отрасли права, что ведет к односторонности в раскрытии содержания данного явления. 

Именно единое определение понятия должностного лица, независимо от сферы деятельности 

в государственных либо негосударственных структурах, способствует обеспечению 

неотвратимости наказания лиц, ответственных за противоправное деяние по службе. 

Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, несмотря на то, что 

попытки дать общее понятие должностного лица «предпринимались многократно: десятки 

работ и сотни страниц посвящены выяснению статуса должностного лица», но вплоть до 

настоящего времени единого (межотраслевого) определения должностного лица в 

отечественном правоведении не выработано. 

Сторонники другого подхода, наоборот, не считают возможным использование 

общего понятия должностного лица. Такое отрицание, в частности, вызвано несогласием с 

тем, что долгое время ученые и специалисты, делающие попытки объяснить понятие 

«должностное лицо», аргументацию своих исследований строили на выводах науки 

уголовного права, поскольку именно в нем были сделаны практические попытки его 

законодательного определения.  
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1. Юрисдикционная деятельность выступает для управления отнюдь не главной его 

составной частью. Управленческая деятельность и опосредующее эту деятельность 

административное право не предполагают систематического возникновения в сфере 

управления правовых конфликтов, постоянного «сопровождения» реализации 

управленческих функций спорными, требующими разрешения юрисдикционными 

правоотношениями. В то же время позитивная управленческая деятельность как вид 

государственной деятельности органов исполнительной власти нуждается в наличии понятия 

«должностное лицо», ибо прежде всего каждый субъект государственного управления 

является таковым. 

2. Для административного и уголовного законодательства характерны разная 

динамика правотворческого процесса, в частности несовпадающая периодичность 

обновления соответствующих нормативно-правовых актов, а также разные уровень и 

принципы кодификации. Если уголовное право в современной России полностью 

кодифицировано, то в административном праве пока кодифицированы правовые нормы 

лишь одного института - об административных правонарушениях.  

3. В понятие должностного лица, изложенное в Уголовном кодексе, вкладывается 

свой смысл. Так, например, понятие должностного лица, используемое в УК, касается только 

перечня государственных служащих, служащих государственных и муниципальных 

учреждений, а также лиц, выполняющих перечисленные в примечании 1 к ст. 304 УК КР 

функции. Неохваченными данным понятием остались служащие государственных и 

муниципальных предприятий. Анализ определений, данных в УК КР, позволяет сделать 

вывод о том, что разграничение понятий «должностное лицо» и «лицо, выполняющее 

управленческие функции», проведено в уголовном законе, главным образом, исходя из 

особенностей соответствующей категории субъектов управления. Как правильно было 

подмечено в одной из работ, «уголовный закон вначале решает вопрос о том, что уже 

совершено, а потом - кем совершено». Для института же административной ответственности 

важно определение должностного лица как категории, определяемой особенностями 

правового статуса, места и роли в организационной структуре, характером исполняемой 

деятельности.  

Подобное заимствование вряд ли можно назвать правильным. К тому же необходимо 

учитывать, что термин «должностное лицо» изначально принадлежит праву 

административному: ведь историческим предшественником должностных лиц является 

чиновничество времен полицейского государства и, как отмечает Ю.Н. Старилов, именно 

появление в XVII-XVIII вв. новой кадровой профессиональной категории - чиновников 

послужило предпосылкой выделения нового административного права. 

Вызывает интерес вопрос: используется ли термин «должностное лицо» в 

законодательстве других отраслей права и каким образом происходит его определение. 

Так, Трудовой кодекс КР не использует термина «должностное лицо», однако анализ 

его норм позволяет сделать вывод, что данная категория лиц подменяется понятием 

«руководитель». Согласно ТК КР «руководителем является физическое лицо, которое в 

соответствии с законом или учредительными документами организации осуществляет 

руководство этой организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 

исполнительного органа». Согласно ТК КР руководитель является представителем 

работодателя, в результате чего наделяется его правами и обязанностями в трудовых 

отношениях с работниками организации, закрепленными в ТК КР (например, заключать, 

изменять, расторгать трудовые договоры с работниками; привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности; принимать локальные нормативные акты; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены; 

вести коллективные договоры, а также заключать коллективный договор и т.д.). То есть 

руководитель организации-работодателя является ее легитимным представителем в 

отношениях с работниками, с органами социального партнерства, другими субъектами 
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права. Он представляет интересы и защищает права организации как во внутренних (внутри 

организации), так и во внешних (с другими субъектами права) отношениях. 

Надо отметить, что отсутствие толкований законодательно закрепленных 

полномочий, характеризующих категорию должностного лица, оставляет место для 

различных вариантов их интерпретаций, так как сами распорядительные, организационные, 

властные и т.д. полномочия слишком расплывчаты и не всегда способны помочь в ответе на 

вопрос: является ли данный служащий должностным лицом? 

В этой связи показательна практика правового регулирования в зарубежных странах, 

которая, в частности, в некоторых случаях идет по пути конкретного описания признаков 

должностного лица. Так, например, к одной из категорий должностных лиц в контексте 

уголовно-правового подхода согласно законодательству США относятся «специальные 

правительственные служащие, в число которых входят чиновники или служащие 

федеральных законодательного и исполнительного органов, любого независимого органа 

США, которые работают за вознаграждение или без него не менее 130 дней в году». 

Сначала необходимо дать общеправовое определение понятия «должностное лицо». 

При этом оно должно быть широким по смыслу, с тем, чтобы могло использоваться 

применительно к любым видам правоотношений, то есть представлять собой некоторую 

собирательную конструкцию по содержанию. Например, должностное лицо - это лицо, 

замещающее должность, предусмотренную соответствующим правовым актом, отвечающее 

предъявляемым по ней требованиям к знаниям, квалификации и стажу работы, которое для 

осуществления своей профессиональной служебной деятельности наделено специальным 

правовым статусом, предусматривающим: обладание конкретными правами и 

обязанностями, необходимыми для осуществления возложенных на лицо функций; наличие 

нормативно закрепленных структурно-функциональных связей лица как в структуре 

организации, где лицо состоит на службе, так и вне ее; несение повышенной ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Подобное 

изложение понятия «должностное лицо» обусловлено тем, что оно тесно взаимосвязано с 

двумя дефинициями: «должность» и «правовой статус», являющимися по своей сути 

сложными категориями, имеющими структуру с входящими в нее элементами. 

Далее, на основе модели общеправового понятия должностного лица необходимо 

раскрыть (произвести полное и всестороннее описание) понятие должностного лица 

применительно к конкретной сфере деятельности (например, публичные и частные 

должностные лица) и с учетом специфики соответствующей отрасли права, уделяя при этом 

особое внимание описанию правового статуса данного должностного лица с полной и 

всесторонней характеристикой составляющих его элементов. 

Нам представляется, что главной целью законодательного закрепления понятия 

должностного лица является устранение всех пробелов и противоречий в действующем 

законодательстве с учетом всех имеющихся научно-теоретических разработок по данной 

тематике. Правовая наука России должна и дальше углублять исследования в данном 

направлении. Это позволит облегчить использование понятия «должностного лица» 

правоприменительными органами, особенно в части привлечения должностных лиц к 

юридической ответственности, а также повысить эффективность реализации 

соответствующих правовых норм, регламентирующих управленческую деятельность, 

государственно - служебные отношения, права и обязанности граждан в сфере управления. 

Таким образом, исследование проблемы тем более актуально, что в настоящее время 

традиционные уголовно-правовые и другие меры не дают должного эффекта, в этой связи с 

особой остротой встает вопрос о необходимости поиска новых форм и методов борьбы с 

рассматриваемыми преступлениями на основе правильного применения уголовно-правовых 

и других норм права, соответствующих по содержанию реалиям социальной и 

экономической жизни общества и тенденциям развития криминогенной обстановки в стране. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития альтернативных 

способов разрешения споров в Кыргызской Республике на примере третейских судов. 

Говорится о причинах, тормозящих развитие  альтернативных форм разрешения правовых 

конфликтов, в том числе связанных с юридическим образованием в ВУЗах республики.   

Ключевые слова: проблемы, перспективы, третейские судьи, конфликты, правовое 

сознание. 

 

Макалада Кыргыз Республикасында третейдик соттордун мисалында мелдештердин 

альтернативдик жолдору аркылуу көйгөйлөрү жана перспективалары каралат. Укуктук 

чыр-чатактарды альтернативдик ыкмалар жолдору аркылуу чечилишинин себептери 

аныкталат, анын ичинде республикадагы ЖОЖдордогу юридикалык билим берүү менен 

байланышкан маселелер жөнүндө айтылат. 

Ачкыч сөздөр: көйгөйлөр, перспективалар, третейлик соттор, чыр-чатактар, укуктук 

аң-сезим. 

          

In the article the problems and prospects of alternative methods of dispute settlement in the 

Kyrgyz Republic on the example of arbitral tribunals. Speaking about the reasons hindering the 

development of alternative forms of resolving legal conflicts, including those related to legal 

education in the universities of the country. 

Keywords: Problems, Prospects, arbitrators, conflicts, legal consciousness. 

 

     Во всем мире существует практика применения альтернативных форм разрешения 

правовых конфликтов (Alternative Dispute Resolution, или ADR). Они выступают как 

альтернатива по отношению к официальному правосудию, к судебной системе государства.  

Данная терминология   используется не только в теории, но и в правотворчестве и 

юридической практике. Активное введение в практику ряда иностранных государств 

указанного института позволило в существенной части решить вопрос загруженности 

государственных судов и роста судебных расходов. Особо удобны эти методы при решении 

экономических споров, т.к. предоставляют возможность привлекать к судебному 

разбирательству квалифицированных экспертов, что не всегда доступно в классическом 

судопроизводстве. Судебное разбирательство изначально предполагает противостояние 

сторон и часто еще больше нарушает отношения между ними. Нередко вынесение судебного 

решения не означает действительного разрешения конфликта, а напротив, может 

спровоцировать его эскалацию. Не только проигравшая, но и выигравшая сторона бывает не 

удовлетворена достигнутым результатом[1]. Независимо от правовых деклараций, сроки 

рассмотрения споров увеличились. Если учесть высокую стоимость, формальность и 

недифференцированность процесса, можно сделать вывод о том, что гражданское 

судопроизводство в целом является малодоступным и недостаточно эффективным. 

Складывается ситуация, в которой государство гарантирует гражданам право на судебную 

защиту, а органы, которые должны реализовать этот принцип, не в состоянии обеспечить 

реальную защиту прав в полном объеме и оперативно. Реформирование государственной 

судебной системы  – не единственный способ решения данной проблемы. Судебная система 

не может расширяться бесконечно, ее содержание весьма затратно [2]. 

   Доминирующим принципом использования ADR  является достижение понимания 

сторонами требований оппонентов, что позволяет сохранить правоотношение между 
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сторонами до (и после) разрешения спора. К ортодоксальному же судопроизводству 

субъекты прибегают в большинстве случаев, когда правоотношение уже прекращено 

(нарушено).  Альтернативные способы основаны на достижении соглашения между 

спорящими сторонами, решение спора начинается уже с достижения определенных 

соглашений между спорящими сторонами, что способствует смягчению конфликта, переводу 

его из плоскости антагонизма в плоскость творческого противоречия. Их отличительной 

особенностью является характер и степень участия субъектов, а также участие третьей 

нейтральной, пользующейся доверием конфликтующих сторон, третьей нейтральной 

стороны на результат процедуры разрешения спора. Альтернативное решение споров   не 

может заменить правосудие,  не может преградить доступ к нему,  оно лишь способствует 

ему. 

  Альтернативные формы решения споров оказались настолько эффективными на 

практике многих иностранных государств, что государственные органы во многих случаях 

официально рекомендуют их использование. В этом воплощается принцип экономии 

государственной репрессии: государство должно применять свою публичную власть лишь, в 

крайнем случае, когда иные средства исчерпаны, и в чрезвычайно дозированных размерах. 

ADR  могут приобретать самые различные формы: посредничество, примирение, третейский 

суд (arbitration) – разрешение спора с помощью независимого, нейтрального лица – арбитра 

(или группы арбитров), который уполномочен вынести обязательное для сторон решение и 

т.д. В нашем обществе деятельность последних наиболее актуальна.  

Развитие третейского суда, как альтернативы государственному суду практически во 

всех странах рассматривается как позитивное явление, способствующее значительному 

облегчению бремени, лежащего на государственном правосудии в сфере разрешения 

конфликтов, возникающими между участниками хозяйственного оборота. Большинство 

государств закрепило юридическую допустимость третейского судопроизводства. Эти 

положения нашли свое отражение в таких нормах международного частного права как: 

Типовой закон ЮНИСТРАЛ о международном коммерческом арбитраже, Нью-йоркская 

конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений, Женевская Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитраже. 

Третейское разбирательство возникло в древности и получило свое развитие во 

многих странах. Как один из способов альтернативного разрешения споров, третейское 

разбирательство вбирало в себя различные подходы со стороны государства и его нынешнее 

положение в каждой конкретной стране, это результат принятия государством 

общепризнанных правовых постулатов третейского разбирательства и их развития с учетом 

особенностей национальной правовой и социально-культурной системы. Развитие 

третейского разбирательства в различных государствах началось в разное время. Степень 

развитости этого правового явления так же различаются в разных государствах и часто 

весьма кардинально[3]. 

Национальные законы о третейском разбирательстве в достаточно сильной мере 

унифицированы, тем не менее, развитие третейского разбирательства происходит в разных 

странах разными темпами. Очевидно, что уровень законодательного регулирования ADR  не 

является тем решающим фактором, который определяет, как оно будет развиваться в 

конкретной стране. Правовые принципы ADR не значительно различаются в разных 

государствах, законы о третейских судах весьма похожи по подходам к регулированию, но 

они оказывают различное влияние на него как раз в силу различия в ценностях, 

существующих в разных культурах. Те ценности, которые придают импульс ADR в одной 

правовой среде, являются малозначимыми в другой, а потому выполняют отчасти 

декларативную функцию, а не ту для которой предназначены. На наш взгляд, чтобы 

добраться до причин тормозящих развитие ADR в Кыргызской Республике, многие его 

базовые принципы следует подвергать анализу не с точки зрения их правового содержания и 
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формальной закрепленности в законе, но и того какую именно роль они играют в нашем 

обществе. 

Признанным является утверждение, что третейское разбирательство отличается 

добровольностью передачи спора в третейский суд, исходя из доверия к нему. Третейское 

разбирательство характеризуется широчайшей диспозитивностью, позволяющей сторонам 

самим устанавливать процедурные правила рассмотрения спора, основано на принципе 

конфиденциальности, независимости третейских судей, характеризуется большим 

стремлением к урегулированию спора. Частноправовой характер ADR определяет меньшее 

вмешательство государства в процедуру урегулирования спора, по сравнению с 

правосудием. Это восполняется большим доверием сторон к решению, вынесенному 

избранными сторонами третейскими судьями которым они доверяют и с использованием 

правил установленных этими сторонами. Эти базовые постулаты должны являться опорой 

третейского разбирательства и оказывать решающее воздействие на его формирование в 

Кыргызской Республике.  Каково же   их реальное влияние на третейское разбирательство, в 

нашей правовой и культурно-социальной среде. 

  Однозначно можно сделать вывод: третейский суд  не воспринят кыргызской 

правовой системой как нормальный, цивилизованный способ разрешения спора и до сих пор 

воспринимается   как «правовая аномалия».  

  Ответ на такое отношение в юридической среде к третейским судам кроется не только 

в деформации общественных ценностей, но и в системе профессионального юридического 

образования. Большинство юридических ВУЗов Кыргызской Республики не дают студентам 

знаний о третейском разбирательстве, за исключением небольшого фрагмента в рамках 

гражданского процесса в силу недопонимания важности данного направления 

юриспруденции. Преподаванию ADR  не находится места среди юридических дисциплин, 

поскольку система юридического образования Кыргызской Республики построена исходя из 

важнейшей роли правоохранительных дисциплин и дисциплин карательного уклона.  

Дисциплины, связанные с разрешением споров не нашли своего места в образовании, а 

дисциплины, связанные с регулированием расследования преступлений и наказания, до сих 

пор главенствуют.  Для чего студенту юристу в таком объеме многие дисциплины: 

криминалистика, криминология, уголовно-исполнительное право, правоохранительные 

органы, прокурорский надзор?  При изучении образовательных программ юридических 

ВУЗов  может сложиться впечатление, что республику скоро захлестнет волна преступности 

и террора или в скором времени стоит ожидать массовых репрессий со стороны государства, 

к которым необходимо  подготовить соответствующих специалистов. Эти знания 

необходимы,  но почему они даются за счет  дисциплин, позволяющих предотвратить или 

урегулировать конфликт. Необходимо, наконец, понять, что следователи, прокуроры и судьи 

не вытянут государство из экономического кризиса, этот вопрос могут решить только 

предприниматели, а вследствие этого необходимо развивать и внедрять в учебный процесс 

другие направления юриспруденции. Такое место частноправовых способов защиты прав 

формирует у юриста отношение к ADR  как к явлению, стоящему в стороне от главной 

дороги развития юриспруденции. Важнейшим направлением формирования правовой 

культуры является воздействие на профессиональное юридическое сообщество [4]. Здесь 

уместна как элементарная правовая пропаганда, которая должна вестись силами третейских 

судов, но важнейшим будет обращение внимания на профессиональное образование. 

Полноценные знания об альтернативных формах разрешения споров должны быть 

естественными для каждого юриста. Эти знания должны распространяться  не только в 

ВУЗах, где они должны быть необходимым элементом образовательного стандарта, но и 

стать квалификационными требованиями для судей и адвокатов. 

Что касается методов ведения переговоров, преодоления конфликтных ситуаций и 

примирения, то знаниями в этой области должен обладать каждый юрист. Посредничество 

успешно используется во многих странах для разрешения гражданско-правовых споров и 
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основано на методах, разработанных психологами. Наша система юридического образования 

и правоприменительная практика, недооценивает приемы и процедуры, изучаемые 

психологией и конфликтологией. 

Реальное поведение государства в области распространения альтернативных форм 

разрешения споров свидетельствует о неприятии властью положения, когда государство 

делегирует право на рассмотрение споров и лишается возможности вмешиваться в это 

процесс.  Предпринимаются попытки, высказываются мнения о подчинении третейских 

судов государственным структурам.  Необходимо понять, что третейский суд вполне 

цивилизованный способ разрешения споров, который не разрушает кыргызскую правовую 

систему. Но такое понимание все меньше от инстанции к инстанции, которые не могут 

смириться с запретом их вмешательства в деятельность третейских судов.   

Правовая база ADR имеет свои дефекты. Но они не могут оправдать нынешнего ее 

состояния в Кыргызской Республике. Далеко не во всех государствах,  ADR  занимает 

достойное место в правовой системе, но важно понять, возможно, ли развитие данных форм 

разрешения правовых конфликтов в Кыргызской Республике или они будут играть 

третьестепенные роли в правовой системе?  

Усиление правового регулирования для достижения ощутимого эффекта должно быть 

направлено не столько на закрепление общих принципов деятельности, сколько на усиление 

правового эффекта от ADR. Изменения закона, будут оправданы, если они будут носить 

действительно фундаментальный характер, существенно изменяющий место и роль 

третейского суда в механизме защите прав. Именно такого рода изменения дадут сигнал, что 

государство заинтересовано в эффективности ADR и поддерживает их договоренность в 

этом.  

Несомненную важность будет иметь планомерная работа по повышению правовой 

культуры и изменения общих социально-культурных установок. Очевидно, что эта задача 

носит общегосударственный характер и не может быть решена инициативой третейского 

сообщества. Эйфория от вседозволенности и уверенности, что рынок сам все отрегулирует, 

уже прошла. Нарастающие усилия государства по установлению порядка в государственном 

регулировании общественных отношений и судопроизводства показывают, что 

первоочередной задачей в этом направлении является  решение проблемы эффективного 

разрешения правовых споров. С разрешением споров государство, безусловно, справляется, 

но вот эффективность судопроизводства не повышается, поскольку нагрузка на судебную 

систему оказалась непомерно высокой. В долгосрочной перспективе государство обратит 

внимание на ADR  уже в силу затруднительности разрешения в одиночку, поставленной 

перед ним задачей.   

Для успешного развития третейских судов и других форм и методов альтернативного 

судопроизводства нам пока не хватает ни законодательной базы, ни финансовых средств, ни 

позитивного отношения в обществе  в целом и в юридическом сообществе в частности, когда 

ADR расценивают как необоснованное уклонение от юрисдикции государственной судебной 

системы. Вместе с тем свобода экономической деятельности, свобода договора предполагает 

и известную свободу урегулирования разногласий между субъектами такого рода 

правоотношений. Считается, что ADR применимы к большинству гражданских дел. 

Существует точка зрения о возможности их применения и по некоторым уголовным делам. 

Поиск компромисса в работе юриста, поиск компромисса в хорошем смысле, в 

цивилизованной форме – вот существенность альтернативных форм и методов разрешения 

правовых конфликтов. 
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 УДК 823.1                                                                                Мусаева А.К., ст.преп. КРСУ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО МИРА  

ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ ДРУГОГО ЯЗЫКА 

 

Писатель и переводчик: по–настоящему хороший перевод, без сомнения, требует 

безупречной легкости в обращении с языком, но что действительно необходимо, так это 

пристрастное отношение, любовь к переводимому материалу. 

Ключевые слова: детская литература, перевод, искусство слова, двуязычие, 

бикультурный, переводчик, жанр, русская литература, зарубежная литература, 

интеллектуальное образование. 

 

Жазуучу жана котормочу: чыныгы мыкты котормо албетте, тил каражаттарын 

колдонууда жеңилдикти талап кылат, бирок чындап зарыл болгон нерсе бул, которулуучу 

материалга калыс мамиле жасоо жана аны жактыруу.  

Негизги сөздөр: балдар адабияты, котормо, көркөм сөз өнөрү, кош тилдүүлүк, кош 

маданияттуу, котормочу, жанр, орус адабияты, чет элдер адабияты, интеллектуалдык 

билим. 

 

Writer and translator: a really good translation, no doubt, requires impeccable ease of use 

with the language, but what is really needed is a biased attitude, love of translated materials 

Keywords: children's literature, translation, word art, bilingual, bicultural, translator, 

genre, Russian literature, foreign literature, intellectual education. 

 

Все убеждены в том, что писать и переводить литературу для детей легче и проще, 

чем для взрослых. Детскую литературу ошибочно считают плодом малоквалифицированного 

умственного труда. Такое неправильное понимание происходит из-за того, что детская 

литература написана более простым языком и короткими предложениями, чтобы ее мог 

понять ребенок.  

Но перевод и даже написание литературы для детской аудитории требуют больших усилий и 

ответственности как автора, так и переводчика. Ведь они должны учитывать целый ряд 

ограничений, таких как цензура, вопросы морали и этики и так далее. Кроме этого, детская 

литература не отличается от взрослой, поскольку это тоже литературное творчество. И так 

переводчик, переводя для детей, должен адаптировать исходный текст, чтобы сделать текст 

перевода доступным для детей.  

Все моральные законы чрезвычайно важны для процессов интеллектуального 

образования и социальной интеграции маленького читателя, которые определены 

социальными ценностями. Культурные аспекты также чрезвычайно трудны: переводчик 

должен знать обе культуры – исходного языка и языка перевода, поскольку то, что может 

быть приемлемым для детей в одной культуре, возможно, будет неприемлемо в другой. 

Поэтому переводчик должен быть двуязычным и бикультурным. 

http://www.lawclinic.ru/library
http://www.pravosoznanie.org/741/
http://www.frbitrage.ru/
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Ведь переводчик художественных текстов является связующим звеном между 

автором и читателем. Именно от него зависит, понравится ли читателю произведение, 

полюбят ли автора в чужой для него стране. Читатель воспринимает книгу через призму 

мыслей и эмоций переводчика. Таким образом, переводчик становится соавтором 

литературного произведения.  

Просто хорошо знать иностранный язык – недостаточно. Необходимо в совершенстве 

владеть родным языком – разными слоями лексики. 

В русской детской литературе в переводах вошли произведения мировой литературы: 

книги Ж. Верна, Т. М. Рида (Т. Майн-Рида), Г. Эмара, А. Доде, Г. Бичер-Стоу, Р. Л. 

Стивенсона, Марка Твена, А. Конан-Дойла, Дж. Лондона. Подростков привлекали в них 

яркость этнографического колорита, красота описаний природы, занимательность сюжета, 

достоверность в изображении характеров. Юные герои этих произведений в самых трудных, 

подчас трагических обстоятельствах сохраняют своѐ достоинство, мужество, доброе 

отношение к людям. Неизменным успехом у читателя пользовались народные и 

литературные сказки, в т. ч. ―Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по 

Швеции‖ С. Лагерлѐф, ―Алиса в стране чудес‖ Л. Кэрролла, рассказы и сказки Р. Киплинга, 

рассказы о животных Э. Сетон-Томпсона и др. 

Зачинателями советской поэзии для детей были К. И. Чуковский, В. В. Маяковский, 

С. Я. Маршак. Для Чуковского важная задача поэзии – помогать утверждаться детскому 

оптимизму. Весѐлые, остросюжетные, динамичные стихотворные сказки Чуковского 

(―Крокодил‖, ―Мойдодыр‖, ―Муха-цокотуха‖, ―Тараканище‖, ―Чудо-дерево‖, ―Бармалей‖), 

легко запоминавшиеся уже в двух-трѐхлетнем возрасте, способствовали расширению 

возрастных границ детской литературы. 

Создателем весѐлого, лаконичного и точного ―детского‖ стиха выступил Маршак. Его 

стихи афористичны, полны юмора, близки народной речи. Прошлое и настоящее, радость 

труда, благородство и отвага, удивительные свойства вещей, люди трудных, заманчивых 

профессий, игры и дела ребят – основные темы стихотворений Маршака (―Вчера и сегодня‖, 

―Пожар‖, ―Почта‖, ―Рассказ о неизвестном герое‖ и др.). 

Уменье пристально всматриваться в жизнь растущего человека, начиная от первого 

его шага, первых игрушек и первых психологических проблем, отличает поэзию А. Л. Барто. 

Особенно была любима читателями литературная сказка – жанр, меньше прочих 

испытывавший влияние идеологических стереотипов. Богатство вымысла, увлекательный 

сюжет, герой, который близок читателю, – основные особенности сказок ―Три толстяка‖ 

Олеши, ―Золотой ключик, или Приключения Буратино‖ А. Н. Толстого, пьес ―Красная 

шапочка‖ и ―Снежная королева‖ Е. Л. Шварца, ―Волшебник Изумрудного города‖ А. М. 

Волкова. Большой популярностью пользовались повесть-сказка ―Старик Хоттабыч‖ Л. И. 

Лагина и юмористические ―Приключения капитана Врунгеля‖ А. С. Некрасова. 

В истории развития кыргызской советской литературе жанр детской литературы 

является самым молодым. И не смотря на это у нее есть своя история. И она начинается с 

произведения Аалы Токомбаева «Курманбек» напечатанного в казахском журнале 

«Шолпан» в 1923 году. Появление на свет произведения было открытием первой страницы 

кыргызской детской литературы.  

Для первых киргизских поэтов, прозаиков, драматургов переводческий труд был 

важной предпосылкой их творческого становления. С большой настойчивостью киргизские 

литераторы осваивали накопленный веками опыт словесно-художественной культуры Запада 

и Востока и, прежде всего, русской классики.  

Не имея переводческой практики, киргизские писатели работали вначале по 

преимуществу интуитивно: передавали лишь общее содержание оригинала, пропуская 

трудноподдающиеся места, привносили в текст много субъективного. Часто при переводе не 

учитывались стилевые особенности произведения, и всѐ же значение первых опытов очень 
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велико. Переводы способствовали взаимообогащению культур, повышению 

художественного уровня произведений киргизских писателей. 

На творческом горизонте 20-х годах появились имена К.Тынстанова, С.Карачева, 

К.Баялинова, М.Абдыкеримова, А.Токомбаева, М.Элебаева, Б.Кененсарина, имена тех, для 

кого произведения русских писателей стали доступными оригинале, на русском языке. Им 

принадлежат  первые печатные издания собственных литературных произведений и 

переводы из русской литературы. 

Начало было положено К. Тыныстановым – он перевел на киргизский язык 

«Интернационал», что соответствовало политической задаче первых лет советской власти. В 

1922 году, задавшись целью составить учебную книгу по киргизскому языку, он обратился к 

басне И.А. Крылова «Стрекоза и муравей». Басня была опубликована в «Книге для чтения», 

изданной в Ташкенте в 1924 году, и в «Сборнике стихов Касыма» напечатанном в Москве в 

1925 году. Именно басня И.А. Крылова «Стрекоза и муравей» стала первым произведением 

русской литературы, указавшим стартовую линию для интенсивного развития искусства 

художественного перевода. 

Впервые печатались и переводились на киргизский язык произведения для детей и 

русских, и зарубежных писателей. Назовем только имена писателей, чьи произведения были 

изданы на киргизском языке в 30-е годы: Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, К. Чуковский, С. 

Маршак, Б. Житков, Л. Кассиль, Б. Корнилов, В. Гаршин, В. Катаев, Л. Квитко, М. Ильин. 

В 30-е гг. У. Абдукаимов переводит стихи и поэмы А. С. Пушкина, «Ревизора» Н. В. 

Гоголя, рассказы М. Горького; К. Эшмамбетов — рассказы М. Е. Салтыкова-Щедрина, 

трагедии «Гамлет» и «Отелло» У. Шекспира; К. Маликов — повести Л. Н. Толстого; К. 

Эсенкоджоев — «Гулливера» Дж. Свифта; А. Осмонов — басни И. А. Крылова.  

Среди переводов зарубежных авторов можно было бы особо отметить перевод «Кола 

Брюньона» Ромена Роллана в переводе О. Орозбаева. Перевод был сделан с глубоким 

пониманием сути произведения. К таким же заметны переводам относятся, «Маугли» 

Р.Киплинга (1958), «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1957) в переводе А. Аралбаева, 

«Всадник без головы» Майн Рида (1959) в переводе С. Бектурсунова. То, что эти 

произведения популярны и любимы, свидетельствует о том, что труд переводчика не пропал 

даром.  

Невозможно создать адекватный перевод, не понимая национального и исторического 

контекста; процесс перевода - это полная самоотдача, многогранная творческая и 

исследовательская работа. Поэтому первая задача переводчика – хорошо знать язык, с 

которого  переводишь произведение. Переводчик должен буквально вжиться в иноязычный 

текст.  
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ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН  

КОНСТИТУЦИЯЛЫК-УКУКТУК АБАЛЫ 

 

Конституционно  правовой  статус сотрудников органов внутренних дел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ключевые слова: статус, нормативно-правовой, компетенция, реформирование. 

 

Ички иштер органын кызматкерлеринин Конституциялык укуктук абалы. 

Негизги сөздөр: статус, укуктук-нормативдүү, реформалоо, компетенция.  

 

The constitutiond law status of an emplager in an inside departments affair.  

Key words: the constitutiond lawе, the municipal law. 

 

    Исполнительную власть в Кыргызской Республике осуществляет Правительство, 

подчиненные ему  министерства, государственные комитеты, административные ведомства и 

местные государственные администрации. 

Правительство  является  высшим органом исполнительной власти Кыргызской Республики. 

 Правительство возглавляется  Премьер - Министром.  Правительство состоит из 

Премьер-министра, вице-премьер - министров, министров и председателей государственных 

комитетов. 

Структура Правительства включает в себя министерства и государственные 

комитеты.      (Конституция КР -2001-г) (1.101с). 

ОВД как  исполнительный   орган  подчиняется  исполнительной власти. 

Министр  внутренних  дел  избирается  Жогорку   Кенешом  по представлению  премьер -  

министра и  подотчетен  Жогорку  Кенешу. 

Работу ОВД координирует вице - премьер - министр по  безопасности. Представитель  

власти лицо, предписания  которого являются обязательными для граждан, учреждений, 

предприятий или организаций. Функции его могут быть самыми различными: 

административно-хозяйственные, организационно - распорядительные, но компетенция 

представителя власти  одна - это  полномочия властного характера:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Формирование  ОВД  по поручению народа соответствующими органами   власти; 

самостоятельность;  территориальную организацию структур; сочетание централизма  и 

децентрализации; разграничение предметов ведения и полномочий с другими  

правоохранительными органами государства; законность, гуманизм, гласность в организации 

и функционировании; презумпции не виновности и добропорядочности.                                                               

Правовой  статус органов внутренних дел;  Правовая основа деятельности органов 

внутренних дел. Правовую основу деятельности органов внутренних дел  составляют 

Конституция Кыргызской Республики, Настоящий закон, другие законодательные акты 

Кыргызской Республики, а также  международно - правовые соглашения и договоры.                                                        

Прохождение службы в органах внутренних дел. Порядок и условия прохождения службы в 

органах внутренних дел регламентируются  настоящим  Законом и Положением о 

прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, 

утверждаемым  правительством Кыргызской  Республики.  

Сотрудником  органов внутренних дел  может быть гражданин Кыргызской 

Республики, не имеющий гражданства другого государства, не имеющий судимости за 

уголовные преступления, независимо от того, погашена или снята эта судимость, не моложе 

19 лет (за исключением лиц, обучающихся в учебных заведениях Министерства внутренних 

дел Кыргызской Республики и равнозначных учебных заведениях других государств), 

прошедший военную службу в рядах Вооруженных Сил и подготовку по программе 

офицеров запаса или альтернативную (вневойсковую) службу по основаниям, вытекающим 
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из семейного положения, годный к службе в органах внутренних дел, обладающий 

квалификационными знаниями, предъявляемыми к сотруднику органов внутренних дел.                                                                                                                                        

           Квалификационные требования, предъявляемые к сотруднику органов внутренних дел, 

определяются Положением о прохождении службы рядовым  и начальствующим составом 

органов внутренних дел  Кыргызской Республики. 

Специальное звание сотрудника органов внутренних дел приравнивается к воинскому 

званию. Перечень  специальных  званий устанавливается Жогорку  Кенешом  Кыргызской 

Республики, а также их присвоения -Президентом  Кыргызской  Республики.  Сотрудник 

органов внутренних дел  является представителем власти, находится под защитой 

государства и при исполнении служебных обязанностей обладает правом 

неприкосновенности. Законные требования сотрудника органов внутренних дел обязательны 

для выполнении гражданами и должностными лицами. Показания  сотрудника  органов  

внутренних дел по  делу о преступлении или административном правонарушении 

оцениваются наравне с иными доказательствами, полученными в установленном законом 

порядке   [2.2-3с]. 

          Указ  Президента  Кыргызской  Республики  

Об утверждении положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом 

органов внутренних дел Кыргызской Республики. 

          Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом  органов           

внутренних  дел  Кыргызской  Республики. 

          Общие положении.  Настоящее Положение определяет правовую основу, регулирует 

порядок  и условия прохождения службы рядовым и начальствующим составом органов  

внутренних  дел  Кыргызской  Республики. 

          Сотрудники  органов  внутренних дел  Кыргызской Республики. Сотрудниками 

органов внутренних дел Кыргызской Республики (далее сотрудники) являются  граждане 

Кыргызской Республики, занимающие штатные должности рядового и  начальствующего 

состава  органов внутренних дел или состоящие в распоряжении кадров Министерства 

внутренних дел Кыргызской Республики (далее  МВД), курсанты, слушатели, адьюнкты  и 

докторанты учебных заведений МВД, которым присвоены в установленном настоящим 

Положением порядке специальные звания рядового и  начальствующего состава  органов 

внутренних дел. Сотрудники  обязаны обеспечить сохранность форменной одежды, 

служебных удостоверений, жетонов личных номеров. Их утрата является грубым 

нарушением служебной дисциплины, виновные привлекаются к дисциплинарной 

ответственности.   

Сотрудники  после прохождения соответствующей подготовки имеют право на 

постоянное ношение, хранение табельного огнестрельного оружия и специальных  средств  в 

порядке, определяемом министром.  

           Министерства, государственные комитеты, административные ведомства,  

уполномоченные  представители  Правительства. Министерства и государственные 

комитеты. В  структуре Правительства осуществляют свою деятельность министерства и 

государственные комитеты.   [4.1-2с]. Концепция развития  МВД КР на период с 2011 на 

2015го Задачи реформирования ОВД КР                                                                                      

Цель реформирования:   

Настоящая Концепция является  документом, содержащим  основные положения  по 

стратегическому реформированию ОВД и является официальной позицией МВД КР по 

основным направлениям и принципам совершенствования  деятельности  в период с 2011 по 

2015 годы, участниками которой являются  Правительство КР, а также международные 

организации. 

Осуществление  некоторых из принципов данной Концепции зависит от финансового  

и материально-технического содействия  Правительства КР и международных  доноров. 

  Задачи реформирования ОВД КР: 
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- совершенствование нормативно-правовой базы ОВД; 

- трансформация милиции в службу полиции; 

- обеспечение охраны прав, свобод человека и гражданина,  его имущества, собственности,  а 

также интересов общества и государства;                                            

- повышение  профессионализма, ОВД; 

- установление доверительных отношений социального партнерства с общественностью; 

- прозрачность, публичность и расширение внешней подотчетности в милицейской работе; 

- внедрение органа гражданского наблюдения за  неправомерностью действий  сотрудников 

ОВД КР; 

- устойчивые государственные социально-правовые гарантии сотрудников ОВД.                                                                                                                      

Конституционно-правовые  основы  исполнительной  власти в Кыргызской Республике                                                                                          

Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г., отказавшись от термина 

«Государственное управление», ввела в оборот новое понятие-«Исполнительная 

власть».Исполнительная власть  функционирует  не сама по себе, а реализуется в 

деятельности специальных органов, подчиненных ему органов власти. 

 Орган исполнительной власти – это организованный коллектив, образующий 

самостоятельную часть государственного механизма  и реализующий задачи и функции 

исполнительной власти;                                                

- орган исполнительной власти подзаконен, осуществляет свою деятельность на 

основе и во исполнение закона;                                                                                                                                                    

- орган исполнительной власти  имеет территорий масштаб деятельности;    

- образование, правовой статус исполнительного органа государственной власти 

регулируется  Конституционным и административным правом, а во многих случаях еще и 

другими отраслями права (финансовым, земельным, семейным и т.д.). Например: 

деятельность следственных аппаратов  МВД, ГКНБ КР регламентирована  УПК КР и 

Административным правом.                            

- Большинство  исполнительных органов государственной власти имеет права  

юридического лица, а значит, в соответствии с Гражданским кодексом КР. Они 

одновременно  являются учреждениями (так, областное учреждение ГКНБ - это орган и 

юридическое лицо, статус юридического лица ему необходим, чтобы денежными средствами 

и иным имуществом обеспечить выполнение возложенных на него задач)  [4. 3-4с.].                                                                                                                                

По данным концепциям в сфере социальной защиты  сотрудникам и пенсионерам  

ОВД на сегодня  дает  свои  результаты: увеличена  заработная плата сотрудникам и 

пенсионерам  ОВД.  

Литература: 

1. Конституция Кыргызской Республики. Б:    Академия  2010г.  [1.101]. 

2. Закон об органах внутренних дел Кыргызской Республики от11 января 1994 года №360 [2, 

2-3]. 

3. Концепция развития Министерства внутренних  дел Кыргызской Республики на период с 

2011 по 2015 годы (рабочая версия (30 03 2011г.) [3.3-4 ]. 

4. Указ президента Кыргызской Республики об утверждении службы рядовым и 

начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики от 30 октября 

2009 года № 480 [4. 3-4].          

 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

311 
 

УДК: 53.083.3 (5752)                                                      Нарбаев О. Б., ст. преп. ОшГУ 

 

СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Бул макалада соттук –баллистикалык экспертизанын түшүнүгү, түрлөрү, 

аныктамалары жөнүндө маалыматтар берилди. Андан сырткары ок атуучу куралдардын 

түрлөрү каралды. 

Ачкыч создор: соттук балистикалык экспертиза, ок атуучу куралдар, түрлорү, 

классификациялоо. 

 

В данной статье рассмотрено понятие, виды и определение судебно-баллистической 

экспертизы, а также виды огнестрельных оружий. 

         Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, огнестрельное оружие,виды, 

классификация. 

          

 In this article, the concept of judicial examination -ballistikalık, given the information about 

the types of determinations.  

         Key words: In addition to the type of firearms. 

 

По делам, связанным с применением огнестрельного оружия, нередко назначается 

судебно-баллистическая экспертиза. Экспертные исследования проводятся для решения 

задач идентификационного и неидентификационного характера. Идентифицируемый объект 

нередко называют искомым, поскольку его, как правило, необходимо сначала отыскать, а 

уже потом подвергнуть идентификационному исследованию. Обычно он входит в группу 

проверяемых объектов, поскольку из нее и выбирается. Эта группа должна удовлетворять 

следующим условиям: быть максимально узкой и предположительно включать искомый 

объект. 

При проведении судебно-баллистической экспертизы проверяются все виды оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения. 

Разрабатываются рекомендации по применению методов обнаружения этих объектов, их 

изъятию и исследованию. Согласно закону «Об оружии» оружие - это устройство и 

предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи 

сигналов. 

Огнестрельное оружие- оружие, предназначенное для механического поражения цели 

на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового 

или иного заряда. 

Холодное оружие- оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

Пневматическое оружие- оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или 

отверженного газа. 

Газовое оружие- оружие, предназначенное для временного поражения живой цели 

путем применения слезоточивых или раздражающих веществ. 

В зависимости от целей использования соответствующими субъектами, а также по 

основным параметрам и характеристикам оружие подразделяется на: 

1. гражданское; оружие, предназначенное для использования в целях самообороны, для 

занятий спортом и охоты. При этом гражданское оружие должно исключать ведение 

огня очередями и иметь емкость магазина(барабана) не более 10 патронов. 

2. служебное; 

3. боевое ручное стрелковое и холодное. 

Основными частями огнестрельного оружия являются: 
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- ствол 

- затвор 

- барабан 

- рамка 

- ствольная коробка. 

В канале ствола пистолета имеются нарезы- пологие винтообразные углубления. Наличие 

нарезов в канале ствола пистолета имеет важное значение, с одной стороны они придают 

точность и дальность стрельбе и позволяют идентифицировать оружие по выстрелянным 

пулям, другой важной характеристикой огнестрельного оружия является калибр- диаметр 

ствола пистолета. У нарезного оружия калибр paвен расстоянию между противоположными 

полями нарезов, у гладкоствольного оружия - внутреннему диаметру ствола. 

Пример строения ствола показан на рисунке 1. 

В целом ряде случаев для идентификационного исследования необходимы объекты-

образцы. Идентифицируемый и идентифицирующий объекты отнюдь не всегда могут 

быть сопоставлены непосредственно: пуля, гильза и оружие, письменные знаки, следы 

крови, спермы, волосы и человек их оставивший, 

В зависимости от способа к условий получения объектов-образцов их подразделяют 

на экспериментальные и свободные. Экспериментальные-это те, которые получены 

специально для целей идентификации (рукописи, выполненные под диктовку следователя, 

пули и гильзы, стреляные из подозреваемого оружия ). К свободным образцам относятся те, 

появление которых не связано с совершением и расследованием преступления. Их ценность 

выше, т.к.они обычно более содержательны по объему признаков. В качестве образцов могут 

фигурировать массы веществ и предметов (чернила, ГСМ, краска, порох, дробь), пробы 

воды, почвы, объектов растительного происхождения. Образцами, заменяющими 

идентифицируемый объект или идентифицирующий объект, нередко служат пули, гильзы и 

другие предметы, аккумулируемые в массивах криминалистической регистрации. 

Существует относительная устойчивость групповых и индивидуальных признаков 

объектов, естественным путем канал ствола оружия изнашивается , из-за чего судебно-

баллистическая экспертиза может оказаться безрезультатной, ибо существенно изменится 

канал ствола в результате износа. Например, 100-выстрелов из нарезного оружия. 

Сущность судебно-баллистическая экспертизы состоит в том, что она является 

способом выделения криминалистического объекта из множества ему подобных через 

установление факта его взаимодействия при применении огнестрельного оружия. 

Формулировки идентификационных задач довольно разнообразны. Например: к какой 

системе(модели, образцу)относится данное огнестрельное оружие; из оружия какой системы 

стреляна пуля (гильза), обнаруженная на месте происшествия: к какому заводу- 

изготовителю относятся патроны(пуля, дробь, гильза): не составляли   ли ранее обрез и часть 

ствола единое охотничье ружье; не относится ли патрон, использованный на месте 

происшествия , и патроны, изъятые у конкретного лица, к единому источнику 

Рис.1 
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происхождения. Здесь необходимо отметить, что баллистика тесно связана с трасологией, 

теорией криминалистической идентификации, оперативной и исследовательской 

фотографией, в частности, при расследовании возникает необходимость отождествления 

оружия по пулям, гильзам, установления вида использованного оружия по оставленным 

следам на различных объектах и т.д. 

По форме и размеру найденной пули определяют, для какого вида оружия она 

предназначена. На пулях остаются следы от нарезов ствола пистолета (трассы). При изъятии 

все предметы со следами выстрела тщательно и каждый отдельно упаковываются. Это 

делается для того, чтобы на предметах не образовывались следы постороннего воздействия ( 

трения о другие предметы, частицы посторонних веществ). 

Следы выстрела остаются на объекте в виде пробоин (сквозное или слепое отверстие), 

вмятин, отколов, царапин, а также следов пороха, опаления, термического воздействия газов, 

продуктов смазки. 

На характер следов выстрела влияют характеристики самого оружия, дистанция 

выстрела, свойства следовоспламеняющего объекта. Определение дистанции выстрела 

позволяет прояснить обстоятельства происшествия (например, исключить возможность 

самоубийства), при наличии двух следов от пули (например, сквозного отверстия в одном 

объекте и слепого в другом) возможно установление траектории полета пули. Траектория 

полета и дистанция выстрела дают возможность установить место, с которого был 

произведен выстрел. 

При недостаточности таких сведений исследование переводится в сферу 

материальных свойств объектов. Идентификационные баллистические исследования 

осуществляются с помощью различных методов и технических средств. При 

микроскопических исследованиях применяются стереоскопические (МБС-1, МБС-2), 

биологические (МБР-1, МБР-3, МБИ-3)микроскопы; для измерения различных параметров 

баллистических объектов, кроме инструментов контактного действия, применяются 

инструментальные микроскопы ММИ-1, ММИ-7. 

Изучение профиля различных следов осуществляется с помощью 

профилограффических метолов; щуповое профилирование (профиле - граффы моделей 201 

или 997),эпическое(двойной микроскоп МИС-11) фотоэлектрическое(микрофотометр МФ-4). 

Широко применяется и микрофотография с помощью универсальных камер или 

специальных фотонасадок для микрофотографирования. Сравнительный анализ судебно-

баллистических объектов проводится в различных формах. При решении задач по 

определению групповой принадлежности для сравнения используются такие источники 

информации, как классификации научные справочники и натурные коллекции. Другая форма 

сравнения - это сравнение с экспериментальными образцами, полученными с 

использованием предметов одной групповой принадлежности с исследуемым объектом. 

Процедура установления групповой принадлежности всегда предшествует индивидуальной 

идентификации. Только убедившись, что две изучаемые пули, например, выстреленные из 

оружия одного калибра и из канала ствола одинаковой конструкции и степени 

изношенности, можно приступать к сравнению следов выстрела. Если экспертиза по 

отождествлению оружия (особенно самодельного) назначается с большим разрывом во 

времени с момента расследуемого события, необходимо выяснить и довести до сведения 

эксперта, в каких условиях оно хранилось, производились ли из него выстрелы и как много. 

Это поможет правильно оценить совпадения, а также различия идентификационных 

признаков. При баллистических исследованиях прибегают к ставшим традиционным 

техническим приемам сравнения. Это - сопоставление, совмещение, наложение. 

Экспериментальные образцы для баллистического исследования в большинстве 

случаев получают в ходе проведения экспертизы. Но получением этих образцов не 

исчерпывается задача третьего этап - установить факторы, влияющие на механизм 

образования следов, на степень выраженности признаков, и другие обстоятельства. Важным 
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условием получения экспериментальных образцов является использование при стрельбе 

патронов, аналогичных примененным на месте происшествия, и материала, одинакового с 

материалом простреленного объекта. 

Экспериментальная часть исследования отсутствует лишь в тех случаях, когда 

решение задачи завершается путем сравнениям со справочными данными. Сравнительный 

анализ при баллистических исследованиях проводится по обычной схеме: сначала 

сравниваются общие, затем частные признаки. При сравнении устанавливаются совпадения 

особенностей, выявляются различия. 

При судебно-баллистических экспертизах также применяются осмотр и 

фотографирование в невидимых лучах спектра (например, УФ-лучи для обнаружения 

смазки, осадки, ИК-лучи-копоти выстрела, рентгеновские и гамма-лучи-при исследовании 

металлических объектов); различные химические методы (в частности, диффузно-копиро- 

вальный-ДКМ или метод цветных отпечатков- для фиксации и изучения зон металлизации в 

области огнестрельных повреждений или на предметах, находившихся в контакте с оружием 

тонкослойная хроматография в сочетании с отражательной спектрофотомерией- для порохов 

и продуктов их сгорания); спектральные (количественный эмиссионный анлиз - ЭСА, 

атомно-абсорбиционный -ААА, нейтронно активационный -НАД, полярография и др., с 

помощью которых определяется количественное содержание отдельных элементов, вхо-

дящих в состав компонентов снаряжения патронов или продуктов выстрела, математические 

выводы, как составная часть методик, основанных на применении физических методов, а 

также как самостоятельные, например, при определении дистанции далекого выстрела. 
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Секция 4. Роль и значение научно-теоретических и учебно-методических изданий в 
пропаганде русской филологии и журналистики 

 

УДК 400.1.130                                                                             Абдраманова С.К., преп. ОшГУ 

 

ИЗУЧЕНИЕ  ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО СЛОВОМ «СЕРДЦЕ»  НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ  КЫРГЫЗСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Макалада кыргыз мектебинин 6 классындагы орус тили сабактарында «жмүрөк» 

сөзү менен фразеологизмдерди окутуунун жолдору каралат. 

Ачкыч сөздөр: жүрөк, этимология, сөздүктөр, фразеологизмдер, лингвистикалык 

оюндар.  

 

В статье рассматриваются способы изучения фразеологизмов со словом «сердце» на 

уроках русского языка в 6 классе кыргызской школы 
Ключевые слова: сердце, этимология, словари, фразеологизмы, лингвистические 

игры. 
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In article ways of studying of phraseological units with the word "heart" at Russian lessons 

in the 6th class of the Kirghiz school are considered 

Key words: heart, etymology, dictionaries, phraseological units, linguistic games.  

 

Важное место в ряду языковых явлений, с которыми знакомятся кыргызские 

школьники на уроках русского языка, занимает фразеология. Знание еѐ особенностей, 

накопление определѐнного фразеологического минимума и овладение навыками его 

употребления в речевой практике способствует совершенствованию коммуникативных 

умений школьников, делают их речь эмоциональной и выразительной, обеспечивают более 

глубокое восприятие произведений русской литературы. 

В 6 классе, раскрывая понятие о фразеологическом обороте как устойчивом 

словосочетании, используются  разнообразные упражнения.  Выполняя их, учащиеся 

усваивают новые фразеологизмы и приобретают навыки их употребления в речи.  

Упражнения можно дополнить другими заданиями с обязательным привлечением 

аналогичных примеров из кыргызского языка с составлением диалогов, разыгрыванием 

сценок. 

В русском языке много устойчивых сочетаний, пословиц, поговорок со словом 

«сердце»: «Сердце замирает», «Сердце не камень», «Сердце кровью обливается», «С лѐгким 

сердцем», «Положа руку на сердце», «Скрепя сердце»… 

          В сердце не влезешь [1.с.142]. 

    Людское сердце не лукошко – не  прорежешь в нѐм окошко. [1.с.146]. 

     Сердце веселится – и лицо цветѐт. [1.с.148].      

        Глазами плачет, а сердцем смеѐтся. [1.с.177]. 

       Болезному сердцу горько и без перцу. [1.с.193]. 

Слово «сердце» широко употребляется в нашей речи и имеет следующие значения:  

1) Центральный орган кровеносной системы животных и человека. Выстрел 

    в сердце. 

2) Внутренний мир человека, сфера эмоций, обычно противопоставленная 

    рассудку, разуму.  Трогать сердца зрителей. 

3) Душевные качества, характер человека. Верное сердце. 

4) Гнев, раздражение, злоба. Держать сердце на кого-либо – быть недовольным, затаить 

злобу на кого-либо. 

5) Центральная, главная часть чего-либо. Сердце города. [4.с.77-78.]. 

Обратимся в этимологию самого слова сердце. Это древнеславянское слово, 

современная форма которого развилась с древнерусского сьрдьце, которая в свою очередь 

возникла с праславянской sьrdьсе, sьrdько. Праславянское sьrdь идѐт с индоевропейского 

kerdis "середина", "сердце" (как видим, из давних времен сердце связывалось с серединой). К 

нему родственное лит. sirdis "сердце", грец. kardia ( "кардиограмма" обозначает запись 

движения сердца), лтш. sirds "сердце, мужество, гнев"; дрв. пруск. seyr "сердце"; sirt; cride 

"сердце"; гот. hairto "сердце"; нем. herz "сердце"; англ. heart; лат. cor, cordis; сюда же лат. 

credo - верить, доверять [5, с.605-606.]. 

Таким образом, сердце и середина – слова, образованные от одного и того же 

индоевропейского корня. Буквальное значение слова – «то, что находится в середине». Давая 

толкование слова "сердце", разные этимологические словари подчеркивают его 

центральность. 

В толковом словаре русского языка  в  4-х томах Академии наук СССР приводится 41 

фразеологизм со словом «сердце». 

Наиболее употребительные фразеологизмы разъясняются в толковых словарях. Так, в 

словарной статье слова «сердце» толкового словаря  русского языка С.И. Ожегова 

поясняются 12 фразеологизмов с данным словом: положа руку на сердце, от всего сердца, 

всем сердцем, сердце радуется, сердце кровью обливается, сердце не лежит, сердце не 
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камень, принять близко к сердцу, брать (взять, хватать) за сердце, вырвать из сердца, по 

сердцу, от сердца отлегло [2, с.711.]. 

При обучении русскому языку как неродному для формирования фразеологических 

умений и навыков необходимо неоднократное употребление их в контексте. При этом 

фразеологизм должен вводиться в контексте с уже усвоенными ранее словами. 

Для развития у учащихся речевых навыков можно использовать следующие задания: 

самостоятельное конструирование предложений с фразеологизмами, прослушивание текста 

и ответы на вопросы, включающие в себя устойчивые словосочетания, пересказ содержания 

прочитанных произведений с использованием изученных фразеологизмов.  

Задание: выпишите из фразеологического словаря значения следующих выражений: 

1. От всего сердца – (искренне) 

2. Положа руку на сердце – (откровенно, честно) 

3. Сердце кровью обливается – (кого-то очень сильно жалеют) 

4. Кошки на сердце скребут – (на душе неспокойно) 

5. С тяжѐлым сердцем – (с подавленным настроением, расстроенным) 

6. Как маслом по сердцу – (говорить или делать что-то приятное)  

Задание: переведите следующие фразеологизмы на кыргызский язык: 

Сердечная тоска – (Жүрөк кайгысы) 

От чистого сердца – (Ак көнүлдөн, ак көнүлү менен) 

Сердце в пятки ушло – (Жүрөгү оозуна тыгылуу) 

Сердцем срослись – (Киндиги бирге, кан-жаны бирге) 

Как маслом по сердцу – (Майдай жагуу) 

Скрепя сердце – (Кыйылып туруп) [6, с.156]. 

Лингвистическая игра «Восстанови фразеологизм» 

Задание: перепишите, вставляя нужные по смыслу слова:  

1) Как ножом по ….  2) На сердце ….. скребут  3) Болеть …..  4) Положа …. на сердце  5) 

Сердце  …..  обливается. 

         Лингвистическая игра «Найди фразеологизмы-синонимы и фразеологизмы-

антонимы» 
Сердце в пятки ушло, сердце оборвалось, сердце обросло мохом,  Сердце кровью 

обливается,  сердце болит, сердце радуется, пронзить душу (или сердце),  разбить сердце. 

 Таким образом, понимание русской речи в устной и письменной форме, свободное 

общение на русском языке невозможно без овладения не только минимумом словарного, но 

и фразеологического богатства языка. 
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 В статье рассмотрены актуальные проблемы духовно-нравственного и эстетического 

развития молодежи Кыргызстана, ее социализации, сохранения культурных ценностей, 

национальных традиций и духовной основы народа и толерантности, на основе развития 

чувств интереса и уважения к другим народам и их культуре. 

Ключевые слова: Социализация, молодежная политика, эстетическое воспитание, 

нравственное воспитание, прогрессивная интеллигенция, духовная ценность, духовное 

оздоровление, физическое оздоровление, экстремистский религиозный взгляд, 

воспитательное пространство. 

 

Бул статьяда кыргызстандын жаштарынын руханий-адептүүлүгү  жана эстетикалык 

өнүгүүсүндөгү актуалдык көйгөйлөр каралган. Алардын социализациялаштыруусу, маданий 

баалулуктардын сакталышы, улуттук үрп адаттарынын жана элдин руханий негизин жана 

толерантуулугун да камтыган.  Башка улуттарды сыйлоо жана  маданиятына  кызыгуу 

сезимин өнүктүрүү негизинде каралган.   

Ачкыч сөздөр: Социализациялоо, жаштар саясаты, эстетикалык тарбия, адеп 

тарбиясы, прогрессивдүү интеллегенция, руханий баалуулук, руханий жактан жолго салуу, 

физикалык жактан чындоо,экстремистик-диний көз карашы, тарбиялык чөйрө. 

 

The article deals with topical issues of spiritual and moral and aesthetic development of 

Kyrgyzstan's youth,  socialization,  preservation of cultural values, national traditions and spiritual 

foundation of the people and tolerance, based on the development of feelings of interest and respect 

for other peoples and their cultures.  

Key words: Socialization, youth policy, aesthetic education, moral education, progressive 

intellagency,  spiritual values and  health, physical rehabilitation, extremistic   religious view, 

educational space . 

 

Необходимость рассмотрения данного вопроса определяется трудностями жизненного 

старта, с которыми сталкивается молодой человек, вступая в жизнь и приобретая права в 

обществе, обязанности перед ним.  Государство учитывает, что молодежь является одним 

из общественно активных слоев населения, имеющим важный потенциальный вес в 

перспективе. 

Сложность общественных преобразований повлияла на процессы социализации 

молодых людей, на все стороны жизни молодого поколения. Изменились содержание и 

способы разрешения традиционных молодежных проблем, которые в новых исторических 

условиях должны рассматриваться на принципиально иной основе.  

В процессе глобализации  общества способности личности выходят на первый план, и  

начинается поиск новых направлений и путей деятельности по образованию и воспитанию 

подрастающего поколения. Образование создает условия для адаптации детей к 

общественному прогрессу, разностороннему воспитанию, использованию полученных 

знаний в практике, развитию способностей, не отставанию их от мировой культуры, науки и 

образования. Под влиянием  интернета, телевидения, сотовой и спутниковой связи, 

происходит стремительное развитие глобализации, человеческая психология направилась в 

особое русло, в невиданные ранее крупные  перемены.    Поставлена задача выдвижения на 

первый план национального наследия и духовных ценностей кыргызского народа, доведения 

их до подрастающего поколения вместе с обновлением  всего образовательного процесса. 

Со стороны государства совершаются попытки решения создавшейся проблемы, 

например: одно из продуктивных решений - это рассмотрение государственной молодежной 

политики как одно из важных направлений развития стратегических ресурсов общества. В 

отличие от традиционной социальной политики, государственная молодежная политика,  не 

сводится только к разработке компенсационных механизмов. Она содержит активный 
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инновационный и производительный аспекты, отражающие трудовой и творческий 

потенциал молодежи.  

Но построение демократического общества с социально ориентированной экономикой 

невозможно без нравственного, эстетического и духовного развития молодежи, 

формирования у молодого поколения кыргызстанцев таких качеств, как патриотизм, 

профессионализм, ответственность, освоения молодежью социокультурного опыта прошлых 

поколений, достижений мировой цивилизации. Необходимостью формирования духовно-

нравственной культуры молодого поколения адекватные к новым социально-экономическим  

условиям Кыргызской Республики, способствующие сохранению культурных ценностей, 

национальных традиций и духовной основы народа и толерантности, на основе развития 

чувств интереса и уважения к другим народам и их культуре. Реализация этих целей 

предполагает активное привлечение молодежи к непосредственному участию в 

формировании и реализации политики, касающейся молодежи и общества в целом. 

Государство должно создавать условия для расширения возможностей молодого человека в 

выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха, независимо от его 

материального уровня и социального положения. Проблемы  гуманистического воспитания,  

формирования духовно-эстетического вкуса молодежи  четко очерчены в таких 

официальных документах, как Конституция Кыргызской Республики, «Закон об 

образовании», Национальная программа «Билим», государственные стандарты предметов 

средних школ. Воспитание нравственного, духовно самодостаточного поколения  является 

главной задачей сегодняшней школы. 

Эстетическое и физическое здоровье молодежи - стратегический капитал страны и 

важный фактор ее современного развития. Формирование нравственных, эстетических и 

духовных ценностей подростков и молодежи должно основываться на изучении и 

пропаганде мировых и национальных культурных ценностей и исходить из возрастного 

уровня. Характеристика ценностей, присущих молодежи, отражает многообразие жизненных 

условий и судеб молодых людей, широкий спектр ценностных ориентиров. Необходимо 

учитывать, что на формирование эстетических и нравственных ценностей молодежи 

существенно влияют средства массовой информации, особенно электронные. Пропаганда 

культа жестокости и насилия оказывает массированное давление на психологическое 

состояние молодежи, формирует соответствующие модели поведения и стереотипы 

восприятия жизни.  

Ограничение пропаганды культа силы, рекламы сигарет и спиртных напитков - одна 

из первоочередных задач государства в деле духовного и физического оздоровления молодого 

поколения. Усилия средств массовой информации, прогрессивной интеллигенции, 

направленность воспитательного процесса в целом должны способствовать созданию в 

обществе благоприятной среды, при которой престижными будут такие личностные 

качества, как порядочность, достоинство, патриотизм, профессионализм, уважение к 

старшим, осознание ответственности за себя и близких.  

Приобщение молодежи к духовной культуре своего и другого народа, изучение 

исторического прошлого нашей страны, укрепление атмосферы дружбы, мира и согласия в 

обществе должны сформировать у молодого поколения чувство гордости за нашу общую 

Родину – Кыргызскую Республику.  

Вместе с тем, изучение и обобщение практики школ республики выявило следующее:  

- с одной стороны, признание чрезвычайно актуальной роли нравственного и эсте-

тического воспитания в формировании личности школьников, особенно средствами 

литературы и искусства в их комплексе, в том числе во внеклассной работе;  

- идет поиск системы, содержания, оптимальных форм и методов, приемов и средств, 

уделяется внимание литературе и искусству других народов, в том числе русского, его ху-

дожественной, культура. Перед учителями-русистами возникает вопрос: 
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 - как в новых условиях поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, быту 

и культуре русского народа; 

- как усилить воспитательную, образовательную и художественную ценность 

изучаемого материала нестандартными формами работы. 

 С другой стороны: 

- ослабление теоретических аспектов практического решения проблемы;  

- отсутствие системы эстетического воспитания, опирающейся на психолого-

педагогические основы;  

- низкий эмоционально-эстетический, общепознавательный, интеллектуально-

творческий, собственно-творческий, эстетически-деятельностный уровень занятий;  

- отсутствие методики и наглядно-иллюстративных пособий.   

Усилия государства, должны быть направлены на развитие и материальное 

обеспечение инфраструктуры культуры - поддержку театров, музеев, библиотек, спортивных 

сооружений, внешкольных, вне учебных студенческих учреждений образования, 

способствующих развитию досуга и интересов молодого поколения, выпуск учебных 

пособий, художественной и методической литературы, компьютеризацию учебных 

заведений, разработку государственных и региональных программ по развитию физической 

культуры и спорта, формированию нравственных, эстетических и духовных ценностей, 

здорового образа жизни. Особое внимание в деле духовного и патриотического воспитания 

молодежи уделяется изучению государственного языка, разработке и внедрению новых, 

эффективных методик изучения кыргызского языка.  

Важным направлением в деле духовного, нравственного, эстетического и 

патриотического воспитания молодежи должно стать ограждение ее от отрицательного 

влияния религиозного экстремизма, фанатизма. В этих целях необходимо создание 

защитных механизмов от проникновения в молодежную среду экстремистско - религиозных 

взглядов. 

В завершении хочется напомнить, что «Дети – наше будущее!» и развитие нашего 

государства зависит от них. Только действуя сообща: семья – учебное заведение – 

государство мы сможем предостеречь, наших детей от выше перечисленных проблем и 

хочется верить, что наше государство станет процветающим.  
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ОНЕЙРОМОТИВЫ ЭПОСА «МАНАС»: СТРУКТУРА  

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

 

В данной статье будет рассмотрен ряд внутренних константных структурных 

особенностей онейромотива, и его сюжетообразующая функция в героическом эпосе 

«Манас». Актуальность их изучения связана с проблемами поэтики эпоса, включающая 
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вопросы условно-реальной действительности героев, сюжетосложения,  типологии 

мотивов, и в том числе типологии сновиденческого мотива.  

Ключевые слова: героический эпос; поэтика; мотив сновидения;  эпические формулы; 

сюжетообразующая функция; композиция; прогностическая функция; модель мира; 

символизм; сюжетосложение. 

 

Бул макалада онейромотивдин ички константтык структуралык өзгөчөлүктөрүнүн 

бир нече катары жана анын «Манас»  эпосундагы сюжетти калыптандыруу функциясы 

каралат. Аларды изилдөөнүн актуалдуулугу эпостун поэтикасынын көйгөйлөрү менен 

байланышкан, анын ичине каармандардын реалдуу-шарттуу жашоосунун, сюжет куруунун, 

мотивдердин типологиясы жана түш көрүү мотивинин типологиясынын суроолору кирген.  

Ачкыч сөздөр: баатырдык эпос; поэтика; түш көрүү мотиви;  эпикалык 

формулалар; сюжет жаратуу функциясы; композиция; прогностикалык функциясы; 

дүйнөнүн модели; символизм; сюжетти калыптандыруу. 

 

In this article a number of internal constant structural features of thedream’s motives and 

their functionof formation of a plot in the heroic epos "Manas" will be considered. Relevance of 

their studying is connected with epos poetics problems, including questions of conditional reality of 

heroes, creation of a plot, typologies of motives, and typologies of dreammotives too.  

Keywords: heroic epos, poetics, motive of a dream, epic formulas, syuzhet- mading  

function, composition, predictive function, world model, symbolism, creation of a plot. 

 

Онейромотивы (сновиденческие мотивы) в эпосе «Манас» - устойчивый элемент 

художественной картины мира и один из ярких, эмоционально-образных традиционных 

элементов его поэтики, выполняющий различные художественные функции: 

прогностическую, сюжетообразующую, характерологическую, мировоззренческую.  

Подобные мотивы свойственны многим героическим эпосам народов мира и 

считаются традиционными для широкого круга устной и книжной  эпики в целом [3,4,5]. 

Однако каждый национальный эпос в лице своих творцов по-своему структурирует, 

организует, наполняет символикой и использует данный мотив. 

Цель данной статьи – рассмотреть ведущие структурные компоненты онейромотива и 

роль его в сюжетосложении.  

Стабильное присутствие онейромотивов в сюжетной канве эпоса «Манас» 

обусловлено вещим характером содержания сновидения, которое помогает выразить идею 

божественного предназначения судьбы героя, предопределенность или даже роковую 

неминуемость предстоящих событий, предначертанных свыше. Знаками судьбы героя, 

двигателями его неотвратимых жизненных обстоятельств являются божественные символы 

сновидения. Их эмоциональное воздействие на слушателя определяется смысловым 

богатством, которое раскрывается сказителем через героя-толкователя частично, или символ 

какой-либо одной стороной своего значения достаточно ясно выражен. Чаще всего сказитель 

опирается на прогностическую функцию сновидения, вкладывая нужный смысл 

символическому содержанию. чтобы способствовать более выразительному  движению 

сюжета, тем самым, закрепляя в традиции сюжетосложения и его константную 

сюжетообразующую функцию.  

Онейромотивы в эпосе «Манас» очень легко выделяются из его общего 

художественного текста, так как они обладают ярко выраженными устойчивыми структурно-

семантическими признаками и формульным характером своей внутренней структуры. Р.З. 

Кыдырбаева отмечает, что «киргизский эпос имеет целую серию формул, при помощи 

которых сказитель, соответственно своему таланту, может варьировать сказание… В 

формульном языке эпоса можно обнаружить целую серию повторяющихся стереотипов, 
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обязательных почти для всех сказителей, правда, с отдельными вариантами «текучести», 

«противоречивости» и «многообразия» [1, с.216]. 

Ядром онейромотива  является содержание сновидения, или, иначе, само сновидение, 

оформленное прямой речью героя-сновидца и представляющее пересказ им увиденного во 

время сна. Без содержания сновидения не может быть самого сновиденческого мотива. 

Остальные элементы и детали, как например, толкование сновидения, характеристики фигур 

толкователей, собеседников, слушателей, могут быть в контексте мотива, но могут уйти в 

подтекст.  

Начало сновидения, а вместе с ним и начало всего сновиденческого мотива, 

маркируются своеобразным формульным зачином. Его суть, во-первых, в ясном указании 

сказителя на то, что герой осознает увиденные им события как сновидение. Во-вторых, в нем 

выражается оценка героя-сновидца,  впечатление о сне в целом – положительное или 

отрицательное, доброе или недоброе:  

Түндө жатып  түш көрдүм  Ночью, отдыхая, сон я видел, 

Түшүмдө жакшы иш көрдүм. Хорошие дела во сне я видел   [8, с. 174]. 

или в других вариациях:  

Жатып батыр түш көрүп,   Отдыхая,  богатырь видит сон, 

Далай сонун иш көрүп.  Очень забавные дела видит он                [2, с.188]. 

Иногда особые эпические формулы-клише, построенные в форме риторических 

вопросов, могут сопровождать формульный зачин сна, усиливая важность и значимость 

увиденного сновидения для героя. 

Түндө бир жатып түш көрдүм, 

Мен түшүмдө мыкты иш көрдүм, 

Журтум, кадыр түн чалар түн барбы? 

Калмактанкудайкуткарып 

Кыргызды көрөр күн барбы? 

Менин түндөгү түшүм ыктуу түш, 

А түшумдүн байдасы 

Силерге тийчу мыкты түш.  

 

 

Ночью отдыхая, сон я увидел, 

Замечательные дела я увидел. 

О народ, настанет среди ночей 

Святая предопределения ночь?  

Защитив от калмаков, даст ли бог 

Наконец и нам благой день? 

Мой ночной сон – благостный сон. 

Полезен он и вам - замечательный сон  

[6, с.57]. 

 

Далее вслед за формульным зачином сна  киргизского героического эпоса 

сказитель изображает рассказ персонажа-сновидца, то есть передает содержание, которое 

может быть изложено кратко или наоборот, широко, развернуто. Краткие по объему сны, 

обладают единым планом изображения и завершаются формульной концовкой, как 

например, в следующем сне Ак-Сайкал, жены хана Жолоя из радловского варианта: 

Тооба, Жолой, чоңканым,  О боже, Жолой, мой великий хан, 

Түндө жатып түш көрдүм,  Ночью, отдыхая, видела я сон. 

Түндөгү түшүм опкон түш,  Этот ночной сон был страшен, 

Сыра, жүрөгүмдүн башы  Что часть моего сердца раздулась, 

Аттай туйлап көпкөн түш.  Словно конь, мечущийся по сторонам.  

Чыканактай эр Манас  С палец величиною  богатырь Манас   

Жылкыга тийип калыптыр,  Достиг до  коня, 

Күнгө орой тийиптир,  Резко дотронулся  до солнца, 

Күрмө тоноп кийиптир,  Отнял пояс и надел на себя, 

Айга орой тийиптир,   Резко дотронулся до луны, 

Топу тоноп салыптыр! –   Отнял шапку и надел на себя!- 

Бу немени болуптур?   Что бы это значило? [10, с. 144]. 

 Формульной концовкой сна выражается просьба сновидца, обращенная к 

собеседнику, объяснить его смысл:  

Бул эмне болучу?    Что же это значит? 
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Бул түшумдү жоручу!   Растолкуй мне мой сон! 

Формульный зачин и формульная концовка, приведенные нами выше, служат 

своего рода рамкой отдельного сновидения, его обрамлением.  

Однако короткие по объему сновидения бывают многособытийными: имеют 

несколько планов изображения. При многособытийных снах формульная концовка может 

служить своего рода барьером, отделяющим одно событие сна от другого, располагаясь, 

таким образом, внутри текста сновидения в качестве рефрена. 

Для примера мы предлагаем здесь одно из сновидений, встречающееся в эпосе 

«Семетей» варианта С. Каралаева из главы «Семетейдин жылкы алганы» («Увод коня 

Семетеем»). В данном сновидении сказитель развернул целых пять планов изображения 

содержательной части сна, каждый раз, завершая их формульным рефреном-концовкой. 

Сон видит молодой воин по имени Бозбала, служащий китайскому богатырю Карагулу, 

охраняющего границы. В то время, когда Семетей расположил на отдых свое войско, а 

сам отправился в разведку, спешился и залег между камней в местности Кара-кыр, на 

вражеской территории в походном шатре просыпается Бозбала и рассказывает Карагулу 

свой сон. Мы приводим лишь фрагмент, включающий только два плана изображения, 

отделенных формульным рефреном: 

Түндө жатып түш көрдүм, 

Абыгый, сага айтамын, 

Түшүмдө сонун иш көрдүм! 

Сабылдуусу сексен төрт, 

Серп салган жагы кызыл өрт, 

Каар бетине айланган 

Манастын уулу Семетей 

Кара саат келиптир. 

Каарды катуу баштаптыр, 

Баарыбызды тырайтып 

Кармап кырып таштаптыр... 

Бул эмне болучу? 

Бул түшүмдү жоручу! 

Бээжинди сел беттеди 

Таш сепилди талкалап 

Такыр бузуп кеткени 

Талынын баары сулады, 

Ушу турган Бээжиндин 

Тамынын баары урады. 

Бул эмне болучу? 

Бул түшүмдү жоручу! 

Ночью отдыхая сон я видел, 

Дядя, скажу я тебе,  

Во сне забавные дела увидел! 

В быстром беге он умножается, 

Куда посмотрит – там пожар. 

Обернувшись лицом гнева, 

Сын Манаса Семетей 

Бедовый прибыл. 

Сильно начал свирепствовать, 

Схватив нас как попало,  

Взял и уничтожил. 

Что бы это значило? 

Растолкуй мой сон! 

Сель обрушился на Бейджин, 

Разрушил его каменные стены, 

Сломав все до основания. 

Ивы, деревья вокруг унося. 

Стоявшего прочно Бейджина 

Строения все рухнули.  

Что бы это значило? 

Растолкуй мой сон!  [9, с.168]. 

Другим вариантом формульной концовки сновидения могут выступать выражения, 

указывающие на то, что сновидец проснулся. Приведем  несколько вариаций. Так, из 

сновидения Каныкей о гибели богатырей в Бейджине: 
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Уйкудан чочуп ойгонуп, 

Ыйлап турду чыркырап   

Оң жагына толгонуп  

Испугавшись сна, проснулась, 

Стала плакать, вскрикивая, 

Повернувшись на правый бок [6, с.782]. 
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В большинстве своем подобные  вариации формульной концовки, указывающие на 

пробуждение героя, используются сказителями в снах, где нет нанизывания 

символических изобразительных картин, но присутствуют образы «говорящие», 

сообщающие что-либо. Это образы святого старца-дубаны, умерших предков героя, 

антропоморфные образы животных, наделенных человеческой речью.   

Следующим составным элементом онейромотива является содержание толкования, 

которое может иметь место, или отсутствовать. В случае если толкование сна совершает 

не сам сновидец, а другой герой, онейромотив расширяется дополнительными, 

сопутствующими атрибутивными деталями-формулами, описывающими образ 

толкователя, картины жертвоприношения, подготовки праздничного угощения и т.д., 

которое завершается благословением старейшины о свершении доброго толкования. 

Сновиденческий мотив, реализуя смысл толкования, обнажая его конкретную 

прогностическую функцию, закрепляет тем самым сюжетную тему в памяти слушающих 

и дает концептуальные ориентиры для изложения последующих событий, трактовки 

образов героев самому сказителю в процессе живого исполнения. Прогностическая 

функция сновиденческих мотивов, отраженная нами в дальнейшем в номинациях 

сновидений, выступает тематическим «геном» сюжета. 

Онейромотив есть важное звено сюжетного развития и выполняет свою особую 

сюжетообразующую функцию. Рассмотрим это на материале полнокровных сюжетов 

первой части трилогии «Манас» от сказителя С. Орозбакова. Следующие сновидения 

родителей  о рождении ребенка, как: «сон Чыйырды о рождении Манаса и дочери 

Кардыгач» [7, с.18], «сон Джакыпа о рождении Манаса и других детей» [7, с.20], «сон 

Бакдоолет о рождении сыновей» [7, с. 21-22], сводный «сон Джакыпа (и его жен) о 

рождении Манаса» [7, с. 28], – своим символическим смыслом вводят тему крупного 

сюжета о «Рождении богатыря Манаса», а композиционно входят в блок мотивов, 

выполняющих сюжетообразующую функцию завязки  действия в этом сюжете. 

Онейромотивы закрепляют тему  сюжетов, связанных с изображением отдельных 

военных походов Манаса.  «Сон хана Акунбешима о поражении и своей гибели в 

сражении с Манасом» [7, с. 585], «сон Акылай о победе Манаса над ханом Шооруком» [7, 

с. 1053], - также присутствуют в составе блока мотивов, композиционно выполняющих 

роль завязки действия. Наиболее значительная сюжетная тема в эпосе связана с 

приходом Алмамбета, и ее обозначение закреплено также в смысле эпического 

толкования сновидения - «сон Манаса о приходе к нему богатыря Алмамбета» [7, с. 1053]. 

Сам сновиденческий мотив служит завязкой сюжета о встрече Манаса с Алмамбетом и 

присоединения китайского странника к Манасу. 

Развитие сюжетной темы сватовства и женитьбы богатыря на Каныкей закреплено 

в сновиденческом мотиве, номинированный нами как «коллективный сон Манаса, 

Алмамбета, сорока чоро о скорой женитьбе» [7, с. 1121].  С точки зрения композиции 

сюжета данный онейромотив завершает завязку действия, связанную с блоком мотивов о 

поиске невесты и сговора сватов, а также предваряет блок мотивов развития действия, 

изображающие картины свадебной поездки и женитьбы богатырей  во главе с Манасом.   

Тема сюжета «Заговор кѐзкаманов» закреплена в смысле эпического толкования 

«сна Каныкей об опасности со стороны родичей-каманов― [7, с. 1412], и также 

композиционно служит завязкой действия данного сюжета, в котором описываются 

события, раскрывающие предательскую сущность родичей и отражающие исторические 

реалии борьбы за власть в эпоху средневекового феодализма.  

Наконец, сны Каныкей о предстоящей гибели богатырей Манаса и  смертельном 

ранении самого Манаса в Бейджине, которые она видит задолго до трагической битвы, 

также композиционно выступают завязкой действия в разработке последней сюжетной 

темы «Гибели богатырей под Бейджином» в варианте С. Каралаева.  
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Таким образом, сновидение, выступая как ядерная часть онейромотива 

(сновиденческого мотива), обладает четко выраженными замкнутыми границами, которые 

строго фиксируются в тексте  с помощью стереотипных клише: формульного зачина с той 

или иной оценочностью и формульной концовки (которая имеет вариативные клише). 

Подобная устойчивая детализация границ сновидения в тексте жестко ограничивает 

пространство сновидения от пространства яви эпического героя, что очень важно для 

характеристики условно-реальной действительности героя и категории художественного 

пространства в целом. Помимо прогностической функции,  в зависимости от своего 

композиционного расположения в сюжетной теме, мотив сновидения обладает 

устойчивой сюжетообразующей функцией. В этом смысле чаще всего он входит в блок 

мотивов, выполняющих в композиции  функции завязки действия.  
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This article examines the concept as a mental unit of description picture of the world, 

traces the evolution of the concept on the example of the concept "faith". 
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В последние десятилетия понятие концепта и концептосферы активно вошло в 

научный обиход. Академик Д. С. Лихачев так определяет концептосферу: "В 

совокупности потенции, отраженные в словарном запасе отдельного человека, как и всего 

языка в целом, мы можем назвать концептосферами… Концептосфера языка – это в 

сущности концептосфера русской литературы" [2, с. 284]. Можно предположить, что 

концептосферу языка образуют множество концептосфер, которые, в свою очередь, 

представляют собой системы концептов. 

  Концепт реализуется в словесном знаке и в языке в целом. В таком случае ядро 

концепта составляет совокупная языковая и речевая семантика слов. По мнению Ю. 

Степанова количество базовых концептов невелико: "четыре-пять десятков, а между тем 

сама духовная культура всякого общества состоит в значительной степени в операциях с 

этими концептами" [6, с.12].  

  Концепт является единицей описания картины мира – ментальной единицей, 

содержащей языковые и культурные знания, представления, оценки. В когнитивной науке 

концепт рассматривается как ментальная единица, которая постоянно переживает 

изменения: в его сферу могут входить все новые фоновые концепты, может меняться 

стандартный набор ситуации, и еще более подвижным является одиночный компонент в 

содержании. Однако, направление развития концепта предопределено внутренней формой 

слова, его этимологией. Закрепленный в этимологии, концепт развивается, проходя через 

художественные и философские тексты, и оказывается законченным, осмысленным, 

заполненным всеми содержательными формами. Но тот глубинный признак, 

запечатленный во внутренней форме, остается, пусть измененным, в окончательно 

сформированном концепте. 

 Концепт складывается из слоев различного времени и происхождения. Поэтому 

естественно представлять его эволюцию в виде такой последовательности или ряда, 

звеньями которых являются стадии концепта, или, иначе, концепт в разные эпохи. 

Между этими звеньями, расположив их достаточно последовательно, вскрываются 

особые отношения преемственности формы и содержания, благодаря которым нечто из 

старой стадии концепта становится знаком в его новой стадии. Расположенные в ряды 

звенья Ю. Степанов называет "эволюционными семиотическими рядами" [6, с.61].  

  Рассмотрим вариант эволюции концепта на примере концепта "вера".  Еще до 

нашей эры мы встречаем исходный концепт в греческой культуре дохристианского 

периода. В рассматриваемый период это слово не имеет отношения к религии, зато 

широко употребляется в философии и в праве. Ю. Степанов, кроме того, отмечает, что "… 

исторический путь, от понятия "договора и доверия", оказался как бы принятым 

индоевропейским сознанием и привел, в конечном счете, к развитому концепту "вера" [6, 

с. 376].  

  В Полном церковно-славянском словаре, составленном в 1898 году, ярко 

прослеживается эволюция концепта "вера" в христианском толковании. 

 Так, первое толкование слова осуществляется со ссылкой на Новый Завет: "Верование, 

признание чего-либо за истинное" [4, с.115]. Ефрем Сирин, знаменитый служитель 

церкви, учитель покаяния, живший в IV веке, указывает на "вера Иисусова», «вера Сына 

Божиа», «вера в Иисуса Христа, в Сына Божиа" [4, с.115]. В Полном церковно-славянском 

словаре мы находим ссылку на сохранившееся в санскритском языке коренное понятие 

веры, и, что примечательно, оно указывает на силу: "вир – вираiати, быть сильным" [4, 

с.116]. 

  В современных словарях и справочниках мы находим два значения слова «вера». 

Например, в Словаре русского языка Ожегова С.И.:  
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 «1. Убежденность, уверенность в ком- чем-. н. В победу. В людей. 

 2. Убежденность в существовании бога. 

 3. То же, что религия. Христианская вера. Человек иной веры» [7, с. 64].  

  Развитие сфер концепта «вера» связано с разговорной речью, литературой и 

публицистикой. В литературе XIX века слово вера встречается в разных значениях. 

  Во-первых, как религиозное чувство. У поэта А. С. Пушкина, например, можно 

найти следующее: «Прости, печальный мир, где темная стезя Над бездной для меня 

лежала, Где вера тихая меня не утешала» [5, с.76]. У поэта П. А. Вяземского в 

стихотворении "Послание к Дмитрию Петровичу Северину" читаем: «Порвал ли я в себе 

народности струну, И вере праотцов изменником ли буду» [1, с.61].  

  Во-вторых, в значении религия, религиозное учение. В поэме А. С. Пушкина 

"Кавказский пленник" есть такое употребление: «Меж горцев пленник наблюдал Их веру, 

нравы, воспитанье» [5, с. 89].  

  В-третьих, в значении уверенность, надежда: в поэме "Руслан и Людмила" А. С. 

Пушкина: встречается такое употребление: «С надеждой, верою веселой Иди на все, не 

унывай» [5, с. 659].  

  Как в разговорной речи, так и в художественной литературе XIX века часто 

встречается сочетание "верой и правдой", как правило, когда речь идет о служении 

Отечеству. Так, у Пушкина в повести "Капитанская дочка" читаем: "Лет двадцать пять 

служил он в своем звании верой и правдою". 

  Таким образом, в процессе развития языка в концептосфере вера произошла 

переориентация. Если изначально вера – это истина, правда, доверие, то с принятием 

христианства за истину принимается библейское учение о существовании Бога, и отсюда 

вера в Бога, как в реально существующего объекта; вера, как религия, как форма 

общественного человеческого сознания.  
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The article is devoted to the theoretical understanding of one of the major categories of 

cognitive linguistics - concept. We also consider the typology of the concept on its contents. 

 Key words: concept, conceptualization, contextual sema, representation, diagram, 

concept, frame, script, Gestalt. 

 

В современном языкознании развивается целый ряд направлений, среди которых 

когнитивная лингвистика приобретает все большую актуальность. Когнитивная 

лингвистика изучает язык как когнитивный механизм, играющий роль в кодировании и 

трансформации языка. Цель когнитивной лингвистики – понять, как осуществляются 

процессы восприятия, категоризации, классификации и осмысления мира, как происходит 

накопление знаний, какие системы обеспечивают различные виды деятельности с 

информацией [1]. 

Проблематика  когнитивной лингвистики  вращается вокруг ее основных 

категорий, которые сегодня уже четко определились, это  – концепт, концептуализация, 

категоризация, концептосфера, картина мира. Задача данной статьи – рассмотреть 

категорию концепта и типологию концепта, которая сложилась в наиболее классических 

ее определениях.  

 Концепт является базовой  категорией когнитивной лингвистики. Концепт – 

категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает большой простор для ее толкования. 

Категория концепта фигурирует в исследованиях философов, логиков и психологов, она 

несет на себе следы  всех этих внелингвистических интерпретаций. Е. С. Кубрякова 

предлагает такое определение концепта: «Концепт – оперативная единица памяти, 

ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант 

знания. Самые важные концепты выражены в языке» [2] Осмысление новой информации, 

ведущей к образованию концепта, называют концептуализацией. 

 Раньше в структурной семасиологии исследователи сталкивались при описании 

лексического значения слова в речи с явлением, которое вызывало всегда большие 

трудности и споры при описании – в контексте в значениях слов появлялись 

семантические компоненты, которые не выявлялись в структуре значения слова в 

словарях или при его исследовании методами оппозитивного компонентного анализа. Ср. 

женщина – взрослое лицо женского пола. А куда отнести признак физически слабая (она 

не донесет этот чемодан,  она же женщина). А признаки нежная, капризная, требует 

внимания, красивая и т.д.? Их принято было называть периферийными или 

контекстуальными семами. Теперь же становится ясно, что они входят в концепт 

«женщина», но не входят в значение слова «женщина», которое является одним из средств 

объективизации данного концепта в речи. Можно также объяснить, почему, к примеру,  

говорят:  женщины, старики и дети – они все слабые, требуют заботы. Однако, эти 

признаки концептуальные, а не семантические, они не входят в значение слов «женщина», 

«старик», «ребенок», но могут быть извлечены из концепта и актуализированы в том или 

ином акте речи. 

Значительное место в когнитивной лингвистике занимает типология концептов. По 

содержанию выделяют: 

а) Представления – обобщенные чувственно-наглядные образы предметов или 

явлений, мыслительные картинки [3].  

Концепты-представления объективируются в языке преимущественно 

лексическими единицами конкретной семантики. О том, что смысловая сторона подобных 

единиц репрезентирует именно представление, свидетельствуют их словарные 

дефиниции, многие из которых практически целиком состоят из перечисления чувственно 

воспринимаемых признаков предмета номинации: дрожь – частое судорожное 

вздрагивание тела; клен – лиственное дерево с широкими резными листьями; ласточка – 

перелетная птица с узкими, острыми крыльями, юркая и быстрая в полете. 
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Представления статичны и являют собой  отражение совокупности наиболее ярких 

внешних, чувственно воспринимаемых признаков отдельного предмета или явления. 

б) Схема - концепт, представленный некоторой обобщенной  пространственно–

графической или контурной схемой. Это гипероним с ослабленным образом – дерево 

вообще, (наглядный образ дерева вообще – ствол и крона), образ реки как протяженности, 

ленты, схематический образ человека - голова, туловище, руки и ноги («точка, точка, 

запятая, минус, рожица кривая, палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек» – как в 

детских рисунках и др.). Схемы можно нарисовать, что говорит о реальности 

существования данной формы структурации знаний. Схема - промежуточный тип 

концепта между представлением и понятием, определенный этап развития абстракции. 

в) Понятие  – концепт, который состоит из наиболее общих, существенных 

признаков предмета или явления, результат их  рационального отражения и осмысления. 

Например: квадрат - прямоугольник с равными сторонами; баобаб - широколиственное 

растение из семейства зонтичных; самолет - летательный аппарат тяжелее воздуха с 

несущими плоскостями. А. П. Бабушкин определяет  понятие как  логически 

конструируемый концепт без образности  - например, фрукт, игрушка и т.д., но все такие 

концепты имеют образный уровень, о чем свидетельствует наличие так называемых 

прототипов. Прототип - это образ типичного представителя класса, категоризируемого 

концептом. Например:  цветок – ромашка, роза; пустыня – Сахара; птица – голубь; 

домашнее животное – корова; домашняя птица – курица. Фактически это образное ядро 

концепта, то есть единица УПК, кодирующая соответствующий класс предметов. Понятия 

вербализуются, как правило, терминологической и производственной лексикой, а также 

лексемами рациональной семантики  типа - житель, клиент, проситель, истец, ответчик, 

судья. Понятие возникает на базе представления или схемы путем постепенного, 

поэтапного отвлечения от второстепенных, случайных, индивидуальных чувственно 

воспринимаемых признаков (фрукт, овощ, птица), либо путем соединения в понятийном 

образе мыслительных компонентов других концептов. 

Соединяться могут как признаки, отражающие реально существующие  элементы 

действительности (самолет, автомобиль и др.), так и признаки, отражающие элементы 

действительности, существующие в отдельности, но   не существующие в том или ином 

конкретном сочетании (русалка, кентавр). В последнем случае концепт есть, но нет в 

природе самих предметов, нет референтов у соответствующих слов, хотя чувственные 

образы, отражающие реально существующие признаки, есть. Русалку и кентавра, как и 

бога, можно нарисовать. Это свидетельство того, что, во-первых, фантазия – это 

необычное сочетание обычных элементов, а, во-вторых, что  концепт – это продукт 

отражения действительности, но продукт, обработанный в результате мыслительной 

деятельности.  В силу сказанного следует признать, что понятия формируются в 

мышлении преимущественно как отражение научной и производственной сфер 

действительности (терминология). Многие понятия фактически создаются лингвистами, 

оказывающимися перед необходимостью дать слову дефиницию в толковом словаре в 

опоре на небольшое количество дифференциальных признаков или выполнить 

компонентный анализ значения слов, чтобы разграничить сходные по смыслу слова. Как 

отмечал Ю.С.Степанов, «логические понятия выработаны не для каждого явления, 

называемого отдельным словом, так как не все объекты и явления являются предметом 

общественного познания» [4]. 

в) Фрейм - мыслимый в целостности его составных частей многокомпонентный 

концепт, объемное представление, некоторая совокупность стандартных знаний о 

предмете или явлении. Например, магазин (компоненты - покупать, продавать, товары, 

стоить, цена и др.),  стадион (устройство,  внешний вид, поле для игры на нем и др.),  

ресторан, кино,  поликлиника, больница. 
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г) Сценарий (скрипт) – последовательность нескольких эпизодов во времени; это 

стереотипные эпизоды с признаком движения, развития. Фактически это фреймы, 

разворачиваемые во времени и пространстве как последовательность отдельных эпизодов, 

этапов, элементов: посещение кино, поездка в другой город, посещение ресторана, 

поликлиники, драка, игра, экскурсия.  Стадион – это фрейм, а посещение стадиона, 

выступление  на стадионе, реконструкция стадиона и т.д. – сценарии. 

       д) Гештальт – комплексная, целостная функциональная мыслительная структура, 

упорядочивающая многообразие отдельных явлений в сознании. Гештальт  (термин Х. 

Эренфельса, австрийского искусствоведа конца 19-го  века) представляет собой 

целостный образ, совмещающий чувственные и рациональные элементы, а также 

объединяющий динамические и статические аспекты отображаемого объекта или явления. 

Значение подобных слов испытуемые связывают с чувственно воспринимаемыми 

явлениями, которые увязываются сознанием в некоторую комплексную картину. Так, 

гештальтами, несомненно, являются полученные экспериментально дефиниции значений 

следующих слов: молчание – «люди со сжатыми губами и выразительными глазами, 

пустая комната, тишина»; быт – «мытье посуды на кухне, телевизор в доме, уборка 

квартиры»;  математика – «цифры, формулы, графики, примеры в учебнике, в тетради или 

на доске». 

Таковы основные типы концептов по содержанию, то есть характеру  

концептуализируемой информации. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОТЬ  

БАКАЛАВРОВ В  СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Макалада Кыргызстандагы  заманбап билим берүүнү өзгөртүүдө педагогикалык 

практиканы уюштурууга басым жасоо  актуалдуу экендиги талкууланат. 

 Ачкыч сөздөр: педагогикалык практик, компетенттүүлүк мамиле, даанышман, 

кесиптик окутуу.  

  

 В статье рассмотрена актуальность организации педагогической практики с 

учетом изменений в современном образовании Кыргызстана. Внимание акцентируется на 

специфике сетевого взаимодействия, компетентностно-ориентированной деятельности 

бакалавров.  

 Ключевые слова: педагогическая практика, компетентностный подход, бакалавр, 

профессиональное обучение.  

 

The article discusses the relevance of the organization of pedagogical practices to reflect 

the changes in modern education in Kyrgyzstan focuses on the specifics of networking. 

Keywords: pedagogical practice, competence approach, bachelor, vocational training. 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

331 
 

 

В современной системе высшего образования Кыргызской Республики в рамках 

Болонского соглашения осуществляется трансформация подходов, предполагающая 

совершенствование подготовки бакалавров профессионального обучения их будущей 

профессиональной деятельности [1]. 

Основной составляющей в степени уровня бакалавр является умение студента 

ориентироваться в стратегии собственного самостоятельного обучения, что представляет 

собой особую важность при подготовке к педагогической практике. 

Педагогическая практика – это специфический сознательный вид деятельности, 

представляющей собой единство субъективного и объективного сознания и бытия, 

являющейся частью учебной практико ориентированной направленности. 

Сравнительный анализ количества учебного времени, отведенного на 

педагогическую практику бакалавров и студентов-специалистов, показывает, что 

интенсивность подготовки бакалавров  в процессе педагогической практики должна 

увеличиться пропорционально разнице  учебного времени, в связи с этим необходимо 

дополнительное обоснование подходов, принципов и исследования ее организации. 

Поскольку профессиональное формирование бакалавра неотделимо от его личностного 

развития, то основными факторами его становления должны стать творческая 

индивидуальность и профессиональная компетентность на основе  теоретической и 

практической подготовки. Таким образом, подготовка бакалавров к профессионально-

педагогической деятельности – это интегрированный показатель, поэтому ее нельзя 

представить без достаточных теоретических знаний и практических умений: 

организаторских и коммуникативных [2]. 

В государственных образовательных стандартах определена вариативная 

составляющая компетентностного подхода, а именно компетентностно-ориентированный 

подход. В профессионально-педагогическом образовании он рассматривается в качестве 

приоритетного концептуального положения. Подготовка бакалавров на основе 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении предполагает формирование 

умений оценивать, осознавать, прогнозировать, моделировать и конструктивно решать 

различные виды учебно-профессиональных задач, в связи с чем особо остро встает 

проблема формирования профессионально-педагогической компетентности бакалавров в 

процессе прохождения педагогической практики. Во время прохождения педагогической 

практики бакалавры приобретают не только знания и умения, но и сталкиваются с 

определенными профессиональными проблемами, что приводит к необходимости 

проведения, планирования, моделирования, анализа и прогнозирования собственной 

профессионально-педагогической деятельности [3]. 

Педагогическая практика при реализации компетентно-ориентированного подхода 

в обучении – это процесс приобретения готовности (опыта) комплексного решения 

значимых практико-ориентированных задач. В результате педагогической практики БПО 

будет иметь стремление к самообразованию и самореализации; владеть новыми 

технологиями и понимать возможности их использования; уметь принимать 

самостоятельные решения; адаптироваться в социальной и будущей профессиональной 

сфере; разрешать проблемные вопросы; уметь работать в команде; быть готовым к 

стрессовым ситуациям и уметь быстро адаптироваться в новых для себя условиях [4]. 

Общая цель компетнтностно-ориентированной педагогической практики – 

применение теоретико-методологических знаний в практической деятельности, 

формирование основных представлении о конкретных видах профессионально-

педагогической деятельности в системе профессионального образования, развитие 

профессионально-педагогических умений и овладений основными компетенциями, 

составляющими суть профессионально-педагогической компетенции бакалавров. Для 

организации и реализации компетентностно-ориентированной педагогической практики, 
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необходима проработанность данного вопроса, и поиск новых решений. На сегодняшний 

день одним из инновационных направлений является внедрение сетевого взаимодействия 

в образовательное пространство [5]. 

Сетевая форма реализации образовательных программ – обеспечивает возможность 

освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организации. 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разработать, 

апробировать и предлагать профессионально-педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания профессионального образования; это способ 

деятельности по совместному использованию ресурсов. Механизм сетевого 

взаимодействия открывает новые перспективы в сфере профессионального образования. 

Внедрение данного аспекта в профессионально-педагогическое образование становится 

необходимым для системы обучения и модернизации на качественно новый уровень. 

Сетевое взаимодействие в настоящее время является фактором обеспечения доступности 

качественного образования, одним из наиболее перспективных направлений. 

Организация сетевого взаимодействия при проведении компетентностно-

ориентированной педагогической практики невозможна без создания сопровождения 

инновационной деятельности  педагога в системе профессионального образования, 

основанного на принципах сетевой организации и использований современных 

эффективных механизмов сопровождения, имеющих компетентностно-ориентированную 

направленность при подготовке бакалавров. 

Реализация педагогической практики с использованием технологии сетевого 

взаимодействия, основанного на компетентностно-ориентированном сопровождении 

способствует повышения уровня профессиональной компетентности бакалавров, 

развитию навыков коллективной работы, удовлетворению образовательных и духовных 

потребностей личности. 

Основная идея заключается в создании, научном обосновании, разработке и 

реализации компетентностно-ориентированного сопровождения педагогической практики 

бакалавров в рамках сетевого взаимодействия. 

Для реализации данной системы, необходимо: 

1. Разработать механизм прохождения педагогической практики бакалаврами с 

применением компетентностного подхода и внедрением сетевого взаимодействия. 

2. Разработать структурно-функциональную модель организации сетевого 

взаимодействия компетентностно-ориентированной педагогической практики бакалавров, 

направленной на формирование профессионально-педагогической компетентности 

бакалавров, соответствующий положениям системного, деятельностного и 

компетентностного подходов, отражающая целостность педагогического процесса и 

включающая в себя ценностно-целевой, процессуально-содержательный, организационно-

подготовительный, методологический, оценочно-диагностический и результативно-

аналитические компоненты. Определить необходимые педагогические условия 

эффективного функционирования данной модели. 

3. Разработать методику формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров, состоящей из четырех этапов (адаптационного, 

ознакомительного, формирующего и итогового) в условиях педагогической практики 

бакалавров в рамках сетевого взаимодействия. 

Таким образом, анализ литературы и опыт педагогической деятельности показал,  

что сетевое взаимодействие – это важный компонент модернизации системы 

профессионального образования. Организация компетентностно-ориентированной 

педагогической практики в условиях сетевого взаимодействия позволяет на качественно 
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новом уровне моделировать процесс формирования профессионально-педагогической 

компетентности бакалавров профессионального обучения. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ КЫРГЫЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ КУРЕШ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

         В статье изложены различные методы обучения технике и тактике кыргызской 

национальной спортивной борьбы „Куреш‖.  

          Ключевые слова: борьцы-курешисты, техника и тактика спортивной борьбы 

куреша, методы обучения, физические воспитание, принципы, учебно-тренировочный 

процесс. 

  

 This article presents various methods of teaching techniques and tactics of Kyrgyz national 

sport’s fighting «Kuresh». 

 Key words: fighters-kureshists, techniques and tactics of sport’s fighting-Kuresh, methods 

of teaching, physical bringing-up, principles, teaching-training process. 

  

 Бул макалада кыргыз улуттук күрошүнүн техника, тактика окутуу методикасы 

жонүндо соз болот. 

 Негизги создор: окутуу усулдары, денее  тарбиясы, окуу жана машыгуу процесси. 

 

Главным вопросом для каждого тренера-преподавателя является выбор  методов 

обучения технико-тактическим действиям. 

Для решения задач обучения технике кыргызской национальной  борьбы „куреш‖ 

используются различные методы, как специфические, так и не специфические 

(общепедагогические, применяемые во всех случаях обучения и воспитания). 

П.Ф. Лесгафт [3] писал, что со всеми требуемыми действиями следует знакомить 

занимающихся физической культурой непременно по слову, а не по показанному. 

Воспринимать объект зрения немного легче, нежели воспринимать его по описанию, 

слухом - труднее; первое требует менее сознательной работы, второе — большого 

внимания, большего напряжения и составления соответствующего представления. 

Методы словесного воздействия и их эффективность во многом зависит от того, 

насколько подготовлен спортивной педагог. 
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П.Ф. Лесгафт [3] выделял два главных метода: первый - практический, а другой - 

теоретический, или систематический. 

Практический метод основан, главным образом, на развитии путем наблюдения, 

размышлении над наблюдаемым и получаемой отсюда опытности. Развитие, как 

умственное, так и физическое, состоит, в основам, в разъединении отдельных 

представлений и действий и в сравнении их между собой. При стремлении производить 

эти разъединения собственными силами необходимо знакомиться со всеми отдельными 

моментами всего спортивно-педагогического акта. Из этих же моментов должно состоять 

и воспроизведение разъединенного. Сопоставлениями же подтверждаются общие образы 

и истины; при неполном воспроизведении сделанные выводы окажутся далеко  

неверными или же нелогичными, потому что логичность вывода возможна только при 

полном воспроизведении фактов, находящихся в известной связи между собой. 

Систематический метод при разъединении движений и действий на элементарные их 

формы приучает соединять простейшие формы движений и действий в более сложные, 

увеличивая постепенно их силу и быстроту выполнения. Теоретический способ должен 

приучить борцов-курешистов к производству как умственной, так и физической работы с 

наименьшей тратой сил и в наименьший промежуток времени. Этот метод основывается 

на заключенных наблюдениях и  накопленном спортивном опыте всех поколений. 

В методах физического воспитания воплощаются рациональные подходы к 

освоению двигательных действий и определенные формы их общей регламентации 

(организации и регулирования). 

В принципе возможны два противоположных подхода к освоению двигательных 

действий: с первоначальным расчленением их на составные элементы и без расчленения 

(то есть сразу в целостном виде). Оба этих вида целесообразны в зависимости от 

особенности изучаемых действий (их сложности или простоты), уровня предварительной 

подготовленности борцов-курешистов и рядя других условий. 

Ряд  авторов отмечают необходимость применения общепедагогических (словесных 

и наглядных) и практических (строгого регламентированных упражнений, игровых и 

соревновательных) методов в различных сочетаниях. Каждый из этих методов 

необходимо использовать не стандартно, а постоянно приспосабливать к конкретным 

требованиям, обусловленным особенностями физкультурно-спортивной практики. 

Тенденция к повышению интенсивности учебно-тренировочного процесса привела к 

попыткам использовать нетрадиционные методы обучения двигательным действиям. 

       В.В. Пыжовым и B.C. Портах [4] предприняты попытки проведения борца-спортсмена  

по оптимальной пространственной структуре приема ("обучающее лидирование"). 

Основные положения "обучающего лидирования" в определенной степени перекликаются 

с идеями И.П. Ратова об облегчающем проведении на структуре приема. 

Предполагается оптимизировать двигательную установку на проведение 

технических действий путем внесения изменений на двигательные ориентиры. С целью 

оптимизации обучения технике и тактике в стойке используются наклонные платформы. 

Кроме предложения по использованию нетрадиционных методических форм, 

имеются предложения по применению корректировки технических действий борцов с 

помощью электростимуляторов. Конструкции тренажеров постоянно совершенствуют в 

целях развития технико-тактического мышления, используются кинотренажеры. Для 

оптимального обучения изготовлен анатомоморфный манекен, снабженный 

программирующим контрольным устройством, позволяющим совершенствовать технико-

тактические действия борцов. 

Практическими методами обучения технико-тактическим действиям является 

целостный и расчлененный (по частям), а также созданный на их стыке расчленено-

конструктивный (комбинированный) метод. Методом целостного упражнения 

производится обучение достаточно простым приемам, расчлененным методом - более 
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сложным в координационном отношении приемам. Расчлененно-конструктивный метод 

предполагает комбинированное применение указанных методов (поэтому его называют 

"конструктивным"). По мнению О.П. Юшкова [6], более эффективным является метод 

целостного упражнения, так как он позволяет формировать двигательные умении и 

навыки с использованием различных методических приемов: 

-  последовательного перехода от упрощенных форм целостного;  

-  технического действия к конечному; 

-  применения ориентиров и ограничителей; 

-  создания облегченных внешних условий; 

-  упрощения; 

-  фиксации; 

- оказания дополнительной помощи с использованием вспомогательных технических 

средств; 

-  последовательного переключения и сосредоточения внимания на отдельные фазы 

движения; 

-  повторяющихся и постоянных условий; 

-  варирования условий; 

 -игрового метода. 

Также выделяют метод разучивания с помощью подводящих упражнений. Суть его 

состоит в выполнении упражнений, последовательность которых приводит к оптимальной 

реализации самого разучиваемого технического действия, что значительно повышает 

скорость его усвоения. Достоинством этого метода является увеличение темпов 

разучивания (за счет использования явления положительного переноса двигательного 

навыка) и значительное сокращение травм занимающихся борцов. 

По нашему мнению, нерациональное использование комбинированного и, особенно, 

расчлененного методов может привести к формированию неслитного, дискретного 

навыка. 

При изучении способности борцов-курешистов по освоению 

сложнокоординационных технических действий на примере спортивной борьбы „куреш‖ 

мы пришли к выводу о том, что темпы освоения их и  сохраняемость освоенного 

различны. В зависимости от качества и темпов освоения обучения, занимающихся борцов 

можно выделить на: 

-  быстро осваивающих новый учебный материал, но при этом их навыки остаются 

неустойчивыми; 

-  медленно осваивающих новый учебный материал, у которых навыки также остаются 

неустойчивыми; 

- быстро осваивающих новый материал, у которых навыки отличаются достаточно 

высокой сохраняемостью на долгое время. 

В процессе обучения данные закономерности считаем необходимо учитывать. 

Для обучения и совершенствования техники и тактики борьбы B.C. Келлером [2] 

предложено использовать следующие группы методов  спортивной тренировки: 

-  без противника (на первых этапах обучения); 

- с условным противником (вспомогательными приспособлениями - манекенами и т.д.); 

-  с партнером (оказывающим помощь и создающим выгодные ситуации); 

-  с противником (противодействующим напарником). 

Для обучения и совершенствования техники и тактики спортивной  борьбы 

применяются самые разнообразные контрольно-тренажерные устройства, манекены, 

мешки и т.д., но при всей их пользе (которая состоит в возможности акцентировано 

совершенствовать необходимые двигательные умения и навыки в искусственной среде) 

необходимо помнить о том, что „злоупотреблять‖ их использованием не следует, так как 

никакой, даже самый совершенный аппарат не сможет заменить живого партнера. 
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Важным фактором повышения качества обучения технике и тактике спортивной  

борьбы-куреша является применение специализированных подвижных игр, в том числе 

народных. 

До недавнего времени считалось, что на начальном этапе подготовки достаточно 

обучать техническим действиям и затем постепенно выполнять их в соревновательных 

условиях. Однако при этом тренеры-преподаватели упускали из виду необходимость 

формирования навыков ведения непосредственного поединка, а также навыков 

выполнения технических действий в условиях соперничества (при постоянно меняющихся 

ситуациях и присутствии сбивающих факторов). 

Отмеченное выше послужило основой для разработки ситуационных заданий (главе 

2.1.) Основным противоречием, которое побудило нас к изыскательной работе, явилось 

несоответствие между необходимостью овладения борцами-курешистами основами ве-

дения непосредственного поединка и неэффективностью решения данной проблемы на 

базе строго регламентированных методов обучения, не учитывающих стремления 

борьцов-курешистов к соревновательным формам проявления деятельности, к 

творческому освоению технико-тактического мастерства. 

На сегодня разработана методика программированного обучения, 

подразумевающая разделение материала на отдельные части, реализацию в каждой из них 

конкретных задач и использование методов контроля за его освоением. 

В настоящее время одним из основных методов совершенствования технического 

мастерства борцов-курешистов является метод моделирования. 

Педагогических способов моделирования противоборства весьма много. По мнению 

Ю.А. Шахмурадова, наиболее распространенными из них являются: 

-формальное (ситуативное) моделирование технико-тактических действий (или их 

отдельных элементов); 

-игровое противоборство по определенным правилам; 

-функциональное моделирование эпизодов и ситуаций соревновательного 

противоборства. 

Предметом анализа в этом случае могут являться: 

-эффективные технико-тактические действия, составляющие арсенал ведущих 

борцов - курешистов; 

-тактика ведения поединка; 

-особенности современной практики судейства на ответственных международных 

соревнованиях по борьбе куреш [5]. 

Моделирование различных ситуаций поединка, включая субъективные факторы 

судейства, позволяет, во-первых, разнообразить навыки и умения борца-курешиста на 

основе закономерностей процесса овладения основами противоборства как видом 

деятельности и, во-вторых, вырабатать индивидуальный стиль и тактику ведения 

поединка, формировать и совершенствовать „коронную технику‖ на основе вновь 

осваиваемых и постоянно обновляемых способов тактической подготовки и 

использования благоприятных динамических ситуаций. Такой подход в обучении 

технико-тактическим действиям кыргызской национальной борьбы „куреш‖ обеспечивает 

органическую взаимосвязь между начальным обучением и спортивным мастерством. 
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МУСУЛЬМАНСКИЕ МОТИВЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЖАНРОВО-

ТИПОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ЭПОСА «МАНАС»   

 

Статья посвящена вхождению религиозных мотивов ислама в киргизский эпос 

―Манас‖ и его роли в жанровом развитии, определившем переход от форм классического, 

героического эпоса в последнюю фазу историко-героического эпоса, завершив его 

окончательное становление.  Мусульманизация киргизского общества рассматривается 

нами как реальный исторический процесс, который отразился в художественном мире 

эпоса, придав ему реалистичность и историзм.  

Ключевые слова: культура, историко-героический эпос, язычество, религия, 

мусульманизация, синкретизм, герой веры, идейно-художественная концепция, образы 

мусульманских преданий, арабо-персидские заимствования.   

 

Макала кыргыздын ―Манас‖  эпосуна исламдын диний мотивдердин киргенине 

жана анын жанрдык өнүгүүсүндөгү баатырдык эпостун акыркы калыптануусун 

аныктаган, классикалык калыбынан тарыхый-баатырдык эпос фазасына өтүүсүн 

аныктаган ролуна арналат.Эпостун көркөм дүйнөсүндө чагылдырылган, ага реалдуулук 

менен тарыхтык мүнөз берген кыргыз коомунун мусулмандашуусун биз реалдуу тарыхый 

процесс катары карайбыз.  

Ачкыч сөздөр: маданият, тарыхий-баатырдык эпос, дин, мусулмандашуу, 

синкретизм, диний баатыр, идеялык-көркөм концепциясы, мусулмандык уламыштардын 

образы 

 

Article is devoted to entry of religious motives of Islam into the Kyrgyz epos "Manas" and 

its roles in the genre development which has defined transition from forms of the classical, 

heroic epos to the last phase of the historical and heroic epos, having finished his final 

formation. Musulmanization of the Kyrgyz society is considered by us as real historical process 

which was reflected in the art world of the epos, having given him realness and historicism. 

Keywords: culture, historical and heroic epos, paganism, religion, musulmanization, 

sipkretizm, hero of belief, ideological and art concept, images of Muslim legends, Arab-Persian 

loans. 

 

Киргизская духовная культура сегодня считается частью общемусульманской 

культуры. Вхождением в ее духовную орбиту мы обязаны теми социально-политическими 

процессами, которые киргизское общество испытало за последние пятьсот лет своего 

исторического развития.  

Эпос «Манас» - как пишет исследователь Р.З. Кыдырбаева – «это сплав в единый 

организм разновременных событий человеческого бытия, итог художественного 
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мышления киргизского народа, которое прошло сквозь призму многовековой истории» [5, 

с. 278]. 

 В этой многовековой истории принятие ислама cвязано с позднейшим этапом 

этнополитической консолидации киргизской народности в среднеазиатском  ареале своего 

расселения, в предгорьях Тянь-Шаня. Религиозная ориентация в сторону мусульманства   

не могла не отразиться в самом популярном устно-эпическом произведении народа, 

слагавшегося и воспринимавшегося как «правдивая история» жизни наших предков. 

 В процессе своего многовекового развития эпос «Манас, по мнению академика В. 

М. Жирмунского, прошел три исторические стадии своего развития: «В сложном составе  

киргизской эпопеи можно различить, по крайней мере, три основных слоя. Древнейший, 

доисторический, в основном – сказочно-мифологический, в широких рамках он относится 

к VI-IX вв. Второй слой, исторический по преимуществу, в своих древнейших основах 

восходит, вероятно, еще к IX-X вв., к эпохе военной экспансии киргизского кочевого 

государства (борьба с Китаем), но существенно переоформляется в период калмыцких 

войн (XV-XVII вв.). В эту эпоху окончательно определилась основная историко-

политическая тема эпоса – борьба киргизов с калмыками и китайцами и роль Манаса как 

вождя киргизов в этой борьбе. Последний, наиболее поздний слой, с XVII по XIX в., 

определил собой мусульманизацию эпоса: тему священной войны против неверных; 

превращение Манаса в великого завоевателя, вождя мусульманских народов в Средней 

Азии в этой войне; образ Алмамбета, как героя веры (по крайней мере - в его современном 

облике); обращение Манаса в мусульманство, фигура его духовного учителя Ай-ходжа, 

элементы мусульманской мифологии и легенд, паломничества героев в Мекку, 

эпизодическая фигура Джахангира ходжи и мн. Др.» [2, с.79-80]. 

 Таким образом, эпос ―Манас‖, который мы сегодня знаем в полносюжетных 

публикациях вариантов знаменитых манасчи прошлого века С. Орозбакова, С. Каралаева, 

Жусупа Мамая и др., существуя в жанрово-художественных канонах историко-

героической фазы развития, обязан этим этапом своего жанрового развития  вхождению 

нашего народа в религиозную сферу мусульманства. В связи с этим, идеи создания 

кочевой государственности, идеи борьбы за независимость против поработителей, идеи 

сплочения и единения народа, трактовка эпических образов,  возводимых в идеал,  - тесно 

переплетаются, подвергаясь синкретизации, с идеей борьбы за мусульманскую веру, с 

идеей ее распространения и утверждения, с воспеванием идеального образа богатыря как 

личности, отвечающей этическим нормам и представлениям мусульманского 

мировидения.  

 Новая идеология ислама, проникая в устное народное творчество среднеазиатских 

народов, примерно одинаково влияла на трансформацию его идейного базиса. 

Сравнительно быстрое и повсеместное распространение ислама в Средней Азии было 

обусловлено социально-экономическими причинами. Как отмечает философ Т. Саидбаев, 

общество в Средней Азии имело сходный материальный базис с арабским обществом, что 

и сделало возможным перенос религии арабов в эти районы. К тому же новая религия 

относилась довольно терпимо к традиционным родо-племенным связям, нормы ислама не 

противоречили древним адатам, таким, как многоженство, культ старших, культ предков 

[6, с. 47]. 

 Процесс распространения ислама среди киргизов, как пишут историки, начинался 

болезненно [1, с. 284]. Новая религия была непонятна массам, а часть букары была 

настроена враждебно к духовенству, начинавшему предъявлять строгие требования в 

отношении выполнения пятикратной молитвы и других обрядов, сбора податей (зякета и 

др.). Однако феодальная кочевая знать (манапство) была кровно заинтересована в исламе, 

как монотеистической религии, способствовавшей  идеологическому единению и 

сплочению народа и в то же время укреплению своего собственного, 

«санкционированного» единым для всех богом, власти над простонародьем. Однако 
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необратимости этого процесса способствовало и влияние окружающих соседних народов 

– казахов, узбеков, туркмен и др., близких не только по языку, но и быту, обычаям. Общая 

историческая судьба народов Средней Азии в ХIV-XVIII вв. породила и много общих 

идейных мотивов в устном творчестве и эпосах, включая мусульманский пласт и его 

религиозную мифологию. Таковы, к примеру, положительные образы святых чилтенов, 

образ дубаны, образы разноименных святых коджо (Айкоджо, Кыдыр, Илиас, Асан, 

Жаангер) и отрицательные образы (Азезил, шайтан, Ибилис), которые встречаются не 

только в эпосе «Манас», но и в эпосах соседних с нами тюркских народов. Так, образы 

святых старцев-коджо, помогающих богатырям в трудных походах – общий эпический 

мотив, различающийся именем святого персонажа. В киргизском эпосе по версии 

Сагымбая Орозбакова богатырю Манасу покровительствует Айкоджо – пятьсот 

пятидесятилетний святой, который обращает подростка в мусульманство, объясняя 

основные его догмы, раскрывает его предназначение, заключающееся в обретении 

могущества над всеми землями Средней Азии, благословляет и уверяет в своем 

постоянном покровительстве. В казахском эпосе «Кобланды батыр» подобным 

покровителем является легендарный старец Баба-Тукли-Азиз. В эпосе «Алпамыш» - 

святой Али (зять пророка Мухаммеда); в узбекских дастанах известен Олав-ходжа [3, с. 

420-423]. 

Уже в сознании сказителей ХIХ века идея борьбы мусульманских народов, то есть 

«правоверных»,  против язычников, «неверных» (капыров) ясно выражена во всех темах 

военных походов Манаса. В версии радловского варианта вслед за военной победой над 

очередным врагом, Манас требует принятия побежденным противником и его народом 

мусульманского вероисповедания. Те, кто сопротивлялся такому требованию, как, 

например, хан Акунбешим (в варианте С. Орозбакова), лишался жизни. 

Обоснование религиозным или конфессиональным расхождением 

противоборствующих сторон - идеальных образов богатырей и его народа с их 

противниками, покусившимися на свободу, выступающими завоевателями – то есть 

борьбы народа за независимость против национального врага  можно признать 

закономерным явлением в героическом эпосе феодальной эпохи и характерным для 

средневекового религиозного миросозерцания в целом. В русских былинах киевские 

богатыри – защитники христианской Руси против «поганых» татар. Во французском эпосе 

«Песнь о Роланде» идеи защиты «милой Франции» тесно увязываются с идеей «крестовых 

походов» во имя распространения и утверждения христианской веры в среде «язычников» 

мусульман, которых представляют «мавры». Гибель витязя Роланда и всех его соратников 

становится подвигом во имя христианской веры.  

Принятие ислама народами Средней Азии способствовало и обогащению 

понятиями и представлениями, предметами и вещами восточной культуры того времени. 

Ярким подтверждением этому служит огромный пласт слов и выражений в языке героев 

эпоса, в языке сказителя. Многие из заимствований продолжают активно употребляться в 

современном языке и давно утеряли иноэтничный колорит. «Камус наама»: «Манас» 

сөздүгү (Словарь ―Манаса‖), созданный Х. Карасаевым, прекрасно иллюстрирует истоки 

многих слов эпоса, среди которых доминируют арабские и персидские (фарси) языки [4].      

Таким образом, мусульманизация эпического общества – это отражение реально 

происходившего исторического процесса, ознаменовавшего дальнейшее жанрово-

типологическое развитие памятника; обогатившее  его мусульманским мировосприятием, 

трактовками главных героев, образами, понятиями и представлениями мусульманской и в 

целом арабо-персидской восточной культуры. 
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УДК 700                                                         Мамырова М.К., ОшМУнун улук окутуучусу 

 

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВДУН КӨРКӨМ МААЛЫМАТТАРДЫ  

ЧЫГАРМАДА ЧАГЫЛДЫРУУ ЧЕБЕРЧИЛИГИ 

 

Залкар инсан Ч. Айтматовдун жазуучулук талантын эске албаганда, кесиптик 

эмгеги журналистикага тыгыз байланышкан. Ал ар дайым маалымат менен иштөөдө 

элдик менталитетти жана чыгармачылыкты эске алган.  

Ачкыч сөздөр: инсан, жазуучу, кесиптик эмгек, чыгарма, журналистика. 

 

Если взять во внимание писательский талант выдающейся личности Ч. 

Айтматова, его профессиональный труд тесно связан с журналистикой. Он всегда при 

работе с информацией помнил о народном менталитете и творчестве.  

Ключевые слова: личность, писатель, профессиональный труд, произведение, 

журналистика. 

 

If we take into account the writing talent of an outstanding personality Aitmatov, his 

professional work is closely related to journalism. He is always at work with information 

remembered folk mentality and creativity. 

Keywords: personality, writer, professional work, work, journalism. 

 

Аалам адабиятынын алпы, айтылуу чебер жазуучубуздун жетишкен ийгилиги анын 

фольклорго кайрылгандыгында гана эмес, фольклордук чыгармаларды бүгүнкү күндүн 

реалисттик адабиятынын табигый формасына салып, өтмө мааниде жаңыны жаратып 

салгандыгы менен бааланат. Сыртынан караганда фольклор оной көрүнгөнү менен аны 

профессионал жазма адабиятка пайдалана билүү чеберчилиги жазуучудан көп 

чыгармачылык эмгекти талап кылат. 

Жазуучунун бул орчундуу маселеде жасаган ачылыштары өзгөчө орунду ээлейт. 

Мындай көрүнүш Ч.Айтматовдун көпчүлүк чыгармаларында бар экендиги маалым. Ал 

повесть, романдарында колдонгон элдик уламыш, миф, легендалар эч убакта жөн эле 

фольклордук түзүмдөр катары пайдаланылбайт. Алардын ар бири өзүнө таандык жүк 

аркалап катышат. Мисалга алсак: «Кылым карытар бир күн» романындагы Эне-Бейит 

эски баяны эн негизги окуялардын да, идеялардын да, эстетикалык күчтүн да бир зор 

салаасын баштан аяк алып жүрөт. Эгерде аны романдан алып таштасак, чыгарма бардык 

жагынан аксап, толук кандуу жашоосунан ажырап калат. 

«Эне-Бейиттеги» Жоламандын тагдыры менен Сабитжандын катар коюлушу. Бири 

өткөн доордун окуясы катары берилип жатса, экинчиси азыркы мезгилдин адамы экенине 

карабастан бир эле сызыктан кесилишет, бир өзөккө байланышат. Айырмасы-мезгил 

аралыгы менен жазуучу колдонгон көркөм форма. Бири окуяны түздөн түз көрсөтүп 

жатса, бири өтмө мааниде кыйыртма түрүндө пайдаланып билдирүүдө. Чыгармадагы бул 

окуянын чыгыш шарттары мындайча болгон: 
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Уламага караганда кенирсиген Сары-өзөктө жуанжуандар согуштан колго түшкөн 

туткундарды мыкаачылык менен адам оюна келбеген кылмыштар аркылуу жазалаган. 

Туткундаган жигиттердин башына төөнүн терисин кийгизген сон какыраган суусуз эрме 

чөлгө ташташат. Жай чилдесинде төөнүн териси мээни кысып олтуруп, акыл-эстен 

айрылган Манкуртка айландырат. «Манкурт» деген эс-акылы жок бир сөлөкөт, өзү ким 

экендигин, ата-энесин, туулуп өскөн жерин да эстей албайт, өзүн адам деп эсептөөгө да 

жарабай калган макулук. Итке окшоп ээсин гана тааныйт. Ээси эмнени айтса ошону 

аткарат, курсагы тойсо болгону ошол. Мына ушундай кордуктан, манкурттуктан уулун 

куткарууну энсеген Найман-Эне өз уулунун колунан каза тапты. Ошондон кийин Найман-

Эненин сөөгү коюлган жер Сары-өзөк аймагында Эне-Бейит аталган экен. Ата-бабалар 

Эне-Бейитке көмүлүп, бул өзүнчө салтка айланып калган. Казангап да өлгөндө сөөгүн 

ошол жерге жашырууну бекеринен өтүнбөсө керек. Едигей бекеринен Эне-Бейит 

жөнүндөгү уламаны айтпаса керек. Легендадагы эненин жоолугунун канаттуу кушка 

айланып кетиши ар бир адам үчүн эненин баа жеткистиги жана улуулугун дагы бир жолу 

данктайт. Манкурттун башына кийгизген төөнүн терисин шире деп койгон ошол 

мезгилде. Мындай шире жөнүндөгү окуялар элибиздин туу чокусу деп аталган 

фольклордук чыгармабыз «Манас» эпосунда да кездешет. Балким, жазуучуга мына ушул 

«Манас» эпосундагы окуя  таасир бергендир. 

Баланы кармап алалык 

Башына шире салалык 

үйгө алып барып кыйнайлык 

Алты Зубун калмактын 

Аяк башын жыйнайлык 

Бул ыр саптарында сөз Манастын балалык кези жөнүндө баратат. Келечекте ушул 

бала ааламда жок баатыр болуп чыгаарын билген калмактар, Манасты бала кезинде эле 

манкурт кылышты ойлошот. Бирок бул идея, бул окуя өнүктүрүлбөй калган. Ч.Айтматов 

мына ушул шире жөнүндөгү «Манас» эпосундагы идеяны бир бүтүндөй метофоралык 

системага айландырып аны азыркы замандын эн бир курч проблемасынын денгээлине 

чейин өнүктүрүп чыкты. 

Эми Манкурт менен Сабитжандын катар коюлушу жөнүндө айта турган болсок: 

Казангаптын денесин Эне-Бейитке коюу мүмкүн болбой калды. Эмне кылуу керек? 

Кайрадан адамдардын ортосунда жанжал чыкты. Сабитжан өлүктү кайта алып кетүүгө 

кам урду. Ата–бабанын салтын эч барк албаган Сабитжанды Едигей бүгүнкү күндөгү 

манкурт деп атады. Чындыгында Сабитжан чыгарманын башынан бери эле манкуртан 

айырмасы жок образды алып келет. Ал манкурт сымал ата–эне баркын билбеген жеке өз 

кызыкчылыгын көздөгөн адам болот. 

Албетте бул жерде Ч.Айтматовдун манкурт жөнүндөгү баянын түз мааниде гана 

түшүнүп, өткөндүн бир көрүнүшү катары кабыл алып коюу аздык кылат. Найман-Эне 

жөнүндөгү легенда өткөндөн алынганы менен анын философиялык мааниси келечекке 

багытталган. Автор, эне-атасын бала чагын унутуп, эч кимди тааныбай калган Жоламан, 

ак сүтүн берип чонойткон баласына өз сезимин кантип жеткирүүнү билбей сыздап, акыры 

анын колунан ажалын тапкан Найман-Эне аркылуу тарыхый ан сезимсиз адам, адам деген 

аттан калат, конкреттүү бир инсан болобу, же социалдуу бир топту алабызбы же бүтүндөй 

бир журт болобу өткөнү менен психологиялык руханий жактан байланыштырып, 

келечегине бир ориентир болуп бере турган тарыхый эс тутуму жок болсо, алардын 

манкурт Жоламандан айырмасы болбой калат деген ойду айткан. Манкурчулук социалдык 

нигилизмдин гана символу эмес, ал экологиялык нигилизмдин да диагнозу. Тарыхый ан 

сезиминен ажыраган адам маданий гана эмес биологиялык  эволюциядан да сырта калат. 

Энесине кол көтөргөн адам үчүн айлана чөйрөдө деле  ыйык эч нерсе болбойт. Же 

манкурт социалдык чөйрөнүн да, эволюциянын да мутанты.  
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Мындан сырткары жазуучунун башкы темасы боордоштук, достук, адамдар 

арасындагы ынтымак. Романда негизги орунду бардык элдерди тынчтыкта жана 

ынтымакта жашоого чакырган идея ээлейт. Романдагы дагы бир оор жүктү алып жүрүүчү 

уламыш бул Раймалы ага менен Бегимайдын тунук махабаты жөнүндөгү аныз. Бул 

мундуу махабат баяны адабий журтчулукта лакапка айланып, өзгөчө тагдырга ээ көркөм 

табылгалардан болуп калды. Мында негизинен төбөлүктүү сүйүү темасы обого салынат. 

Каргашалуу тенсиз заманда бийлик төбөлдөрүнүн азуусу ай чапчып турган мезгилдеги 

Раймалы менен Бегимайдын махабат трагедиясы сүрөттөлөт. Көрсө фольклордо болобу 

же реалистик адабияттабы айтоор махабат темасынан эч бир талант кыйгач өтүп кете 

албаптыр. Уламыштагы Раймалы менен Бегимайдын өкүнүчтүү тагдырына үндөш кыргыз 

фольклорунда не деген үлгүлөр жаралбаган. Алсак «Олжобай менен Кишимжан» 

«Аксаткын менен Кулмурза» «Акмөөр» дастандары жашап келет. 

Раймалы аганын баяны чыгармадагы идеялык–эстетикалык маанини терендетип, 

каармандын жан дүйнөсүн жана жашоонун татаал кырдаалын ар тараптан ачып берүүдө 

чон роль ойногон. Акыйкатта уламыштагы окуяга Едигейдин Зарипага болгон арзуу 

мамилеси үндөшүп, ар түрдүү турмуштук жагдайда, ар кандай психологиялык абалда 

алардын адамдык табийгый турпаты чагылып турат. Автор романдын сюжеттик 

тутумунда адам жана бийлик, сүйүү жана түркөйлүк, өлүм жана өмүр сыяктуу 

маселелерди кырынан курч коюга жетишкен. 

Раймалы менен Бегимайдын ашыктык мамилеси, экөөнүн жашоонун манызы 

жөнүндө ырдашы, эл көкүрөгүндөгү аныз сөздөр, бийлик төбөлдөрүнүн муш кезеп 

кекеши сыяктуу окуялар чыныгы тарыхый турмуштун негизинде ички психикалык 

мотивировкалар менен чыналып чыныгы реалистик планда сүрөттөлөт. 

Уламышта социалдык карама-каршылык, карапайым калктын оор турмушу, 

жакшылык менен жамандык, адилетсиздик менен эркиндик, сүйүү менен түркөйлүк 

аралаш чулгаган бүгүнкү мааниси эртен да оной менен жоголбой турган орчундуу 

маселелер коюлат. Жыйынтыктап айтканда, «Кылым карытаар бир күн» романындагы 

Раймалы менен Бегимайдын жана Едигейдин Зарипага болгон арзуу мамилесин ачып 

берүү аркылуу махабат дүйнөсүнүн сырдуу боекторун таап, нукура поэзиянын денгээлине 

көтөрүп таштаган. Элдик оозеки чыгармалардын башка түрлөрүндөй эле легенда 

уламыштарды кандай денгээлде философиялык, эмоцияналдык жактан чыйралтат, ал 

сүрөткердин өз иши, талантына чыгармачылык өзгөчөлүгүнө байланыштуу. 

Фольклорду көркөм чыгармада пайдалануунун көп жолдору бар. Мисалы; 

«Жаныбарым Гулсарыда» Танабай менен Гулсарынын тагдырларынын окшош берилиши- 

бул поэтикалык ыкма. Ал эми «Ак кемедеги» Бугу-эне жөнүндөгү жомок-жаратылыштын 

улуулугун түшүнбөгөн же бузган адамдар сөзсүз өлүмгө дуушарланчу традицияны. 

аталардын осуятын урматтоого жана ыйык  сактоого чакырган чакырык моралдык милдет 

десек жанылышпайбыз.  

Ал эми Ч. Айтматов мифологиялык системалардын жардамы менен тарыхтын жана 

азыркы учурдун маанилүү маселелерин козгоого жетишти. Чыгармада мифологиялык 

системаларды жана уламыштарды пайдалануу, чыгарманын көркөмдүк жана мазмун 

жагынан беделин арттырып турат. 

Мындай көрүнүш Ч. Айтматовдун «Чынгызхандын ак булуту» повестинде да 

берилген. Бул чыгармада мурда «Кылым карытар бир күн» романында терендетилбеген 

мезгилдин катаал драмасы, трагедиялуу адам тагдыры, коом жана адам инсан маселеси 

кырынан коюлат. Тарыхый жанрдын толуп жаткан адабий фактыга айланган Чынгыз хан 

темасына байланыштуу «Сары өзөктөгү өлүм» легендасы жана анын жалпы трагедиялуу 

мазмуну зор чеберчиликте кайталангыс көркөм ыкмалар менен деталдар аркылуу 

сүрөттөлөт. Чыгармада башкы трагедия ашынган деспоттук кан төгүү менен эч качан адам 

сүйүүсүнө, тукум улоо милдетине тоскоолдук кыла албай тургандыгы абдан орундуу. 
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Муну Ч. Айтматов жеке чыгармачылыгында эмес, дүйнөлүк адабиятта да үлгүгө 

татаарлык чыгармалардан десек болот. 

Кыргыз фольклору жаныбарлар дүйнөсүнө өтө бай, анткени ал малчылыкты кесип 

кылган элдин фольклору. Ошондон улам карман менен бирге ат дайыма кошо жүрөт. 

Улуу «Манаста» да атка байланышкан залкар психологиялык бөлүктөр бар. Ал эми  

«Кожожаш» эпосунун түпкү теги да жаратылыш, жаныбарлар дүйнөсү али бөлүнө элек 

мезгилге барып такалат. Жазуучу мына ушунун бир бутагын «Гулсарат» повестинде 

пайдаланган эле. Демек жазуучунун жаныбарлар дүйнөсүнө болгон өзгөчө мамилеси 

тамырланып жүрүп олтуруп, кыргыз улуттук фольклоруна барып такалат. 

Биз жогоруда ачык–айкын мисалдардын негизинде карап өткөндөй, Ч.Айтматовдун 

чыгармаларынын калыптанышына эки булак жан азык болуп бериптир. Анын бири элдик 

оозеки чыгармачылык болсо, экинчиси дүйнөлүк адабияттын реалисттик салттары. 

Анткени кайсы элдики болбосун профессионал адабияттын түп башаты фольклордон 

чыгат. Ал эми фольклор элге жакын. Бул экөө бири-биринен алыстай көрүнгөнү менен, 

өзүнчө жакындыктары бар. 

Белгилөөчү жагдай «жанычылдык» дегенди айрымдарыбыз өтө эле укмуштантып 

жазуу дегенди түшүнөбүз. Ал эми улуу жазуучубуз өзү көрүп, билип аралашып жашап 

жан дүйнөсүнөн өткөргөн турмуш чындыгын гана жалпылаштырып, көркөм чыгармага 

айландыра билди. Анын повесттери менен романдары жазылышы жагынан жөнөкөй, 

бирок маани-мазмуну, жалпылаштыруусу жогору. 

Чынгыз Айтматовдун чыгармалары «адам» акыл-эсин чөгөргөн, талдаган, 

текшерген ТЕРЕНДИК. Кайсы гана чыгармасы болбосун «адамгерчилик 

түбөлүктүүлүктүн иши» экенин какшап-куурап айтып келе жаткансыйт бул улуу жазуучу. 

Адамдык актык жөнүндө Айтматовдун каармандарын санасак, алардын аткарган иш-

аракеттери, образдык өзүнчөлүгү, бийиктиги такыр башка. Маселен: биз сөз кылгыбыз 

келген Сократтын (Талмас – жабылып калган театрдын режиссеру) кашкөйлүгү, 

чынчылдыгы, адилеттик үчүн жасаган күрөшү, Галия, Акканат, Айдар, Айдай, Жазуучу, 

Акындын образдарын Айтматов кандай адамдык терендиктен, генийликтен алып жаратты 

экен деген суроо туулат? Ал эми Сабыр, Мамбет, Айша апа, Алмагул, Иосиф Татаевич, 

Досберген жана башкалар «канткенде адам уулу адам болот» деген катаал суроонун, же 

«чечилбеген улуу талаштын» тегерегинде эзилип, кыйналышат эмеспи. «Фудзиямадагы 

кадыр түн» жана «Сократты эсекерүү түнү» драмаларынын идеялык биримдиги, 

бүтүндүгү жагынын окшош, бирин–бири толуктаган жана улаган үндөш чыгармалар десек 

болот. Аталган эки драмада тен эки бирдей карман өз эли үчүн, элинин келечеги үчүн 

курман болгон патриот инсандар, алардын курмандыгы туураадан туура чыгармадагы 

катышкан каарман болбосо да эрдиги жөнүндө даназаланып жатат. Бул жерде да 

жазуучунун акылмандыгы, табышкерлиги. Эли үчүн курман болгон баатырынын эрдигин 

достору аркылуу унутулбай тургандыгын, алар дайым эскерилээрин жана буларга 

окшогон бактысыз эл патриотторун, буларга окшогондордон дагы канчоосу курман 

болгон, мына ошолордун бириктирилген образы чагылдырылган. «Фудзиямадагы кадыр 

тун» драмасындагы Сабырдын ыры Талаптын да, Сократтын да жана Жазуучунун да 

ырында улантылып жатат. Сабырдын ырында өтө көп татаал, катаал суроолор жатат. Аны 

чечмелеп жооп бергенге адамдык кудурет күчүбүз жетээр бекен? Сабыр 1937-жылкы 

репрессияда курман болгон белгилүү уулдарыбыздын бириктирилген каарманы болсо, 

Акканат 1986-жылдагы жаштардын көтөрүлүшүндө (Казакстанда) курман болгон 

жаштардын бириктирилген каарманы. Сабырдын «ал жерде жөнөкөй катардагы жоокери 

да, генералы да бар, баарысы бир көрдө жатат, биз үчүн курман болушту, өмүрүн 

кыйышты, бизди сактап калышты, ал эми биз - аларга эмне деп жооп беребиз?» деген 

мунканган ырында канча суроо турат. Балким Сабыр, «адамдык нарк-насилинер кайда?», 

«ынсап-ыйман дегенинер жаштарынарда барбы?», «улууну урматтаган, улуунун кебин 

капка салган салтынар кайда?» же «кыздарынардын намыс - ары, абийри кана?» «биздин 
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курмандыгыбыз элдин жаркын келечеги үчүн эмес беле, талкаланган, жоголуп бараткан 

адамгерчилик үчүн эмес» деген дагы толгон-толгон суроосудур, же ар дайым окуганда 

уяткарган, кызарткан, намыстанткан ою, кыжаалатка салган, туйшуктөнткөн чын эле 

чечилбеген, тескерисинче курчуган талаш, талаш жөнүндү айтканыдыр. Айтматов ушул 

идеяны көтөргүсү келген, айтып–деп келген. Учурда көркөм чыгарманы окуу, жан 

дүйнөөнү байытуу, көркөм адабияттан тарбиялануу деген түшүнүк таптакыр алыста 

калды. Азыр жаштарыбыздан «көркөм чыгарма окуйсунарбы» деген суроого «жок азыр 

техника өнүктү, китеп окуп отургандан көрө диск алып келип кино көрсөк түшүнөбүз» 

дешет. Жаштардын кабыл алуу сезими кайда өрчүп жатат, түшүнүгү кайсы тарапка өсүп 

жатат? Курч окуялуу, кандуу, зордук–зомбулуктуу кинолорду көрүп мына ошого карата 

бурулуш чон биздин жаштарыбызда. Адабий процесстин абалы да ушул нукта өнүгүүдө. 

Бүгүнкү күндүн жазуучулары детективдик чыгармаларды көп жаратып жатышат. Акыркы 

окурмандарыбыз ушул чыгармаларды окушат, же азыркы психология тез-тез өзгөрмөлүү 

болуп, кызуу-кандуу окуяларга кызыгып, жай, чыныгы турмушту сүрөттөгөн, тарбиялык, 

адамдык нарк-насилди даназалаган чыгармаларды окубай калыштыбы? Айтматовдун 

чыгармалары кайсы гана учур келбесин идеясынын актуалдуулугун эч качан жоготпойт.  
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ОКУУЧУЛАРДЫН СӨЗҮН ӨСТҮРҮҮДӨ МАКАЛ-ЛАКАПТАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУУНУН АЙРЫМ БИР ЖОЛДОРУ 

 

Бул макалада окуучулардын жазуу жана оозеки сөзүн өстүрүүнүн бирден бир 

каражаты болуп кыргыз тили сабагында макал-лакаптарды колдонуу каралган.  

Түйүндүү сөздөр: макал-лакаптар, окуучулар, элдик оозекчи чыгармачылык, 

дидактикалык, кеп, сүйлөө речи, колдонуу, сабак. 

 

В этой статье рассматривается использование пословиц и поговорок на уроках по 

кыргызскому языку, как один из средств развития письменной и устной речи учащихся. 

Ключевые слова: пословицы-поговорки, учащиеся, устное народное творчество, 

дидактика, речь, разговорная речь, использование, урок. 

 

This article explores the use of proverbs and sayings on the on the Kyrgyz language 

lessons as one of the means of written and spoken language learners. 

Tags: proverbs, sayings, students, folklore, didactics, speech, speaking, use of the lesson. 

 

Кыргыз тили орто мектептерде орус класстарында башка предметтер сыяктуу эле 

предмет катары киргенден бери аны өздөштүрүү талабы күндөн күнгө күч алууда. 

Бул багытта бүгүнкү күнү эң олуттуу маселелеринин бири болуп кыргыз тилин чет 

тили катары окутууда окуучулардын сүйлөө кебин өстүрүү, толуктоо, кенейтүү жумушу 

саналат эмеспи. Практика көрсөткөндөй, кыргыз тили сабагында талап каттуу болсо, 

окуучулардын көбү жок дегенде сабакта баа алуу үчүн жооп берүүгө далалат кылгандары 

кубанычтуу көрүнүш болсо, кээ бирлери ооз ачканга да жарбайт. Мындай көрүнүштүн 

себеби күнүмдүк турмушта кыргызча пикир алышуу муктаждыгы жогунан деп келебиз. 

Ошондой болсо да окуучулардын кыргыз тилинде айта турган оюн иреттүү, далилдүү, 
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көркөм сүйлөп бере алышына жетишүүсү зарыл. Күнүмдүк турмуштун бардык 

кырдаалдарында пайдалана билүү максатына жетүү  тил үйрөтүп жаткан тилчи 

мугалимдердин негизги милдети эмеспи. 

Ооба, программадагы ―кепти өстүрүүгө‖ багытталган жумуштар да мына ушул 

жогоруда айтылган максаттарды көздөйт. Ал эми окуучулардын жакшы, көркөм сүйлөй 

алуусунун негизи - бул окуучунун тилдик ан-сезимине бир катар лексикалык 

элементтерди, тилдеги сөздүк бирикмелерди (тематикалык сөздүк топторду, синонимдик, 

антонимдик түгөйлөрдү ж.б.)  кошуу лексика-семантикалык денгээлдеги байланыштарды 

үйрөтүү экендиги талашсыз.  

Айта кетүүчү нерсе, ― кеп ― деген термин окумуштуулар тарабынан ар түрдүүчө 

аталып жүрөт. Мисалы: ―речь‖, ―сүйлөшүү‖, ―коммуникация‖, ―пикир алышуу‖, ―кеп 

ишмердиги‖, ―баарлашуу‖ деген варианттарды колдонушууда. К.Юдахиндин сөздүгү 

боюнча ―кеп‖- сөз, сүйлөшүү деп берилет. Кепте эн негизги маселе - кандайдыр бир 

маалыматты түшүндүрүү. Ал эми маалыматты түшүндүрүү зарылчылыгы кептин же 

сүйлөшүүнүн өзүн жаратат.  

 Кеп байланышын окутуунун методикалык жана психологиялык-теориялык 

негиздерине арналган Т.А. Ладыженскаянын, А.А. Льеоньтевдин, Иванов, Капиностун, 

ж.б. эмгектери бар. Ал эми кыргыз тилинде С. Давлетовдун, Ж. Чымановдун, А. 

Эшиевдин ж.б. байланыш кепти окутуу проблемасына арналган методикалык 

колдонмолору жарык көрүп, бир топ диссертациялык эмгектер корголууда. 

Ал эми Ү.Б. Култаева ―Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун методикасы‖ 

деген эмгегинде ―Сабактын коммуникациялык багытын камсыз кылуу үчүн бөтөн тилди 

үйрөтүү процессинде диолог түзүү, монологдук речке машыктыруу, ситуация жана 

оюнду, ар түрдүү көнүгүүлөрдү пайдалануу, ролдоштуруп окутуу ыкмалары системалуу 

колдонуу менен бөтөн тил сабагындагы активдүү коммуникацияны иш жүзүнө ашыруу 

окуу процессинин башкы принциптеринин бири‖ экендигин белгилейт. 

Демек, ар бир сабак кыргызча баарлашууга багытталуусу зарыл экенин белгилейт. 

Андыктан сабакта түзүлгөн жагымдуу психологиялык жагдай, сабактын максаты, андагы 

тандалып аланган материалдар орус класстарында окуучуларды кыргызча сүйлөөгө 

үйрөтүү үчүн маанилүү.  

Алгач, сүйлөө кеби деген эмне экенин аныктап алалы. Бул жакшы сүйлөө, угуу, 

жазуу (жазуу түрүндө текст түзүү) жана окуу дегенди билдирет. Эмне үчүн? Анткени, 

кеп-эки жактуу процесс. Мисалы: бирөө тоого чыккан жүрүш жөнүндө айтып жатат, 

экинчиси ал аңгемени угуп жатат; же бирөө тоого чыккан жүрүш жөнүндө жазып, аны 

гезитте бастырат, ал эми башкасы ал аңгемени окуйт. б.а. баарлашуу же пикир алышуу 

процессинде бирөө оозеки же жазуу түрүндө айтса, башкасы бул айтууну (ойду) угуу же 

окуу аркылуу кабыл алат. Сүйлөгөн жана жазган адам өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө белгилүү 

бир ойду кошот, ал эми уккан жана окуган адам бөтөн бирөөнүн айткан сөзүнөн ал ойду 

калкып алат. 

Белгилүү Владимир Даль ―Орус элинин макалдары‖ деген жыйнакка 31 миң макал-

лакаптарды чогултуп, алардын ар кыл тематикада кездешерин белгилеп, аларды 180 

рубрикага бөлүштүргөн. Алсак, адамдардын адамдык наркы, коомдогу, үй бүлөдөгү алган 

орду, мамлекет, коом, байлык, бийлик, баатырдык, коркоктук, акылмандык, айлакердик, 

дин, соода, кесип, эмгек, сүйүү, достук, өмүр, ж.б. дегеле жашоодо эмнелер кездешсе, 

ошонун баарын камтыган.  

Ал эми педагог К.Д. Ушинский: ―Мы учим русскому народному языку на 

пословицах, ибо лучшего народного языка чем тот, который сохранен в пословицах, не 

знаем‖, - деп,  инсандын калыптанышы анын өзүнүн эне тилин үйрөнүшү миндеген 

жылдар бою чогулган адамзатынын асыл оюу жана тажрыйбасы аркылуу жүрүшүн 

белгилеген. ―Родное слово‖ эмгегинде берилген аңгеме, жомокторунда жана аларды 

окугандан кийин пикирин бекемдөө үчүн макал-лакаптарды пайдаланган. Л.Н. Толстой да 
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К. Ушинскийдин  көз карашын колдоп, улуу орус элинин  макал-лакаптарын чогулткан В. 

Даль, И. Снегиревдун жыйнактарынан өзүнүн эмгектерине ахлак-адептүү маани жаткан, 

образдуу берилген белгилүү бир турмуш кырдаалдарды чагылдырган макал-лакаптарды 

тандаган. Макал-лакаптардын мындай касиети Л. Толстойду методикалык талаптарга 

жооп берген, билим жана тарбия берүүчүлүк жагынан баалуулугу, окуу материалдарында 

колдонууда эң сонун негизги каражат болот деген ойго алып келген. Андан сырткары, ал 

элдик макал-лакаптарда даана көркөмдүүлүктүн ишке ашыуусун көргөн: кооздук жана 

чектүү сезим, чындык жана жөнөкөйлүк, түшүнүктүүлүк жана жагымдуулук, ―чексиз 

көптөгөн ойлор, элестер жана түшүнүктөр‖.  Бул эки  адамдын көз краштары жана 

позициялары окуучуга билим жана тарбия берүүчүлөрдүн өзүнүн түгөнгүс акыл-ой 

байлыктарынын өнүгүүсү - элдик чыгармачылыкка алып келерин аныкташкан.  

Ал эми окумуштуу Сулайманов Р. ―Кыргыз балдар адабиятынын тарыхы‖ деген 

эмгегинде макал-лакаптар туурасында сөз кылууда, таамай сөз акылмандуулуктун 

белгиси экендигин айтуу менен макал-лакаптарды улуу кичүүнүн баарына өмүр бою 

эреже, салт катары кызмат өтөрү, алар көп кылымдак сыноолордон өткөн элдик 

педагогикалык даанышмандыктын үлгүлөрү катары чечмелейт да, автор  макал-

лакаптарды типтерге бөлүүнү эске алат, т.а. атажуртка берилүү, ак эмгекти урматтоо, 

билим өнөрдү кадырлоого, эмгек, өнөр, кесип жана билим менен адептүүлүккө үндөгөн 

макал-лакаптарга кеңири токтолот. Ал калың журттун келечек күндөрүн түзгөн жаштарды 

макал-лакаптар аркылуу алдыңкы үлгүлөргө үйрөткөн, билбегенин тааныткан, улууларды 

урматтап, кичүүлөрдү ызаттай билүүгө системалуу машыктыра алганын эң туура 

аныктаган. 

 Демек, сабакта элдик макал-лакаптарды чыгармачылык менен пайдаланып өтcөк 

болот  жана анын жыйынтыгында жакшы бир натыжага ээ болобуз деген бүтүмгө келем.   

Ушуга байланыштуу эгерде  биз макал-лакаптарды кеп өстүрүүнүн бирден бир 

каражаты катары карасак, анда сүйлөө кебинин көркөмдүүлүгү, образдуулугу, 

уккулуктуулугу айтылат жана сүйлөгөн сөзүнөн адептүүлүгү, сылык-сыпаа мүнөзү, 

маданий деңгээли да байкалат.  

 Бул максатта кыргыз тили сабагында макал-лакаптарды кайсы учурда кантип 

пайдаланабыз жана ал каражат эмнеге үйрөтөт деген суроо туулат.  Ал сабакка керектүү 

эң чоң дидактикалык материал экендиги талашсыз. 

Анда, алгач, макалды колдонуунун схемасы аныктайлы.  

 

 
Бул схема, жогоруда белгиленгендей, алдыга койгон максат, милдеттерибиздин 

ишке ашаарына бир топ салым кошорун айгинелейт. 

Макалды кантип колдонот 
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Макал-лакаптарды сөздүк дептерге жаздырып, жазуу иштерин жүргүзгөндө таяныч 

катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү максатында тематикалаштырып топтоштуруубуз 

абзел.  

Мисалы төмөндөгүдөй темаларга: 

1. Мекен. (Кыргызстан жөнүндө жалпы маалымат бергенде) 

2. Үй-бүлө. (Менин үй бүлөм жана туугандарым темасын өтүүдө)   

3. Достук. (Адамдын келбетин жана мүнөзүн аныктаганда) 

4. Эмгек. (Менин болочок кесибим темасында) 

5. Ден соолук.(Орукана, бейтапкана, дарыканадагы сүйлөшүү) 

6. Билим (Мектепте, ЖОЖда, китепканада, белгилүү инсандар жөнүндө) 

7. Адеп.ж.б. (Коомдук жайларда-көчөдө, үйдө, иште, мектепте, универитетте ж.б.) 

Мына бул жогоруда бөлүштүрүлгөн тигил же бул тематикадагы тексттин үстүндө 

иштөөдө байланыш кепти өстүрүү жана калыптандыруу иш-аракеттери окуучунун да, 

мугалимдин да коммуникативдик ишмердүүлүгүн билдирет. Грамматикалык, лексикалык 

материалдардын негизинде окуучулардын байланыш кеби ар кандай формада өстүрүлүп, 

анын түрлөрү калыптандырылат.  

Ал эми адамзат турмушунда пикир алышуу эки түрдө оозеки жана жазуу түрдө 

ишке ашары баарыбызга белгилүү. Бул процессти өз денгээлине көтөрүү  мектептерде  

өзгөчө көнүл буруу менен ―окуучулардын оозеки жана жазуу кебин өстүрүү иши эн бир 

орчундуу милдеттерден болуп эсептелет.‖ Окуучулардын оозеки жана жазуу кебин 

өстүрүү максатын жүзөөгө ашыруу үчүн бир топ ыкмалар колдонулуп келүүдө. 

Буга байланыштуу дидактикалык материал катары алган макал-лакаптар жазуу 

жана оозеки кебибизде эмнелерди өзүнө камтырын карап өтөлү 

  
 

- тил жатыктырат ;  

- оюңду далилдейт;  

- оюңдү бекемдейт;   

- аз, бирок нуска сүйлөөгө үйрөтөт;   

- сүйлөө маданиятын билет; ж.б.                                          

- сөздөрдү орфографиялык туура жазуу; 

- сөздөрдү мааниси жактан туура колдонот; 

- сөздөрдү колдонуп ойду туура ача алат; 

- көркөмдүүлүк, образдуулук камтылат; 

ж.б. 

 

 

 

 

Далилдүү болуш үчүн макал-лакаптарды окуу-тарбия прцессинде колдонулушу 

боюнча бир мисал келтирейин. Жаманда достук жок, жакшыда кастык жок. Бул макалды 

ар кыл кырдаалда пайдаланып чечмелөөгө жана сыпатоого болот: 

- Достук жана душмандык тууралуу аңгемелешүүнү уюштурганда; 

- ―Лексикология бөлүмүндөгү―Антонимдер‖ жөнүндө сабак өткөндө; 

- ―Морфология бөлүмүндөгү сын атоочтордун  затталышы тууралуу сөз болгондо 

(жакшы, жаман сын атоочтору жөндөлүп, заттык мааниге өтүп, семантикалык түзүмүнө 

адам зат атоочунун да маанисин камтып алган) Жакшы адамда-жакшыда; 

- ―Синтаксис бөлүмүндөгү ―Карама-каршы багынычсыз татаал сүйлөмдөр‖ 

жөнүндө маалымат бергенде; ж.б. 

Демек, макал-лакаптардын окуу процессинде колдонуу сферасы арбын. 

Албетте, сабактагы ар бир жаны көнүгүүлөр өзүнөн мурунку көнүгүүлөргө 

караганда окуучуларды кыргызча кеп аткарууга активдүүрөөк үйрөткөндөй болушу зарыл 

Макал-лакап 

оозеки     жазуу 

Көнүгүүлөр системасы 
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б.а. мурунку көнүгүүлөргө караганда кептик туруктуу жөндөмү көбүрөөк жана 

бекемирээк калыптандырылышы керек. Анткени “татаалдан жөнөкөйгө” принцибин 

колдонуу максаты менен окуучулардын макалды терен өздөштүрүүсүнө, узак убакытка 

жаттап калуусуна, практикада пайдалана билүүсүнө, ал макалдардын тегерегинде  

сүйлөшө алууга машыктыруу жакшы натыйжа берет.   

Ошондой эле, айрыкча макал-лакаптарды үйрөтүүдө “практикадан теорияга-

теориядан практикага” принциби бекем сакталышы керек. Себеби, тилди үйрөнүп 

жаткан окуучу биринчиден, ал макал-лакаптардагы сөздөрдү жана ал сөздөрдүн 

туюндурган мамилелерин билиши зарыл. Андан кийин гана ал сөздөрдү башкарган 

закондорду өздөштүрүп, ошол закондор аркылуу сөздөрдү байланыштырып курап, кептик 

ишмердүүлүгүн калыптандырып, өркүндөтүүсү абзел. Мунун жыйынтыгында көрүп 

тургандай, окуучулардын билимин гана камтыбастан, инсандын интеллекттигин 

өркүндөтүүгө, алган билимдери шакирттеринин жүрүш-турушун башкарууга көмөк 

берээри шексиз. 

Демек, тил - бул коомду тейлөөчү коммуникативдик система жана ошону менен 

бирге коомчулуктун мүлкү болуп саналса, ал эми мака-лакаптар ошол тилди үйрөтүүнүн 

бирден бир каражаты экендигин жогоруда кичине болсо да далилдей алдык окшойт. 

Коомчулук тилди жайылтууга, аны байытууга жана иштетүүгө кызыкдар. Ал эми ошол 

коммуникация учурунда шериктештер өзүлөрүнө керектүү жаны жанылыктарды 

камтыган маалыматтар менен алмашышат эмеспи. Ошондуктан макал-лакаптардын бул 

учурда пайдасы зор экендигин айгинелеп турат. 
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КОНЦЕПТ «ЕДА» В РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ КУЛЬТУРАХ 

                                                                     

Еда во всѐм объѐме и многообразии является одним из важнейших факторов 

жизнедеятельности, что находит воплощение в языке и коммуникативной 

деятельности, однако специфика этого концепта в русском и английском языках изучена 

еще недостаточно.  В статье рассматриваются исследования и описания основных 

характеристик концепта «Еда» в русской и английской лингвокультурах. 

Ключевые слова: язык, концепт, культура, репрезентация, кухня, еда, традиция, 

кулинария, эквивалентность. 

 

Макалада изилдөө жана сүрөттөөнүн мүнөздөмөлөрүнүн  негизинде "тамак-аш" 

концепти орус жана англис лингво-маданиятында каралат. 
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Ачкыч сөздөр: тил, концепт, маданият, ашкана, тамак-аш, салт, кулинария, 

эквиваленттик. 

 

The food in all the volume and variety is one of the most important factors of activity that 

finds the embodiment in language and communicative activity, however specifics of this concept 

in the Russian and English languages are studied not enough. In article researches and 

descriptions of the main characteristics of a concept "Food" in Russian and English the 

lingvokulturakh is considered. 

Keywords: language, concept, culture, representation, kitchen, food, tradition, cookery, 

equivalence. 

 

Языковое выражение концепта «еда» способствует пониманию природы 

культурного смысла, закрепляемого за языковым знаком, а также культуры и традиций 

народа. Концепт «Еда» представляет собой ментальное образование, в котором могут 

быть выделены признаки, частично совпадающие в русской и английской культурах.  

Национальная кухня остается одной из наиболее устойчивых форм культуры. При 

смене места жительства люди с трудом перестраиваются на чужие продукты и блюда. 

Процесс межкультурной коммуникации и глобализации стирает границы национальных 

кулинарных школ: везде есть сети Макдональдс, китайские, японские, итальянские 

рестораны, уничтожаются даже некоторые национальные традиции. Блюда, появившиеся 

в последнее столетие и даже десятилетия, считаются национальными: соленые огурцы и 

картошка для русских стали национальными продуктами, и наоборот, салат «оливье» в 

мире считается «русским салатом». 

Различные типы культур и лингвокультур – русская и английская, различные 

традиции кулинарии, различные кухни и различные принципы наименования продуктов 

питания и блюд оказываются сопоставимыми, если посмотреть на принципы 

репрезентации и способы функционирования названий блюд в современных русском и 

английском языках. 

Языковая репрезентация концепта «еда» в русском и английском языках 

характеризуется многообразием лексико-фразеологических средств, семантические 

компоненты которых содержат отношение к еде. Концепт «Еда», имея языковое 

выражение, включает в себя всю коммуникативно значимую информацию, формируясь на 

основе ключевых слов «есть» и «пить». 

Рассмотрим, какие из ключевых слов – названий продуктов питания и блюд служат 

материалом для формирования концепта «еда». 

Английская еда достаточно проста. Есть еда домашняя (как хлеб насущный и как 

праздничное угощение), есть - традиционная (как часть национальной культуры). За 

исключением завтрака еда в Англии похожа на еду в других странах. Завтрак, ланч, чай 

и обед — обычные приемы пищи в Англии. Англичане разборчивы в еде и строго 

придерживаются определенного времени приема пищи. Англия также известна своими 

традициями, в том числе - послеобеденный чай, рыба с жареной картошкой актуальны 

для большого английского завтрака [1]. 

В русской лингвокультуре нет образных именований блюд. Представления об 

основных продуктах питания и блюдах русской кухни весьма общие. Однако пословицы, 

поговорки, загадки русского языка дают информацию о том, какие названия заключают в 

себе наибольший объем знаний и этнокультурных представлений. Среди них – хлеб (Хлеб 

– всему голова. Хлеб-соль), соль (насолить кому-либо, соль рассыпать – к ссоре), масло 

(Кашу маслом не испортишь. Как сыр в масле катается. Масленые глазки. Подмаслить. 

Чепуха на постном масле. Подливать масла в огонь. Хватит и на хлеб с маслом. Будто 

маслом по сердцу. Как по маслу. Фига с маслом. Масленица), щи, каша (Щи да каша – 

пища наша), пироги (Красна изба не углами, красна изба пирогами), блины (Первый блин 
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комом), чай, кисель (За семь верст киселя хлебать. Кисель (о человеке), студень (как 

студень трясется). Очень большой материал для анализа русских именований блюд дает 

«Словарь Живаго великорусского языка» В.И. Даля [2]. 

Непонятно без дополнительных объяснений и русскому, и иностранцу символика 

ритуальных и праздничных блюд: блины на Масленицу, куличи и крашеные яйца на Пасху, 

кутья на поминки, хлеб-соль при торжественной встрече. В современном российском 

обществе существуют уже новые стереотипы, например, такие как оливье и мандарины на 

Новый год. Они могут иронически восприниматься, но тем не менее они очень живучи. 

Все эти понятия имеют словесное выражение, закрепленное в лексике, и стали 

элементами национальной русской культуры [4]. 

Таким образом, названия продуктов питания и блюд являются неотъемлемой 

частью национальной лингвокультуры. Эта устойчивая и лексико-семантическая группа 

формирует национальную картину мира с концептом «еда»: junk food – неполезная для 

здоровья еда; fast food – букв. «быстрая еда», забегаловка (фаст-фуд); Scotch collapse – 

жареное мясо с луком; a shepherd is pie – картофельная запеканка с мясным фаршем и 

луком; Tom and Jerry – горячий пунш, приправленный специями; Irish stew – тушеная 

баранина с луком и картофелем; dumpling – клецка, яблоко, запеченное в тесте; gooseberry 

fool – мусс из мятых ягод крыжовника со сливками или заварным кремом; блины – blins/ 

pancakes. Исследования этой группы слов может использоваться в практике перевода, 

преподавании иностранного языка или при освоении «чужой» лингвокультуры. 

Эквивалентность переводов на английский язык таких простых слов как завтрак, 

обед, ужин достаточно сомнительна из-за различий в культурах. Breakfast существует в 

двух разновидностях: континентальный и английский - с устойчивым и скудным, с точки 

зрения русских, меню. Русское завтрак - может характеризоваться неограниченным 

разнообразием кушаний, варьирующихся от разных социальных до территориальных 

групп, и просто от семьи к семье. 

 «Кулинарно-гастрономический язык», «язык кухни» английского языка, полон 

специфических выражений, многие из которых получили распространение при 

переосмыслении: to boil down – сгущать; to boil over – закипать, кипеть негодованием; to 

butter up - умасливать, льстить, подлизываться; to make mincemeat of – изрубить в 

котлету;   to skim the cream off – снимать сливки; half-baked – незрелый, неопытный; in 

apple-pie order – в образцовом, идеальном порядке; done to turn (of the spit) – тютелька в 

тютельку, именно то, что надо; to take the gilt off the gingerbread – (букв. снять позолоту с 

пряника) – показывать что-либо без прикрас, показывать настоящее лицо. 

Эти лексические единицы называют такие явления, которые не всегда имеют 

аналоги в культурах других стран и народов: забывать хлеб-соль, надоесть как горькая 

редька, расхлебывать кашу, картофель в мундире, дешевле пареной репы, на мякише не 

проведешь; every bean has its black (нет боба без пятнышка), to pick the plums out of the 

pudding (вытаскивать из пудинга изюм. Снимать сливки), go bananas (спятить, рехнуться, 

белены объелся); in apple pie order (в полном порядке, как в яблочном пироге), щи лаптем 

хлебать, тертый калач, выписывать кренделя, печь как блины, ломаться как тульский 

пряник и др. Фразеологические единицы, отражающие национальную культуру, 

рассказывают об особенностях быта народа, описывают определенные обычаи и 

традиции, передают специфику национального фольклора и художественной литературы 

и т.д.: живая вода, молочные реки, кисельные берега, задать перцу, демьянова уха, 

щелкать как семечки, несолоно хлебавши, пуд соли съесть, the apple of Sodom (красивый, 

но гнилой плод, мило да гнило); be banquet of Lucullus (лукуллов пир, обильное 

угощение); be on the breadline (стоять в очереди за едой, выдаваемой благотворительной 

организацией); Turkish delight (рахат-лукум); high tea (ранний ужин с чаем); Welsh rabbit 

(гренки с сыром); a Dutch feast («пирушка, на которой хозяин напивается первым) и др. 
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Национально окрашенные фразеологизмы при переводе адаптируются к 

принимаемой культуре с компонентами-названиями блюд, продуктов питания и напитков 

в качестве базовых элементов. Например, часто употребляемые в английской фразеологии 

компоненты «сардина», «устрица» практически не встречаются в русских идиомах, ср.: 

packed like sardines – как сельдей в бочке; dumb as an oyster (нем как устрица) – нем как 

рыба; «омар»: red as a lobster (красный как омар) – красный как рак; в русском языке 

такими элементами являются «пряник», «коврижка», «калач», «кисель», «щи»: политика 

«кнута и пряника» - a carrot and stick policy (букв. политика «моркови и палки»); ни за 

какие коврижки - not for all the tea in China (ни за что, «нет, даже за весь чай Китая»); 

тертый калач – old salt (букв. старая соль); молочные реки, кисельные берега – the land of 

milk and honey (земля обетованная).  

Языковая репрезентация концепта «еда» в русском и английском языках 

характеризуется многообразием лексико-фразеологических средств, семантические 

компоненты которых содержат отношение к еде 

Различные культуры, традиции можно сопоставить, поняв их функционирование в 

языках. Это важно при обучении иностранному языку, переводе названий блюд в 

различных текстах (от произведений литературы до ресторанных меню), для понимания 

чужой культуры.  
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КОНЦЕПТОСФЕРА ЦВЕТА В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА 

 

В рамках когнитивно-стилистического подхода рассмотрена малоизученная 

область лингвистики – концептосфера цвета на примере языка повести Ч. Айтматова 

«Джамиля». 

Ключевые слова: когнитивистика; концепт; концептосфера; 

лингвоконцептология; языковая картина мира; колоративы.  

 

Ч. Айтматовдун «Жамийла» повестинин тилинин мисалында түстүн 

концептосферасы когнитивдик-стилистикалык жактан каралат. 
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Within the framework of cognitive stylistic approach considered byway linguistics - 

conceptosphere color on the example of language novel Chingiz Aitmatov "Jamila". 
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picture of the world; kolorativs. 

 

Известно, что каждый конкретный язык представляет собой самобытную систему, 

которая накладывает свой отпечаток на сознание его носителей и формирует их картину 

мира. При восприятии художественного произведения эта картина мира возникает в 

сознании читателя опосредованно, не только через языковую картину мира, но и 

благодаря индивидуально-авторской. Таким образом, к такому выводу приходят З. Д. 

Попова и И. А. Стернин, художественная картина мира – это закрепленная в 

художественном тексте совокупность концептосферы и сознания автора, которая задается 

национальной культурой [1, с. 67]. 

Теория концепта становится предметом пристального внимания ученых в 90-е годы 

XX века в связи с формированием когнитивной науки, в центре внимания которой 

оказался «процесс отражения сознанием человека окружающей действительности и 

преобразование этой информации в сознании» [1, с. 56].  

Стремительное развитие когнитивистики дало толчок к появлению нового 

направления в лингвистике - лингвоконцептологии, предметом изучения которой является 

концепт. 

По определению Ю. С. Степанова, концепт есть «то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека» и одновременно то, «посредством чего человек – рядовой 

человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых 

случаях и влияет на нее» [2, с. 40].  

С. Г. Воркачев под концептом понимает единицу коллективного сознания, 

вербализированную комплексом языковых средств и обладающую национально-

культурной спецификой [3, с. 60]. 

Внимания заслуживают работы и процитированных выше и других ученых (Н. Ф. 

Алефиренко, С. А. Аскольдов, А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, Л. Ю. Буянова, А. А. 

Залевская, В. И. Карасик, Д. С. Лихачев, В. А. Маслова, Р. М. Фрумкина и др.) [4-13].   

Современное состояние разработки данной проблемы позволяет констатировать, 

что выработка наиболее полной типологии, учитывающей содержательные, структурные, 

функциональные признаки концептов, их динамический характер, дискурсивно-

стилистическую принадлежность и другие структурные и понятийные компоненты 

является одной из наиболее актуальных исследовательских задач лингвистики. 

Очевидно, что концептосфера определяется как упорядоченная совокупность 

концептов в языковой картине мира, а система языковых значений представляет собой 

языковое сознание, формирующее языковую картину мира. При моделировании 

концептов и выявлении особенностей национальной картины мира необходимо изучение 

языковой картины мира. 

Одной из ярких черт современных гуманитарных исследований представляется 

анализ концептосфер художественных произведений, однако концептосфера цвета 

остается малоисследованной областью гуманитарного знания. В целях ликвидации этого 

пробела нами предпринято исследование концептосферы цвета в русском языке через 

русскоязычное творчество всемирно известного кыргызского писателя Чингиза 

Айтматова, в частности его повести «Джамиля».  

Колоративная (цветовая) лексика в художественном произведении является 

выражением мысли автора; она указывает не только на смысловые значения, но и 
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позволяет проникнуть в психологию писателя, понять его эмоциональное состояние в 

момент написания произведения. Слова-цветообозначения становятся символами, 

сравнениями, метафорами, они демонстрируют отношение автора к описываемому 

предмету или явлению. Каждый отдельно взятый колоризм занимает своѐ определѐнное 

место в цветовой картине художественного произведения.  

Под колоризмом или колоративом мы понимаем языковую или речевую единицу, в 

состав которой входит корневой морф, семантически или этимологически связанный с 

цветонаименованием. Лексика, обозначающая цвет, как описательный элемент выступает 

в прямом значении, а также может иметь дополнительное образное значение. 

Методом сплошной выборки был определен наличный состав колоративов в 

повести Ч. Айтматова «Джамиля» [14], которых оказалось 41. В качестве средств 

цветообозначения выступают прилагательные и причастия.  

В соответствии со сложившейся традицией в сфере изучения колоративов, все они 

были поделены нами на две группы: прямого и косвенного обозначения цвета. К первой 

группе мы отнесли 25 прилагательных: красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, 

темно-зеленый и др., во вторую – 16 прилагательных, которые обозначают цвет косвенно, 

через отношение к предметам: огненный (огонь), пенистый (пена), осенний (осень), 

свинцовый (свинец), серебристый (серебро) и др. В эту же группу мы включили 

прилагательные, обозначающие степень проявления света, например: светлый, тѐмный, 

смутный, яркий, темнеющий и др. В повести Ч. Айтматова немного преобладают 

количественно цветовые прилагательные, которые можно отнести к тѐмным тонам: из 41 

единицы «светлые» тона – 18 единиц; «темные» тона – 23 единицы. Вероятно, это связано 

с общим настроем повести, с ее сюжетом и общим настроением печали и тревоги автора 

за судьбу главной героини. Кроме того, в повести «Джамиля» Ч. Айтматов решает 

проблему столкновения нового со старым, патриархального и социалистического уклада 

жизни и быта. И это наглядно и ярко можно продемонстрировать, проследив сочетание 

светлых и темных тонов в повести.  

Рассмотрим контент первой группы цветовых единиц, которые обозначают цвета и 

их оттенки непосредственно. В этой группе 25 прилагательных (39 словоупотреблений). 

Например, из основных цветов спектра зафиксированы белый (7), желтый (2) и синий (2). 

Например: «Она сорвала с головы свою белую косыночку и побежала за подружкой по 

затененному скошенному лугу, широко раскинув руки» (с. 21); «…тальки еще сберегли 

желтые плотные листья» (с. 72). 

К оттенкам основных цветов можно отнести бурый (оттенок коричневого): 

поблекший (лишенный свежести и яркости); бледный: «Бледный парень, видит, все еще 

не может опомниться после фронта! – говорили про него» (с.28). 

Перечислим эти колоративы вместе с их производными: багряный, белый, белесый, 

белоголовый, бело-синий, бледный, бурый, голубой, желтый, золотистый, иссиня-черный, 

красный, красно-бурый, лиловый, оранжевый, оранжево-красный, поблекший, 

побуревший, почерневший, синий, сизый, сиреневый, сине-белый, темно-зеленый, черный. 

Очевидно, что в цветовом спектре данного произведения не содержится цветовых 

прилагательных, обозначающих неполноту проявления признака, например, красноватый, 

беловатый и др. Почти не использует автор и сложные цветовые прилагательные, 

обозначающие различную степень насыщенности цвета или разную степень проявления 

яркости, например: светло-сиреневый, темно-коричневый или светло-серый. Отмечен 

только один случай такого употребления: темно-зеленый: «Обмелела студеная Куркуреу, 

обнаженные валуны на перекатах поросли темно-зеленым и оранжевым мхом» (с. 72).  

Интерес представляют некоторые сложные прилагательные, например, сине-белый 

и бело-синий, которые относятся к одному и тому же слову – гОры. Цветовое обозначение 

гор очень своеобразно, поскольку в каждом примере акцент делается на определенном 

цвете: в первом слове – на белом, а во втором – на синем. По мнению А. С. Бондарцева, 
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являющегося одним из первых исследователей слов-цветообозначений, «доминирующую 

окраску мы ставим обычно на конце, поэтому надо различать буро-желтый, где больше 

желтого оттенка, от желто-бурого, где превалирует бурый оттенок» [15]. Таких сложных 

цветовых прилагательных немного (кроме представленного примера есть еще слова: 

оранжево-красный, иссиня-черный и красно-бурый) «Горы мои, сине-белые горы. Земля 

моих дедов, моих отцов» (с. 48).  

Из семи спектральных цветов Ч. Айтматов в этой повести использует только 5: 

красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, а зеленый и фиолетовый как основные 

цвета в тексте не употребляются (как оттенок – темно-зеленый). Не используются также 

такие цвета как коричневый и серый. 

Как выяснилось в результате исследования, наибольшее наполнение оттенками 

имеет белый цвет (7), красный (6), серый и черный (по 5).  

Наблюдение за использованием Ч. Айтматовым прилагательных, обозначающих 

цвет, позволило нам установить некоторые особенности функционирования колоративов. 

В частности, мы обратили внимание на их сочетаемостные возможности, способы 

создания цветовых полей и на функции прилагательных, обозначающих цвет. 

Следует отметить, что в повести белый цвет употребляется чаще всего в 

отношении самой главной героини, чтобы показать ее молодость, чистоту, создать 

оптимистический настрой: «Белая-белая, с огромными зрачками в широко раскрытых 

глазах, а губы все еще вздрагивают от недавнего смеха» (с. 44). 

Прилагательное синий использовано только в пейзажных зарисовках для 

характеристики ночи и непогоды: «синяя ночь» и «синие всполохи». 

Очевидно, что в группе цветовых прилагательных, прямо обозначающих цвет, 

«светлые» и «темные» тона распределяются поровну.  

Колоративы в повести выполняют очень важные функции: служат более четкому и 

образному восприятию пейзажа; передают внутреннее состояние персонажей, то есть 

выполняют характерологическую функцию; придают произведению общее настроение 

тревоги; являются естественным фоном, на котором проявляют себя другие важные в 

смысловом и идейно-тематическом отношении языковые единицы.  

Добавим, что когнитивно-стилистический подход к анализу концептов только 

начал оформляться. Но именно текст является формой коммуникации и семиотически 

материализованным продуктом речемыслительной деятельности, именно в тексте 

«рождается» и «обитает» концепт. В нашем случае – и концепт цвета, который создает 

неповторимую, но в то же время типологически ценную концептосферу цвета в идиостиле 

писателя – творца данного текста. В рамках данного подхода единицей анализа являются 

текстовые дискурсивно-стилистически маркированные концепты, которые пока еще 

находятся в стадии разработки. Результатом применения данного подхода, как считает О. 

В. Орлова, является «описание миромоделирующего потенциала концепта с учетом его 

дискурсивно-стилистической приуроченности» [16, с. 36]. Соответственно возможна 

типология концептов по приуроченности к той или иной разновидности дискурсивно-

стилистической системы. Соответственно, должное место в этой системе должна занять и 

разработка концептосферы поэтического мира великого писателя современности – 

Чингиза Айтматова. 
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В статье рассматриваются отдельные вопросы нормы речевого общения, 

речевого этикета в лингвокультуре. 
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 Речевое общение является одной из привлекательных областей исследования. 

Достаточно высокая степень распространенности диалогического вида речи в условиях 

современной коммуникации делает изучение единиц речи  актуальной проблемой.  

Понятие речевого этикета непосредственно связано с понятием культуры общения, 

которая трактуется как совокупность норм, способов взаимодействий людей, принятых в 

социальной группе как своеобразные эталоны общения [6, с.4]. Культура общения 

нормативна: она включает в себя множество норм и выполняет по отношению к своему 
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субъекту нормативную функцию. Применительно к культуре общения говорят об особом 

типе норм – нормах коммуникативных, представляющих собой императивные или 

рекомендательные правила знакового поведения людей в коммуникативных ситуациях [3, 

с.113]. Сформировавшиеся в социуме речевые и речеповеденческие образцы для 

повторяющихся ситуаций постоянно воспроизводятся, усваиваются новыми 

представителями социума и воспринимаются как правильное, должное – как норма. 

Разнообразные правила речевого поведения, действующие в той или иной 

лингвокультуре, могут быть рассмотрены как система речевого этикета. В понимании 

речевого этикета мы придерживаемся версии Н.И. Формановской: речевой этикет – 

социально заданные и национально специфичные регулирующие правила речевого 

поведения в ситуациях установления, поддержания и размыкания контакта 

коммуникантов в соответствии с их статусно-ролевыми и личностными отношениями в 

официальной и неофициальной обстановке общения [6, с.177]. Этикет, составной частью 

которого является этикет речевой, с одной стороны, отражает существенные для социума 

этические и моральные нормы, а с другой – вырабатывает нормы поведения, а также 

способы и приемы демонстрации этих норм [Там же]. Этикетное общение 

стандартизованно; стандарты поддерживаются культурной традицией и усваиваются 

человеком по мере социализации, а также в результате целенаправленного изучения. 

Перефразируя, можно квалифицировать речевой этикет как нормы речевого поведения, 

составляющие часть лингвокультуры социума. Можно охарактеризовать речевой этикет 

как нормы, имеющие в социокультурной практике социальное закрепление: эти нормы-

схемы встроены как схемы в деятельность человека, его поведение, общение. 

Применительно к речевому этикету правомерно говорить о следующих признаках 

социальных норм. Нормы, составляющие речевой этикет: 

– традиционны по своей природе; 

– порождают систему запретов (как и в остальных случаях, запрет не имеет 

абсолютной силы и может быть нарушен сознательно или бессознательно); 

– представляют собой правила поведения, следовательно, реализуют прежде всего 

регулятивную функцию; 

– помимо регулятивной функции выполняют функции оценочную, унифицирующую, 

селективную, стабилизирующую; 

– являются, по сути, правилом, т. е. внешним регулятором поведения, но могут 

перейти на уровень привычек, автоматизмов и стать регуляторами внутренними; 

– развиваются в связи с историей социума, имеют социальную, национальную 

специфику; 

– отражая социально одобряемый способ поведения, поддерживаются специальными 

санкциями (Скажи волшебное слово, а то не буду (Н. Коляда); 

– характеризуют поведение человека (Ему даже в голову не приходило, что, начиная 

разговор, нужно здороваться, а заканчивая – прощаться (Т.Устинова): отношение к 

нормам этикета – отличительная черта личности); 

– формируют социальные ожидания (– Анны Владиславовны нет? – Здороваться 

надо, молодой человек! – сделал Митя замечание (А. Житков); 

– усваиваются осознанно в процессе воспитания, обучения и неосознанно - в 

процессе социализации; 

– находятся в отношениях взаимообратимости с аномалиями, причем последние 

также являются культурно-значимыми. 

Остановимся подробнее на двух характеристиках: на функциях нормы (в данном 

случае – речевого этикета) и на отношении нормы и не-нормы. 

Как и другим нормам, речевому этикету свойственны регулятивная, оценочная, 

унифицирующая, селективная и стабилизирующая функции. Первая, как это видно из 

приведенного выше определения, осознается наиболее отчетливо, однако не является 
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единственной. Охарактеризуем все названные функции и приведем примеры их 

художественного осмысления. 

• Речевой этикет в разнообразных ситуациях речевого общения рекомендует 

носителю языку / субъекту культуры социально одобряемые способы действий; таким 

образом осуществляется регулятивная функция. 

Приходили обменщики, и всѐ это было ужасно стыдно, потому что чужим и 

враждебным, деланно вежливым людям, с которыми маленького жильца заставляли 

здороваться, а они фальшиво улыбались в ответ, открывалось сокровенное нутро их 

дома (А.Варламов): отчетливо проводится мысль о поведении по принципу «так надо» – 

об императивном характер нормы; 

Теперь, на гражданке, когда подполковников вокруг не было, он сам прихотливо 

выбирал, с кем ему положено здороваться первым: с директором, заместителем по 

хозяйственной части (по научной – тот сам первый здоровался), с заведующим 

поликлиникой, к которой был прикреплен (Л. Улицкая): с одной стороны, эксплицирована 

возможность самостоятельного создания нормы, а с другой – подчеркнута пассивная роль 

человека в соблюдении норм. Другими словами: нормы могут быть достоянием всего 

социума или отдельного человека, но они всегда в той или иной степени регулируют наше 

поведение. 

Регулятивная сила нормы не абсолютна; человек, являющийся уникальной 

личностью и обладающий свободой воли, не может быть полностью «порабощен» 

нормами. Приведем в этой связи высказывание Т. В. Матвеевой: «Речевое поведение – это 

поведение личности, личность же, имея дело с нормой, связана обязанностями и наделена 

правами» [4]. Обязанности – та сторона взаимодействия норм и человека, которая 

характеризуется главенствующей ролью первых; именно это сфера реализации 

регулятивной функции. Права, напротив, предоставляют человеку свободу в следовании 

нормам, что проявляется, в частности, в возможности осознанного культурно-значимого 

их нарушения. Поведение, регулируемое нормами, стереотипно, а ненормативное 

поведение, напротив, может характеризоваться высокой степенью индивидуальности. 

• Наличие норм речевого этикета позволяет оценить речевое поведение носителя 

языка как соответствующее (ожидаемое и одобряемое) или не соответствующее 

(неожиданное и неоднозначное для оценки) нормам; в таком случае реализуется 

оценочная функция. 

Он, наверно, забыл меня. Я давно все-таки не был. – А даже если пришел 

незнакомый человек? Здороваться не нужно? (Ю. Трифонов); Пусть сначала попробует 

как Екатерина Михайловна. 28 лет стажа и фотография на обложке журнала 

«Коммунист». Вернее, не совсем на обложке, но сразу же, как откроешь. А то даже 

здороваться нормально не научилась. Пусть сама себе материал готовит. А мы 

посмотрим. Или на пальцах им все рассказывает (А. Геласимов.). В обоих случаях 

говорящие критически оценивают несоответствие нормам речевого этикета. 

• Бесконечное многообразие ситуаций общения может быть типизировано на 

основании общности этикетной ситуации (приветствие, прощание и т. п.) и выбранных 

языковых средств; в этом проявляется унифицирующая функция. 

Я, как человек провинциально воспитанный, стал пожимать всем руки. Коржаков 

отвернулся: «Я вам руки подавать не буду». Господи, – говорю я, – спасибо огромное. 

Александр Васильич, у нас в деревне было принято со всеми здороваться, а вы меня 

избавили от этого (А. Кучерена): определенный способ приветствия воспринимается как 

стандартно-необходимый, объединяющий ситуации с любым набором участников; во 

второй части указывается на возможность селекции. 

• Из комплекса имеющихся средств говорящий осуществляет выбор той единицы, 

которая наиболее уместна в той или иной ситуации; это реализация селективной функции. 
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Это то же самое, как если наш президент будет здороваться по-рэпперски и 

говорить «Хэй, Е, какие дела» (К. Дорошин): упоминается возможность выбора из 

комплекса единиц с одинаковой функцией – в данном случае функцией приветствия – и 

оценивается уместность результата селекции. 

Я растерялся, не зная, здороваться с ним или нет (Ф. Искандер): определена 

альтернатива – соблюдение или несоблюдение нормы. 

• Наконец, речевой этикет поддерживает желаемую тональность общения (сугубо 

официальную, дружескую, фамильярную и т. п.), сдерживая эмоции, агрессию, т. е. 

выполняет стабилизирующую функцию. Кроме того, поддерживается и культурная 

традиция. 

Хотите верьте, хотите нет, я провел у дверей его кабинета три месяца, 

ежедневно по пять-шесть часов в день! Для этого мне пришлось бросить работу, и 

обратной дороги у меня уже не было. Постепенно Громин стал со мной здороваться и 

привыкать к моему постоянному присутствию, как к мебели. Он иногда со мной даже 

разговаривал, и я чувствовал, что становлюсь к нему все ближе (А. Тарасов); Насте едва 

десять лет стукнуло, уже тогда испорченная была. Дружила с Соней из пятнадцатой 

квартиры, пока у той отец директором школы был, а когда Иван Николаевич умер, 

перестала с той даже здороваться. Маленькая, а гадкая (Д. Донцова): показаны 

полярные ситуации, в первой из которых привычка здороваться стабилизировала 

отношения, а во второй – отказ от приветствия оформил разрыв отношений. 

Итак, характеризуя назначение речевого этикета, мы обнаруживаем тот же 

комплекс функций, который свойствен социальным нормам вообще и языковым нормам в 

частности. 
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ОТНОШЕНИE К РЕЛИГИИ И НРАВСТВЕННОСТИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

                                                                 

Основной задачей данной статьи является представление картины значимости 

религии в жизни британцев, изучение особенностей семейного устройства и религиозного 

образования в Великобритании,  исследование и отражение вопросов религии и 

нравственности в основных печатных СМИ Великобритании. 
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мораль, воспитание. 
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Бул макалада  Улуу Британиядагы диний билим алуу жана үй-бүлѳлүк түзүлүштүн 

изилдениши, негизги басма сѳздүк ММК жана адептин суроолорунун чагылдырылышы 

жана изилдениши каралат. 

  Ачкыч сѳздѳр: адеп, динийлик, коом, лингвомаданият, мораль, тарбия. 

 

The main objective of this article is to present a picture significance of religion in the life 

of the British, the study features of family structure and religious education in the UK, research 

and reflection questions of religion and ethics in the major print media UK. The main objective 

of this article is to present a picture significance of religion in the life of the British, the study 

features of family structure and religious education in the UK, research and reflection questions 

of religion and ethics in the major print media UK. 

 Keywords: morality, religiousness, society, lingvokulturе, morals, education. 

 

Религиозные и этические вопросы всегда были и будут актуальными для любого 

общества. Только у народа, который руководствуется общечеловеческими принципами 

нравственности, национальное сознание может находиться на высоте, только он способен 

к духовному росту, к осознанию своей роли в истории человечества. Все это является 

необходимым условием для нормального стабильного развития государства. 

Великобритания является одним из самых ярких примеров соблюдения 

нравственных устоев при одновременном наличии критического отношения к различным 

религиозным или нравственным постулатам. Британцы редко безоговорочно принимают 

на веру какие-либо утверждения, их общество обладает высоким уровнем самосознания. 

Именно по причине того, что эта нация стремится проанализировать любую проблему 

взвешено и без предубеждений, Великобритания представляет особый интерес для 

исследования того, как ее жители относятся к определенным морально-религиозным 

проблемам. 

Медиапространство является частью лингвокультуры и может быть использовано 

для исследования мнения граждан Великобритании к морально-религиозным вопросам 

современности. 

Одной из ключевых особенностей английского  характера является приверженность 

традициям – многие называют эту черту консерватизмом. Действительно, стремление 

сохранить в первозданном виде особенности быта и поведения, ритуалы и привычки, 

порой доведенные до абсурда – с современной и неанглийской точки зрения, – отличает 

англичан от большинства других народов, подвергается этими, другими, резкой критике, 

но и одновременно делает их туристически привлекательными для всего мира. 

Один  из сложнейших вопросов английской жизни – место, которое занимает в ней  

религия. Опрос общественного мнения показал, что 76% населения верит в существование 

бога, 69% – в существование греха, 68% – души, 60% – рая, 49% – жизни после смерти, 

37% – сатаны, 31% – ад. 

Эти цифры, конечно, не способствуют определению облика среднего верующего 

британца, однако они, несомненно, указывают на присутствие веры в умах большинства 

жителей Великобритании. 

В Великобритании – свобода вероисповедания. Христианство – доминирующая 

религия страны по количеству исповедующих ее, но кроме нее действуют большие 

мусульманские, индуистские и еврейские сообщества, а также другие, не такие 

многочисленные религиозные общины. В Великобритании все участники воспитательного  

процесса, прежде всего родители, учителя, общественные организации, община, осознали 

необходимость тесного взаимного сотрудничества. Английские педагоги пришли к 

выводу, что чем больше учитель знает о жизни ребенка вне школы, тем лучше он 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

360 
 

понимает его нужды, тем эффективнее можно организовать образовательный процесс, 

скоординировать усилия школы и семьи в области нравственного воспитания.  

Такое отношение к проблеме позволяет  заключить, что в Великобритании 

нравственное воспитание является делом общенациональной важности. Ответственность 

за осуществление процесса нравственного воспитания детей поделена между семьей и 

школой. 

Национальный характер британцев формируется под воздействием различных 

аспектов развития общества Великобритании. Религия и вопросы нравственности 

неразделимы для этой нации, в школах детям  с самого начала преподаются особенности  

тех или иных верований с упором на привитие христианских норм. Конечно, современное 

британское общество не однородно по своей принадлежности к христианской вере – за 

последние годы значительно возросло количество представителей других 

вероисповеданий. Более того, количество религиозных людей падает, и несмотря на то, 

что практически каждый британец считает себя представителем какой-либо конфессии, 

значимость религии, ее главенствующая роль в решении нравственных вопросов уже не 

настолько велика, как это было ранее. 

На основе этих суждений можно сделать вывод, что британское общество не зависит 

от Церкви и ее мнения по тем или иным вопросам, но и не закрывает глаза на это мнение. 

В данном случае проявляется такая черта британского национального характера, как 

стремление изучать проблему с различных сторон, используя различные методы и 

способы, с целью получить наиболее объективное мнение. Высоконравственный характер 

британского общества – это скорее следствие именно этой черты, нежели влияния 

религиозных постулатов на каждодневную жизнь граждан Великобритании. 

Англия считается классической страной разделения центральной прессы на 

качественную (элитарную) и популярную (массовую). Такое разделение газет произошло 

на рубеже 19-20-го веков. После введения закона о всеобщем начальном образовании 

возникли предпосылки для появления более широкого круга читателей, для которых и 

были в основном предназначены массовые газеты, дешево стоившие и имеющие большие 

тиражи. Несмотря на довольно разветвленную сеть региональных изданий (около 100 

утренних и вечерних газет, сотни еженедельных), жители страны привыкли иметь к 

завтраку свежую лондонскую газету, ожидая найти в ней сообщения обо всех событиях 

общенационального и мирового значения. На долю же региональных изданий часто 

выпадает роль рупора локальных новостей и вестника рекламы местных универмагов. 

К качественной прессе можно отнести такие крупные ежедневные газеты как The 

Times, The Daily Telegraph, The Guardian, Financial Times, The Independent. Массовая (или 

популярная) печать ориентируется на широкий круг читателей, публикует гораздо меньше 

аналитических материалов. К массовой прессе можно отнести следующие газеты: The Sun, 

The Mirror, Daily Express, Daily Mail. 

Вопросы, касающиеся религии и морали, обсуждаются практически в каждой газете, 

однако имеют различную степень освещенности. На  сайте газеты The Times не 

существует отдельной  рубрики, посвященной темам религии  и нравственности. Однако 

в рубрике News (Новости) существует подрубрика Faith (Вера). Именно здесь 

сосредоточена основная часть материалов на тему религии. С материалами, касающимися 

вопросов нравственности, ситуация более сложная. Они содержаться в различных 

рубриках, основными из которых являются News (Новости), Opinion (Мнения) и Life 

(Жизнь).   

Сайт  газеты The Daily Telegraph так же не располагает отдельной рубрикой, 

касающейся религии. Однако если ввести в поиск слово «religion», то выдается ссылка на 

так называемую «Religion homepage». При переходе по ссылке, читатель оказывается на 

странице с материалами о религии, содержащей как новостные статьи, так и 

аналитические материалы. Больший интерес представляет сайт газеты The Guardian. На 
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главной странице сайта так же невозможно обнаружить рубрику, посвященную религии, 

однако при вводе слова «religion» в поиске выдается сразу три различных рубрики: 

1. Religion; 

2. Cif Belief; 

3. Race, religion and the media. 

В первой рубрике содержаться все новости  и комментарии, касающиеся мировых  

религий. Здесь находятся как локальные новости, так и глобальные. Рубрика 

подразделяется на подрубрики – Christianity (христианство), Islam (ислам), Judaism 

(иудаизм), Buddhism (буддизм), Hinduism (индуизм) и Sikhism (сикхизм). Можно сделать 

вывод, что отражению религиозных вопросов в данной газете уделяется большое 

внимание. 

Название рубрики Cif Beliefs расшифровывается как Comment is free Beliefs. Здесь 

читатель может найти преимущественно аналитические материалы, касающиеся религии 

и вопросов этики. В этой рубрике так же существуют подрубрики: Anglicanism 

(англиканство), Atheism (атеизм), Catholicism (католичество), Evangelicalism 

(Евангельские христиане), Islam (ислам), Judaism (иудаизм) и Philosophy (философия). 

Рубрика Race, religion and the media публикует материалы, содержание которых 

соответствует названию. Здесь находятся различные новостные и аналитические 

материалы, касающиеся освещения интересов различных национальностей и их 

вероисповеданий в медиа пространстве, в телевизионных передачах, в кино, книгах и т. д.  

Сайт  онлайн-версии газеты The Independent не располагает рубрикой «Религия». 

Статьи на эту тематику разбросаны по различным рубрикам — многие содержатся в News, 

другие в Life & Style. 

Помимо светской прессы вопросы религии и нравственности также отражаются 

в конфессиональной прессе. В Великобритании существует огромное количество 

религиозных периодических изданий, принадлежащих различным конфессиям и 

отличающихся территорией распространения. Необходимо отметить, что материалы в 

религиозной прессе касаются не только непосредственно конфессий, но и новостей на 

прочие актуальные темы. 

Одной из основных газет является Christian Today. Christian Today является 

независимым, межконфессиональным, христианским изданием, которое служит для 

обеспечения прямого доступа к актуальным новостям для широкой общественности 

христиан.  

Третьим крупным  религиозным изданием Великобритании является The Catholic 

Herald. The Catholic Herald является ведущим католическим британским изданием, 

выпускающимся раз в неделю. Помимо публикации актуальных новостей 

Великобритании и мира, Catholic Herald содержит рецензии на различные события и 

публикует аналитические интервью.  
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КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ НЕГИЗГИ КИНОЛОГИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨР 

 

Макалада кыргыз тилиндеги негизги кинологиялык концепттер сыпатталып 

талданат. 

Ачкыч сөзөр: кинологиялык түшүнүктөр, номинациялар, серек, балтек, даңгыт, 

көбөк, анубис, алапар, сакче, барбос, нохой ж.б.  

 

В данной статье описываются и анализируются основные кинологические 

номинации кыргызского языка. 

Ключевые слова: кинологические понятия, номинации, серек, балтек, дангыт, 

кобок, анубис, алапар, сакче, барбос, нохой и др. 

 

In this article are described and analyzed the main cynological nominations of the 

Kyrgyz language. 

  Key words: cynological concepts, nominations, serek, baltek, dangyt, kobok, Anubis, 

alapar, sakche, barbos, noghoi etc. 

  

Кыргыз тилиндеги кинологиялык алкактагы негизги түшүнүктөр аркылуу биз итке 

байланыштуу терминге айланган, коомдогу орду жана аткарган кызматына ылайык иттин 

ар кандай аталыштарын (ошонун ичинде ит жаныбарынын дүйнөнүн ар кайсы 

тилдериндеги аталуусун), кээде породалык жана жаш өзгөчөлүктөрүн чагылтуучу, 

мындан сырткары ит сөзү менен тыгыз алакадагы элдин жалпы катмарына жеткиликтүү 

эмес айрым түшүнүктөрдү ачыктап, чечмелеп бермекчибиз. Бул иш-аракеттерди жүзөгө 

ашырууда сөздүктөрдөн, справочниктерден жана кээ бир илимий булактардан 

пайдаландык. 

2010-жылы жарык көргөн «Кыргыз тилинин сөздүгүнөн» итти ар тараптан 

сыпаттоочу, породаларын жана өзгөчө түрлөрүнүн ар түрдүү аталыштарын билдирүүчү 

кинологиялык алкактагы төмөндөгүдөй негизги түшүнүктөр алынды: Серек - үй кайтарган 

жөнөкөй ит. Балтек – буттары кыска, бою жапыс балчагай ит, жалпы эле ит. Тайган – 

аңчылык ишинде пайдаланылуучу күлүк ит. Сырттан – жомоктордо айтылуучу, 

качырганын куткарбас, короого сак, мыкты ит. Овчарка – күчтүү кароолчу иттин бир 

түрү. Машке – канаттууларды жытынан табуучу, аңчылыкка пайдаланылуучу ит. Кандек – 

иттин кичинекей тукуму. Бульдог – кыска түктүү, жалпак тумшуктуу, төшү кең, кыска 

жана жоон буттары бар иттин тукуму. Даңгыт – чоң ит, дөбөт, дөбөт карышкыр. Короочу 

– короого сак, короону, үй-жайды мыкты кайтарган ит. Көбөк эск. – ит. Тазы – тайган. Сак 

диал. 1. Ит. 2. Ит жылы. Итаалы – эпостордо, жомоктордо айтылуучу эркеги ит 

кейпиндеги, аялдары кадимки киши кебетесиндеги калк [2]. Анубис – (греч.) Байыркы 

Египеттеги сыйлуу кудайлардын бири. Ал ит баштуу, адам денелүү болгон [6].     

Адабий тилде иттин, карышкырдын, түлкүнүн ошондой эле ит тукумуна кирүүчү 

айбандардын эркегин - дөбөт, ургаачысын – канчык, ал эми иттин баласын же төлүн 

жыныстык өзгөчөлүгүнө карабастан жалпысынан эле - күчүк деп аташат. Бирок 

карышкырдыкын – бөлтүрүк, түлкүнүкүн - бачики дешет [2].    

Кыргызда иттин жашын, курагын өзгөчө терминдер менен аташкан, алар 

төмөнкүлөр: ак ашык, көк ашык - эки жашка толгон ит, кой ашык - үч жашка толгон ит, 

куу ашык - төрт жашка толгон ит. 

Ит жөнүндөгү түрдүү аталыштардын жана диалектилик түшүнүктөрдүн басымдуу 

бөлүгүн проф. Ж. Мукамбаевдин 2009-жылы басылган «Кыргыз тилинин 

диалектологиялык сөздүгүнөн» кезиктирүүгө болот. Бул эмгектен алынган термин-
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түшүнүктөрдүн көпчүлүгү кыргыздардын күнүмдүк турмушундагы, аңчылык 

ишкердигинде иттин ролуна жана аткарган функциясына байланыштуу пайда болгон 

аталыштар: Айдак - аң уулаганда кийик кайырууга көнгөн ит. Айдама - аңды (кийик, эчки) 

турукка кубалап келүүгө көнүккөн ит. Алапар - короочу ит. Алтай - короочу, көк жал ит. 

Бугучу - бугу өңүүгө көнүккөн ит. Сугурчу - суур уулаган ит. Тосор - иттин мал-жанды 

кыйын тоскон түрү. Турукчу - кийикти качып келип кете албай турган жерге кубалап 

келүүгө көнүккөн ит. Жогорудагы мисалдар тастыктагандай, кыргызда итке турмушта 

аткарган функциясына карап ат коюлган. Турмуштук муктаждыкка карата 

аргындаштыруу жолу менен сынжоу (иттин дүрөгөй деген тукуму менен тайгандын 

ортосунан чыккан аргыны), дүрөгөй ит (аргын ит) ж.б. жаңы түрлөрүн чыгарышкан. 

Коңшулаш элдердин тилдеринин таасири астында кыргыздарда итке карата мындай 

диалектилик аталыштар жаралган: Сак – 1) ит. 2) эскиче ит жылы. Сакбаче - күчүк. Сакче 

– кандек. Тасы – тайган. Канажат - дулдул, күчүк. Борсулдак - күчүк. Ошондой эле, 

иттин түрлөрүн атаган төмөнкүдөй түшүнүктөр берилген: Кувагыш - иттин алгыр түрү. 

Түрөгөй - жүнү узун, суукка чыдамдуу тайгандын бир түрү. Байбарак - жергиликтүү 

иттин жүндүү келген, өзү чоң болгон бир түрү [4].  

А.С. Ожеговдун жана К.К. Юдахиндин сөздүктөрүнөн итти атоочу төмөндөгүдөй 

кинологиялык алкактагы түшүнүктөрдү учураттык: Жучка – короо ити (таркалган 

кличкасы боюнча аталган). Дворняжка – жөнөкөй ит (тайган эмес, машке эмес). Барбос – 

чоң короо ити (баштапкы, мурунку кличкасына карата). Кобель – дөбөт. Пес – ит, дөбөт. 

Волкодав – бөрүбасар (аңчылык итинин бир түрү). Сторожек – сакчы, күзөтчү ит. Дог - 

иттин бир түрү. Лайка - түндүктө аңчылык ишинде жана унаа катарында пайдалануучу ит. 

Такса - аңчылыкта пайдалануучу иттин бир түрү. Шпиц - иттин тукумунун бир түрү ж.б. 

Мындан сырткары аңчылык ишинде өзгөчө чебер, кылдат, айбаттуу итти 

кыргыздарда Кара-Куш деп коюшат. Ал өтө эр жүрөк, кыраан, жана күчтүү болгондуктан, 

карышкырды жалгыз өзү качыра алат дешет.  

Ит жөнүндөгү илимий басылмаларда, эмгектерде да көптөгөн көпчүлүккө белгисиз 

кинологиялык алкактагы жана башка жаныбарлар менен байланышкан түшүнүктөрдү 

учуратууга болот. Алар төмөнкүлөр: аллюр – жаныбарлардын, ошонун ичинде иттин 

кыймылынын же басуусунун ыгы. Анын иноходь, рысь, карьер деген түрлөрү бар. Каргы 

– итти чынжырга, жипке байлоого ылайыкталып тагылган моюн кайыш. Свора – 1) бир 

топ ит; 2) иттин мойнуна байлап жүрө турган кайыш [1]. 

Ит, барак, ногой (нохой) сөздөрү бирдей семантикага ээ маанилеш сөздөр делет. 

Уламыш боюнча илгери Манас баатыр чыккан тукумдун түпкү атасы: Бөйөнкан, андан 

Чаянкан, Нойгуткан, Ногойкан, Каракан, Жакып, анан Манас болгон деп айтылат. Мында 

Манас баатырдын үчүнчү атасы ит аталышында болгону көрүнүп турат. Монгол тилинде 

дагы нохой сөзү ит дегенди билдирет. Ал эми ногой деген кыргызда уруу дагы бар [3].   

«Ит» концептин туюнтуучу тууранды сөздөр түштүк диалектисинде айрым 

говорлордо жаш балалуу энелердин кебинде абоо, бабоо иретинде айтылып, балдарын 

коркутуп сооротуу, алаксытуу үчүн колдонулат. 

Кыргыз тилиндеги «Ит» сөзүн башка тилдердеги формалары менен салыштыруу 

максатында ит жаныбарынын ар кайсы тилдердеги аталыштарын көрсөтө кетүүнү туура 

көрдүк. Төмөндө биз алардын айрымдарын гана келтиребиз, толук курамы тиркемеде 

берилет: 1) түрк тилдеринде: өзбекче, кумыкча, түркмөнчө ит, түркчө көпек, ит, 

азербайджанча ит, көпəк (караңыз: кыргызча ат Көбөк), алтайча ийт, казакча, 

каракалпакча ыйт, башкырча, татарча эт, уйгурча ит, ишт, якутча ыт, чувашча йыта; 

2) монгол тилдеринде: классикалык монголчо нохай, халхача, бурятча нохоĕ, 

ойротчо нохаа/нохəə, ордосчо нохөө, калмакча ноха, дагурча ногŏ, моголчо нокөй, 

монгорчо нохуээ [5]; 
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3) индоевропа тилдеринде: байыркы англисче hund (жана docga), готчо hunds, 

немецче hund (hunt), шведче hund, исландча hundur, итальянча cane, французча chien, 

байыркы грекче кэщн,  албанча qen ж.б. 

Бул мисалдар тыбыштык жактан тектеш, мааниси боюнча бирдей, байыркы бир 

архетипке баш ийдирүүгө болот. Ар бир мисал архетиптин өнүгүп өзгөрүүсү катары 

карала алат. Жогорудагы мисалдар көрсөткөндөй, түрк тобуна кирүүчү ар кайсы 

тилдердеги ит аталыштары оңой эле бир уңгуга жеткирилсе болот. Мындай уңгу катары 

йит сөзүн алууга болот. 

Адабияттар 

1. Мукамбаев, Ж.К. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү [Текст]  / Ж.К. 

Мукамбаев. – Фрунзе: Илим, 1976. – 723 б.  

2. Кыргыз тилинин сөздүгү [Текст] / А. Акматалиевдин жалпы ред. астында. – Бишкек: 

«AVRASYA PRESS», 2010. – 1458 б. 

3. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү [Текст] / ред. Э. Абдулдаев, Д. Исаев.- Фрунзе: 

Мектеп, 1969. – 776 б. 

4. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү [Текст]  / ред. Э. Абдулдаев,  Д. Исаев.-  

Фрунзе: Мектеп, 1984. – Т.1.-  624 б. 

5. Санжеев, Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков [Текст] / Г.Д. Санжеев. 

– М.: Б. и., 1953. –  240 с. 

6. Кубрякова, Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике… [Текст]  /Е.С. Кубрякова  // 

Изв.  АН. Сер. лит. и яз. – М., 1999. - Т. 58, № 6. -  С.3-12. 

 

 

УДК 371                                                                                  Апполонова И.Г., доцент ОшГУ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ И ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ В УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ КАК ГРАММАТИЧЕСКИЕ СИНОНИМЫ ГЛАГОЛЬНЫХ 

СОЧЕТАНИЙ (на материале рассказов И.А. Бунина) 

 

Использование причастий и причастных оборотов в устной и письменной речи (на 

материале И.А. Бунина) Причастие – это особая изменяемая  форма глаголы, которая 

является принадлежностью книжной речи. Эту форму глагола можно часто увидеть в 

произведениях русских писателей. Нами взяты рассказы И.А. Бунина, где довольно часто 

встречаются причастия с целью раскрытия духовного мира героев, их нравственных 

ценностей, а также описания природы и внешнего вида человека. Все это дает нам 

возможность оценить по достоинству произведения русских художников. 

Ключевые слова: причастия, ранние, свежее утро, я сам русский, святые горы, 

запах росистых трав. 

 

Чаксын жана чаксын түрмөктөрдү пайдалану оозеки жана жазылма кебинде 

(И.А. Буниндин материалында). Чаксын – бул этиштин өзгөрүлүп турган формасы, ал 

китеп кебинин буйрутмасы. Этиштин бул формасын орус жазуучулардын 

чыгармаларында кезигет. Биз И.А. Буниндин ангемелерин алдык, ал жерде чакссындар 

тез арада каармадардын образын, алардын адептик баалуулуктарын, табиятты на 

адамдын тышкы келбетин чагылдыруу максатында кезиктирет. Мунун баары орус 

сүрөтчүлөрдүн чыгармаларын денгээли боюнча баалоо үчүн мүмкүнчүлөрдү берет. 

Ачкыч сөздөр: причастия, эртенки, урте мененки таза тан, мен өзүм орусмун, 

ыйык тоолор, шүдүрүмдүү чөптөрдүн жыты. 

 

The use of participles and participial in oral and written speech (on the material of IA 

Bunin) Communion - this is a special variable form of the verb, which is a membership book 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CF%8D%CF%89%CE%BD
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speech. This form of the verb can often be seen in the works of Russian writers. We have taken 

the stories IA Bunin, which are quite common communion to demonstrate the spiritual heroes of 

the world, their moral values, as well as the description of the nature and appearance of the 

person. All this gives us the opportunity to appreciate the works of Russian artists. 

Keywords: communion, early, fresh morning, I myself Russian, sacred mountains, the 

smell of dewy grass. 

 

Причастие - это атрибутивная форма глагола, в которой совмещаются значения 

двух частей речи: глагола и прилагательного, т.е. значение действия и собственно 

определительное: горящий костер, пронизывающий ветер, запертые двери. Причастия 

обладают неглагольным словоизменением, они образуют падежные формы по 

адъективному склонению, изменяются по родам и числам, а страдательные причастия 

образуют краткую форму. 

Причастия сохраняют видовое значение глагола и при помощи специальных 

суффиксов выражают значение времени настоящего или прошедшего. 

Это свойство причастий заключает в себе имени и глагола силу, широко 

используется в письменной речи, особенно в художественной литературе. 

Картины  природы, портретные характеристики,  внутренние  переживания героев 

очень часто передаются писателями через причастия. 

Мы взяли одного писателя И.А.Бунина с тем, чтобы в его творчестве (рассказах) и 

можно было увидеть и картины природы, и портретные характеристики,  и внутренние 

переживания героев. 

Следует учитывать важную особенность таланта Бунина: он  стремился запечатлеть 

обобщенный образ России. 

С детства всем нам врезается в память что-нибудь такое, что потом на всю жизнь 

остается образом родины. Гак Бунин и передал это всем знакомое чувство в рассказе 

«Антоновские яблоки». 

Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню  большой, весь золотой, подсохший и 

поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей  листвы и запах 

антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. МУЖИК, насыпающий яблоки, ест их с 

сочным треском одно за другим... 

А черное небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в 

темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. 

Тогда встрепенешься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому... Как 

холодно, росисто и как хорошо жить на свете! 

Причастия являются грамматическими синонимами глагольных сочетаний слово, 

который плывет – плывущий. 

Сочетания со словом который   являются принадлежностью разговорной речи. 

Заменители этих сочетаний – причастия – отличаются оттенком книжности, 

характеризующим причастие как атрибутивную форму глагола. 

Полные причастия употребляются в различных стилях книжной речи. 

Художественный стиль – один  книжных стилей – используется в художественных 

произведениях. Задача речи нарисовать словами картину, выразить свое отношение к 

изображаемому, воздействовать на чувства и воображения читателя. Ветер по целым дням 

рвал и трепал деревья, дожди  поливали с утра до ночи. 

Ветер волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской струю дыма и 

снова нагонял зловещие костры пепельных облаков. Из такой трепки сад выходил совсем 

обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим и смирившимся. 

Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых  
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Зазимков. Он умел в рассказах и очерках на русские темы тонко подмечать 

неповторимое, по тем же законам; Я сам русский, во мне есть и то и это... А ведь и это я! 

И это во мне есть!  

Тишина 

 Мы умылись и оделись быстро и вышли из отеля, освеженные крепким сном 

готовые на какие угодно скитания и с молодым предчувствием чего-то хорошего, что 

сулит нам день. 

...Озеро еще дремало, как дремали и косые паруса лодок, столпившихся у города. 

Точно серые поднятые крылья они возвышались и в воздухе. Пристально отошла, стала 

отдаляться. Уходил сиявший под солнцем город, набережная. Прикрыв глаза, они долго 

слышали только однообразно  журчание воды, бегущей вдоль бортов лодки. 

Товарищу, с которым я пережил так много в пути, одному из немногих, которых я 

люблю, посвящаю и немногие строки. Посылаю мой привет всем друзьям и  нашим по 

скитаниям, местам и чувствам. 

Холодная осень 

Но, вспоминая все то,  что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что 

же все-таки бы в моей жизни холодный, осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки 

был. И это все, что было в моей жизни - остальное ненужный сон. И я верю, горячо верю: 

где-то там он ждет меня с той же любовью и молодостью, как в тот вечер. Ты поживи, 

порадуйся же сфере, а потом приходи кому я пожила, порадовалась, теперь уже ??? 

Бунин был певцом великого чувства любви, самой могучей силы, связывающей 

людей. Таковы в особенности его рассказы «Грамматика любви», «Солнечный удар», 

цикл рассказов «Темные аллеи». 

В августе 

Над долиной, куда я пришел на закате, я сел, снял шляпу... Сквозь слезня смотрел 

вдаль и где-то далеко мне грезились южные знойные города синий степной вечер и 

образы какой-то женщины, который сливался с девушкой, которую я любил, но дополняя 

ее своей таинственностью и той детской печалью, которая была в глазах маленькой 

женщины. 

Осенью 

Я прижал ее руку к своим губам и взволнованный отвернулся. И стал пристально 

глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой 

вопрос - не холодно ли ей,  она только со слабой улыбкой шевельнула губами,  не в силах 

ответить. Я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и 

крепко. 

Я, взглядывая иногда па нежный под шляпой профиль... Потом мы свернули на 

шикарную, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, и мостовая сразу 

оборвалась под нами. 

Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу - 

легкая застенчивость сквозила только в напряженные улыбке и тогда я, не сознавая, что 

делаю,  на мгновение крепко прильнул к ее губам... 

Костер 

Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самих глаз. И в этих 

черных глазах, в черных жестких волосах, чувствующихся из-под шапки, в жесткой 

кудрявой бороде,  во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека. 

Один из сидевших был рыжий оборванный мужик, другой молодой цыган. Одет он 

был в тонкие сапоги, лиловую  рубаху. И тогда из темноты выделились серые полы 

большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них самовар, горшки 

и большая перина на которой лежала толстая цыганка в лохмотьях, кормившая грудью 

полуголого ребенка. 
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 И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчика, и в звездах, и в небе 

было уже новое, томя ее непонятное, говорящее о какой-то невознаградимой потере. 

Птицы небесные 

  …Казалось, что стоявший возле моста любуется. Да ведь замерзнешь! И 

замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат,  она, как солнце глазами на нее глянешь. А 

найдет везде. Да и помирать - то не десять раз, а всего один. Нищий тоже взглянул ему в 

глаза. А что мне? - спросил он. Беден только бес на нем, креста нет. А я живу себе. 

Живешь, как птицы небесные. А что ж птицы небесные'? Птицы, звери всякие – они, брат, 

об раях не думают, замерзнуть не боятся. Я хотел спросить бога ты веришь? Нищий 

подумал. В бога нет такого создания. Чтоб не верила. И всю ночь тревожно и однообразно 

стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. 

         Тихая, звонкая ночь вся золотистая от полумесяца, низко стоявшего над горби 

мешалась тонким светом зари, чуть востока. 

Сны Чанга. 

Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. 

Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не 

любить тебя тот, кого ты любишь. 

...да ведь мы говорим «не знаю, не понимаю» только в печали; в радости всякое 

живое существо уверено, что оно все знает, все понимает... 

Ночь же настала, страшная и великолепная. Она была черная, тревожная с 

беспорядочным ветром и с таким полным светом шумно взметывавшихся вокруг парохода 

волн, ч то порою Чанга бегавший за быстро и безостановочно с гулявшим но палубе 

капитаном, с визгом отскакивал от борта. 

 В лодке по камышовым парусам, качавшийся на речной мути, сидел щенок рыжий 

кобелек, имевший в себе нечто лисье и волчье, с густым жестким мехом вокруг строго и 

умно водил черными глазами по высокой железной стене пароходного бока и торчком 

держал уши. 

 - «Продай лучше собаку! - весело и громко, как глухому, крикнул китайцу молодой 

капитан парохода, без дела стоявший на своей вышке. Чанг сидел на диване, слушая 

капитана. Капитан, гладивший голову Чанга, спихнул его на пол, нет, брат, жарко!» - 

сказал он, но на этот раз Чанг не обиделся, слишком  хорошо было жить на свете в этот  

радостный полдень. 

Перевалы 

Сколько уже было в моей жизни этих трудных и одиноких перевалов! Как ночь, 

надвигались на меня горести, страдания, болезни, измены любимых и горькие обиды 

дружбы и наступал час разлуки, чем сразился. И скрепивши сердце, опять брал  я в руки 

свой страннический посох, а потом  подъемы к новому счастью, встречали меня, 

одиночество охватывало на перевалах. 

Святые горы 

 …То-то, должно быть, дико радостно билось сердце воинов  полков Игоревых, 

когда, выскочив на хрипящем коне на эту высь, повисал он над обрывом, среди могучей 

чащи сосен, убегающих вниз! 

А в сумерках  я уже  опять шагал в степи. Ветер ласково веял мне в лицо. С 

молчаливых курганов. И отдыхая на них, один – одинешенек среди ровных бесконечных 

полей, я опять думал о старине, о людях, почивающих в степных могилах под смутный 

шелест седого ковыля…  
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УДК 371.1                                                                                       Ахмедова Ф.В., ОшГУ 

 

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИАЛОГА В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Статья посвящена изучению особенностей  диалога как формы устной речи, 

формы организации пространства художественного текста. В ней выявлены 

особенности построения диалога, определены основные стратегии и тактики как формы 

взаимодействия партнеров. Использованы современные подходы к анализу диалога в 

художественном дискурсе.  

Ключевые слова: Семиотическая функция, концепт, коммуникант,  

межличностная коммуникация, межкультурная коммуникация. 

 

Макалада диалогду куруудагы өзгөчөлүктөр аныкталган, өнөктөштөрдүн өз-ара 

байланыштарынын негизги стратегиялары жана тактикаларынын  формасы каралат.  

Ачкыч сөздөр: Семиотикалык функциясы, концепт, коммуникант,  инсандар 

аркылуу коммуникациясы, маданият аралык коммуникация.   

 

   The article examines the characteristics of dialogue as a form of speech, forms of 

organization of the space of a literary text. It peculiarities of building dialogue, the basic 

strategy and tactics as a form of interaction partners. The use of modern approaches to the 

analysis of dialogue in the artistic discourse. 

Keywords: semiotic function, concept, communicant, interpersonal communication, 

intercultural communication. 

 

В прозаической художественности важна, по Бахтину, «диалогическая ориентация 

слова среди чужих слов», в то время как поэзия к разноречию, как правило, не склонна и в 

большей степени монологична: «Идея множественности языковых миров, равно 

осмысленных и выразительных, органически недоступна поэтическому стилю» [1, 89]. 

В прозаическом произведении речь автора чередуется с речью персонажей. То, что 

персонаж заявляет от своего имени, является его самохарактеристикой. Вне зависимости 

от смыслового содержания реплики, она многоаспектно характеризует говорящего, 

выявляя его образованность, общую культуру, социальный статус, профессиональную 

принадлежность. Все реплики одного персонажа составляют его «речевую партию» /2, 

28/.   

Диалог в художественном прозаическом произведении обладает множеством 

функций, которые формировались исторически.  

Создание образа, портрета (портрет выступает одним из основных средств 

индивидуализации персонажа), представление психологического состояния внутреннего 

мира героя, то есть психологизм (внутренние диалоги и внешняя речь могут быть 

характеристикой персонажа).  Диалог может служить чисто информативным целям – 

выяснять прошлое героя, предысторию событий,  характеризовать действующих лиц, 

способствовать развитию сюжета, создавать и раскрывать тайны и сложности отношений 

героев. 

В прозе диалог может быть частью сюжетных элементов, он разбавляет 

повествование. Таким образом, диалог как тип изложения художественного прозаического 

произведения многофункционален. Его главное назначение – создать самохарактеристику 

персонажа. При особой его организации, к характерологической функции прибавляется 

семиотическая. Помимо этого диалог вводит чужую точку зрения (сколько персонажей, 

столько точек зрения), чужую оценочную позицию, что создает полифоничность 
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произведения и осуществляет формирование концепта через конфликт позиций. Диалог 

также способствует созданию эффекта объективности и достоверности событий, так как 

автор предположительно устраняется из их описания и оценки, передавая эту функцию 

говорящему персонажу. 

Диалог прозы является аналогом устной разговорной речи. Его главная функция 

состоит в отображении непосредственного общения персонажей. Устная разговорная речь 

характеризуется эмоциональной окрашенностью, спонтанностью, ситуативностью, 

контактностью. Лексический состав диалога насыщается единицами общеразговорного 

стилистического пласта.  Герой выражает свои эмоции, не используя слова, называющие 

их (такие, как «горе», «радость» и т.д.), а отражая их в своем высказывании косвенно. Для 

этого в реплику вводятся восклицательные слова, междометия, вульгаризмы, повторы. 

Меняется коммуникативный тип предложения. Появляются восклицательные, 

вопросительные конструкции. Возрастает роль пунктуации. Сокращается длина 

предложения, упрощается структура, используется эллипсис. В художественном диалоге 

часто наблюдается нарушение орфоэпических и грамматических норм литературного 

языка, характерное для определенных слоев общества [4, 150]. 

Рассмотрим особенности построения диалога   на примере в рассказе В. Шукшина 

«Экзамен». 

Рассказ «Экзамен» Василия Шукшина [6,1] является одним из наиболее ярких 

примеров для характеристики творчества автора в целом. Многие рассказы Василия 

Шукшина по форме отличаются от рассказов других авторов своей сценаграфичностью: 

как правило это небольшая сценка, эпизод из жизни, но такой, в котором раскрывается 

судьба человека. Постоянной сюжетной ситуацией оказывается ситуация встречи.  

В данном рассказе, как и во многих других, нет четкого внешнего плана: рассказы 

часто тяготеют к форме фрагмента: без начала, без конца, с незавершенными 

конструкциями. Сам писатель неоднократно говорит о своей нелюбви к замкнутому 

сюжету. Композиция сюжета подчиняется логике беседы или устному рассказыванию, а 

потому допускает неожиданные отклонения и лишние уточнения и подробности. Границы 

между авторским словом и словом героя размыты или полностью отсутствуют.  

Смысл названия рассказа «Экзамен» раскрывается на протяжении всего 

произведения через диалог героев. Диалог в данном произведении нужен для контакта 

между профессором и студентом, для раскрытия характера героев. Все произведение – это 

один длинный диалог с небольшими вкраплениями и описаниями происходящего 

события. На наш взгляд, такой прием введен автором целенаправленно, для того чтобы 

ярко представить образы. Диалог в рассказе Василия Шукшина происходит во время 

экзамена. В диалоге участвуют два героя: профессор и студент. Их роли неодинаковы. 

Сценарий экзамена предполагает, что один спрашивает, а другой должен как можно 

полнее ответить. Роль профессора – спрашивать и ставить оценку, а роль студента – 

отвечать полно и правильно. Эти коммуниканты находятся в неодинаковых 

диалогических условиях.  

В процессе разворачивания диалога профессор задает наводящие вопросы: «В 

каком веке создано «Слово»?»; «Что случилось с князем Игорем?»; «Как же это он попал 

в плен?!»; «Как он там себя чувствовал?», пытается вывести студента на развернутую 

беседу: «Подробней, — приказал профессор. — Учитесь говорить, молодой человек! Ведь 

это тоже надо. Как бежали? Собственно, мне не техника этого дела интересна, а… 

психологический момент, что ли. Как чувствовали себя? Это ведь горько — попасть в 

плен? — Профессор даже поморщился… — Вы как попали-то? Ранены были?» 

Студент ведет себя скованно, его ответы односложные, шаблонные: «Знаете… 

извините, пожалуйста… прямо с работы… срочный заказ был…»; «Нет. Ничего»; «Сам, 

конечно»; «Стыдно»; «Понимаю»; «Да»; «Ночью. С этапа»; «Нет». 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

370 
 

Диалог в произведении продвигается с большим трудом: реплики студента 

обрывочные: «Знаете… извините, пожалуйста… прямо с работы… срочный заказ 

был…»; «… Князья были разобщены, и… В общем, Русь была разобщена, и когда половцы 

напали на Русь…»; «Да не занятой, а…»;  «Нет, как то, знаете…», ответы односложные.  

  Предложения в рассказе односоставные, состоящие из глаголов: «Готовы? 

Давайте»; «Не надо!»; «— Читали? — Посмотрел… кхэ…» 

Мы видим, что диалог между профессором и студентом не может развернуться в 

свободную беседу, они как будто из разных реальностей. Очевидно, что у этих 

коммуникантов разный опыт, разный уровень знаний, мировосприятие, разное 

мировосприятие и отношение к предмету разговора. Если для одного – это живой факт, то 

для студента – очень отдаленный текст, с трудом осмысляемый. У этих людей разный 

уровень культуры, поэтому их диалог плохо выстраивается. Пытаясь найти точки 

соприкосновения, педагог спрашивает об эпизоде из жизни студента:  

«— Вы воевали? — Да. — Долго?  — Три месяца». 

Из-за разного опыта жизни и  мировосприятия разговор коммуникантов становится 

бессмысленным: 

«Повисла неловкая пауза. Два человека смотрели друг на друга и не понимали, что 

им, собственно, требуется сейчас выяснить. 

- Я немного не понимаю, - осторожно заговорил студент, — при чем тут Подол? 

- При том, что мне показалось очень точным ваше замечание насчѐт того, что — 

молчали. Я в плену не был, даже не воевал никогда, но там, над Подолом, я каким-то 

образом постигал все, что относится к войне. Я додумался, что в плену — молчат. Не на 

допросах — я мог об этом много читать, — а между собой. Я многое там узнал и понял»/ 

В какой-то момент разговор оживляется, потому что профессор пытается связать 

ситуацию экзамена с ситуацией жизни. Их роли меняются: профессор выступает в роли 

студента, так как он не воевал и воочию не видел войны, поэтому в данной ситуации 

профессор тоже как будто сдает экзамен. 

Структура диалога в рассказе выглядит следующим образом: на первых страницах 

в тексте преобладают, в основном, описания улицы и внешности героев, диалоги очень 

краткие. По мере нарастания взаимного недовольства друг другом со стороны профессора 

и студента диалоги укорачиваются еще больше, таким образом, что вопросы и ответы 

порой практически состоят из одного-двух слов. Однако, чем больше профессор и студент 

проникаются друг к другу взаимной симпатией и уважением, тем более полной и 

насыщенной становится диалогическая речь. 

Для профессора ситуация экзамена привычная, почти скучная, но он пытается 

придать ей неформальный характер, мотивировать происходящее. Мы это видим из его 

внутренних монологов: «Все меняется. Древние профессора могли называть себя 

учителями, ибо имели учеников. А сегодня мы только профессора»; «Люди всегда будут 

торопиться. Будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью и все равно будут 

торопиться. Куда все это устремляется?..»; «Волнуется, — понял профессор. — Ничего, 

поволнуйся»; «Не читал. — Профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза 

студенту. — Да, не читал. Одно предисловие дурацкое прочитал. Черти полосатые! Вот 

вам — ягодки заочного обучения!» 

Мы понимаем, что профессор старается привести диалог к развернутому 

смысловому завершению: «Это вот почему: наша страна много воюет. Трудно воюет. 

Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает 

непосредственного участия в войне, все равно живѐт теми же чувствами и заботами, 

какими живѐт народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и 

верю этому». 

В данном художественном диалоге развернутого разговора нет, хотя  формально 

обмен репликами происходит. Ср: разное понимание  героев о  предмете беседы и 
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неожиданно детский взгляд старого профессора на эпизод с часовыми: «Я, например, 

много думал над вопросом: как бесшумно снимать часовых? Мне думается, их надо 

пугать». 

Старый профессор и студент как будто существуют в разных реальностях. 

Профессор искренно рассуждает о том, что студенту наверняка хорошо знакомо:  

«Студент удивлѐнно посмотрел на профессора. 

— Глупости говорю? — профессор заглянул ему в глаза». 

Характер участников диалога выражается и через невербальные средства: смех 

«Студент засмеялся, опустив голову», неуверенность «профессор заглянул ему в глаза». 

Характеризуя речь этих коммуникантов, можно отметить, что профессор владеет 

множеством интонаций, умеет к месту вставить поговорку, пощеголять ученым словцом: 

«Комони ржуть за Сулою; звонить слава въ Кыеве; трубы трубять въ Новеграде; 

стоять стязи въ Путивле! А?», а иногда и яростно выругаться: «Черти полосатые!»; 

«Ах, черт возьми!». 

 В его речи – риторические вопросы и восклицания, которые придают рассказу 

повышенную эмоциональность: «Почему опоздали?»; «Готовы?»; «Слава тебе, 

Господи!»; «Да что вы!». А в речи студента чаще междометия: «Кхм…», «Кхэ…», 

Слова автора в художественном диалоге  рассказа, описывают внешность и 

внешнее проявление состояния героев: «Глядя на парня, на его крепкое, строгой чеканки 

лицо, профессор почему-то подумал, что автор «Слова» был юноша… совсем-совсем 

молодой»; «Студент побагровел от шеи до лба»; «Студент поднял на профессора 

грустные глаза». Описание внутренних переживаний персонажей: «Студент держал в 

толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги — билет; билет мелко дрожал. 

— Волнуется, — понял профессор. — Ничего, поволнуйся». 

В тексте много подробностей, различных деталей, обозначающих невербальное 

поведение участников общения. Это помогает представить ситуацию разговора, 

внутреннее состояние участников коммуникации: «Студент, стоя некоторое время, 

непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами». 

Функции диалога в данном рассказе многообразны. Диалог напрямую выводит 

читателя к пониманию идеи рассказа: что в какие-то моменты жизни мы экзаменаторы, а в 

какие-то сдающие экзамен. Он отражает языковую проблему, межличностную и 

межкультурную коммуникацию – адекватное, полное взаимопонимание между людьми с 

разным духовным миром. Благодаря изменению тональности диалога и происходит это 

понимание. 
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ЛЕКСИКАЛЫК БИРДИГИ КАТАРЫНДА 

  

Макалада тууранды сөздөрдүн сүйлөшүү кебинде колдонулушу иликтенип, алардын 

эмоционалдуу-экспрессивдүү маанилери талдоого алынат. 

Ачкыч сөздөр: тууранды сөздөр, сүйлөшүү кеби, маани, сүйлөөчү. 

 

В статье исследуется использование подражательных  слов в разговорной речи и 

анализируется их эмоционально-экспрессивное значение.   

Ключевые слова: подражательные  слова, разговорной речи, значение, субъект. 

 

This article is consider of the using of imitative word in oral speech and analyze its 

emotional- expressive meaning. 

Key words: imitative words, oral speech, meaning, subject. 

 

Тууранды сөздөр – улуттук мүнөздөгү кубулуш. Ар бир тилдин өзгөчөлүгүнө 

ылайык бул типтеги сөздөрдүн курамы түзүлөт.  Кыргыз тили да тууранды сөздөргө өтө 

бай.  

Тууранды сөздөр сүйлөшүү кебинде кеңири колдонулат. Анткени «…анын бардык 

түрлөрү сүйлөшүү кебинин табиятына ылайыктуулугу менен мүнөздөлөт» 7: 186. Алар 

кептин так, ачык, кооз жана көркөм болушуна негиз түзөт. Тууранды сөздөр 

чыгышына, маанисине, грамматикалык белгилерине карата табыш жана элес тууранды 

сөздөр деп экиге бөлүнөт. Акыркы мезгилдерде тууранды сөздөрдүн үчүнчү түрү катары 

сезим тууранды сөздөр жөнүндө сөз боло баштады караңыз: 1:268, 2:50, 3: 73. «… 

Тууранды сөздөрдүн экиге эмес, үч топко бөлүштүрүлүп каралышы принципиалдуу 

мааниге ээ. Башкача айтканда, стилистикалык (кептик) талап сезим тууранды сөздөрдүн 

жекече табияты өзгөчө экендигин даана айкындап турат» 3: 73. 

Сүйлөөчү (субьект) адамдардан чыккан үндөрдү туурап, кепти көркөм, образдуу 

жаратат. Кээде адамдардан чыккан табышты тууроо менен бирге кеп арналган инсанга 

карата түрдүү мамилесин билдириши мүмкүн. Алсак, жактырбоо мааниси: Жан 

дүйнөбүзгө, араң жан жашап жүргөн, башыбыздан кайгы-касыретибиз ашып турган 

бизге «балч»! түкүрүп, баса беришкендей болду! (М.М). Чайды шор-шор ууртаган инисин 

Шамырат какты (А.Мат.). 

Жек көрүү мааниси: Айтканын жасаганча башыма шылк-шылк коюп жиберчү 

(А.Мат.). Артыңдан арсылдап, иттердин, айкайлаган «менттердин» апыл-тапыл 

дабышы (М.М.). 

Мыскылдоо мааниси: «Жаман жери сенин килемге кусуп салганың кыйын болду», - 

дегенде, берки кыз «бырс» күлүп жиберди (Ч.Аб.). – Хи-хи! – шылдыңдап күлүп ийди 

(Д.К.). – Пш-ш!.. Ары жок. Кызык неме экен, чоңдугун билбеген (Д.К.). 

Жийиркенүү мааниси: - Фу, өлгүдөй сасык экен (Ж.К.). 

Өкүнүү, кайгыруу мааниси: Чын эле балдар бакчасына келиппиз. Түү иттики… 

(Ж.К.).   

Сүйлөөчү кебинде айбандардын, канаттуу куштардын табышын тууроочу сөздөрдү 

урунушу мүмкүн. Мындай сөздөр айбандардын, канаттуу куштардын табышы менен 

бирге сүйлөөчүнүн аларга карата түрдүү мамилесин билдирүү, же кептин көркөм, 

образдуу уюшулушу үчүн кызмат кылат: Ити «борс» үрүүгө үлгүрбөдү (сүйл.). Кырр-ик, 

кирк! Жакын ортодо учуп-конуп боз таркылдак жүргөнсүйт (Т.К.). … ак короз бирди 

чокуп жутту да,… канатын каккылап: «Кү-кү, кү-күрү-күк-күк!.. Жүгөрүдөн бирден 

тиштеп, кайра таштап, мойнун койкоңдотуп, мекиштерин чакырды (Т.К.).   

Сүйлөөчү курт-кумурскалардан чыккан табышты тууроо менен алардын 

коркунучтуулугун, заардуулугун же коркуу, жийиркенүү ж.б. сезимдерин да туюнтат: 

«Ыш-шы» жыландын ышкырыгындай акырын добуш чыкты да, «Кубалды» тамтаңдап 
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барып күп кулады (Ч.Аб.). «Ыз-з-з» үндү угар менен артымды карасам, мага жакын эле 

жерде аарылар уюгуна кирип-чыгып жүрүшүптүр (сүйл.). 

Сүйлөөчү адамдын катышы аркылуу түрдүү предметтерден (эмгек 

шаймандарынан, музыкалык инструменттерден, курал-жарактардан, түрдүү 

механизмдерден, азык-оокаттардан, үй-буюмдарынан ж.б.) чыккан табышты тууроо менен 

бирге көрүнүштү, адамдын кыймыл-аракетин, абалын, жөндөмүн ж.б. туюнтат: … нечен 

жолу атып жүрүп көнүп калган колдору шарак-шурак октой салды да, боз үйдүн эшигин 

тиктеп отуруп калды (Ч.Аб.).  

Жаратылыштагы түрдүү үндөрдү, табыштарды тууроодо колдонулуучу сөздөр 

кептин көркөм, образдуу уюшулушуна негиз болот: … жаан да басылбады, өчү бардан 

бетер терезени тынымсыз шырт-шырт чапкылап (Ш.К.). 

Сүйлөшүү кебинде жандуу жана жансыз заттардан чыккан табышты туурап 

айтууда алардын мүнөзүнө ылайык татаал же жөнөкөй түрлөрү тандалат. Табыштын бир 

гана ирет болгонун туурап айтууда бир гана сөздөн турган жөнөкөй түрү жумшалса 

(мисалы: балп, каңк, күп, тарс, чолп, тып ж.б.), кыймыл-аракеттин бир нече ирет 

кайталанышын туурап берүүдө эки же андан ашык сөздөн түзүлгөн татаал түрү 

колдонулат (мисалы: кыр-кыр, бырк-бырк, барак-барак, чалп-чулп, дыр-дыр ж.б.): 

Тарс! Мылтыктын үнүнө удаа карышкыр кулап түштү (К.Жан.). … каалгаларды тарс-

тарс тээп-тээп ачып, эшикке чыгып, тамдын артына айланды (Ч.Аб.). 

Биринин артынан бири кайталанган табышты табыш тууранды сөздөрдүн жөнөкөй 

түрү да билдирет. Буларга -ыр тыбышы менен аяктаган сөздөр кирет. Мисалы, талп 

дегенде бир нерсе жерге катуу бир гана ирет түшсө, ал эми тапыр дегенде жерге түшкөн 

бир өңчөй нерселердин кайталанган табышын туябыз. 

Тууралган табыштын узактыгы үндүүнүн созулуп же акыркы үнсүздүн кайталанып 

айтылышы менен да билдирилет. Мисалы: каак, мөө // маа:  - Дүң-ң! – Дагы алыстан 

келип, таман алды титир этип, артынан дүңгүрөп, үн кандайдыр кеңдикке тарап, сиңип 

кетти (Т.К.) (замбиректин үнү).  

Айрым жөнөкөй табыш тууранды сөздөр тууралган табыштын кескиндигин, 

кыскалыгын билдирет. Алар көбүнчө уяң ң, р, л тыбыштары менен аяктаган тууранды 

сөздөргө к, с, т, п каткалаң үнсүз тыбыштары уланып жасалат. Мисалы: шар - шарп, даң 

- даңк ж.б. 

Сүйлөөчү чыккан табыштын күчтүүлүгүнө, бийиктигине жараша да үндүү 

тыбыштарды тандайт. Мисалы, а фонемасы катышкан табыш тууранды сөздөр тууралган 

табыштын күчтүүлүгүн же бийиктигин көрсөтөт: тарс / тырс, карс / кырс, даң / дың, 

каңк / кыңк ж.б. караңыз: 6:455-456.  

Курулушунда [а] фонемасы катышкан кош сөз тибиндеги табыш тууранды сөздөр 

үндүн бир түрдүүлүгүн жана бийиктигин, ал эми түгөйлөрүнүн үндүү тыбыштык 

курамдары түрдүүчө келген кош сөз тибиндеги табыш тууранды сөздөр үндүн көп 

түрдүүлүгүн жана күчсүздүгүн туюнтат: тарс-тарс /  тарс-тырс /  тарс-турс, карс-карс /  

карс-курс ж.б. 

Табыш тууранды сөздөр жалпы сүйлөөчүлөрдүн кебинде эркин колдонулат. Бирок 

бул сөздөрдүн жаш балдардын кебинде колдонулушу боюнча өзгөчөлүк бар, т.а., табыш 

тууранды сөздөр лексикалашып, номинативдик функцияда колдонулат. Мисалы: бибип // 

бабап «машина», ав-ав «ит», мөө «уй», маа «кой» ж.б. 

Сүйлөшүү кебинде элес тууранды сөздөр да кеңири пайдаланылат. Сүйлөөчү элес 

тууранды сөздөрдү заттардын кыймыл-аракетинин сырткы көрүнүшүндөгү элестөөлөрдү 

билдирүүдө колдонот. Тагыраак айтканда, адамдын жана башка предметтердин аракетин, 

абалын, тышкы көрүнүшүн жана аракеттин мүнөзүн билдирет. Мисалы: Сапарбай 

жылмаң күлүп койду (Т.С.). … балпаң басып, берегинде жеңем турбайбы (М.Э.).  

Кээде мындай элес тууранды сөздөр аркылуу сүйлөөчү кимдир бирөөгө карата 

түрдүү мамилесин билдириши мүмкүн. Мисалы, жактыруу, жакшы көрүү мааниси: Атай 
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келим-кетимге кенен, балпаң-балпаң киши (Ш.Б.). Бойтоң-бойтоң басканын көрүп, 

жүрөгүм эзиле түштү (сүйл.). 

Мыскылдоо мааниси: Досуң кодоң-кодоң басат турбайбы (сүйл.). 

Жактырбоо мааниси: Балжыр-булжур челегин көтөрүп, уялбастан сүт сурап 

келиптир (сүйл.). 

Жек көрүү мааниси: Көзү акшың-акшың карады дейсиң! (сүйл.). 

Коркуу сезимин билдирүүдө: Селтең баш көтөрүп, демин ичине тартып, 

делдейип кулак түрө калды (Ш.К.). 

Сүйлөөчү кыймыл-аракеттин тездигин билдирүүдө да элес тууранды сөздөрдү 

кебинде урунушу мүмкүн. Алар, негизинен, т, к, п тыбыштары менен аяктайт: Үн чыккан 

тарапка «жалт» тиктей, көздөрүнөн от чагыла түштү (М.М..). … боз жигиттен 

бетер тепкичке «леп» бут коюп, ачык турган машине-түрмөнүн эшигинен башпакты 

(М.М.). … Азият иштин төркүнүн шак түшүндү (Ч.Аб.).   

Элес тууранды сөздөр сүйлөөчүнүн кебинде кошумча элементтердин жардамы 

менен төмөнкүдөй маанилерди билдирүү үчүн колдонулат:  

Элестетилген кубулуштун белгилүү бир убакка чейин созулганын, же алардын 

биринин артынан бири кайталанганын билдирүүдө элес тууранды сөздөргө -ыр элементи 

жалганып айтылат: жалтыр, жылтыр. 

Бул сөздөрдүн кайрадан кескиндигин, тездигин билдирүү керек болсо, алардын 

аягына «т» тыбышы кошулуп айтылат: желбирт (жел-п-ыр-т), жалбырт (жалп-ыр-т) 6: 

461. 

Табыш тууранды жана элес тууранды сөздөр адамдын угуу жана көрүү органдары 

менен байланыштуу. Ал эми угуу жана көрүү органдары менен түк байланышпаган 

тууранды сөздөр сезим тууранды сөздөр катары каралат. Алар адамдын психологиялык 

абалын, көрүнүштү реалдуу сүрөттөө үчүн кепте колдонулат караңыз: 2:50. Мисалы: 

Кээде тилпондон аялына «тарс» айтып салгым келет (Ж.К.). … жомоктогу жалгыз 

көздүү дөөдөй дардайган бука моюнду көргөндө, жүрөгү «шуу» коркуп, оң жооп бербесе 

кутулбасын сезди (Ж.К.). 

Биринчи сүйлөмдө сүйлөөчүнүн жек көрүү сезими, экинчисинде кеп арналган 

инсандын коркуу сезими сыпатталды. 

Сезим тууранды сөздөрдү сезимди билдирүүчү сырдык сөздөрдөн айырмалоо 

керек. Анткени аталган сөздөрдүн экөө тең сүйлөөчүнүн сезим абалы менен 

байланыштуу. Алар төмөнкү белгилери боюнча айырмаланышат. Сезимди билдирүүчү 

сырдык сөздөргө айлана-чөйрөгө, жашоо-шартка, түрдүү көрүнүш-абалдарга карата 

адамдын таң калуу, өкүнүү, чочуу, кубануу ж.б.у.с. ички сезимдерин билдирген сөздөр 

кирет: Ой тобо, шумдук экен го (Т.С.). – Ботом, бул эмне? (А.Жус.). – Кап, муну 

билгенде… (сүйл.). Ал эми адамдын ички сезимин туураган сөздөр сезим тууранды сөздөр 

катары каралат [3:73]. Мисалы: Жүрөгү тыз-тыз сайгылаша: «Эртерээк келбейби» – деп, 

келин кеткен тарапты тиктеген менен, бул баланын энесине түспөлдөштөр көрүнбөйт 

(Ч.Аб.). Суусунум канайын дегенсиди, бирок башым жарылып кетчүдөй зың-зың … 

(К.Ж.). 

Мисалдардагы ой тобо, ботом, кап сырдык сөздөрү аркылуу сүйлөөчүнүн таң 

калуу, чочуу, өкүнүү сезимдери билдирилсе, тыз-тыз, зың-зың деген сезим тууранды 

сөздөр аркылуу сүйлөөчүнүн физиологиялык абалдары сыпатталды.  

Жыйынтыктап айтканда, адамдар табияттагы түрдүү жандуу жана жансыз заттар 

менен өз ара мамиледе болуп, сүйлөшүү кебинде алардан чыккан табышты же алардын 

элесин, же өзүнүн ички сезимин кептик табышка көчүрөт. Натыйжада, табыш, элес, жана 

сезим тууранды сөздөр жаралат да, алар сүйлөшүү кебинин каражатына айланат. 

Ошондуктан тууранды сөздөр сүйлөшүү кебинде кеңири колдонулуп, анын лексикалык 

каражатын түзөт. 
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УДК 371                                                         Гапарова Ч. филол. ил. канд., доц. Ош МУ 

 

КОШ СӨЗДӨРДҮН СҮЙЛӨШҮҮ КЕБИНДЕ КОЛДОНУЛУШ 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

 

Макалада кош сөздөр сүйлөшүү кебинин лексикалык бирдиги катарында 

иликтенип, алардын эмоционалдуу-экспрессивдүү маанилери талдоого алынат. 

Ачкыч сөздөр: сүйлөшүү кеби, сүйлөшүү лексикасы, татаал сөздөр, эмоционалдуу-

экспрессивдүү маани, сүйлөшүү кебинин жалпы колдонулган лексикасы. 

 

В статье исследуются сложные слова как разновидность разговорной лексики и 

анализируется их эмоционально-экспрессивное значение. 

Ключевые слова: Разговорная речь, разговорная лексика, сложные слова, 

эмоционально-экспрессивное значение, обще употребительное лексики в разговорной 

речи. 

 

This article considers compound words as kinds of oral lexics and analyses of their 

emotional – expressive meanings. 

Key words: Oral speech, oral vocabulary, compound word, emotional- expressive 

meaning, general using vocabulary in the oral speech. 

 

Сөздөр тутумундагы негизги морфемалардын санына карай өз ара жөнөкөй жана 

татаал болуп бөлүнөт. Татаал сөздөр деп эки же андан көп уңгудан туруп, бир түшүнүктүн 

атын туюнтуп, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган сөздөр аталат. Аталган үч 

белгиси боюнча татаал сөздөр жөнөкөй сөздөрдөн айырмаланат жана тилде даяр бирдик 

катарында колдонулат. 

Кыргыз тил илиминде татаал сөздөрдүн теориялык маселелери такталып, 

мектептерде жана жогорку окуу жайларда окутулуп келе жатат. Бирок аларды 

стилистикалык өңүттөн атайын изилдөө колго алынбай келе жаткандыгын белгилөөгө 

тийишпиз. 

Белгилүү болгондой, татаал сөздөр кыргыз тил илиминде түзүүчү 

компоненттеринин маанилеринин, морфологиялык табиятынын, фонетикалык карым-

катыштарынын түрдүүлүгүнө ылайык жалпысынан кош сөздөр, кошмок сөздөр жана 

кыскартылган сөздөр деген түрлөргө бөлүнүп жүрөт [караңыз: 4: 27-38; 2:34-39]. Татаал 

сөздөрдүн аталган түрлөрүнүн ичинен кош сөздөрдүн көпчүлүгү сүйлөшүү боегуна ээ 
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болгондуктан биз бул макалабызда алардын сүйлөшүү кебинде колдонулуш 

өзгөчөлүктөрүнө токтолмокчубуз. 

«Бир сөз түркүмүндөгү кандайдыр бир жалпылыгы бар ар башка сөздөрдүн же 

кайталанган бир сөздүн тең байланыш аркылуу тутумдашынан жасалган татаал сөздөр 

кош сөздөр деп аталат» [4: 31]. 

Кош сөздөр түгөйлөрүнүн маани жактан өз ара катышына, жасалышына, 

фонетикалык түзүлүшүнө карай үчкө бөлүнөт: 

1. Түгөйлөрүнүн бардыгы өз алдынча лексикалык мааниге ээ болгон кош сөздөр: 

дос-душман, улуу-кичүү, оң-терс, жаш-кары, сак-саламат, чымын-чиркей, аман-эсен ж.б. 

2. Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган кош сөздөр: 

аке-жаке, жорук-жосун, кыз-кыркын, чай-пай, жаман-жуман ж.б. 

3. Түгөйлөрүнүн бардыгы өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган кош 

сөздөр: оргу-баргы, үрүл-бүрүл, илең-салаң, кым-куут ж.б. 

Кыргыз тилиндеги сөздөр стилистикалык жактан жалпысынан орток маанилүү, 

китеп кебинин жана сүйлөшүү кебинин сөздөрү деп үчкө бөлүнүп жүрөт [1: 109]. Демек, 

сөздөрдө лексикалык маанилер менен кошо стилистикалык маанилер да камтылып, алар 

лексика-стилистикалык парадигма боюнча жиктелет. Бул өңүттөн караганда кош 

сөздөрдүн биринчи түрүнө кирген сөздөр орток маанилүү сөздөргө жатат. Анткени алар 

сүйлөшүү кебинде да китеп кебинде да жумшала берет: Ошондо ушул кыргоолдун ата-

энеси да бир дүпкүр камышты пааналап, көмүскөгө үч гана тал чөптү айкалыштыра 

таштап, бостеги эки гана жумуртка салып, анны улам бири боор эти менен жылытып, 

чайкап, не сойлогон жылан ооруп кетпей… чалгайларын түшүрүп багышты го?! (Т.К.). 

Анткени бул эки китепти тең өз мезгилинин окуучулары өтө кубануу менен кабыл 

алышкан жана бүгүнкү күндө «А» деген арипти тааныткан «Алиппесинин» аркасы менен 

илим-билимге жетишип жатышат («КБ». – 11.18.03). 

Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган жана 

түгөйлөрүнүн бардыгы өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган кош сөздөр 

төмөндөтүлгөн стилдик боекко ээ болуп, сүйлөшүү кебинде жумшалат. 

Белгилүү болгондой, сүéлөшүү кеби - сүйлөшүү тилинин расмий эмес, жүзмө-жүз 

пикир алышууда оозеки формада аракетке түшүшү [3: 14]. Башкача айтканда, бул кеп ―… 

äаярдыксыз, эркин пикир алышуунун шартында сүйлөөчүлөрдүн кеп актысына тике 

катышуусунда колдонулат‖ [5: 5]. Ошондуктан кош сөздөрдүн аталган түрлөрүнө кирген 

сөздөр сүйлөшүү кебинин тилдик бирдигин түзүү менен китептик сөздөргө боектуулугу 

жагынан карама-каршы коюлат.  

Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган кош сөздөр 

сүйлөшүү кебинде төмөнкүдөй  маанилерде жумшалат. 

Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган кош сөздөрдүн 

экинчи түгөйү маани бербегени менен ал негизги түгөй берген гана нерсени туюнтпай, 

ошол сыяктуу нерселерди кошо жалпылап атоо маанисинде колдонулушу мүмкүн: Көрсө, 

уста жумуштан үйүнө эч качан кур кол кайтпайт, мык-сык, бурма, темир-тезек кармай 

келчү экен (А.А.). 

Адамдын психологиялык абалын сүрөттөөдө өң-түстү билдирген кош сөз 

түрүндөгү сын атооч колдонулуп, анын экинчи түгөйү күчөтүү маанисин кошо билдирип 

келет: Немистер кол салып келиптир. Кыдырбектин кара сур өңү боз-соз болуп купкуу 

боло түштү (Т.Сыд.). 

Кээде мындай формада уюшулган сын атоочтордун семантикасында көптүктү 

билдирген маани жатат: Кызыл-тазылга боелгон, жасалма чоң жер шары там үстүндө 

жай айланып, нечен түркүн жарык чачат (К.Жус.). 

Түгөйлөрүнүн бири өз алдынча лексикалык мааниге ээ боло албаган кош сөздөр 

аркылуу жактырбоо, жек көрүү сыяктуу терс маанилер да туюнтулушу мүмкүн: Биздин 
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Ала-Тоодогу ийри-муйру, өдүр-сөдүр таш жолдо жүрүш быякка караганда жыргал экен 

(К.Жус.). 

Кээде шылдыңдоо, кемсинтүү маанилерин берет: Мен дээримден мал менен көп 

ишим жок карала-торала болуп эле трактирдин артынан жүрөм (сүйл.). 

Эки түгөйү тең лексикалык мааниге ээ болбогон кош сөздөрдүн түгөйлөрүнүн ар 

бири өз алдынча лексикалык маани бербейт да, эки түгөйү  биригип бир лексикалык 

маанини туюнтат. Мындай сөздөр сан жагынан өтө көп эмес. Алар сүйлөшүү кебинде 

түрдүү маанилерде жумшалат. 

Атоо маанисинде: Берметке апасы икир-чикирди көп айтчудай болбо деп айткан. 

Ирең-бараңда зорго келди (сүйл.). 

Жактырбоо маанисинде: Адам болгондон кийин жыйырма бешиңде элдир-селдир 

жылып-озуп астыга, отузуңда ого бетер оңолуп жакшырып, кыркыңда кыраан болуп кир 

да кыйын болсоң («КТ»). 

Шылдыңдоо маанисинде: Биздин Ала-Тоодогу ийри-муйру, өдүр-сөдүр таш жолдо 

жүрүш быякка караганда жыргал экен (К.Жус.). Жек көрүү, жийиркенүү маанисинде: 

Кечилканын майда бөөт-чөөт бөлмөлөрү бар (К.Жус.). 

Ачуу нааразылыкты билдирүүдө колдонулат: Ал эми Медициналык академияга И. 

Ахунбаевдин ысымын ыйгаруу мурдагы бийлик режим учурунда анын жакын туугандары 

чогуу иштеген кесиптештери, шакирттери үстөккө-босток кайрылгандарына карабай 

чечилбей келген («КТ»). 

Жыйынтыктап айтканда, жогоруда аталган кош сөздөрдүн түрлөрү сүйлөшүү 

кебинин жалпы колдонулган тилдик бирдигине жатат. Анткени жалпы сүйлөшүү 

лексикасы кыргыз тилинде сүйлөөчү бардык адамдардын кебинде колдонулуп, жалпы 

калкка түшүнүктүү келет. Алар сүйлөөчү жашоочу территорияга көз каранды эмес. 

Ошондой эле, сүйлөөчүнүн социалдык абалы менен да байланышпайт. Кептин бардык 

стилинде колдонулуучу нейтралдык лексикадан өзүнүн экспрессивдүү стилистикалык 

мааниси менен айырмаланат. 
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САЙМАЛЫ-ТАШ СҮРӨТ-ЖАЗМА ПЕТРОГЛИФТЕРИ - КӨЧМӨНДӨР 
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Макалада Саймалы-Таш петроглифтери, алгачкы жана азыркы изилдөөлөр, 

ошондой эле көчмөндөр маданиятынын тарыхындагы орду каралды. 

Ачкыч сөздөр: көчмөндөр, сүрөт-жазма, кыйыр таануучулар, жазуу, таш бети, 
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В статье рассмотрены первичные и современные исследования петроглифы 

Саймалы-Таша, и его место в истории культуры кочевников. 

Ключевые слова: кочевники, пиктография, крайоведы, письменность, на камнях, 

лабиринт. 

 

The article describes the primary and advanced research petroglyphs Saimaly-Tash, and 

its place in the history of nomadic culture  

Key words: nomads, pictography, krayovedy, writing, on the stones, labyrinth. 

 

Көчмөндөрдүн керемети жөнүндө сөз кылуу – ары жооптуу, ары табышмактуу 

жумуш. Анткени, көчмөндөрдүн керемети адамзат дүйнө-таанымын ичине камтып, 

маданияттардын бардык байланыштарына негиз болуп тургандыгы менен өзгөчөлөнөт. 

Саймалы-Таш петроглифтери – көчмөндөрдүн эзелки доордо бүткөн жазма маданияты, 

акыл-эси, дүйнө-таанымы, философиясы, вербалдык эмес туюмдарынын жыйнагы, 

семиотикасы. 

 Саймалы-Таш - Кыргыз Республикасынын тоо кыркаларында жайгашкан эл 

сыйынган ыйык, касиеттүү чөлкөм. Кыргызстандагы Кайлас-Тоо, кыргыздар бул 

чөлкөмдүн касиетин эзелтен кадырлап, барктап келет. Мал-жандын көбөйүүсүн, оору-

сыркоонун жоголушун ушул тоодон суранышкан жана ага табынышкан. 

 Саймалы-Таш  -  Тогуз-Торо району менен Сузак районунун чек ара чөлкөмүндө 

Фергана тоо кыркаларынын кыл учундагы Көгарт ашуусунда жайгашкан. Саймалы-Таш 

сүрөт жазмаларын Фергана – Нарын аскер-бекет жолун курууда, орус офицери Николай 

Хлудов деген сүрөтчү Ташкенттеги Түркстан археологиялык коом сүйүүчүлөрүнө, 

илимге, биринчи жолу 1902-жылы кабардаган [9]. Мындан кийин бул тоого болгон 

орустун кыйыр таануучуларынын кызыгуусу артат. Бул кабар орус географиялык 

коомунун вице-президенти П.П. Семеновго маалым болот. Орус генералы И.Т. 

Пославский Н.Г. Хлудовдун билдирүүсүн аныктап, өзү келип, өз көзү менен көрүп, 

тастыктап чыгат [9]. Орустун географиялык коомунун вице-президенти П.П. Семеновдун 

маалыматы дүйнөгө таратылат. Маалыматтын негизинде Уйфальви Мезо Кавебо 

жетектеген француз илимий экспедициясы келет. Саймалы-Таш петроглифтери 1941-

жылы орустун чыгаан окумуштуусу А.К. Бернштам тарабынан алгачкы жолу изилдене 

баштайт. 

 Саймалы-Таш деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте турат. Саймалы-Таш 

петроглифтери алты тоого чегилген. Муну ОшМУнун профессору Л. Джусупахматов 

Саймалы-Таш 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп бөлүп карайт [7]. Бүгүнкү күнү бул алты тоого толгон 

сүрөттөрдүн ―Саймалы-Таш – 1и‖ гана изилдөөгө алынууда. Профессор А.К. 

Бернштамдын маалыматы боюнча
1
 Саймалы-Ташта 92 миң сүрөт бар. Ал эми изилдөөчү 

ОшМУнун профессору  Л. Джусупахматовдун пикири боюнча, Саймалы-Ташта жер 

бетинде 100 миңден көп сүрөттөр бар [7]. Окумуштуу Саймалы-Ташта  бери болгондо 0,5 

миллион сүрөт болуу керек деп белгилейт. Саймалы-Таш кереметтерин изилдөөгө 

окумуштуулар: Б.М. Зима, Э.А. Новгородова, А.К. Абетеков, Г.А. Памоскина, Ю.Н. 

Голендухин, Я.А. Шер, А.И. Мартынов, А.Н. Марьяшев, К.И. Ташбаева ж.б. катышып 

келет. 

 Саймалы-Таш кереметтерине жетүүчү жол бир топ татаал. Ал Жалал-Абад 

облусунун борборунан 120 км, Ош облусунун борборунан 250 кмалыстыкта турат. 

Саймалы-Ташка эң жакын чөлкөм Тогуз-Торо жана Сузак району. Ал жакка машина 

транспорту каттабайт. Ага жөө же унаа минип барууга болот. Унаа минип каттоочу жол 

Жалал-Абад облусунун Калмак-Кырчын айыл өкмөтү аркылуу өтүп, Көгарт суусун 

бойлоп кетет да Майда-Кайың чөлкөмүнө барып токтойт. Андан ары бийик тоо башталат. 

Тоонун бети менен чыйыр жол кетет. Ошол жол менен көтөрүлүп жүрүп олтуруу керек. 
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 Саймалы-Ташка баруу мезгили жайдын июль же август айларына туура келет. 

Калган айларда сүрөттөрдү кар, мөңгү басып жатат. Саймалы-Ташта тоо гүлдөрү жана ден 

соолукка пайдалуу дары чөптөр көп. Ал жерге жеткен кишинин жаны  сеп алат, ар кандай 

оорудан тез айыгып кетет, тоодогу дары чөптүн жыты жан дүйнөңдү сергитет. Анда  

ичимдик ичүүгө болбойт, ичимдик ичилсе, кар жаап же мөндүр төгүп жиберет. Саймалы-

Ташка экинчи  бир жол Тогуз-Тородон келет. Бирок бул жол өтө татаал, мөңгүнү аралап, 

бийик тоо бетиндеги сокмо жол менен барууга туура келет. 

 Саймалы-Таш сүрөт-жазмаларына кызыгуучулар өтө көп. Бирде ага аскер 

кызматкерлери кызыкса, бирде сүрөтчүлөр текшеришкен. Бирде археолог окумуштуулар 

изилдешсе, бирде журналисттер, кыйыр таануучулар кызыгышкан. 

 Окумуштуу А.Н. Бернштам Саймалы-Таш петроглифтеринин хронологиясын 

биринчи жазган [1]. Анын ою боюнча, Саймалы-Таш петроглифтери б.з.ч. эки миңинчи  

жана бир миңинчи жылдарында, коло доордо бүткөн деп кабардалат. Ошондой эле ал 

Саймалы-Таш петроглифтерин төмөнкүдөй бир нече катмарга бөлүп карайт: 

1. Пред персий катмары II-Iмиң жылдыктар 

2. Сак катмары б.з.ч.VIII-II кылым мезгили 

3. Гунно-усун катмары б.з.ч.  II кылымдын жана б.з. II кылымы. 

4. Гунно-түрк катмары б.з. III-VIII кылым  

 Бүгүнкү күнү окумуштууларА.Н. Бернштамдын хронологиясынын негизинде 

изилдөө жүргүзүп келе жатышат. 

 Саймалы-Таш петроглифтерин изилдөөгө жана анын көчмөндөрдүн улуу 

маданияты экендигин аныктоодо эң башкы орун профессор Л. Джусупахматовго  таандык 

экендигин белгилейбиз. Профессор Л. Джусупахматов Саймалы-Таш сүрөт-жазмаларын 

изилдөө учурунда, алардын морендик түзүлүшкө ээ экендигин [5, 6] биринчилерден болуп 

ачып чыкты. Саймалы-Таш петроглифтеринин дагы бир катмары - морендик калыптагы 

сүрөттөр. Булардын мындай касиетин профессор өзүнүн көп жылдык изилдөөлөрүнүн 

негизинде ачты. Ал миңдеген петроглифтер бүгүнкү күнү мөңгүнүн астында, топурактын 

калың катмарында жаткандыгын белгилейт [5, 6]. Ошону менен бирге ал Саймалы-Таш 

петроглифтерин изилдөө ишмердиги жүздөгөн жылдардын агымында жүрө бере 

тургандыгын айтат [7].
 

 Биз жогоруда Саймалы-Таш петроглифтери жердин бетиндеги таштарда эле эмес, 

жердин алдындагы, топурактын астында жана мөңгүнүн астында катылып жаткандыгын 

белгиледик. Жер бетиндеги сүрөттүү таштар канча көп болсо, жердин алдындагы таштагы 

сүрөттөр андан эки же үч эсеге көптүк кылат. 

 Жергиликтүү эл, бул тоого мал багып чыккан малчылар, Саймалы-Таштагы 

сүрөттөр күнүгө жаңыланып турат дешип уламыш чыгарышат. Окумуштуу Л. 

Джусупахматовдун маалыматы боюнча, тоонун жылышы менен топурактын астынан 

жердин бетине чыккан жаңы сүрөт таштар болуу керек деп белгилейт [7].
 

 Саймалы-Таш тоосу төмөнгө карай жылып бара жатат. Жерге кулагыңды төшөп 

тыңшап турсаң, тоонун астында шаркырап суунун агып турган дабышы угулат. Бул 

калетсиз чындык. Атүгүл, муну ушул тоонун үстүндө жети көл болгондугу, алардын алтоо 

соолуп, бирөө бүгүнкү күнү кадимкидей тургандыгын айгинелеп турарын белгилейт 

окумуштуу. Көптөгөн кылымдар бою тоңуп жаткан мөңгүлөрдүн эриши менен алардын 

астынан чыгып калган сүрөттүү таштар айгинелеп турат. 

 Профессор Л. Джусупахматов өзүнүн кайсыл бир жолку экспедициясында 

мөңгүлөрдү текшерип жүрүп, мөңгүнүн астынан чыгып калган байыркы жрецтердин 

ташка сүрөт тарткан куралын тапкан.Көрсө, байыркы Саймалы-Таш сүрөттөрдү таш 

менен эмес, темир куралдар менен оюп тартышыптыр. Өзгөчө курч тешенин мизи менен 

тартышкандыгын айтат окумуштуу.  

 Саймалы-Таш петроглифтеринин дагы бир сыры алардын электро-магниттик 

касиетинде. Профессор Л. Джусупахматов өзүнүн ―Тил жана материя‖ деген макаласында 



ОшМУ Жарчысы,  №3, II чыгарылыш 2016 

 

380 
 

[4] тилдин материяга болгон катышын терең жана ар тараптуу изилдеп чыгып, андагы 

магниттик толкундардын эфирге берилиши, эфирдеги электро-магниттик толкундар 

алардын кептеги берилиши туурасында кеп кылат. Мындай электро-магниттик 

толкундардын жазуунун бардык түрүндө сакталары жөнүндө баяндайт. Мына ошолордун 

бири петроглифтердин сүрөт-жазма түрүндөгү  колдонулушу жана андагы электро-

магниттик касиеттеринин сакталышы. 

Петроглифтер таштын бетине жазылган сүрөт-жазма петро - таш, ал эми глифтика 

- гректин графика деген сөзүнөн алынган. Биздин тилге которгондо таштын бетине 

сүрөт  жазам деген сөз. Байыркы көчмөндөр сүрөт менен жазуу катын алгачкы коомдун 

жогорку таш доорунда эле билишкен жана алар бул кат менен өздөрү жашаган үңкүр 

бетиндеги таш капшыттарга сүрөттөрдү түшүрүү менен таанышкан. Таштын 

составындагы электро-магниттик кубулушту сүрөттөргө айкалыштырып билишкен. 

Ошондуктан сибирдик түрктөр петроглифтерди ―бичик‖, кыргызчага которгондо ―жазуу‖ 

деп аташкан. Тагыраак айтканда, эзелки көчмөндөр бул жазуу катты Батыш Сибирде, 

Урал чөлкөмдөрүндө жашагандан бери эле колдонуп келет. Бөтөнчө буга Урал 

тоолорундагы үңкүр сүрөт жазмалар күбө. Ушундай эле петроглифтердин сүрөт 

жазмаларынын Урал тоолорунан тартып Угро-фин, Карелия чөлкөмдөрүндөгү арбын 

жолугушу аталган сүрөт каттын арасынан эзелки эле мезгилде ченемсиз кеңейгендигинен 

кабар берет жана көчмөндөрдүн жазуусунун Урал-Алтай доорунда эле бүткөндүгүн 

кабарлайт [6]. Бөтөнчө бул сүрөт-жазмалардын окшоштугу жана бири-бирине жакындыгы 

аталган көчмөндөрдүн түбү бир эл экендигин Урал-Алтай тобунда бүткөн тилдик 

жалпылыктан кабар кылып турат. Урал-Алтай бирикме көчмөндөрү өздөрүнүн сүрөт-

жазма маданиятын Сибирь, Батыш Сибирь, Урал, Тоолуу Кавказ, Угро-фин жана Карелия 

багытында өнүктүрүшкөн. Алардын Сибирь жана Батыш Сибирь багыты Лена дарыясын 

бойлой түндүккө карай өөрчүгөн. Байкал көлүнүн кылаасында өнүгүүнүн бул багыты бугу 

өстүрүү жана аңчылык багытында өнүгөт. Байкалдан түндүккө карай көтөрүлүп Беринг 

кысыгы аркылуу аңчылар тобу Түндүк Америкага өтүп кетти. Ошентип Байыркы 

көчмөндөрдүн  петроглиф жазма маданияты  Түндүк Америкага кеңири тарады. Маселен, 

муну Түндүк Америка петроглифтери менен  Азия петроглифтеринин тектештиги жана 

алардын бири-бирине болгон жакындыгы, же болбосо окшоштугу күбөлөп турат. Бөтөнчө 

кийинки багыттагы эскимостордун тилдеринин жакындыгы жана типологиялык жактан 

тектеш экендиги арийне далилдейт. Бул окшоштуктар мындан 50-40 миң жыл мурун 

Азиядан ооп келген өзгөчө индеец урууларында да кездешет. Буга Америка Кошмо 

Штаттарынын окумуштууларынын ой-пикири кайталангыс далил. (Д.Сади) Өзгөчө муну 

түрк тилиндеги ―каган‖ деген титул сөздүн кээ бир окумуштуулардын маалыматы боюнча, 

индеецтердин тилинен оошуп кирген сөз деп билүүсү кызыктуу жана ал бул таризди 

далилдеп турат [3].
 

Американын Наска талаасындагы лабиринттик сүрөт-жазма, 

Кавказдын таш беттеринен табылган лабиринттик чийме [7] менен Криттеги Минос 

сарайынын лабиринттик жерпайынын окшоштугу эзелки көчмөндөрдүн дүйнө таанымы 

жөнөкөйдөн татаалга карай өнүгүп келгендигин кабардайт. Ошол эле учурда бул 

окшоштук Азиядан Америкага оошуп өткөн түшүнүк экендигин кабар берип турат. 

Ошондон улам байыркы көчмөндөрдүн  дүйнө таанымы комплекстик түрдө бирдей 

өнүккөн жана буга ааламдагы Ай, Күн жарыгынын бирдей таралышы негиз болгон [7].
 

 Урал-Алтай көчмөндөр агымы Кавказ тоосу аркылуу алдыңкы Азияга жазда кирген 

тоо суусундай каптап кирген, алардын тосуу бербеген агымы эки дайра кылабын бүтүн 

ээлеп, эзелки шумер маданиятын түндүккө көчүрүшкөн [8]. Шумерден көчмөндөр сүрөт-

жазма маданиятын өздөштүрүшкөн. 

Петроглифтерди изилдегендер көп. Алардын бири таланттуу окумуштуу тарых 

илимдердин кандидаты Кеңешбек Малтаев болгон.  Сулайман-Тоо петроглифтери 

К.Малтаев  тарабынан чогултулуп, илимий изилдөөгө алынган [5].
 

Сулайман-Тоо 

петроглифтери – лабиринттик чиймелер, клетка түрүндөгү сүрөт-жазмалар геометриялык 
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чиймелер, зооморфтук  сүрөттөр жана флора тибиндеги тартымдар. Сулайман-Тоо 

петроглифтери Б. Аманбаева жана Г. Девлэттер тарабынан да изилденген. 

 Сулайман-Тоо петроглифтери анын касиеттүүлүгүн айгинелеп турат. Мусулмандар 

бул тоону экинчи Мекке экендигин белгилешет. Өзгөчө мындай маалыматты андагы 

лабиринттик туюнтманын бардыгы айкындап турат. Лабиринттик туюнтмалар - эзелки 

көчмөндөрдүн күнгө табынуу [8] белгиси. Байыркы жрецтер бул белгини жарандарды 

күнгө табынтуу үчүн жасашкан. Муну менен жрецтер күн нурунун жер бетине 

жайылышын, ай шооласынын календарлык калыбын таанышкан. Жердин геоцентрдик 

калыбын билишип, анын өз огунда айланып туруусун байкашкан. Байыркы көчмөндөрдүн 

мындай лабораториясы Сулайман-Тоо бүркүттөр үңкүрүндө жасалган. Лабиринт 

чиймесинин астрономиялык жактан так жана туура экендигин профессор Л. 

Джусупахматовдун астро-семантикалык анализи бөтөнчө күбөлөп турат [2]. Бөтөнчө анын 

Алтай петроглифтери Наска, Кавказ лабиринттери менен байланышта карашы таң 

калыштуу көрүнүш. Лабиринттик чиймелердин Жер планетасын таанып билүү Борбордук 

Азия көчмөндөрү үчүн мааниси өтө олуттуу болгон. Лабиринттик чийменин Тоолуу 

Алтай аймагында жолугушу алтайлык көчмөндөрдүн б.з.ч. Азия чөлкөмүнүн регионалдык 

карта-схемасын таш беттерине тартып кеткен. Археологиялык бул табылганын 1920-

жылдары илимге кабардалгандыгы менен баалуу болгон. Ушундай эле бул тариздин 

Сулайман-Тоосуна болгон тиешелүүлүгү, андагы көчмөндөрдүн Жер планетасы жөнүндө 

ой түшүнүгү болуп саналат. Өзгөчө Азия континентинин Ай, Күн жарыгынын таралышы 

клетка калыбында чагылдырылышы, Ай, Күн сааттары менен мүнөздөлүп турушу таң 

калыштуу кызык жана бул тариздердин биз тараптык ММУнун профессору кадимки 

дүйнөлүк карта  түзүүчү карифей профессор К.Л. Салишев тарабынан туура делип 

табылышы биздин байыркы  ата тек көчмөндөрдүн астрономиялык илим-билиминин 

ченемсиз бийик болгондугун айгинелеп турат. (Караңыз 69-70-сүрөттөр) 

69-сүрөт 
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70-сүрөт

 
 

Көчмөндөрдүн маданиятын таанып-билүү - машакаттуу жумуш. Бул - 

көчмөндөрдүн таш бетиндеги сүрөт-жазмаларын үйрөнүү, орхон жазмасындагы 

жазууларын окуп чыгуу, археологиялык табылгалардын жандырмагын ачып чыгуу. 

Мындай жооптуу ишти аркалоо, орчун билимди керектейт. 

Сөзүбүздүн аягында, көчмөндөрдүн маданиятын билүү – адамзат акылын таанып-

билүү демекчибиз. 
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УДК 371                                Дыйканбаева Т.Т., доц., Алимбаева С.А., преп. ОшГУ 

 

РОЛЬ И МЕСТО «АЙТЫШ» В КЫРГЫЗСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                          
Кыргызско-казахская номинация «Айтыш – искусство импровизации» вошла в 

репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества 

ЮНЕСКО. 

Ключевые слова: айтыш, творчество, импровизация, культура.  
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Макалада ―Айтыш - импровизациянын искусствосу‖ кыргыз-казак номинациясы 

адамзаттын материалдык эмес маданий мурас боюнча ЮНЕСКОнун репрезентативдик 

тизмесине киргендиги каралган. 

Ачкыч сѳздѳр: айтыш, чыгармачылык, импровизация, маданият.  

 

Kyrgyz-Kazakh nomination "Aitysh - the art of improvisation" was included in the 

Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. 

Keywords: Aitysh, creativity, improvisation and culture. 

 

Классики высоко ценили познавательное значение фольклора, в произведениях 

которого многосторонне отражена действительность: история, общественные отношения, 

быт, воззрения и идеалы народа. Как известно, поэзия обладала огромным влиянием на 

умы, несла идею просвещения в массы, в ней отражались мировоззрение, настроения, и 

психология народов. Фольклор занимает особое место среди других видов искусства. 

Различные виды искусства отличаются друг от друга тем, что пользуются разными 

материалами для создания художественных произведений: скульптура мрамором, камнем, 

деревом, живопись – красками, литература – словом.  

Народное поэтическое творчество ведет свое начало от глубокой древности, когда 

люди не умели писать, поэтому, естественно, ему была присуща устная форма выражения. 

Основой фольклорного произведения является слово. Слово в фольклорных 

произведениях может существовать и без напева, но напев без слов обычно не существует. 

М. Исаковский писал: «Музыка в песне сама по себе, не конкретна, она может создать у 

человека то или иное настроение, что называется, задать тон, но конкретную суть 

песенного рассказа человек все же узнает из словесного материала песни» [1., c. 10].  

Особенности содержания фольклора состоят в том, что содержание фольклора его 

отдельных жанров и произведений составляет жизнь народа, его миропонимание, взгляды 

нравственно-этические, социально-исторические, политические, философские и 

художественно-эстетические. Радищев видел в русских народных песнях «образования 

души нашего народа» [2, c. 63]. 

Основой народности фольклора служит его прогрессивная идейная сущность. 

Социально-исторические события в нем получали верную оценку с позиций народа. М. 

Горький говорил: «Подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного 

народного творчества» [3].    

С развитием информационных технологий ее роль оказалась несколько утрачена, 

однако существуют некоторые особенные культурные феномены, которые остаются 

актуальными и сегодня. Кыргызский  айтыш, несомненно, в их числе. В статье 

рассмотрим, как многочисленные кыргызские  поэты разговаривают со своим народом. 

Айтыш – импровизированное музыкально – поэтическое состязание, одна из 

классических традиционных форм кыргызского фольклора. Говоря современным языком. 

Айтыш – это своеобразный «батл», в ходе которого двумя участниками поднимаются 

самые разные вопросы – от лирики до политики. Участники не просто удивляют публику, 

складывая рифмы и ритмы «на ходу», но и стараются высмеять остроумными 

высказываниями своего соперника. Эти битвы на словах могут продолжаться от 

нескольких часов до нескольких дней. 

«В отличие от других форм фольклора айтыш неизменно проводится перед 

публикой, акыны-поэты вступают в диалог без какой-либо подготовки, сочиняют  стихи-

ответы по очереди, аккомпанируя себе на комузе. В айтыше гармонично объединяются 

разнообразные формы поэзии, музыки, драмы исполнительского мастерства. 

История айтыша насчитывает много веков - состязания поэтов были  обязательным 

элементов многих обрядов, праздников, являлись  частью всех культурно-массовых 

мероприятий. Во времена кочевий кыргызов айтыш также играл роль и своеобразной 
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корреспонденции, если в нем участвовали представители  разных регионов или народов. 

По неписанным законам жанра айтыш обязательно  должен включать прославление своего 

народа и своей земли, а значит, публика знакомилась во время состязания с культурой 

своих соседей, особенностями природы и жизненного уклада земли акына-гостя, узнавала 

последние новости издалека. 

Рассмотрим айтыш между Калыком, Осмонкулом и Алымкулом, отрывки из 

поздравления гостей, приехавших для празднования 20-летия Кыргызстана. 

Осмонкул:   

                       Койлору тегиз каракүл, 

                       Төөлөрү койдой төлдөгөн. 

                       Кыз, келини баары уста,  

                       Килем сайып түрдөгөн. 

                       Калкыбыз жакын жамалаш 

                       Кадыры бирге аралаш, 

                       Кайраттуу Түркмөн туугандар,  

                       Калкына салам айтамын. 

Калык:   

                       Берметтей даны тизилип, 

                       Жүзүмү жерге ийилген. 

                       Жабуулап күлүк байлашкан, 

                       Жигити баатыр кайратман. 

                       Өзөгү бирге өзөктөш, 

                       Ортодон ушак сөз өтпөс. 

                       Ордолуу тууган өзбек, 

                       Калкына салам айтамын. 

Алымкул: 

                      Кыргыздын түпкү атасы, 

                      Айкөл Манас шер болгон. 

                      Саймалуу калпак сары шым, 

                      Санжыралуу эл болгон. 

                      Эшиги ачык, мейман дос, 

                      Колу март, пейли кең болгон. 

                      Алтын күмүш малга жай, 

                      Ала – Тоо конуш жер болгон. 

                      Улуу атасы Манастай, 

                      Уул, кызы эр болгон. 

                      Урушкан жоону жеңгенде, 

                      Жыргалдуу тойду бергенде, 

                      Учураштык ыр менен 

                      Улуу, кичүү сый мейман, 

                      Урматту тойго келгенге. 

Важнейшей частью айтыша является искренность участников. Их слова, которые 

рождались по ходу состязания, не могли подвергнуться цензуре, ведь нельзя  запретить 

поэзию, которая еще не придумана. Акыны всегда считались голосами своего народа. 

Правда и честность, юмор и остроумие акынов пользовались огромной популярности и 

огромным уважением у кыргызского народа. 

Узнав о талантливых импровизаторов других айылов, поэты приезжали к ним 

всеми своими свитами в надежде встретить достойных соперников. Айтыш стартовал 

привычными представлениями участников и воспеванием родного края. О месте и именах 

участников айтыша всегда извещали заранее, чтобы зрители могли приехать из других 

айылов  или городов. Существует несколько  определенных правил для масштабных 
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айтышов. Сначала акыны должны представиться, похвалить  собственную персону, свой 

род, свою землю, и только затем определяется тема, в развитии которой поэты будут 

состязаться. Тексты многих кыргызских айтышов - часть огромного богатства устного 

народного творчества. 

Существует около десятка разновидностей состязаний акынов, но самыми 

распространенными по праву считаются два – кайым айтыш и сүрөп айтыш. 

 Кайым – непродолжительное песенное соревнование  между парнем и девушкой 

либо между группами молодых авторов во время празднования тех или иных событий. 

Кайым - массовый, доступный всем айтыш. 

Сүрөп айтыш - сложный по содержанию, длительный по времени, в нем участвуют 

только опытные мастера-импровизаторы, имеющие огромный запас знаний по истории и 

культуре народа, быта. Кыргызский народ знают знаменитых акынов – импровизаторов  

       
          Токтогул  Сатылганов                                  Токтосун Тыныбеков 

                
          Калык Акыев                        Эстебес Турсуналиев 

Эшмамбет, Коргол Досуев, Тууганбай Абдиев, Алымкул, Осмонкул,  Ысмайыл и 

многие другие. Они были и есть знаменитыми акынами, настоящими любимцами 

публики. Они гастролировали по айылам с группой акынов и артистов фольклорного 

жанра. Они не стеснялись критиковать власть баев и манапов, воспевали добро и любовь. 

Например:  

  Многим нравится айтыш между Раймалы и Бегимай, в кинофильме «Махабат 

дастаны», снятый талантливым кыргызским режиссером Д. Садырбаевым. Раймалы, 

кыргызский акын в возрасте, состязается с молоденькой, красивой девушкой из 

Казахстана по имени Бегимай. Бегимай – молодая красавица удивляет своим талантом 

всех, кто услышал ее творчество. 
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     ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О.ГЕНРИ 

 

В данной статье рассматриваются грамматические трансформации в 

произведениях О. Генри, также дается определение грамматических трансформаций, их 

приемов, выявление причин их появления, а также анализ грамматических 

трансформаций в произведениях О. Генри. 

Ключевые слова: грамматические трансформации, перевод, 

многофунциональность. 

 

Макалада О. Генринин чыгармачылыгындагы грамматикалык трансформациялар 

каралат, аныктамасы берилет, алардын пайда болуу себептери  жана анализи берилет. 

Ачкыч сѳздѳр: грамматикалык трансформациялар, котормо, кѳп фунционалдык. 

 

In this article grammatical transformations in O. Henry's works are considered, definition 

of grammatical transformations, their receptions, identification of the reasons of their 

emergence, and also the analysis of grammatical transformations in O. Henry's works is also 

given. 

Keywords: grammatical transformations, transfer, functionality. 

 

Важной задачей художественного перевода является не только сохранение 

своеобразия стиля автора, но и адекватная передача художественного образа, который был 

создан автором в тексте оригинала. Это и является главной причиной того, почему 

переводчику необходимо постоянно прибегать к переводческим трансформациям, к 

которым, в свою очередь, относятся и грамматические трансформации. 

Проблема переводческих трансформаций, в частности, грамматических, всегда 

вызывала огромный интерес со стороны лингвистов, а их изучение в курсе теории и 

практики перевода стало уже традиционным. Многие известные лингвисты, среди 

которых Комиссаров В. Н., Левицкая Т. Р., Фитерман Ф. М., Бархударов Л. С. и другие, 

уделяли данной проблеме огромное внимание и посвящали своим исследованиям 

многочисленные статьи. 

Принадлежность английского и русского языков к разным грамматическим 

группам отражается в различиях между грамматическими свойствами. Существуют, к 

примеру, несходные грамматические категории, такие как: артикли, герундий, 

фиксированный порядок слов в английском языке и падежные формы, деепричастие в 

русском [1]. 

Исходя из упомянутого, можно сделать вывод, что перечисленные явления, такие 

как: отсутствие соответствующей формы, различие в характере и употреблении формы, 

частичное совпадение – при переводе делают необходимым использование 

грамматических трансформаций [2]. 

Самыми распространенными грамматическими трансформациями являются: 

перестановки, замены форм слова, частей речи, членов предложения, добавления, 

опущения, а также объединение и членение предложений. Рассмотрим на примерах 

проблемы грамматических трансформаций, с которыми приходиться сталкиваться 

переводчикам, и проанализируем их. 
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There was a poker game at which sat players who were not all friends, as happens often 

where men ride in from a far to shoot Folly as she gallops (Henry, Roads of Destiny,3). 

Играли в покер, и не все играющие были между собой друзьями, как это часто 

случается в местах, куда люди приезжают издалека ловить на лету счастье (пер. 

Гурова, 221). 

При переводе данного предложения был использован прием замены части речи, в 

данном случае, именное сказуемое с вводящим Thereпередано глагольным (There was a 

pokergame – передано: играли в покер). 

Рассмотрев данный пример, можно сделать вывод, что переводить по-настоящему 

художественный текст очень сложно, так как в нем есть немало плохо поддающихся 

передаче на другой язык моментов, и поэтому, в данном случае переводчик отказывается 

от дословного перевода. Так как, на первое по значимости место выходит передача 

смысла и сохранение выразительности, яркости текста оригинала. В данном примере, 

преследуя упомянутую цель, переводчик передал фразу (toshootFollyasshegallops) путем 

подбора соответствия (ловить на лету счастье). 

The Kid, not being equipped with a retinue, not bountifully supplied with personal 

admirers and supporters – on account of a rather umbrageous reputation, even for the border – 

considered it not incompatible with his indispensable gameness to perform that judicious 

fractional act known as ―pulling his freight‖ (Henry, Roads of Destiny,3). 

Малыш, у которого, по причине его репутации, несколько сомнительной даже для 

границы, не было ни свиты, ни друзей, ни приспешников, решил, что вполне совместимо с 

его неоспоримой храбростью произвести благоразумный маневр, известный под 

названием «дать стрекача» (пер. Гурова, 221). 

При передаче на русский язык данного предложения переводчик прибегнул к 

такому приему, как перестановки, также были добавлены или опущены некоторые 

элементы предложения, к примеру, артикли. 

To repeat: her dress was gray, and plain enough to mask its impeccancy of style and fit 

(Henry, While the auto waits, 80). 

Повторяем: она была в простом сером платье – простом ровно настолько, чтобы не 

бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля (пер. Калашникова, 145). 

Здесь использована замена подлежащего. Английское подлежащее dressпри 

переводе становится дополнением, а подлежащим становится местоимение она. Также 

использован прием добавления (простом ровно настолько). 

His piety was rewarded, for, in turning a page, her book slipped from her fingers and 

bounded from the bench a full yard away (Henry, while the auto waits, 80). 

Его благочестие было вознаграждено,- девушка перевернула страницу, книга 

выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых два шага (пер. 

Калашникова, 145). 

При замене части речи – turning заменено глаголом перевернула, переводчик 

добавляет подлежащее «девушка», и тем самым, глагол «перевернула» выступает в роли 

сказуемого, таким образом, он превращает данную часть предложения в отдельное 

предложение. 

They were expensive combs, she knew, and her heart had simply craved and yearned over 

them without the least hope of possession (Henry, The Gift of the Magi, 14). 

Они стоили дорого... Делла знала это, - и сердце ее долго изнывало и томилось от 

несбыточного желания обладать ими (пер. Калашникова, 14). 

В данном примере переводчик использовал прием членения предложений, что 

помогает читателю лучше воспринять информацию. 

Подводя итог можно выявить тот факт, что из рассмотренных примеров 

грамматической трансформации, наиболее частотными приемами, к которым прибегают 

переводчики, оказались опущения и добавления, замены части речи, членение и 
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объединение предложений, замена пассива активом, передача значения артикля, а также 

перестановки. К наименее частотным можно отнести несоответствие категории рода и 

числа, а также дословный перевод, так как чаще всего при передаче текста оригинала на 

русский язык переводчику приходилось прибегать к добавлениям и опущениям, для 

передачи полной информации. 

Таким образом, разного рода грамматические трансформации сочетаются друг с 

другом, например, перестановка сопровождается заменой, грамматическое 

преобразование сопровождается лексическим. Можно заключить, что именно такой 

сложный, комплексный характер трансформаций и делает перевод сложным и трудным 

делом. 

В процессе перевода произведений художественной литературы, переводчик 

вынужден постоянно прибегать к переводческим, а в частности, к грамматическим 

трансформациям. Последние, в свою очередь, вызваны различием или же несовпадением в 

строе двух языков. Среди грамматических трансформаций выделяют морфологические и 

синтаксические. В свою очередь к ним относятся дословный перевод, членение и 

объединение предложений, перестановки, опущения и добавления, замены форм слова, 

частей речи, членов предложения, синтаксические замены в сложном предложении. 

Следует также отметить тот факт, что аналитический строй английского языка 

располагает к многофункциональности грамматических форм и синтаксических 

конструкций. 
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О САМОНАЗВАНИИ ГУННЫ 

 

Данная статья посвящена проблемам исследования истории и языка гуннов. 

Противоречивые сведения об этом героическом народе появляются в науке до 

сегодняшнего дня. Мы хотим попытаться разобраться в том, откуда появилось 

название народа, является ли оно названием  одного племени или нескольких этносов, из 

какого языка оно пришло. 

 Ключевые слова: гунны, хунну, сюнну, артефакт, этноним. 

 

Бул макала гунндардын тарыхы жана тилин изилдѳѳ кѳйгѳйлѳрүнѳ арналат.  

 Ачкыч сѳздѳр: гунндар, хунну, сюнну, артефакт, этноним. 

 

This article deals with the problems of studying the history and language of the Huns. 

Conflicting information about this heroic people appear in science until today. We want to try to 

sort out how did the name of the people, whether it is the name of a tribe or multiple ethnic 

groups, it came from a language. 

Keywords: Huns, hunny, sunny, artifact, ethnonim. 
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 В истории и лингвистике много внимания было уделено феномену гуннов.  До сих 

пор нет единого мнения о происхождении и языке этого народа. Даже само название 

гунны передается во многих вариантах:   гунны/хунны/хунки/оны/уны/гуны/унны и т.п. 

Откуда же взялось это самоназвание воинственного народа, в состав которого 

входило множество народов и племен?  И самоназвание ли это?  Впервые имя в форме 

«гунны» введено в научный оборот в 1926 году историком К.А. Иностранцевым, чтобы 

отличать европейских хунну от азиатских (Иностранцев К.А. Хунну и  Гунны. – Л.: 

Издание Ленинградского ин-та живых вост. яз-в им. А. Енукидзе, 1926, 152 стр.).  Л. 

Гумилев пишет, что первые гунны «назывались ху, то есть степные кочевники».  Ху в  

китайском языке обозначало не только «кочевник», но и  «дикий», «варвар» (Гумилев. 

История народов хунну, с.19).  

По нашему мнению, даже если китайцы называли дикарей хуннами, последние 

могли взять себе иное самоназвание. Народ, который заставлял огромную китайскую 

империю платить дань, вряд ли смирился бы с нелестным для себя названием. 

В сочинениях Приска Панийского, византийского дипломата, историка и писателя 

V века, участвовавшего в посольстве Византии к вождю гуннов Аттиле в его ставке, 

гунны упомянуты под именем «унны».  Дионисий Перигет в 160 г. также называл гуннов 

«уннами». После него о гуннах упоминает историк Птолемей (175-182 гг.), как о кочевом 

племени «хуннов». Моисей Херенский именует гуннов «хунками».  Латинские авторы 

писали о гуннах, начиная с 4 века. Авзоний в своем труде называет их «сердитыми 

уннами». Сократ же пришедших с запада варваров называет не гуннами, а «оннами» (ВДИ 

1948, № 3, с. 286). 

В эпосе «Манас», по утверждению К. Сыдыковой, также есть упоминание о гуннах, 

которые носят там название оны – ондор. Они откочевали от Китая к Волге и далее 

пришли на территорию Паннонии, то есть современной Венгрии (Сыдыкова, с.7). 

Слово «сюнну» часто в китайских источниках используется как обобщающее 

название северных кочевых народов после Цзинь (265-420), Вэй (220-266). Китайцы 

считали, что сюнну и хунну – это одно и то же племя. В «Истории Лян» жужуаней 

называют «потомками сюнну» и «другими сюнну» (Исследование проблем истории и 

этнической идентичности гуннов в китайской историографии. Интернет-ресурс). 

Некоторые исследователи (П.С. Паллас, В. Бергман, И. Шмидт, Г.Н. Потанин, Н.В. 

Нейман, Н.Я. Бичурин и др. развивали монгольскую теорию происхождения гуннов.  Они 

придерживались мнения, что слово «хунну» означает «хун» (человек) на монгольском 

языке. Многочисленные культурные элементы хуннов, средневековых и современных 

монголов совпадают: тамга, юрта на колесах, композитный лук, протяжная песня и т.п. (Н. 

Сэр-Оджав. Древняя история Монголии. У-Б, 1977). У бурятов, которые также называют 

себя прямыми потомками гуннов, также есть слово «хун» - человек». О. Булутов пишет, 

что взаимосвязь гуннов и бурят он видит в их языке (Интернет-ресурс). 

Мы не согласны с этой теорией, так как тюркоязычие гуннов давно уже доказано 

(Дерфер 1986, Дыбо 2007, Серебренников 1986). Мы присоединяемся к мнению 

Бернштама, Гумилева, Дерфера, Дыбо, фон Бека и других авторитетных ученых, что 

языком гуннов был тюркский язык. Часть исследователей полагала, что гунны говорили 

на древнемонгольском языке или старославянском, или даже на древнегерманском языке. 

Но, в конце концов, и сами германцы – немцы -  признали, что основным языком 

гуннского общества был древнетюркский язык. Известный немецкий ученый Г. Шрейбер 

писал, что язык степных пришельцев однозначно являлся тюркским (Schreiber H. ―Die 

―Hunnen‖, Dusseldorf und Wien, 1976, S.195). В «Очерке о гуннах» российский ученый 

А.Н.Бернштам, заслуживающий глубочайшего уважения кыргызов за свои симпатии к 

нашему народу и за фундаментальные труды по его истории, пишет, что «Собственно 

гуннским «варварским языком»  был тюркский язык» (Бернштам. Очерк о гуннах, с. 167). 
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Л.Н. Гумилев замечал, что: «Вопросу о языке, на котором говорили хунны, 

посвящена большая литература, ныне в значительной степени потерявшая значение. 

Сиротора доказывал, что известные гуннские слова – тюркские, и единственно хуннская 

фраза, дошедшая до нас, - тюркская…, сомнения в тюркоязычии  хуннов несостоятельны» 

(Гумилев Л.Н. «Хунну», СПб., 1993, с.39). 

Г. Рамстедт предполагал, что язык хунну отражает состояние, в котором 

тюркские языки еще не отделились от монгольских (Рамстедт, 1997, с. 8) 

Те же культурные элементы, которые совпадают у монголов и хунну, являются 

общими для большинства кочевых народов Центральной Азии. Как уже было сказано 

выше, немецкий ученый Шрейбер в своей книге «Гунны» приводит изображения многих 

артефактов из жизни гуннского народа, совпадающего с образом жизни тюркских 

народов. 

Как пишет Ильяс Кайгу, по историко-философскому учению Майкы-бия «Жасаху-

iзi» прародителем  тюрко-монгольских и тунгусо-манчжурских народов, живших в 

Сибири, Алтае, Саянах, Монголии и Северном Китае – был КУ, т.е. «Лебедь». 

Древнейший суффикс множественного числа в ностратических языках – суффикс «-н». 

Племя потомков лебедя – КУНI, т.е. буквально «лебеди», «лебединое племя» - др. кит. 

«хунну», ср. кит. «сюнну» (после языковой реформы), европ. hun,  русск. «гунн» 

(Произошли ли аргыны от гуннов? Ильяс Кайгу. http:// www.elim.kz./article/421/).  Понятно 

к чему хочет нас подвести автор: лебедь – гусь, гунны – казахи, то есть казахи прямые 

потомки гуннов. 

Интересным представляется мнение К. Даниярова, изложенное в статье «История 

гуннов. Об их происхождении». Автор пишет, что в тюркских языках слово «гун» 

означало «стойкий», «стоящий», «стоимость». В настоящее время в казахском языке 

сохранилось данное слово, но в несколько измененном виде «кун». Буква «к» читается и 

пишется  как «кх».  В современном казахском языке слово «кун» в переводе на русский 

язык означает «стоимость». Бесспорным автор считает то, что название народа кун-кхун 

китайцами было переименовано в хунн, европейцами в гунн. Альтернативы этому, 

заключает Данияров, нет (Данияров К. Википедия). 

Нам кажется, что альтернатива есть, и существует еще немало интересных версий 

происхождения  этнонима гунны. 

Хочется отметить, что все казахские ученые всеми силами пытаются доказать, что 

именно казахи являются прямыми потомками гуннов. Мы не имеем ничего против, но 

надо помнить, что гунны  были разноплеменным объединением народов. Потомками их 

являются многие современные этносы: кыргызы, башкиры, чуваши, венгры, казахи, 

уйгуры, турки и многие другие. По этому поводу хочется процитировать следующий 

отрывок: ―На кочевые племена тюрок название ―гунны‖ распространилось только в V веке 

с их приходом в Гунагард – на землю амазонок. Само понятие «гунны» – не этническое. 

Ни один народ не называл себя этим именем. Гуннов нельзя отождествлять с конкретным 

народом, как это считают современные историки. Старинные авторы именем гуннов  

называли разные племена и народы, которые населяли пространства Восточной Европы, 

независимо от их этнического происхождения. В эпоху большого переселения народов это 

имя было таким же сборным понятием, как раньше скифы или сарматы‖ (Государства и 

народы евразийских степей. Древность и средневековье. - С.Г. Кляшторный,  Т.К. 

Султанов. http://imtw.ru/topic/3437). 

Если проанализировать этот текст, то мы согласны с С.Г. Кляшторным в том, что 

гунны – название  множества народов, которые некогда входили в одно государственное 

объединение. Но мы не считаем этноним гунны таким поздним: он существовал издавна, о 

чем написано во многих трудах (китайские исторические источники, Птолемей, Приск 

Панийский и многие другие) и служил для наименования гуннского этноса, в составе 

которого было много тюркских племен. 

http://www.elim.kz./article/421/
http://imtw.ru/topic/3437
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В одном туркменском историческом источнике утверждается, что имя «гунну» 

происходит от китайского названия «хун/ху» - «разбойник» (Ахмед Салногоров. Гунну, 

ас-аланы, карачаево-балкарцы. 2002. http://real-alania.narod.ru/turkalan/alania). Эта версия 

нам, как и самому автору, кажется  неубедительной, о чем мы уже говорили выше. 

Салнагоров высказывает мнение, что гунну – это самоназвание народа. Во всех тюркских 

языках слова кюн, күн, гюн, гүн означают «день». В карачаево-балкарском и кыргызском 

языках оно имеет еще второе значение «солнце». Слово гунну означает «принадлежащий 

солнцу» и «солнечный». Гунны поклонялись солнцу, поэтому и назвали себя так (там же). 

Интересно отметить, что примерно  такая же точка зрения высказана и кыргызским 

писателем Асаном Жакшылык-Нуром. Он считает, что за время своего существования 

кыргызы семь раз меняли свое название. Первое: «Нур тукуму. Күн эли» - что означает 

потомки Нура – бога-луча или «народ солнца». Потом появились самоназвания  «усуни», 

«саки», «бурут», «угуз» (огуз), «кыркууз», и только затем устоялся термин «кыргыз» 

(Жакшылык-Нур 2009, с. 527). «Күн» - переводится как «солнце». От этого слова 

происходит «гун» - гунны и «хун» - хунны. Это слова одного корня (там же, с. 527). 

Эта версия, на наш взгляд, кажется наиболее приемлемой. Тем более, что  из 

китайских источников известно: на гербе гуннов было изображение солнца и луны. Этот 

герб сохранился на флагах и гербах Монголии и Бурятии. Мы знаем, что гунны 

преклонялись перед силами природы, а одной из самых таинственных из них является 

солнце. Оно давало жизнь земле, деревьям, цветам; оно согревало человека, освещало 

мир. Не удивительно, что у гуннов был культ солнца, и они называли себя «детьми 

солнца».  

Конечно, это только версия о происхождении самоназвания «гунны». Точно 

определить возникновение этого  слова, его значение, этимологию  в настоящее время 

представляется невозможным. Но высказать свое мнение может любой лингвист, имея, 

конечно, достаточное количество доказательств  своей правоты. 

В средневековых источниках «гуннами» именовался ряд кочевых объединений в 

других частях Евразии, в частности ираноязычные эфталиты («белые гунны»), кидариты 

(«черные гунны»), хиониты в Средней Азии и Индии  и сменявшие друг друга кочевые 

группы в Прикаспийском Дагестане («хоны», в совр. литературе именуются «кавказскими 

гуннами»). Их родство с европейскими гуннами является не доказанным. В Византийских 

и латинских источниках этноним «гунны» превратился в нарицательное обозначение 

кочевников и помимо собственно гуннов позднее применялся и к др. народам, обитавшим 

в Причерноморье (савирам, аварам, венграм и тд.) (https: //ru.m.wikipedia.org/wiki). 

Позднее Макиавелли называл гуннами венгров и русских. Англичане называли 

гуннами фашистов. В словаре Фасмера гунны считается заимствованием из немецкого 

Hunnen.  

Существует версия, что гунны были славянами. Об этом говорится, в частности, в 

статье Бурланкова Н.Д. «Были ли гунны славянами?». Автор справедливо отмечает, что 

гуннский союз племен был полиэтничным. Далее у него приводятся версии того, что само 

слово гунны  произошло от славянского «уные», т.е. «младшие», «молодые», «юные»;  

язык гуннов он также считает не тюркским, а, возможно, славянским; Имя Аттила также 

причисляется к славянским. «Имена гуннов Баламбер (в другой транскрипции Валамир!), 

Скота, Горда (в старославянском Гърдъ), Бледа (старославянск. Бледъ – через «ять» 

вместо е) – могут быть объяснены без натяжек только из славянского» (Бурланков, 

Интернет-ресурс).  

Мы считаем эту версию необоснованной. Среди гуннов были славяне-анты (в 

качестве так называемых родственников), но язык их был, как мы уже говорили выше, 

тюркским. Имя Баламбер имеет очень прозрачный смысл, ясный любому тюркоязычному 

человеку: отдай моего ребенка. Бледа/Беледа – «знающий» (от слов  «билим», «билет»).  

http://real-alania.narod.ru/turkalan/alania
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Аттила – ат+ ила = сын отца. По нашему мнению, высказывать притянутые за уши версии 

достаточно неэтично для ученого человека. 
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   “АТА-ЭНЕ” КОНЦЕПТИНИН ЮРИДИКАЛЫК МАЗМУНУ 

    

Макалада ―ата-эне‖ концептинин юридикалык мазмуну каралат 

 Ачкыч сѳздѳр: когнитивдик лингвистика, концепт, ата-эне, юридикалык, 

менталдык, биологиялык. 

 

В статье рассматривается юридическое содержание концепт ―ата-эне‖ 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, родители, юридический, 

ментальный, биологический. 

 

The article deals with the legal content of the concept of "аta-ene" 

Key words: cognitive linguistics, concept, parents, legal, mentality, biological.   

 

Бүгүнкү күндѳ когнитивдик илим психологияны, лингвистиканы, философияны, 

социологияны, укук таанууну, адабият таанууну, антропологияны, маданият таануунун 

бардык спектрлерин камтуучу дисциплиналар аралык илим болуп калды. Анда адамдын 

дүйнѳ туюму, аўдап-туюусу, кѳз карашы, эске тутуусу ж.б. менталдык тараптарынын 

тилде берилиши, чагылдырылышы иликтенет.  

Негизинен, когнитивдик лингвистикада адамдын маалыматты кабыл алуу жана аны 

иштеп чыгаруу процессиндеги терминдештирилген билими каралып, талданат. Анын 

негизги түшүнүктѳрү болуп дүйнѳсүрѳтү, менталитет, менталдуулук, концепт, когнитема 

ж.б. эсептелинет. 

Ата-энеге байланыштуу лексиканы когнитивдик лингвистиканын чегинде концепт 

түшүнүгү менен талдоо - актуалдуу маселелерден. Кыргыз тил илиминде алгач ирет 

жүргүзүлүп жаткан мындай изилдѳѳ ыкмасы атага, энеге, ата-энеге байланыштуу үрп-

адат, каада-салт, ишеним, тыюу түшүнүктѳрүнѳ, паремияларга, о.э., юридикалык, 

философиялык, социологиялык, психолингвистикалык мазмундарына байланыштуу жаўы 

пикирди жаратат. 

http://real-alania.narod.ru/turkalan/alania
http://real-alania.narod.ru/turkalan/alania
http://www.elim.kz./article/421/
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Изилдѳѳгѳ алып жаткан макаланын максаты ―ата-эне‖ концептинин юридикалык 

мазмунун (укуктук маанисин) ачып берүү болуп саналат. Бул багытта орус 

окумуштуулары С. Голод, А. Харчева, Т. Машика, И. Кона,  Н. Римашевской,  А. 

Посадскаянын эмгектеринде үй-бүлѳ, анын туруктуулугу, динамикасы, ата-эненин үй-

бүлѳдѳгү милдеттери, алардын кесиптик жумушутары, саясый аў-сезими, никенин 

укуктук жана моралдык тараптарына, ажырашуу, никедеги жана никеге  чейинки 

мамилелерге арналган. Алар ата-эненин үй-бүлѳдѳгү ордун жана алардын социалдык 

талаптарынын калыптанышын, укуктук мазмунун чагылдырган [8].  

Ата-эне түшүнүгү түрк тилдүү элдердин менталдык аў-сезиминде ―балалуу‖ 

концептинин чагылышы менен кабыл алынат. Никеге турган жубайлар балалуу болгон 

күндѳн тартып ата-эне боло алышат. Нике түшүнүгү кыргыз тилинин сѳздүгүндѳ 

үйлѳнүү, үйлѳнүү ырым-жырымдары [6:289], - деп берилсе, юридикалык булактарда үй-

бүлѳ күтүү максатында түзүлгѳн, жубайлардын ортосундагы мүлктүк жана мүлктүк эмес 

мамилелерин жарата турган, мыйзамда белгиленген тартипте тараптардын эркин жана 

толук макулдугу менен эркек жана аялдын ортосундагы теў укуктуу баш кошуусу   [4: 38] 

деп берилген. Демек, никеге туруу менен эле жарандар үй-бүлѳдѳ ата, эне түшүнүктѳрүнѳ 

ээ боло алышпайт (канча жыл ѳтсѳ да балалуу болбосо, ата-эне деп атоого болбойт). Ал 

эми бир тутумдагы кош түшүнүктѳр (ата-эне) кыргыз тилинин сѳздүгүндѳ -  ата менен 

эне; үй-бүлѳ башчылары [6: 47], ал эми юридика аталгылары менен түшүнүктѳрүнүн 

орусча-кыргызча түшүндүрмѳ сѳздүгүндѳ ата-эне - туулгандыгы тууралуу китепчеде 

белгилүү бир балага ата-эне катары жазылган жактар (атасы менен энеси) [4: 54]. Демек, 

―ата-эне‖ концептинин  юридикалык түшүнүгү биологиялык түшүнүк менен дал келбей 

калышы да мүмкүн (М.: жасалма түрдѳ уруктандырылса). Бул боюнча  КРдин Үй-бүлѳ 

Кедексинин 11-бѳлүмүнүн (Балдардын тегин аныктоо) 54-беренесинин 4-пунктунда  

―Никеде турган жана жасалма жол менен уруктандыруу же эмбрион салуу усулун 

колдонууга жазуу жүзүндѳ макулдук берген адамдар ушул усулду колдонуунун 

натыйжасында бала тѳрѳлгѳн учурда туулгандыгын жазуу китебине анын ата-энеси деп 

жазылышат. Ѳз ара никеде турган жана эмбрионду бойго кѳтѳрүп берүү максатында 

башка аялга салууга жазуу жүзүндѳ ѳз макулдугун берген адамдар, баланы тѳрѳп берген 

аялдын (карын эне) макулдугу менен гана ата-энеси деп жазылышы мүмкүн [5: 119] ‖, - 

деп белгиленген.  

Бул жагдайда биздин менталдык аў-сезимибизде ―ата-эне‖ концепти толук чагыла 

албайт, анткени биологиялык түшүнүк менен алып караганда ―ата-эне‖ – дүйнѳгѳ адамды 

жаратуучу, ѳзүнүн артынан урук калтыруучу, тукум берүүчү [2: 92], - деп берилет.  

КРдин Үй-бүлѳ Кедексинин 13-бѳлүмүнүн (Ата-энелердин укуктары жана 

милдеттери) 67-беренесине ылайык, никеге турбаган жашы жетпеген ата-эненин 

ортосунда бала тѳрѳлгѳн учурда, алардын энелиги жана (же) аталыгы аныкталганда, он 

алтыга толгондо ата-энелик укуктарын ѳз алдынча жүзѳгѳ ашырганга укуктуу. Жашы 

жетпеген ата-эне он алтыга толгонго чейин балага камкорчу дайындаса болот, ал аны 

жашы жетпеген ата-эне менен бирге тарбиялоону жүзѳгѳ ашырат. Жашы жетпеген ата-эне 

менен баланын камкорчусунун ортосундагы пикир келишпѳѳчүлүктѳр камкорчу жана 

кѳзѳмѳлдѳѳчү органдар тарабынан чечилет [5: 132].   

Жогоруда сѳз болгон беренеде ―камкорчу‖ түшүнүгү  – бул адатта жаш курагына 

байланыштуу толугу менен ѳз алдынча жашай албаган адамга кам кѳрүүгѳ юридикалык 

жактан укугу жана милдети бар адам. Биздин изилдѳѳгѳ алган материалдын алкагында 

―камкорчу‖ түшүнүгү аркылуу «ата-эне» концептин түшүнүүгѳ болот, анткени колундагы 

балдарды багып кароо жагынан алардын укуктары жана милдеттери адатта окшош болот. 

Аў-сезимде катылып жаткан түшүнүктѳрдүн тилде чагылышы, аў-сезим менен 

тилдин ортосундагы ѳз ара байланыш-катышы юридикалык булактарда белгисиздик, 

божомол жаратпастан, так чагылуусу байкалат.  ―Ата-эне‖ концепти лингвистикада ар 
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тараптуу (фрейм, сценарий, когнитема ж.б.) чагылышы ыктымал. Ал эми биз талдоого 

алып жаткан юридикалык мазмунун системалуу талдоо менен натыйжалуулукту берет.  

Синехдохалык туюнтуу берилгендей, ―ата-эне‖ концептинин бүтүндүгү менен 

анын бѳлүгү катары ―бала‖  концептинин жанаша чагылышы ойтуюмунда, эс тутумда 

логикалуу чагылат.  

Биз изилдѳѳгѳ алган макаланын негизги изилдѳѳ каражаты болгон КРдин Үй-бүлѳ 

Кодексинде ата, эне  номинанттары жекеленип берилбестен, бир тутумдуу кош түшүнүк  

катары ―ата-эне‖ концепти ―бала‖ концепти менен бирге каралган. Маселен, ата-эненин 

укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери ж.б. жѳнүндѳ сѳз болгондо ―бала‖ концепти 

чогуу каралган. Ал эми баланын укуктары, милдеттери, мал-мүлкү ж.б. жѳнүндѳ сѳз 

болгондо ―ата-эне‖ концепти бирге каралат.  

Үй-бүлѳ Кодексинин 52-беренесинде (Баланын атасын сот тартибинде аныктоо): 

Никеге турбаган ата-эненин ортосунда бала тѳрѳлгѳндѳ жана ата-эненин биргелешкен 

арызы же баланын атасынын арызы жок болгон учурда баланын белгилүү бир адамдан 

тѳрѳлгѳндүгү ата-эненин биринин, камкорчунун, кѳзѳмѳлчүнүн арызы боюнча же ошол 

бала багуусунда турган адамдын арызы боюнча, ошондой эле, бала ѳзү бойго жеткенде 

жазган арызы боюнча сот тартибинде аныкталат. Бул учурда сот баланын белгилүү бир 

адамдан жаралган деген тастыктоону тактоо менен социалдык, ошондой эле, биологиялык 

далилдерди эске алат деп белгилейт [5: 122] . 

 Беренеде сѳз болгон белгилүү бир адам сѳзүнѳн ―ата‖ концепти чагылат жана бул 

бардык этноско мүнѳздүү. Ал эми ―камкорчу‖ түшүнүгүнѳн  апанын милдетин алуучу 

убактылуу ―эне/апа‖ концепти чагылат. 

 Юридикалык мазмунда ―ата‖, ―эне‖, ―ата-эне‖, ―бала‖ концептери беренелерде ѳз 

алдынча эмес бирге келгендигин байкоого болот. Үй-бүлѳ Кодексинин бардык 

бѳлүмдѳрүн биз изилдѳѳгѳ алган "ата-эне" концепти камтып, берилген укук - милдеттер 

кимге, кимдерге мүнѳздүү экендигин талдоо менен ―ата-эне‖ концептинин лексикасын 

КРдин Үй-бүлѳ Кодексинин беренелерине таянуу менен ар тараптуу изилдѳѳгѳ алынуусу, 

системалуу түрдѳ мурда иликтене электиги бул макаланын актуалдуулугун түзѳт. 

 Чакан макаланын рамкасында ―Ата-эне‖ концептинин юридикалык мазмунун 

тѳмѳндѳгүдѳй карап чыгып, тыянактарды чыгарууга болот:  

 1. Бүгүнкү күнгѳ чейин изилдѳѳчүлѳр тарабынан концептти изилдѳѳнүн жана 

окуп-үйрѳнүүнүн бир нече ыкмалары иштелип чыкты. Мындай концептуалдык 

изилдѳѳнүн максаты катарында маданият жаатында актуалдуу концепттердин маани-

маўызын, парадигмаларын ачып кѳрсѳтүү жана алардын концептуалдык талааларын 

иликтѳѳдѳ илимдин айрым (кээде бардык) сфераларында (анын ичинде юридикада да) 

кеўири талдоого болот. 

 2. Изилдѳѳгѳ алынып жаткан тема боюнча КРдин Үй-бүлѳ Кодекси таяныч булак 

болду жана мындан ары да изилдѳѳ ишин кеўейтилген спектрде талдап, анализдѳѳгѳ 

болот.  
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УДК 321                               Мамырова  М.К.,  ОшМУнун Кыргыз филилологиясынын 

 журналистика факультетинин улук окутуучусу     

 

―КЫРГЫЗ ТУУСУ” ГЕЗИТИНИН ТАРЫХЫЙ 

 БАРАКТАРЫНА САРАСЕП 

 

Макалада ―Кыргыз туусу‖ гезитине тарыхый аспектиде көз чаптыруунун 

жыйынтыктары берилген. Гезит алгач ―Эркин Тоо‖ деген ат менен жарык көрүп, анда 

элдин ошол кездеги жашоо деңгээли, маданий турмушу, социалисттик курулуш 

майданындагы эмгеги чагылдырылып турган. Гезит болочоктогу кыргыз 

энциклопедиясынын негизин түзүүчү кыргыз тилинин өнүгүү маселелерин, адабияты 

менен журналистикасын, улуттук биримдиги түздөгөн. 

Түйүндүү сөздөр:  жазма адабият, журналистика, маданият, социалисттик 

курулуш, тарых, тарыхый көз караш, энциклопедия. 

 

В статье даны результаты исторического изучения  газеты ―Кыргыз туусу‖. 

Газета впервые вышла в свет под названием ―Эркин Тоо‖, которая отражала уровень 

жизни народа, культурную жизнь, его труд на пути социалистического строительства. 

Газета опубликовала материалы о проблемах развития кыргызского языка, литературы 

и журналисчтики, национального единства, составляющие основы будущей кыргызской 

энциклопедии. 

Ключевые слова:  письменная литература, журналистика, культура, 

социалистическое строительство, история, исторический взгляд, энциклопедия. 

 

Annonanion: The article gives the results of historical study "Kyrgyz Tuusu" newspaper. 

The paper first appeared under the name of "Erkin Too", which reflects the level of people's life, 

cultural life, his work on the road of socialist construction. The newspaper published materials 

on the problems of development of the Kyrgyz language, literature and zhurnalischtiki, national 

unity is the basis of the future Kyrgyz encyclopedia. 

Keywords: written literature, journalism, culture, socialist construction, history, historical 

view, the encyclopedia. 

 

 ―Кыргыз туусу‖ гезити 1924-жылдын 7-ноябрында. ―Эркин тоо‖ деген ат менен эң 

алгач жарыкка чыккан. Мына ошондо  кыргыз ѳзүнчѳ автонамиялуу область болду. 

Ѳзүнчѳ жазууга ээ болду, ѳзүнчѳ окуу куралдарын түздү, ѳз тилинде гезит чыгаруу 

маселеси туулду. Ошондо арап тамгасынан 24 тамганы жана ―кыбачы‖ деген белгини 

алып, ѳзүбүзчѳ тамгага ээ болдук.   
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[―Элдик академик, улуу лингвист, кыргыз элинин тун гезитин чыгарууга катышкан 

Кусейин Карасаевдин эсерүүсүнѳн.]  (Мундузбек Тентимишев:  ―Кыргыз туусу‖ -  ХХI 

кылым гезити‖ ). 

 Бул окуя 1924-жылы Ѳзбекстандын азыркы борбору Ташкент шаарында болгон. Күн 

чыгыш чѳлкѳмүндѳгү майда, чоң кѳп улуттарга байыркы Рим сыяктуу жакшылык-

жарыгын арбын тийгизген ушул куттуу шаарда 7-ноябрда кыргыз элинин тун гезити – 

―Эркин-Тоонун‖ биринчи саны арап тамгасы менен басылып чыкты. Мына ошол күндѳн 

тартып тарыхый барактары ѳз нугунда ѳнүгүп ѳсүп келүүдѳ. 

Кыргыз тилинин алиппеси менен энциклопедиясын, маданияты менен илим-

билимин,  адабияты менен журналистикасын, улуттук биримдиги менен мамлекеттик 

түзүлүшүнүн маселелерин алѳзнемедей аталышына сиңирген алгачкы гезиттин ошондогу 

нускасы 1000 дана гана болгон. 

Бирин-бири куттукташып, бирин-бири ѳпкүлѳп, бирин-бири карекке чогулган 

кубаныч жаштары менен сүйкүмдүү караган Ташкентте иштеген жана окуган Ала-Тоо 

азаматтары жаңы тѳрѳлгѳн гезитти таң эртең менен Октябрь револьюциясынын жети 

жылдыгына арналган демонстрацияда баратып  алышат,  элжирѳѳ жараткан ѳз 

бѳбѳгүндѳй боорго кысышып, ХХ кылым ыйгарган бул укмуш таалайды алыс жергеде 

―башкага тарттырбай‖ сактагандарына курсант болушат, даңктуу майрамдын кийинки 

азем-каадасы бактылуу тарап жатышты.  Мына ошондогу үзүрлүү эмгек,  ушул күнгѳ 

чейин ѳз мѳмѳсүн берип келүүдѳ.     

Мына ошол күндѳн тартып: ―Биз да эгемендүү эл болдук, биз да эми СССР 

калктарынын ичинде мыйзамдуу укугубузду талашып, жаңы доор шартында эмнеге 

жѳндѳмдүү, эмнеге кудуреттүү экенибизди бүткүл дүйнѳгѳ далилдей алабыз!‖- деген 

патриоттук курч сезим область жетекчилигине (обкомдун экинчи катчысы) шайланган 

Жусуп Абдрахмановдой даанышмандарды гана эмес, Ала-Тоо койнун жердеген 

карапайым, ар-намыска бек, илим-билимге ынтызар ар бир кыргызды Ысык-Кѳл 

толкунундай толкутуп  турду!.. 

Ошол эле 1924-жылы Касым Тыныстановго ―Алифбадан‖  кийин ѳтүлѳ турган 

―Окуу китебин‖ жазуу жана мезил талабына тѳп келген революциялык (―Интернационал‖ 

баш болгон)  ырларды кыргыз тилине которуу милдети тагылды. 

Ѳзүңүз ойлосоңуз: улуттук гезит арип-тамга тааныткан ―Алипесинен‖ мурда чыккан 

тажрыйба башта кайсы элдерде болду эле? Ошол эле 1924-жылдын 7-ноябрында Кара-

Кыргыз автономиялуу областы түзүлгѳн тарых унуткус  14-октябрдан туура 24-күн 

ѳткѳндѳн кийин кыргыз тилегин жаркын келечек жолуна канат тагып учурган ―Эркин 

Тоонун‖ биринчи саны жарыкка чыкты. [― Кыргыз туусу» - ХХI кылым гезити. М. 

Тентимишев:]. 

 «Кыргыз туусу» гезитинин тарых барактарына ѳз салымын кошкон, зор максат 

кѳздѳгѳн тѳртѳѳнүн эрдиги ат кѳбѳргүс болчу. Ооба, алар тѳртѳѳ эле: Осмонкул Алиев, 

Сыдык Карачев, Кусейин Карасаев жана Мустапа Акматов.  Биринен-бири жаш, эң  

улуусу (Сыдык Карачев) бар болгону 24 гана жашка чыккан бул тѳрт кѳч баштоочу 

жигиттер  «азоодой үйрѳтүлбѳгѳн, бѳбѳктѳй тай-тайланбаган, кербездүү сулуудай 

бетинен сүйүлбѳгѳн» сѳздѳрүн кагазга түшүрүп, жалаң атуулдук жигердин күчү менен 

деле тарыхта болбогон гезит чыгарууга киришишкен. 

Алар коңур күз мээрими тѳгүлгѳн ошол бактылуу ирмемде ѳздѳрүн кары тарыхтын 

баягы ылакапка айланган «чоң дѳңгѳлѳгү» кут чача «тебелеп» ѳткѳнүн сезбей да 

калышты. Андай  мезгил, турмуш күрдѳѳлү шаштырган маалда, чынында, атак-даңк, 

тарыхий биринчилик жѳнүндѳ ойлоого убакыт-чамалары да жок эле.   

Улуу казак окумуштуусу Чокон Валиханов ХIХ кылымдын экинчи жарымында, 

башкача айтканда 1856-жылы Ысык-Кѳлдүн чыгышындагы Түп жайыгын жердеген эл 

ичинен «Манастын» үзүндүсүз жаздырып алып жатып: «Бул, балким, кагаз бетине 
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биринчи түшкѳн кыргыз сѳзү болуш керек», - деп белгилеген экен. Андан бери аз ѳттүбү 

же кѳп ѳттүбү? Жаңы гезит бетинде: бүткүл кѳркѳм сѳз байлыгын оозеки сактаган 

журттун болочок максаттары менен тилектерин, руханий казынасы менен улуттун ар-

намысын,  салттык ѳзгѳчѳлүктѳрү менен оптимисттик иш-аракеттин бир ѳзѳктүү белги 

менен синтездеген күчтүү публицистикалык  пафосту кандай формада беришет? Эзели эне 

тилинде массалык басма продукциясын кѳрбѳгѳн элге кантип салам айтышат да, гезит 

атын эмне деп аташат?  

Гезит атын табуу редактор Осмонкул Алиев, жооптуу катчы Сыдык Карачев, 

орфографияга жооптуу Кусейин Карасаев жана корректор Мустапа Акматовду терең ойго 

түшүрдү. 

  [―Кыргыз туусу» - ХХI кылым гезити. М. Тентимишев:]. 

Алар, айлар жана жылдар бою деңиз беттеп сүзүп жүрүшүп, акыры ѳлдүм-талдым 

дегенде деле европалык адам буту баспаган жаңы материк,  жаңы арал-кысыктарга 

жетишкен эр жүрѳк саякатчы-моряктарга окшоп турушту. Маселен, аттары легендага 

айланган;  Колумб, Магеллан, Кук, Лаперуз, Беринг, Нансен, Шекльтон сыяктууларга 

жеңил болду беле?  Баарыдан да аларга ошол ѳздѳрү ачкан «аалам кесинлисине» ат коюу 

машакаттуу убарачылык салган. 

Редакция кызматкерлери ѳздѳрү чыгарган гезит атында «тоо» деген сѳздүн сѳзсүз 

болушун аябай каалашкан. Тоо–бул кыргыздын жүзү, тоосуз Манас урпагы жашай албайт. 

Бирок  ал кандай ―тоо‖ болот?  ―Азат тообу‖? ―Советстан тоосу‖, ―Кыргызстан тоосу‖ же 

―Социалисттик тообу‖? Бир мезгилде беш уюмдун-Кыргыз обкомунун, облревкомунун, 

профсоюздардын областтык  кеңешинин, Кошчу союз обкомунун жана Кыргызстан 

комсомолунун  обкомунун органы болгон  жападан-жалгыз гезит пролетариаттын    улуу 

жол башчысы В.И. Ленин дүйнѳдѳн кайткан жылдын саясий зоболосун кѳтѳрүп: 

―Лениндик үгүт‖ же ―Ленин жолунда‖ делип аталап калсачы? Мындай коньюктуралык-

саясый аталыш ал мезгилде бир же эки кишинин гана эрки менен чечилчү, анча татаалдык 

туудурбас кѳрүнүш болчу. Ѳзүбѳзгѳ коңшу боордош элдердин мисалдарына кайрылып 

кѳрѳлү. Эгер 1918-жылы чыккан Ѳзбекстандын ушундай эле гезити ―Иштирокиюн‖ 

(―Коммунист‖) деп аталса, 1919-жылы чыккан казак гезити ―Ушкын‖ (―Учкун‖), 1920-

жылы чыккан түркмѳн гезити ―Түркменистан‖, ал эми 1925-жылы мартта басылган тажик 

гезити ―Иди тожик‖ же ―Тажик майрамы‖ деп аталганы бүгүн журналист-изилдѳѳчүлѳрдү 

кайдыгер калтырбаган, андагы улуттук –элдик ѳзгѳчѳлүктүн деңгээлин кѳрсѳтүүчү факт!     

Кыргыз гезити  туулган күнүнѳн аталыш жагынан жолдуу болду. Абдан эле жолдуу 

болду! Себеби мүлдѳ Борбордук Азия чегинде ѳзүнүн байыркылыгы, ―Манастай‖ алп 

дастанды жараткан таланттуулугу менен айырмаланган кыргыз этносунун тарыхий-

маданий салмагын мыкты түшүнгѳн зирек ой аталарыбыз аны ѳзбектердей ―Коммунист‖ 

(―Иштироккиюн‖), казактардай ―Учкун‖ (―Ушкын‖), тажиктердей ―Тажик майрамы‖ 

(―Иди тожик‖) же түркмѳндѳрдѳй ―Түркмѳнстан‖ (―Түркменистан‖) ―стилинде‖- жүрѳк 

толкутар сыймык-мактанычы жок ―жылмакай‖ атоого ыраа кѳрүшпѳдү. Жаңы тѳрѳлгѳн 

―бѳбѳккѳ‖ эң бир угумдуу, эң бир терең маанини кан-жанына сиңирген ―Эркин Тоо‖ деген 

ат беришти! 

Кусейин Карасаевдин эскерүүсүндѳ, ―гезитти чыгарган ѳтѳ эле жооптуу киши‖  

Мустапа Акматовдун түптүк жердеши Сыдык Карачев болуптур. Мына ушул, граждандык 

согуштун бүткүл азап-тозогун кѳргѳн, 1921-1923-жылдары Ташкенттеги В.И. Ленин 

атындагы аскер окуу жайында билим алып, Каракол шаарындагы ―Союз кошчу‖ уюмунда 

иштеп жаткан жеринен атайы гезит чыгаруу ишине чакыртылып келген ѳзгѳчѳ таланттуу 

адам ат коюп берүү ѳтүнүчүн айтып, инилик ызааты менен ошол жерде жашап-иштеген 

―эл тарыхынын энциклопедисти‖ Ишенаалы Арабаевге кайрылган  экен. 

Муну да ―документ‖ боюнча окуйлу. Кийин-кийин, 1990-жылдардын аяк ченинде: 

―Эркин Тоо‖ деген атты ким койду?‖  деген суроого ыраматылык Кусейин Карасаев 
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мындайча жооп бергени: ―Кыргыз элинин карыясы Ишенаалы Арабай уулу сунуш кылды. 

Ал тургай ошол биринчи санына Ишенаалынын макаласы да басылып чыкты. 

―Эркин Тоонун‖ биринчи саны 7-ноябрь күнү эл демонстрацияда жүргѳндѳ бекер 

таратылды, Ошондо гезитти кучактап, ―Кара кыргыз гезити‖ деп кыйкырып, Мамасаалы 

Абдыкеримов таратып жүрдү. Кыргыз аттуулар кубанычы койнуна сыйбай, экиден-үчтѳн 

санын алып, коюндарына катып жүрүштү. Ошол биринчи саны менен ѳздүк архивимде 

турат.‖ (К. Карасаев. ―Миң түркүм суроого миң түркүм жооп‖. Бишкек, 1996-жыл).‖ 

Ошол мезгилде Түркстан эл агартуу комиссариатына караштуу илимий комиссияда 

иштеп, 1922-жылдан тартып улуу манасчы Сагымбай Орозбаковдун оозунан ―Манастын‖ 

текстин жазып алууга жетекчилик кылган Ишенаалы Арабаев ―Эркин Тоо‖ деген аттын 

ѳзѳгүнѳ: бир эле феодалдык-колониялык эзүүнүн деңгээлинен бошонуп чыгып, 

коммунисттик формациянын али кеңири-терең тамыр жая элек практикалык жүзѳгѳ 

ашуусун кѳздѳй бет алган кыргыз журтунун саясый эрки менен коомдук тагдыр 

тандоосун камтыбастан, ошондой эле анын эзелтен бери Азия чѳлкѳмүндѳгү 

географиялык-этностук туу кызыгы-түп Мекенинин ордун да ташка тамга баскандай 

айкын ―координаттап‖ койгонун атуулдук жүрѳгүбүз менен туюп, айрыкча аң-таң кылып 

отурабыз.  

[«Кыргыз туусу» - ХХI кылым гезити.  М. Тентимишев].             

 Кайран даанышман киши! Эмесе, айтканыбызды чечмелѳѳгѳ аракеттенели. Анда ар 

бир кыргыз баласын  ѳкүткѳ түшүргѳн 1916-жылдагы Улуу үркүн трагедиясы жүрѳктѳрдү 

зырп эттире, сүлүктѳй «шимип» турган кез болгон.  Бѳтѳн жерден (Кытайдан) арып-тозуп 

ата конушуна чубаган кыргыздай Орто Азияда бир дагы эл болгон эмес. Кырылса 

кырылып, бирок алыста жүрсѳ да, топурак-суусуна зар болуп эңсеген мына ошол жерин 

эски кыргыз революциядан мурун ЭРКИН ТОО деген. Журт эсинде калган эң эле кѳѳнѳ 

легендалардын биринде мындай деп да айтылат:  

Илгери-илгери, эски кыргыз журту Ала-Тоонун күн чыгыш жагын бирде Эркин Тоо, 

бирде Элкин Тоо деп атаган согушчул замандарда бабаларыбыз баскынчы калмак күчүнѳ 

туруштук бере албай, алыскы Анжыян, Фергана, Гиссар тарапка жер оодарып, кѳчүүгѳ 

аргасыз болгон экен. Арадан кѳп жылдар ѳткѳндѳн кийин, Ысык-Кѳл, Чүйдѳн калмак  

башка жакка ооп кетиптир деген кабарды угушат.  

Анын чын-бышыгын аныктап билмекке атайы чалгын дайындап, жигиттерди аттап-

тондоп узатышат. Ошондо Кетмен-Тѳбѳ, Жумгал аркылуу Керкол менен Кызыл-Омполго 

чейин келген чалгынчылар деле күнчүлүк жерден эл табалбай, тѳмѳнкүдѳй арман ырын 

ырдашкан тура: 

      Эркин Тоого биз чыксак, 

      Эл карааны кѳрүнбѳйт. 

      Кѳлдѳ жаткан кѳп ѳрдѳк, 

      Ылаачын тийсе бѳлүнбѳйт... 

Ушул эле ырды Тоголок Молдо кийин бир топ кеңейтип, элдик ырга айлантып 

жиберген экен: 

     Эркин, Эркин, Эркин Тоо, 

     Эркин Тоого мен чыксам,  

     Эл карааны кѳрүнбѳйт. 

     Эки семиз ат минсем,  

     Жер карааны кѳрүнбѳйт, 

     Кѳлдѳ жаткан кѳп ѳрдѳк, 

     Ылаачын тийсе бѳлүнбѳйт. 

     Чечендер сѳзгѳ эринбейт, 

     Сулуулар жѳнсүз керилбейт. 

     Буктурбай бугу аттырбайт, 
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     Буралбай сулуу ѳптүрбѳйт... 

1898-жылдан тартып санжыргалуу кыргыз тарыхын жаза баштап, кийинчерээк аны 

«Кызыл кыргыз тарыхы» деген аталышка бириктирген улуу тарыхчы Белек Солтоноев 

урпактар эске алчу мына мындай маалыматты баса белгилегени да тегин жерден 

жасалбаган иш болгон.  Окуйлу:  

«Эски кыргыз... Жети-Суу, Талас, Илени Арка деп, Акмоло, Семей, Орол, Торгойду 

Сары-Арка деген. Волга-Эдил, Орол-Жайык, Хива менен Теке Түрктү-Чамбыл бел, 

Персияны-Кызыл-Баш, Ооганды-Ооган деген. Памирди-Саркол. Анжиан тоосун-Керме-

Тоо, Тянь-Шанды-Улуу Тоо, Ысык-Кѳл тоосун-Эркин Тоо, Талас тоосун-Керме-Тоо 

деген. Чүйдү- Сары ѳзѳн, Хамини-Кумул, Кытай пайтакты  Пекинди-Бежин деген...» 

Кѳѳнѳ тарыхты мыкты билип, анын жалпыга белгилүү сырларын, биринчи кезекте, 

тектеш элдерге «чек аралап» таанытып коюуну кѳздѳгѳн Ишенаалы Арабаевдин атуулдук 

кыраакылыгына тан бербес чара жок. Анын ажааттан чыгарган зиректик шарапаты менен 

улуттук басма сѳз майданынын башатында тургандар ошондо «Эркин Тоо» деген атты тээ 

байыркы бабалардан калган, саясый маанилүү жаңычылдык вазийпасы жагынан да чоң 

Ата Мекен аталышы деп түшүнүшкѳн экен! 

Окуя болгон, улуттук жаңылык орун алган жердин географиялык ѳзгѳчѳлүгүн дагы 

бир жолу кѳңүлгѳ алып коюңуз: ал-Ѳзбекстан, Казакстан, Түркмѳнстан, Тажикстан жана 

Кыргызстандын болочок күнүнѳ «жолдомо» даярдап, алыс сапардын «шлагбаумундай» 

роль аткарган Ташкент шаары эле! 

Ошентип, «Эркин Тоонун» алгачкы санына материал топтоо чыгармачылык 

«штабдын» кара жумушун тарткан жооптуу катчы Сыдык Карачевге ѳзгѳчѳ түйшүк 

түшүрдү. Ал  устаты санаган Ишенаалы Арабаев, кадыр-кѳңүл ѳтүшүп сыйлашкан 

Осмонкул менен Кусейиндин: «Биринчи бетке сенин ырыңды коелу‖,-деген сунуштарына 

караманча макул болбой койду. «Гезитти ѳзүм чыгарып жатып, ага ѳз ырымды «бет ачар» 

кылып бассам, ыйманга туура келбей калбайбы, эл эмне дейт, журт эмне дейт, буга дейре 

мүлдѳ Түркстан окурман чѳйрѳсүнѳ белгилүү «Кѳмѳк», «Тилши», «Ак жол», «Шолпон», 

«Жас кайрат» деген гезит-журналдарына ыр, публицистикалык макалаларым байма-бай 

басылып келген аркы казак туугандарыбыз эмне дейт?»-деп, деле адамдан башкача ыйбаа 

кѳрсѳтүп, адептүүлүк сактады. 

Кайран Сыдыкебиз ѳзүнүн ыры басылчу орунга Орто Азиянын коммунисттик 

университетинде (САКУ) окуган жаш талант Аалы Токомбай уулунун башта эле казакча 

чыгуучу «Ак жол» гезитине сунушталып, ошонун редакциясында кѳптѳн бери жаткан 

«Октябрдын келген кези» деген ырын саясый ыңгайга тууралап толук бойдон 

жайгаштырганын кийин бул окуяга күбѳ болгондордун жазма-оозеки эскерүүлѳрүнѳн 

билдик.  

Ѳзүнүн туулган күнү деп Совет бийлигинин жаралган күнү 7-ноябрды атап алган 

болочок эл акыны, Кыргызстандын улуттук маанидеги залкар инсаны Аалы Токомбаевдин 

кийинки 70-жыл бою кыргыз профессионал жазма адабиятынын тун чыгармасы катары 

бааланып, ар бир мектеп окуучусуна чейин жакшы белгилүү болгон ал тарыхый 

«Октябрдын келген кези» деген ырынын тексти мындай эмес беле:   

   Октябырь күлүмсүрѳп келген кези, 

   Энчисин ѳз-ѳзүнѳ берген берген кези! 

   Мурунку чынжыр курган душмандарды  

   Ичинен кедей таптын терген кези.     

   Так бүгүн Октябрдын ийген кези, 

   Кедейге кызыл желек тийген кези! 

   Колуна курал-жарак алып кедей  

   Ак тѳрѳнү тѳшүнѳн тилген кези.  

Пайдаланган адабияттар: 
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УДК 370.                                                                    Мурадымова Е.Н., доцент ОшГУ 

 

ИНОЯЗЫЧНАЯ ЛЕКСИКА РОДСТВА В КАРТИНЕ МИРА  

ДЕТСКОГО СОЗНАНИЯ 

 

В статье  рассматривается проблема восприятия иноязычной (русской) лексики 

родства в картине мире детского сознания. 

Ключевые слова: детское сознание, родство, лексика, картина мира.  

 

В статье  рассматривается проблема восприятия иноязычной (русской) лексики 

родства в картине мира детского сознания. 

Ачкыч сѳздѳр: балдар ансезими, тууганчылык, лексика, дүйнѳнүн бейнеси. 

 

The problem of the perception of a foreign language (Russian) language of kinship in the 

film world of children's consciousness. 

Tags: children's minds, relationship, vocabulary, picture of the world. 

 

Рубеж ХХ-ХХ1 веков характеризуется качественным обновлением методологии  

языкознания, появлением новых направлений конструктивизма, функционализма, 

категориальной  грамматики, теории прототипов, интерпретационизма, логического 

анализа,  концептуального анализа, когнитологии, изучающей операции человека 

сознаниями, вполне своевременным следует признать зарождение онтолингвистики 

(Гридина, 2013). Под этим направлением ученые Г.Р.Доброва (4), В.Б.Касевич (5), С.Н. 

Цейтлин (9) подразумевают исследование речи детей, речевого онтогенеза. Они  

полагают, что детская речь- это  образное зеркало «взрослого» языка (Г. Доброва, 2003). В 

Кыргызстане также наметился поворот к изучению речи детей, осознание важности его 

научного исследования (2). Ч. Гапарова предлагает вслед за А.М. Шахнаровичем под 

«детской речью» понимать речь детей дошкольного и младшего школьного возраста, то 

есть до 8-9 лет (2, с. 223).  

Лингвистическое изучение детской речи, как известно, было начато 

представителями психолингвистической школы как психолингвистики  развития. Они 

рассматривают детскую речь как речевую деятельность, которой свойственно 

употребление  специфических средств для речевого общения (10, 131). Р.М. Фрумкина 

замечает, что пока нет «детально разработанных общетеоретических концепций, которые 

бы относились к детской речи в целом» (8, 104), но она права, что детская речь это ключк 

пониманию познавательных  процессов (8, 112-114). 

В данной работе будет сделана попытка обобщить некоторые наблюдения о том, 

какую роль играют термины родства в создании языковой картины мира, через призму 

этноментальности. Важным аспектом кыргызского языковедения является исследование 

проблем дву- и многоязычия, живой речи в полиэтнической языковой среде (А. Орусбаев, 

Т. Ахматов, К. Зулпукаров, Ж. Сыдыков, М. Тагаев, В. Суркеева, Ч. Гапарова, Д. 
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Кадыралиева, Н. Токоева, К. Абдиев и др.). В Кыргызстане очень много смешанных 

браков, дети в садах, школе, чаще всего оказываются в полилингвальной среде.  

Понятие языковой личности включает в себя такие компоненты, как а) ценностный, 

мировоззренческий, компонент содержания воспитания; б) культурологический, т.е. 

уровень освоения культуры; в) личностный компонент, т.е. индивидуальное, что есть в 

каждом человеке. В.А. Маслова говорит об определяющей роли в культуре ценностей 

нации, являющиеся концептами смыслов (6, 2001.119-120).  

В русле идей когнитивной лингвистики речь, по словам Н.Д. Арутюновой, есть 

воплощение, реализация языка (системы языка), который обнаруживает себя только  в 

речи, и только через нее выполняет свое коммуникативное назначение (1, 417). 

Формирование представлений человека о самом себе, о своем месте в мире начинается с 

мышления, языка, начинается еще в роддоме, когда мама начинает разговаривать с 

ребенком, когда он заведомо не понимает смысла ее слов, но тем не менее чувствует 

контакт (8, 2001, 104). Исследователь замечает, что «первоначальное речевое воплощение 

находит в освоении детьми дейктических функций личных местоимений» (Г.Доброва, 

2003). Действительно, не сразу дети усваивают механизм их действия- «я», «ты», «он». 

Принято считать, что в трем годам дети, независимо от национальной принадлежности, 

достаточно успешно начинают дифференцировать обозначения посредством 

местоимений: «я» это «я», а не Олег, не Болот. 

Учеными замечено, что основные этапы усвоения терминов и отношений родства у 

разноязычных детей (выделяют ярлыковую  стадию и эгоцентрическую) в качестве  

родных, - одинаков. Г. Доброва пишет, что универсален и порядок усвоения терминов 

родства и его темпы, но различны промежуточные стадии, конкретные ошибки, 

«заблуждения» на стадиях перехода от одного этапа к другому (4). Психолингвисты 

(Воейкова, Чистович, Фрумкина) в речевой продукции детей выделают следующие 

группы: 

1) ПИ - простые имена, которым дети обозначают ситуации и предметы одновременно; 

напр. мяможет означать мячик и// или играть в мячик; 

2) ПОДР – звукоподражания- бух, ам-ам; 

3) ЛИ - личные имена, куда кроме собственно имен (Вава, Коо) относятся 

слова, означающие мама, папа, дедушка, бабушка; 

4) ИНТ - слова, обеспечивающие взаимодействие,- наподобие пока-пока, ку-ку 

(говорится во время игры); 

5) ПРОЧ - другие слова. 

Как показали эксперименты и наблюдения в русских семьях, наиболее часто 

встречающиеся слова связаны с терминами родства (чаще в звательной форме): мама, ма-

ма (частота 79) в смысле (приписаны родителями) мама, обращение, зовет маму, хочет на 

руки, к маме; папа, па-па (частота 49) в смысле- папа, обращение, попытка общения; баба, 

ба-ба (15)- мама, бабушка, обращение к кому-либо; дядя, дя (14) - в смысле дедушка, дядя, 

мужчина и др. (Фрумкина, 2001, 110-112). 

Г. Р. Доброва приводит любопытные наблюдения в усвоении ТР детьми из русских, 

датских семей (4). Она полагает, что уже к восьми годам дети в тех и других семья 

усваивают минимум терминологии родственной принадлежности. Но исследовательница 

права, что «не имеет смысла говорить о всех детях», т.к. они распадаются на два типа: 

часть испытывает в этом вопросе серьезные затруднения- причем до «солидного» 

возраста, а другие дети более оперативнее осваиваются в этой сфере. Видимо, это связано 

с психо-физиологическими, социальными факторами, традициями, национальной 

ментальностью ребенка( какие традиции соблюдаются в семье, среди окружающих).  

Нами были проведены эксперименты (беседы, записи речи, опросы родителей, 

воспитательниц детсадов, учителей младших классов и др.) по изучению восприятия и 

освоения детьми иноязычных (в нашем случае русских) терминов родства. Данные 
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исследования показали пеструю картину восприятия, усвоения ТР. Здесь очень важную 

роль играют многие факторы - социальные, национальные, психологические, 

физиологические. Особую роль в формировании нравственно-этических ценностей 

родственной принадлежности  может сыграть семья, родители. К сожалению, не всегда 

эта сфера человеческого общения целенаправленно формируется в семье. Особенно, если 

дети растут в городе (чрезмерная занятость родителей, отсутствие чаще всего вблизи 

дедушек, бабушек не всегда способствует формированию глубоких понятий о родстве).  

Айдане 5 лет, вместе с родителями жила год в России. В семье говорят на 

кыргызском языке, но родители знают русский язык. Год назад она называла  маму, отца, 

младшего братика (Аман - 2.5) только на родном языке. Теперь девочка освоила термины 

«папа», «мама» на русском языке. Назвала дедушку, причем сразу обозначила и 

кыргызский вариант (чоната), бабушку (тай эне). На вопрос: есть ли у тебя брат? она 

ответила  «нет». Когда ей задали уточняющий вопрос (а Аман тебе кем приходится?) она 

ответила: «Уке» (младший брат). У девочки пока четко выраженный ярлыковый период 

усвоения ТР, но она в переходном возрасте к эгоцентрической стадии (есть первые 

признаки пытаться дифференцировать себя и других).  

Девочка (5 лет), растет в городской семье, в которой дедушка, бабушка, мать, отец 

- представители различных этносов, но семья русскоговорящая. 

Малыш посещает  группу в садике, где дети, в основном, полиэтничные. Опросы и 

беседа с малышом показали, что она может в терминах родства идентифицировать 

близких - маму, папу, бабушку, дедушку, старшего брата (они составляют ее окружение), 

но на вопрос: есть ли у тебя сестра, она ответила (правда, задумавшись), что «да». Когда 

ее спросили, а кто же твоя сестра, она показала на маму, потом назвала Карину (подруга). 

Затруднялась  также при ответе на вопрос: твой папа кем приходится твоей маме (надо 

было сказать «муж»). То есть, ребенок пока освоил только минимум родственных 

обозначений, необходимых ей для коммуникации в условиях домашнего круга. 

Мальчик (6 лет) титульной нации достаточно уверенно владеет ТР на родном языке 

(отец, мать, брат, сестра, дедушка, бабушка и др.), но для него вопросы, а как это сказать 

по-русски оказались сложными. Он не посещает садик и для него пока многие 

элементарные понятия на русском языке составляют известную трудность. Родные 

термины родства он знает удовлетворительно. 

Ислам (8 лет) учится в 3-м классе кыргызской школы. Знает на родном языке 

термины ата (Керим), апа (Дамира), ини Икрам), чон эне (Октем). Бодро отвечал на 

вопросы: Кем приходится Дамира Кериму (жена), Ислам Кериму (сын). Далее опрос шел 

так: Октем – твоя бабушка (да), а Дамира для Октем кто? (дочь); но он затруднялся при 

ответе на вопрос: для Октем Керим кем будет (надо было куйоо бала - зять). Русские 

термины и для него пока достаточно сложные. Ранее мальчик рос в  аиле. Теперь очень 

многое зависит от школы: сможет ли он расширить свой языковой багаж в плане освоения 

русских ТР. 

Другой мальчик 8-и лет из моноэтнической семьи, учится в 3-м классе на родном 

языке, но русскоговорящий, достаточно быстро и свободно отвечал по-русски на тестовые 

вопросы: как зовут маму, как зовут папу; кем для твоего папы является мама (ответ-жена), 

кем для мамы является папа (ответ - муж); кем приходится для твоей бабушки твоя мама 

(дочь); кем ты приходишься бабушке (внук); у твоей мамы есть брат? Мальчик несколько 

затруднялся ответить на вопрос: кем для твоей бабушки приходится твой папа (он не смог 

сказать - зять). Так как мальчик растет в городской семье, у бабушки бывает изредка, то  

для него  представляли некоторую трудность  термины родного языка. Но в целом, на 

фоне ответов на сходные вопросы детей 4-5-6 лет, этот реципиент имеет более прочные 

представления о понятиях родственной принадлежности.  Сходная картина и с девочкой 8 

лет из русскоговорящей семьи (ее папа-немец, мама от смешанного брака). Она сумела 

достаточно точно охарактеризовать линии, идущие от бабушки (Т.И.) к двум  ее дочерям, 
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их детям. Напр., Сколько дочерей у твоей бабушки (Т.И.)?- Ответ: две дочери. А у них 

есть дети? Да, я и брат Игорь.  Русскими терминами девочка правильно ответила на 

вопрос о родстве, в том числе даже по некровному родству. Ей был задан вопрос: для 

твоего двоюродного брата Игоря (сын сестры ее матери) кем приходится Юля (мать 

девочки)? «Она - крестная (мать)».  

Девочка (9 лет) растет в семье смешанного брака (мать - татарка, отец - кыргыз). 

Дома говорят  на кыргызском и русском, но, по признанию девочки, с бабушкой – только 

на кыргызском языке. Неплохо она идентифицирует отношения родства по нисходящей 

линии: дедушка, бабушка, отец-мать, дочь, внучка. Реципиент верно отвечала на вопросы: 

кто она для матери (дочь), кем тебе приходится Алик (отец), кем будет Алик для твоей 

матери (муж) и т.д. Правда, она не справилась с вопросом по обозначению родственных 

отношений боковой линии (брата ее матери). Эта девочка удовлетворительно говорила и 

на вопросы о ТР родного языка (кыргызский язык). Чувствовалось, в семье обращают 

внимание на родственность. 

В семьях, где традиционно говорят на титульном языке, как правило дети с 4-5-6 

летнего возраста, а к 10-11 годам уже достаточно успешно овладевают терминами родства 

на родном языке. Сказываются традиции «жети ата», благотворное влияние опыта 

этнопедагогики. Мальчик Алымбек (10 лет) и его сестра Айдана (11 лет) сумели очень 

точно обозначить терминами родственные отношения в семье, начиная от младших и 

кончая самими старшими ( внук, сын, дочь, мама, папа, дедушка, бабушка). 

На вопросы о русских обозначениях, они попросили помощи от старшей сестры 

(посещает 9 класс). Они признались, что  понимают только несколько обозначений: мама, 

папа, брат, сестра, бабушка, дедушка. 

Эти и другие опрошенные дети, подростки удовлетворительно владеют самым 

необходимым запасом ТР, основанной преимущественно на эмпирике семейного 

окружения (бабушка, дедушка, отец, мать, брат, сестра, иногда тетя, дядя и др.). Опыт и 

наблюдения показывают, что наши дети смутно представляют понятия кровного 

(прямого), некровного родства, свойства. Многие важные обозначения, особенно родства 

по браку, остаются для наших детей (подчас уже великовозрастных) «темными». Они не 

могут ответить, что обозначают термины кузен, теща, свекор, зять, шурин, деверь, свояк, 

золовка, кум, сваха и др. 

О существенных пробелах в освоении лексики родственных отношений говорят 

ошибки, допускаемые студентами вузов (по материалам нашего опроса). Напр., девушки, 

юноши 17-18 лет и старше считают, что «отец матери» - это «бабушка» (надо «дедушка»), 

«мать отца» - это «дедушка» (надо «бабушка»). Девушка в 18 лет полагает, что «свекровь» 

- это «мать жены», ее сокурсница считает, что «золовка- это «сестричка моей невестки» 

(должно быть «сестра мужа»), «дочь дочери» квалифицируется как «сестренка» (надо 

«внучка»), «сын дочери» вместо «внук» обозначается как «сестренка». Юноша пишет о 

термине «невестка» так: «это моя будущая жена» (он явно путает обозначения «невеста» и 

«невестка», семантически очень разные понятия). Молодым был предложен вопрос: кого 

бы вы пригласили на день рождения из близких вам людей. Чаще всего молодые пишут 

«моего друга», «близкую подругу», «подруг» и единицы называют родственников (папу, 

маму, бабушку, дедушку, брата, сестру). Один из опрашиваемых сказал: «А зачем их 

приглашать, они же дома сидят». В свое время один из героев великого классика сказал: 

«Порвалась связь времен!» Разумеется, в наши дни рвутся многие социальные связи, 

претерпевая эволюционные процессы. Исследователи справедливо замечают, что и 

термины родства подвержены известным эволюционным процессам упрощения, 

«скашивания», многие из них уходят из активного запаса, другие даются описательно 

(«отец мужа» вместо «свекор», «брат моей жены» вместо «шурин», «сестра мужа» вместо 

«золовка», «брат мужа» вместо «деверь»). В аспекте освоения детьми ТР можно выявить 

следующие моменты: а) до речевой период отмечен визуально-невербальным 
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проявлением родственной связи (ребенок не называет маму, но визуально проявляет 

стремление к контакту с ней); б) речевой период характеризуется у детей всех этносов  

освоением терминов кровного родства (мама, папа, (баба) бабушка, деда (дедушка); в 

кыргызских семьях, в которых более прочны традиционные представления о роде, семье, 

дети лучше знают помимо терминов кровного родства и лексику боковой, свойственной 

линии (но на родном языке); идентификация киргизских терминов с русскими для детей 

представляет известную сложность.  

Термины родства и свойства это тот ценнейший пласт кыргызской и русской 

лексики, пришедший через многие столетия в ХХ1 век,  сохранивший в себе  

нравственные ценности, связанные с домом, семьей. Как писал в свое время профессор А. 

Орусбаев: «Мы обладаем  ценностями в языковой и культурной сфере, и ими надо 

дорожить» (7). 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

В данной статье даны тексты по специальности, которые помогают 

совершенствовать монологическую речь студентов. 

Ключевые слова: специальные, нагревание, повышение, разрушение, соединение, 

коррозия, анализ, взаимодействие. 

 

Бул макалада студенттердин сѳз ѳстүрүүсүн байытуу (монологдук кеп) үчүн 

атайын кесип боюнча тексттер берилген.  

Негизги сѳздѳр: атайын, жылытуу, кѳтѳрүү, бузуу, кошулуу, дат басуу,талдоо, 

катнаш. 
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In given article are given texts on professions, which help to improve-monologues speech 

student. 

Key words: special, heating, increasing, destruction, join, corrosion, analysis, 

interaction. 

 

Преподавание  русского языка сегодня не может сводиться лишь к обеспечению 

грамотности, оно должно способствовать и повышению культуры речи учащихся, которая 

неразрывно связана с их общей культурой. Вопросы речевой культуры особенно остро 

стоят в средних специальных учебных заведениях, что обѳясняется спецификой  этого 

рода учебных заведений. И большую помощь преподавателю здесь окажет обращение к 

тексту. 

 Изучение текста уже вошло в практику школьного преподавания русского языка, 

оправдано оно и на  уроках русского языкав  средних специальных учебных заведениях, 

ибо работа над связным текстом помогает совершенствовать монологическую речь 

учащихся. Некоторые сведения о тексте учащиеся получают в ходе изучения грамматики, 

но это происходит эпизодически, поэтому представляется целесообразным уроки развития 

речи целиком посвятить работе над текстом. 

Поскольку в средних специальных учебных заведениях подросток не только 

получает среднее образование, но и приобретает профессию, в качестве  связного текста 

естественно брать специальный текст, понимание которого ему практически необходимо, 

но подчас довольно затруднительно. Трудности при  восприятии  текста по специальности 

обусловлены в определенной мере его стилевой спецификой: научный стиль даже в жанре 

учебника для средних специальных учебных заведений не так прост и может озадачить 

учащихся. В целом анализ связного текста должен привести к осмыслению, глубокому 

пониманию читаемого, поэтому рассмотрение языковых фактов всех уровней должно 

вестись под этим углом зрения. Мы остановимся лишь на одном аспекте анализа – 

стилистическом. 

  Функционально-стилистическому подходу к рассмотрению того или иного текста и 

вообще стилистической работе в школе современная методика уделяет  значительное 

внимание, т.к. стилистический анализ связного текста важен и для понимания 

прочитанного, и для построения монолога или диалога на заданную тему. Последнее 

невозможно без стилистической интерпретации текста, без опознания примет того или 

иного стиля. 

  Стилистическая интерпретация текста включает: 1) предположение о 

стилистической принадлежности текста, 2) приведение аргументов в пользу выдвинутого 

предположения, то есть поиск стилистически окрашенных единиц разных уровней языка, 

и 3) подтверждение или опровержение первоначального предположения. 

  Практическим подтверждением правильности вывода может служить 

стилистическая трансформация текста, то есть перевод его содержания из одного 

функционального стиля в другой. Для этого учащемуся необходимо найти синонимичные 

замены стилистически окрашенным средствам, которые являются своеобразными 

опорными сигналами при этой процедуре. Такой стилистический анализ наиболее 

эффективен при работе над текстами, посвященными одной теме, при условии, что они 

выдержаны в разных стилях. Особенно убедительно выглядит сопоставление текстов, 

контрастных в стилистическом отношении: научный текст и публицистический, научный 

и текст художественного произведения. Подобное сопоставление позволяет уяснить 

особенности того или иного стиля, а также оценить преимущества каждого из них при 

передаче специальной информации, выработать навык сопоставления текстов разных 

стилей. 

  Стилистический анализ дает возможность углубить представления о типах текста 

(описание, повествование, рассуждение). В конечном итоге предлагаемый вид анализа 
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делает специальный текст доступнее для учащихся, то есть помогает решить проблему 

понимания, осмысления специального текста и построения высказываний-монологов по 

теме специальности. 

  Ниже предлагается возможный вариант работы по стилистическому анализу на 

материале текстов, в которых рассказывается о коррозии металлов [1, c. 198]. 

  Мы начинали с текста учебника:  

  Металлы  подвергаются коррозии. Под коррозией понимают разрушение металла 

под воздействием окружающей среды. Различают два вида коррозии: химическую и 

электрохимическую. 

  Химическая коррозия обусловливается взаимодействием металлов с сухими газами 

и жидкостями, не  проводящими    электрического тока. 

  Большой вред приносит разновидность химической коррозии – так называемая 

газовая коррозия, то есть соединение металлов с кислородом воздуха. При повышенных 

температурах скорость окисления многих  металлов сильно возрастает. Так, на железе уже 

при 250 – 300 
0
 появляется видимая  пленка окислов. При 600

0
 и выше поверхность 

металла покрывается слоем окалины, состоящей из окислов железа различной степени 

окисления. 

  Наибольший вред приносит электрохимическая коррозия, т. е. разрушение металла 

при контакте двух разнородных металлов в присутствии воды или другого электролита. В 

этом случае наряду с химическими процессами (отдача  электронов) протекают и 

электрические (перенос электронов от одного участка к другому). (Г. М. Хомченко).[3] 

  После чтения текста следуют вопросы общего характера по его содержанию: о чем 

идет речь в тексте? Что такое химическая коррозия? Следующий вопрос подводит к 

определению стилистической принадлежности текста: в каком стиле обычно излагается 

подобная информация? Очевидно, в научном. Теперь учащимся предлагается ряд  

заданий, помогающих им найти в этом  тексте черты научного стиля. 

1. Найдите характерные для научного стиля слова-термины, обѳясните их значение. 

(Коррозия, химическая коррозия, электрохимическая коррозия, газовая коррозия, 

окисление, железо, окалина, кислород, электролит, электрон.) 

2. Выпишите существительные, называющие процессы в научном тексте, и 

обѳясните, как они образованы. (Разрушение, взаимодействие, соединение, окисление, 

проникновение, нагревание, повышение и др.) 

  3. Охарактеризуйте видовременные формы глаголов. Отметьте, что характерно для 

этого текста – их разнообразие или однородность. 

  4. Произведите синтаксический разбор предложений I абзаца. Определите типы, 

односоставных предложений. Скажите, какие типы односоставных предложений 

способны передать обѳективный характер информации, какие – субѳективный. Почему в 

тексте встречается данный тип односоставных предложений? 

  5. Разбейте текст на смысловые части, проследите, как они соединены между собой 

и как организованы внутри, т. е. как в них связаны предложения. Проанализируйте 

средства связи предложения в первом абзаце. (Предложения соединены лексическим 

повтором слова коррозия.) Аналогично проанализируйте и другие абзацы. (Это задание 

убеждает в строгой последовательности и логичности изложения, которые характерны для 

научного стиля. Подобный анализ поможет не только понять текст, но и облегчит 

выполнение такого элементарного задания, как пересказ.) Сравним только что 

рассмотренный текст с другим. 

Ржа ест железо 

  Так народная пословица кратко определила еще одно свойство железа, отнюдь не 

украшающее его. 

  Коррозия – это самопроизвольное разрушение металла, вызываемое химическими 

или электрохимическими процессами, развивающимися на его поверхности при 
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взаимодействии с внешней средой. Обычно металл активен к различным химическим 

воздействиям со стороны коррозийной среды – атмосферы, воды, газов. Коррозия 

металлов становится причиной досрочного выхода из строя деталей, оборудования и 

целых сооружений. В результате значительно сокращается срок эксплуатации 

оборудования. 

  Защита металлов от коррозии сейчас осуществляется различными способами: 

снижением агрессивности коррозийной среды (удалением из состава среды агрессивных 

составляющих или  добавлением веществ, замедляющих коррозию, - ингибиторов); 

повышением коррозийной стойкости металла путем его легирования; нанесением на 

поверхность металла различных защитных пленок, лаков, красок, эмалей и т. п. (Н. А. 

Мезенин) [2, c. 103]. 

  Работа над осмыслением стилистической принадлежности этого текста проводится 

на основе следующих вопросов и заданий. 

  1. Употребляются ли здесь термины? Если  да, то в  чем отличие их подачи от 

первого текста? (Термины обьясняются: коррозия – разрушение металла; коррозийная 

среда – атмосфера, вода, газы; ингибиторы – вещества, замедляющие коррозию; 

снижение агрессивности коррозийной среды – удаление из состава среды агрессивных 

составляющих.) 

  2. Проанализируйте формы существительных так же, как и в первом тексте.  

Есть ли отглагольные существительные? О чем говорит их присутствие? (Удаление, 

воздействие, снижение, добавление, повышение, легирование, нанесение. Наличие 

глагольных существительных присуще научному стилю.) 

 3. Проанализируйте формы глаголов. Можно ли говорить об их однородности? 

(Глагольные формы разнообразнее: есть форма прошедшего времени определила, но 

формы настоящего времени преобладают). 

 4. Сделайте синтаксический разбор нескольких предложений, например первого и 

последнего. Какие  они, простые или сложные? Есть ли односоставные предложения? 

 5. Выделите смысловые части в тексте. (I – коррозия, II – защита от нее.) 

 6. Скажите, какой текст легче для восприятия и почему. (Второй текст доступнее, 

благодаря пояснению терминов, разнообразию глагольных форм, отсутствию  сложных 

предложений. Это научно-популярный текст.) 

 Обратимся к третьему тексту – сказке Е. Пермяка. 

 Однажды в стране Терра-Ферро появилась иностранка под странным именем Корро 

де Ржа. Так как в стране Терра-Ферро ни один человек не знал тогда, кроме своего терра-

феррийского языка, никаких других, то никто и не обратил внимание на странное имя – 

Корро де Ржа. Может быть, и ты, мой мальчик, тоже не знаешь, что скрывается за ним. Ты 

должен знать, кому  принадлежит это страшное имя. 

 Красивую нарядную иностранную даму по имени Корро де Ржа всюду приглашали 

в гости. И она везде была желанной гостьей. Но… 

 Но вскоре стали замечать, что там, где появляется Корро де Ржа, исчезает все 

железное. Ножи, ножницы, шпаги, кольчуги. Даже иголки. 

 Тогда за Корро де Ржа установили наблюдение. К ней была приставлена 

расторопная служанка. И служанка вскоре сообщила Главному судье невероятное. 

 Служанка выяснила, что лицо прелестной Корро де Ржа вовсе не розовое, а ржаво-

коричневое, напоминающее окраску жаб, живущих на торфяных болотах. Оказалось, что 

Корро де Ржа каждое утро покрывает свое лицо толстым слоем розовой пудры. А чтобы 

скрыть свои руки цвета болотной жижи, она натягивает на них длинные перчатки. 

 Но все это не самое главное. Мало ли к каким ухищрениям прибегают иногда в 

погоне за красотой! Существенным оказалось другое  - Корро де Ржа не могла есть 

обычной пищи. Она питалась только металлическими предметами… Да, да,  да… Она, как 

младенец, сосала  мечи и шпаги, приготовляла железную кашу из  мелких звеньев 
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панцирей, приправляла стальные кушанья гвоздями и даже глотала  топоры, выплевывая 

деревянные топорища. 

 Главному судье стало совершенно ясно, что Корро де Ржа не кто иная, как очень 

опасная колдунья. И  судья приказал ее схватить и заточить в тюремный замок. Но… 

 Но комендант замка был не столь умен, как это было необходимо для его 

должности. Он, зная, что колдунья питается железом, должен был сообразить, что ей 

ничего не стоит проесть и железные двери
*
 тюремного замка. Это было для нее делом 

нескольких минут. 

 И колдунья проела железные тюремные двери, как шоколадные. Проела и сбежала 

из замка [3, с. 223]. 

 В этом случае лучше идти от содержания к анализу языковых средств. Беседа идет 

по вопросам: о чем здесь рассказано? Как выглядит героиня? Почему ее назвали опасной 

колдуньей? Затем предлагается ответить, чем этот  текст отличается от прочитанных 

ранее. 

Учащимся можно помочь наводящими вопросами: 

 Что делает этот текст интересным? (Это рассказ, причем для ребенка, там есть 

обращение мой мальчик). 

Как создано имя героини? (Корро де Ржа – к части заимствованного слова коррозия 

прибавлено русское название – ржа, ржавчина.) 

Как говорится  о ее свойствах? (Ее действия передают слова есть, питается, 

проесть, названия «кушаний»: мечи, шпаги, железная каша, стальные кушанья. 

Используются конкретные существительные и глаголы, обозначающие конкретные 

физические действия.) 

Как эту информацию передать строго в научном стиле? Что для этого нужно 

сделать? (Заменить имя героини термином, конкретные имена существительные – 

названиями металлов, т. е. терминами, рассказ перевести в описание и пр.) 

Подводя итоги, следует обратить внимание учащихся на то, что различие текстов, 

посвященных одному  явлению, одной теме, обусловлено разными адресатами: последний 

текст обращен к детям, второй – к школьникам, первый – к подготовленным учащимся, 

уже знакомым с химией. Еще раз подчеркнем, что разная стилистическая принадлежность 

текстов определяется по характеру языковых средств: наличию стилистически 

окрашенных слов, форм, конструкций, средств связи.  

Подобная работа поможет учащимся лучше понимать специальный текст, 

поддержит интерес и к языку, и к будущей специальности. 
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В статье рассматривается способы образования слова с абстрактными 

значениями.  

Ключевые слова этимология, абстракт, суффиксы, морфема, модель, алламорфы, 

деривативы, аглюнатив.  

 

This article discusses about the formation of words with abstract meanings.  

Key words: Etymology, abstract, suffixes, morpheme, model, allomorphs, 

derivations,aglunative.   

 

Абстракттуу маанини туюнткан сөздөрдүн жаратылышы жана алардын уюшулуу 

ыкмалары боюнча изилдеген милдет өтө деле көп эмес. Ал тургай абстракттуу маанини 

түшүндүргөн сөздөрдүн ар түрдүү разряддар менен биригиши жөнүндө жалданып жаткан 

тилдердин ар биринин системасында бар болгону зат атоочтор: тактап айтканда, 

абстракттуу зат атоочтор жөнүндө азыноолак сөз болот да, акын табияты тууралу эч нерсе 

айтылбайт.  

Жогоруда көргөзүлгөн тилдердин системасында абстракттуу зат атоочтордун бар 

экендигин билдирген гана маалыматтар берилет. Башка разряддардын да абстракттуу 

маанини берүүгө катышаары, алардын уюшулуу өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалыматтар өтө 

аз. Ошондуктан тектеш эмес тилдердин структуралык өзгөчөлүктөрүн салыштырбай же 

чет тилин үйрөнүү үчурунда студенттер дуушар боло турган кыйынчылыктар менен 

оңтойлуу учурларды илимий жалдоого албай туруп,чет тилинин лексикасын үйрөтүү же 

анын эффективдүүлүгүн жогорулатуу такыр мүмкүн эмес. 

Окутуп жаткан башка тил менен (чет тили) аны үйрөнүп жаткан (окуучулардын) 

студенттердин эне тилин салыштырып үйрөтүү окуу жана тилди үйрөнүү процессин 

женилдетери билим берүүнүн практикасында далилденген иш десек жанылышпайбыз.            

Жалпы маанини көрсөткөн сөздөрдү суфикстердин жардамы менен уюшулары 

тилдеги калыптанган көрүнүш экендиги бизге маалым. Бирок бул проблема андан 

сырткары да көп маселелерди өзүнө камтыйт. Андай маселелерге төмөндөгүлөр кирет. 

1) жалпы маанини берүүчү суфикстердин этимологиясы жана алардын онүгүү 

процесстери  

2) абстракттуу маансин көрсөткөн сөздөрдүн структуралык уюшулуу жолдору. 

3) алардын колдонуу өзгөчөлүктөрүн табуу, же сөз уштуруучу моделдердин иштөө 

шарттарын белгилөө.  

Биздин изилдөө сөз жасоочу моделдердин жана алардын типтерин аныктоо менен 

чогуу жүргүзүлдү. Сөз уюштуруучу типтерди талдоодо биз окумуштуулар 

К.Дыйкановдун (1980), В.В Лонатиндин (1989), У.Касымовдун (1992) илимий көз 

караштагы жыйынтыктарына, ал эми абстракттуу маанини көрсөткөн моделдерди 

белгилөөдө Е.С. Кубракованын (1981), М.Д. Степановдун (1983)теорияларына таяндык. 

Суфиксация сөз жасоодо англис жана кыргыз тилдери үчүн мүнөздүү болгон 

өзгөчө  кубулуш катары каралат. Бирок кыргыз тилинде бул маселе изилдене элек, 

ошондуктан биз бул кубулуштун натыйжасы болгон тилдик бирдиктердин структуралык 

өзгөчөлүктөрүн англис тили менен салыштырып изилдөөнү актуалдуу деп эсептейбиз. 

 Абстрактуу маани туюнткан лексика жөнүндө сөз козгоодо сөзсүз активдуу 

лексика тууралуу кеп козгоого туура келет. Анткени активдуу жана пассивдуу лексика 

адамдын соз байлыгындагы эриш-аркак нерсе :бири бирисиз жашабайт, бирин бири 

толуктап турат.  Ошондуктан тил үйрөнүүдө алардын балансы туура сакталууга тийиш. 

 Чет тилин окутууга арналган адабияттарда салыштырма изилдөөнүн зарылдыгы 

тууралу мурдатан эле айтылып келет. Тилдик бирдиктерди жана кубулуштарды, атап 

айтканда, эки тилди:   

(англис жана кыргыз) салыштырып анализдөөнүн улгусу иштелип, алардын 

денгээли жана разряд боюнча изилдөө жакшы жолго коюлган. Бул багытта Ш.Бурановдун 
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турк тилдерин жана англис тилин салыштырып изилдеген эмгеги өзгөчө мааниге ээ 

(1989).  

Биздин оюбузга, лексикалык бирдикти (ЛБ) салыштырма негизде анализдөө накта 

лингвистикалык параметирлерден тышкары кептин пайда болуу, аны кабылдоо 

законченемдүүлүктөрү сыяктуу факторлор менен да шартталган. Лингвистиканы жана кен 

теориясын усулдук максаттарда салыштырып үйрөнүүнү талап кылган ЛБге арналган 

адабияттарды үйрөнүү изилдөө тилдерди салыштырып анализдөөнүн жана үйрөнүүнүн 

параметрлерин  аныктоого мумкунчулугун берди. Алар сөздүн формасы, структурасы, 

семантикасы менен функциясы. 

Мындай шартка абстрактуу маани көрсөткөн морфемалардын лингвистикалык 

статусу жөнүндө бир топ талкуулар, ошондой эле пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. 

Себеби бул маселе типологиялык категория катары биринчи каралып, биринчи изилденип 

жатат .Ошондуктан морфемалардын форма же сөз уюштуруучу марфемалар экендигин 

аныктоо да изилдөөдөгү негизги теориялардын бири болуп саналат.  

Мындай теориялык маселенин  татаалдыгы анын кардигиалык  жана сөз 

уюштуруучулук касиетке бирдей денгээлде ээ болгондугунда турат. Ошон үчүн биздин 

көз карашыбыз боюнча, абстрактуу маанини көрсөткөн суффикстер, негизинен сөздөрдүн 

реалдуу маанилерин таптакыр башкача кылып өзгөртө алышпайт, бирок ошол сөздөгү 

берилген предметтин (сабактын) логикалык маанисине кандайдыр бир кошумча маанин, 

же тактап айтканда, абстракцияны (жалпылоону, саналбастыкты, көрүнбөстүктү, 

өзгөрбөстүктү) кошумча маани катаары кошууга жардам берет.  

Кыргыз тилинде абстрактуулук айрым бир шарттарда сөздүн негизинде жатат, же 

конкреттүү бир мааниге абстрактуулукту туюнтуучу суфикс улангандан кийин абстрактуу 

кошумча маани пайда болот. Мисалы: кыялкечтик-clreawnevs, балалык-сhildhood, 

адамгерчилик-humanhood ж.б. Ал эми жогоруда айтылып жаткан суфикстер ошол жалпы 

көрсөтүлгөн маанилерди тактап, ага абстрактуулуктун өзгөчөлүктөрун аныгыраак 

көрсөтөт. 

Айрым бир лингвистердин пикири боюнча, тилде деривециялык морфемалар 

болот. Алар башка марфемалардан айырмаланып, жаны лексикалык бирдиктерди түзүүдо 

жөндөмдүү болот да, сөз уюштуруучу марфемалардын курамына кирет. Жыйнтыгында 

алар сөз жана форма уюштуруучулук касиетке ээ болгону менен айырмаланат . 

Теориялык булактарга таянып, форма жасоочу суфикстердин касеттерин 

белгилесек: 

1) Форма жасоочу суфикстер сөздөрдүн лексикалык маанисин өзгөртпөйт. Ал эми 

англис тилинде форма уюштуруучу суфикстер кыргыз тилине караганда өтө аз. 

2) Сөз жасоочу процесс, негизинен, создордун семантикалык баштапкы маанисин 

өзгөртөт да, жаны лексиканы пайда кылат. Сөз жасоочу мүчөлөр кыргыз жана англис 

тилинде бар экендиги, ал тургай форма жасоочу мүчөлөргө карагнада көбүрөөк экендиги 

талашсыз. Абстрактуу маанини көрсөткөн сөздөр форма уюштуруучу менен сөз жасоочу 

мүчөлөрдүн ортосунда өзгөчө оорунда турат десек жанылышпайбыз.  

Кыргыз тилиндеги абстрактуу маанини көрсөткөн сөздөргө англис тилиндегидей 

эле көзгө көрүнбөгөн саналбаган, өлчөнбөгөн, кандайдыр бир жалпы мааниге ээ болуп, 

сөздөрдүн конкреттүү маанилерине кирип турган маанидеги сөздөрдү кийиребиз. 
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КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕ АБСТРАКТУУ МААНИ 

ТУЮНТКАН СӨЗДӨРДҮН УЮШУЛУУ ЖОЛДОРУ 

                                                                                 

Бул макалада абстракттуу маанини туюндурган сөздөрдүн уюшулуу жолдору 

каралат. 

Ачкыч сөздөр: этимология, абстракт, суффикстер, морфема, модель, 

алламорфдор, дериваттар, аглюнатив. 

 

В статье рассматривается способы образования слова с абстрактными 

значениями.  

Ключевые слова этимология, абстракт, суффиксы, морфема, модель, алламорфы, 

деривативы, аглюнатив.  

 

This article discusses about the formation of words with abstract meanings.  

Key words: Etymology, abstract, suffixes, morpheme, model, allomorphs, 

derivations,aglunative.   

 

Кыргыз тили агглютинативдүү тилдердин курамына киргендиктен, сөздөрдүн 

маанилери грамматикалык, лексикалык жана айрым бир шарттарда стилистикалык 

маанилери тизмектешкен уланды жана куранды мүчөлөрдүн жарадамы менен берилет. 

Сөздөгү абстракттуу маани, негизинен куранды мүчөлөр аркылуу уюшулат. Алар сөз 

жасоочу мүчөлөрдүн курамына кирет да уңгуга жалганып жаңы сөз жасайт, аягында 

тилдин сөздүк маңызын байытат. Кыргыз тилинде абстракттуулук маанини көрсөткөн сөз 

жасоо моделдери төмөнкү сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен уюшулат:  

1.    Noun+чылык: мисалы: кыргызчылык, досчулук, тууганчылык, кесипчилик, 

жоопкерчилик, мусулманчылык.  

Эң эски кыргыз динин, дин баштыгын ―кам‖ деген мусулман динине кирген соң 

көпчүлүгү ―биз мусулманбыз‖ дегенден башка, мусулманчылык жолун жакшы 

билбестен жүрө берген (кыргыздар 2том. түз.2  К.Жусупов Б.: Кыргызстан, 1993, 226-б.).  

Конкурска келип түшкөн дилбаяндарга аябай жоопкерчилик менен мамиле жасап, 

калыс талдадык (Ыйык ата журт коомдук фонду, Шоокум журналы 4б.). Кыргыз 

тилиндеги сөз жасоочу суффикстер өздөрүнүн алламорфуна ээ. Сөздөрдүн уңгуларынын 

кандай тыбыштардан тургандыгына байланыштуу ал мучолор фонетикалык бир канча 

вариантта өзгөрө берет: тууганчылык, досчулук, иничилик ж.б. Абстракттуулукту 

туйундуруучу – чылык суффикси өнүмдүү мүчөлөрдүн катарына кирүү менен, сын 

атоочторго да жалганып абстракттуу зат атоочторду жасоого катышат. Мисалы: 

тууганчылыктан кечип жибергин келип турабы? (кыргызча – орусча сөздүк. түз. К.К. 

Юдахин Ф. Кыргызстан, 1965, 273б).   

Ал эми англис тилинде dom, ship суффикстеринин жардамы менен жасалат 

Мисалы: freedom., computerdom, gangdom, boredom, nazidom, friendship, leadership, 

relasionship, statship, fellowship. М:  

1. Soviet people fought against the German faschist, defending the freedom and 

independence of the county. (Н.А. Бонк, Г.А. Котий Н.А. Луквякова  Учебник английского 

языка стр. 302) 
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2. Saul Friedlander, the great historian of the shoah and the years preceding it judges it to 

be ―possibly the most vicious anti – Jewish tirade in modern Western Literature‖ outside 

Hasidom. 
3. Boredom is not a problem to be solved  (www.theguardian.com)  

2. Adj+ чылык (чулук, чүлүк, чилик)=Noun 

Биринчи моделде конкреттүү зат атоочтон – чылык мүчөсү жана анын 

алломорфтору менен абстракттуу зат атоочтор жасалса, биз азыркы көрсөтүп жаткан 

экинчи моделде сын атоочго -  чылык мүчөсүнүн жардамы менен жаны сөз түркүмү – зат 

атооч жасалат  күнөөкөрчүлүк, кененчилик, арамчылык, арзанчылык, адалчылык, 

албуутчулук, каатчылык ж.б. 
Мисалы: Жаманчылыкты аманчылык жеңет кыргызча – орусча сөздүк. түз. К.К. 

Юдахин Ф. Кыргызстан,  55-б). 

- чылык мүчөсү зат атооч менен сын атоочко гана эмес этиштерге да уланып, жалпы 

абстракттуу маанини  берүүчү сөздөрдү жасоо менен, кандайдыр бир обѳектинин ал – 

абалын билдирет, же адамга тиешелүү болгон бир касиетти жалпылап көрсөтөт. Бирок бул 

учурда этиш менен мүчөнүн аралыгына үнсүз тыбыш кыстарылып берилет. Мисалы: 

Алдамчылыктан ар дайым алыс бол, (оозеки  кептен) ж.б.  

3. Verb + чылык         

Бул мүчө этиштин туунду формасы болгон кыймыл атоочторго жалгануу менен 

абстракттуу маанидеги зат атоочторду жасайт: Мисалы: башкаруучулук, айтуучулук, 

байкоочулук, келишпөөчүлүк ж.б. Анткени менен кыргыз тилинде – чылык суффикси 

ар дайым эле татаал мүчө катары каралбайт. Этиштин ар кандай (нагыз туунду) 

формаларына уланганда, кээде атооч сөздөргө жалганганда – чы жана лык мүчөлөрүнүн 

катарлаш берилген абалы катары гана каралат. Маселен, каатчылык, раазычылык, 

токчулук деген учурларда бир татаал мүчөлүк функцияда келсе, алдамчылык, 

сүрөтчүлүк, котормочулук деген сөздөрдө - чы өзүнчө - лык өзүнчө мүчөлүк 

касиеттерин сакташат. Андыктан кыргыз тилиндеги бул мүчөлөрдүн жогорудагыдай эки 

башка функциялык бөтөнчөлүктө колдонууларын белгилөөгө туура келет. Ошондой эле 

жок, бар деген сөздөргө да - чылык мүчөсү жалганып, абстакттуу маанини туюнткан 

сөздөр жасалат: мисалы: барчылык, жокчулук. Анын ошол сыйкырдуу кубаты 

чыгармачылык ийгиликти берет. (Т.Сыдыкбеков, Табылга Бишкек, ―Адабият‖ 1991, 8-

б). 

4. Noun + лык  
Тилдик анализдердин негизинде – лык мүчөсү – чылык синоними катары 

колдонулуп келген учурларын белгилөөгө болот, бирок бул мүчөнүн да алламорфтору бар 

жана ал зат атоочго уланганда гана – чылык мүчөсүнө синонимдеш боло алат: досчулук – 

достук, туугандык- тууганчылык ж.б. Ал эми сын атоочго уланса, синоним болуу 

мүмкүнчүлүгүнө жетише албайт: адептүү = адептүүчүлүк болбойт. 

Мисалы: friendship – достук: The two boys formed a deep and lasting friendship. – Эки 

баланын достугу терең жана узун убактылуу болуп түзүлгөн. (Кыргызча – орусча сөздүк. 

түз. К.К. Юдахин, 556-б). 

5. Adj + лык  

Мисалы: бөрү бардык түрк уруулардын орток титулу болгондуктан, анын 

ыйыктык изи жогоруда айтылгандай азырга чейин элдин арасында сакталып келе жатат. 

(Кыргыздар. 2-том; 1993,-115-б). 

Эгемендүүлүк, бийиктик,жамандык, аныктык. Бул учурда да сын атоочторго 

жалганган – лык мүчөсү – чылык мүчөсүнө синоним боло албайт. 

Мисалы: Колунда дүйнө жок болсо, чабалдыктын белгиси. (Токтогул. 

Тандалмалар, түз. Ж.Таштемиров – Ф;1984, 180-б). 

http://www.theguardian/
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Адилеттик, оор басырыктуулук менен элине жаккан. Ак кан же болбосо Аппак 

кан менен чыныгы дос болуп, бул эки улут биригип туруп, зулумга каршы күрөшкөн. 

(Кыргыздар: 2-том. 1993, 112-бет). 

Жогорудагы мисалдардан көрүнүп тургандай, сөз болуп жаткан мүчөлөрдүн айрым 

учурда өз ара синонимдеш болууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бир кептик айрым бир 

шарттарда алар өз ара синоним боло албай калышат да, натыйжада сөздүн мааниси толук 

өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мисалы: адамдык, балалык, айкөлдүк ж.б. Жарым жылдан 

ашык убакыт адилеттик күтсөк, арбитраждык сотторубуз Ак үйдүн айдактамасы менен 

алтын казгычтардын сөзүн сүйлөп туруп алды. (Асаба №3 (9882) 16- февраль 2001 

ж.бет.2). 

                    Kyrgyz                             English 

Noun + лык                 tion  

                dom 

                ism  
Adj+лык 

Naun + лык, дык, дук 

 

Мисалы: communication among the students and information sharing contributed 

actively involving the students in the class and enriched their experiences – (Form. Volume 37 

№3                              ful- sept 1999p.33) 

2. She shared in their attendance on Mrs. Bonnet of freedom. ( fane Austen, Pride and 

Prejudice №102 p275). 

3. Much attention in the epos is paid to KanyKey‘s  Mental qualities lier humanism, 

justice, courteousness, hospitality. 

6. Noun + сыз+лык+лүү+лык (алломорфтору менен)   
Кыргыз тилиндеги сын атооч жасоочу мүчөлөрдүн өнүмдүүлөрүнүн бири болгон – 

лу жана анын антоними катары келген – сыз мүчөсүнүн таасиринде жасалган туунду сын 

атоочторго – лык мүчөсүнүн жалганышы аркылуу да абстракттуулук түшүнүгү келип 

чыгып, ал абстракттуулуктун суффиксация жолу менен берилишинин өзүнчө модели 

катары каралат. Мисалы: адептүүлүк – адепсиздик, акылдуулук – акылсыздык, барктуулук  

- барксыздык, өнүмдүүлүк - өнүмсүздүк, тарбиялуулук – тарбиясыздык, 

жоопкерчиликтүү – жоопкерсиздик ж.б. 

7. Noun + чыл+лык (варианттары менен): эпчилдик,  кекчилдик, кирчилдик, 

ойчулдук ж.б. Ошентип, - лык мүчөсү жогоруда айтылгандардан көрүнгөндөй өтө 

өнүмдүү келип, - лу, - сыз, - поз, - чы сыяктуу мүчөлөрдүн таасиринде уюшулган туунду 

сын атоочторго да жалгануу менен абстракттуу маанини көрсөткөн сөздөрдү уюштурууга 

катыша алат. 

8. Verb + бас + лык (варианттары менен): келишпестик, укпастык, 

айтпастык, жарашпастык, түшүнбөстүк, тааныбастык ж.б. 

9. Participle II (өткөн чакта, бирок учур чакка да тиешеси бар) + лык 

(варианттары менен): келгендик, баргандык, көргөндүк, уккандык, айткандык ж.б. 

Абстракттуулуктун дагы бир параметри катары анын жалпы маанини 

көрсөткөндүгүн эсептей турган болсок, кыргыз тилндеги атоочтуктун – оочу, - уучу 

мүчөлөрүнүн жалпы эле кыймыл – аракеттин атын белгилеп көрсөткөндүгүн абстракттуу 

маани катары кароого негизи бар. 

Абстракттуу маанидеги мындай сөздөр сүйлөмдөр, ар кайсыл сүйлөм мүчөсүнүн 

функциясын аткарат. Эгерде мындай сын атоочторго – лар мүчөсү жалганып келсе, сын 

атооч субстантивдешип, белгисиз абстракттуу обѳект жөнүндө маалымат берилет. 

Кыргыз тилнде абстракттуу маанини туюнткан суффикстер, негизинен, өнүмдүү 

эмес болуп экиге бөлүнөт. 
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Биринчи группага – чылык, - лык жана анын варианттары кирет. Бул мүчөлөрдүн 

түрдүү разряддагы сөздөр менен жалганууга жөндөмдүүлүгү чоң жана валенттүүлүгү 

жогору. 

Экинчи группага – мак, - оочу мүчөлөрү кирет. Бул тайпадагы суффикстердин 

валенттүүлүгү өтө жогорку деңгеелде болбогондуктан, алар ар түрдүү разряддагы сөздөр 

менен жалганууга жөндөмдүү эмес. Ошондуктан алар айрым бир белгилүү гана сөздөр 

менен жалгаша алышат. 
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КОНЦЕПТ В СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ РУССКОГО И 

КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ) 

 

В данной статье проводится сопоставительный анализ пословиц русского и 

кыргызского языков с концептом «глаз-коз». 

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, пословицы-маркеры 

 

Бул макалада орус жана кыргыз тилдериндеги «глаз-коз» концепттеринен турган 

макалдарга салыштырмалуу анализ жүргүзүлдү. 

Ачкыч сөздөр: дүйнөнүн тилдик сүрөттөлүшү, концепт, маркер-макалдары 

 

Аnnota In this article the comparable analysis of proverbs of Russian and к languages is 

conducted with концептом of "eyes-goats". 

Keywords: language picture of the world, концепт, proverbs-markers 

 

Мир пословиц таит в себе много интересного и увлекательного. Можно многое 

узнать, путешествуя по миру пословиц. Пословицы - «автобиография народа», «зеркало 

культуры». Как отмечает Николаева И.В, за пословицами стоит многовековая мудрость 

народов, опыт целых поколений. Пословицы хранят знания о мире и о человеке в этом 

мире, что делает интересным и плодотворным их изучение в рамках когнитивной 

лингвистики. 

Особый интерес представляет сопоставительное изучение пословичной 

концептуализации мира, позволяющее установить общие и различные черты в 

постижении мира двумя народами и отображении этого мира в пословичных фондах, 

сопоставить проявляющийся в пословицах менталитет народов.          

  Говоря о сходстве и различии пословиц двух языков, нельзя не вспомнить о 

паремиологическом парадоксе, описанном Ю.И.Левиным, который заключается в том, 

что, с одной стороны, пословицы выражают национальный характер, «душу народа», с 

другой - значения большинства пословиц представляют собой универсалии, большинство 
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пословиц имеет синонимы в других языках [Левин 1984, 123]. Пословицы действительно 

демонстрируют универсальность человеческого опыта. 

 Как говорят, «глаза – зеркало души; и  в самом деле, в них большею частью 

отражается внутреннее состояние человека… Состояние души, т.е. внутреннее, печаль и 

радость, доверчивость и заботливость – все это может высказываться глазами, через 

которые открывается душа». Этим  и обьясняется наличие в большом количестве (в 

особенности со словом «глаз - көз») пословиц и поговорок, передающих разные состояния 

человека. 

Состояние «жадность» как чрезмерное стремление удовлетворить свое желание 

осуждается в целом ряде паремий  с противопоставлением: У него поповские глаза (в 

сравнении с глазами православного священника). Сытых глаз на свете нет.  Зоб полон, а 

глаза голодны. Глазы - ямы, а руки - грабли. Глаз не накормишь. 

В кыргызском языке  имеются следующие эквиваленты: Көз байлыкты эңсейт, 

көңүл чындыкты эңсейт. Көз көрүп тойбойт, кулак угуп тойбойт. 

Национально-специфичным пословичным концептом является концепт «молдо». У 

кыргызов празднование любой  свадьбы  связано с приглашением мусульманского  

духовного лица, муллы, которого одаривают подарками. В связи с этим данный концепт 

обьективируется:  Карышкырдын көзү - койдо, молдонун көзү - тойдо. 

  Характерно использование гиперболы - метафоры: Адамдын көзү бир чымчым 

топуракка гана тоет. 

Состояние «любовь» как чувство самоотверженной и глубокой привязанности, 

сердечного влечения проявляется  в русских пословицах, в которых используется 

метафора: Любовь начинается с глаз. Глазами влюбляются. Тоска западает на сердце 

глазами, ушами и устами. Речисты у милого глаза. Глаза говорят, глаза слушают.  

  В кыргызском языке для передачи данного состояния используются персонажи из 

эпоса «Манас»: Айчүрөктү  көрүш  үчүн Семетейдин көзү керек. 

Глаза любящего человека выражают искренность чувств: Даанышмандын сөздөрү - 

ыйык, ашыктын көздөрү - чындык. 

В кыргызском языке сравнивается со слепостью: Сүйүүнүн көзү сокур. Ар кимдики 

өзүнө ай көрүнөт көзүнө. Эки көзүм сенде, жүрөгүм койнуңда. 

В кыргызском языке  глаз противопоставляется слову: өзү жамандын сөзү жаман. 

Көп ыйлагандын көзү жаман, көп сүйлөгөндүн сөзү жаман. Шыбыраган көз жаман, 

шыкаалаган көз жаман. 

 В обоих языках «глазам» уделяют доверительное отношение, как обьективно  

отражающие истинное положение вещей. В этих пословицах присутствует 

противопоставление: Көз менен көргөн чын, кулак менен уккан күмөн. То правда, что 

глазами увидишь, сомнительно то, что ушами услышишь. Не верь речам, верь своим 

глазам. Кулак укканды көз көрөт. 

В кыргызских   пословицах  провозглашается большая значимость народных слов, 

жизни: Элдин сөзү - чындык көзү. (Букв. пер. слова народа - глаза истины.) Турмуштун 

өзү - чындыктын көзү. (Букв. сама жизнь – глаза истины). 

 «Сердце»  в перен. зн. как символ души, переживаний, чувств, настроений выражено 

в целом ряде паремий: Көңүлдүн көпүрүсү - көз, жашоонун көпүрөсү - сөз. Көздөн кетет, 

жүрөктөн кетпейт. Көздөн кетсе да, көңүлдөн кетпейт. Что видел глазами, то 

забудется, Что сердцем пережил, то не забудется. Көз карыса да, көөдөн карыбайт. 

Көздүн сокуру көрөт, көкүрөктүн сокуру көрбөйт. Көкүрөгүң болбосо, көзүң көрдүн 

тешиги.         

В кыргызском языке грозность,  важность, величие  и зоркость взгляда батыра, 

которые внушают благоговейный трепет, отражены в пословицах с противопоставлением: 

Чечендин сөзү курч, баатырдын көзү курч. Чечендин сүрү - сөзүндө, баатырдын сүрү - 
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көзүндө. Баатыр баатырды көзүнөн тааныйт, чечен чеченди сөзүнөн тааныйт. 

Билимдүүнүн сөзү өткүр, мергенчинин көзү өткүр. 

 При сопоставительном анализе русских и кыргызских пословиц представляется 

возможным говорить о пословицах-маркерах общего менталитета и пословицах-маркерах 

единичного менталитета.  

Пословицы-маркеры общего пословичного менталитета характеризуются 

совпадением значения и внутренней формы. Надо отметить, что  наличие сходств  в двух 

языках обусловлено общими источниками происхождения пословиц с компонентом глаз 

(а): глаз  как орган зрения  является общечеловеческим средством  восприятия и познания 

окружающей действительности. К маркерам общего менталитета относятся  пословицы: 

Көз - коркок, кол - баатыр. Глаза - трусливы, а руки храбры. Көзү жоктун – өзү жок. 

Чьих глаз нет, того и самого нет. Көз жетпеген жерге сөз жетет. Куда не достигает 

око, достигнет слово.  Көзүң ооруса, колуңду тый, ичиң ооруса, тамагыңды тый. Когда 

болят глаза, руки придержи, когда болит живот, глотку придержи  Малдуунун көзү 

өткүр. Малсыздын сөзү өткүр. У кого есть скот, у того глаза острые, У кого нет скота, 

у того слова острые. 

Кыргызские пословицы, где  слово «глаз» употребляется в других значениях: 

Чеченде жалпынын сөз акысы бар, Байда кедейдин көз акысы (погляд) бар. Көзүм барда 

(живой) дурус деген сөз укпай, көзүм жокто (умерший) сонунуңду не кылам. Ата-эненин 

баркын көзү барда (живой) билбейт, балалуу болгондо билет. Көтөрүп сууга салган 

жаман, көз салбаган(без присмотра) тууган жаман. Жакшынын көзү өтсө да (умереть), 

күчү калат. Көзү өткөндөр (умершие) - тирүүлүктүн тиреги.  Көзү ачык (ясновидящий) 

көптү көрөт. 

К пословицам-маркерам единичного менталитета относятся:  

а) в русском языке: мзда глаза дерет. Дары и мудрых ослепляют. 

Глаза золотом запорошат - ничего не увидишь. Вставить кому серебряные глаза. 

Глазки на локтях и др. 

б) в кыргызском языке: чечендин сөзү курч, баатырдын көзү курч. Чечендин сүрү - 

сөзүндө, баатырдын сүрү - көзүндө . Акыл - күүгүмдө сырак, сокурга- көз. Ак иш үчүн 

ыйласа азиз көздөн жаш чыгат.  

     ВЫВОДЫ 

Сопоставительный когнитивный анализ русских и кыргызских пословиц со словами 

«глаз-көз»выявляет следующие основные черты сходства и различия: 

1. Во многих пословицах реализуется семантическая универсалия «истина», «любовь», 

«зло» и т.д. 

2. Пословицы в обоих языках носят назидательный, информативно-описательный 

характер. 

3. Русская пословица обладает  свойствами как  гиперболы, так и собственно метафоры: У 

страха глаза велики. 

4. В пословицах обоих языков отмечается широкое  распространение  метафоры. 

Характерно использование противопоставления: Свой глаз-алмаз, а чужой-стекло. Глазы-

ямы, а руки-грабли. Көздүн сокуру көрөт, көкүрөктүн сокуру көрбөйт. 

1. Наблюдается устойчивая  ассоциативная связь, в рамках которой происходит  

соотнесение, например,  совести и глаз: добрая совесть -глаз божий. Көз - адамдын 

дүрбүсү (көз жана дүрбү). 

Отметим такую закономерность: чем индустриальнее общество и выше уровень 

общественных отношений, тем меньше в дискурсе используются пословицы и поговорки.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Раскрываются некоторые актуальные аспекты изучения неологизмов в 

современном русском языке: денотативный, словообразовательный, 

социолингвистический, функциональный, психологический, исторический, когнитивный.  

Ключевые слова: неология; продуктивные модели; семантическая деривация; 

лингвокультурология; прагматика; номинация. 

 

Азыркы орус тилинде неологизмдерди изилдөөдө кээ бир актуалдык аспектилер 

ачылган: денотативдик, сөз жаратуу, социолингвистикалык, функционалдык, 

психологиялык, тарыхый, когнитивдик.  

Ачкыч сөздөр: неология; продуктивдик моделдер; семантикалык деривация; 

лингвокультурология; прагматика; номинация. 

 

Disclosed are some relevant aspects of the study of neologisms in the modern Russian 

language: denotative, derivation, sociolinguistic, functional, psychological, historical, cognitive. 

Key words: neology; Medel productive; semantic derivation; cultural linguistics; 

pragmatics; nomination. 

 

Проблематика неологии охватывает такие темы, как выявление способов опознания 

новых слов, значений, устойчивых сочетаний; анализ причин их появления; изучение 

моделей, по которым создаются новообразования; разработка оснований для 

общественного принятия или непринятия неологизмов, языковой политики в их 

отношении. В современной ситуации возможно и необходимо, прежде всего, расширение 

понимания неологизма как явления языка, а также рассмотрение неологизма как явления 

культуры. 

Современные исследователи неологизмов признают многоаспектность этого 

явления. В трудах по неологии освещены денотативный аспект, словообразовательный, 

социолингвистический, функциональный, психологический, исторический, когнитивный.  

Денотативный аспект исследования лексических инновации (Т. Д. Якубович, А. 

А. Брагина, Н. М. Шанский) акцентирует внимание на связи языка и действительности: 

«Мир вещей требует обновления слов, и, чтобы постичь причины словарных изменений, 

приходится как бы выходить за пределы самого языка» [1, с. 77]. Основываясь на 

денотативном подходе к неологизмам, строят определение О. С. Ахманова в «Словаре 

лингвистических терминов», Словарь русского языка АН СССР, В. А. Козырев, В. Д. 

Черняк «Русская лексикография». Денотативный аспект нам представляется наиболее 

надежным и устойчивым, однако, как отмечают в своем пособии Т. В. Попова, Л. В. 

Рацибурская, Д. В. Гугунава, часть неологизмов представляют собой новые слова, 

обозначающие ранее  известные понятия и реалии, например, в  годы перестройки 

появились консенсус, презентация, спикер и др. [2, с. 17]. 

Словообразовательный аспект описания новых лексических фактов представлен во 

множестве работ (В. В. Лопатин, В. П. Березинский, Р. Ю. Намитокова, А. Н. Погребняк, 
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Е. В. Говердовская, В. Д. Бояркина и др.). В рамках словообразовательного анализа можно 

получить информацию о продуктивности моделей образования новых слов. Так, 

например, В. В. Лопатин рассматривает новые аффиксальные образования (с суффиксом –

ит: гагаринит, ереванит, лунит; - ист: барьерист, регбист, слаломист; с приставкой 

анти- и суффиксом -тель: антивоспламенитель, антиобледнитель и т.д.); новые слова, 

образованные путем сложения (с опорным компонентом -воз: мебелевоз, растворовоз, 

чугуновоз; -дром: ветродром, ракетодром; -провод: бельепровод; -ход: болотоход, 

луноход и т. д.). Особо рассматриваются слова, созданные по конкретному образцу 

(прилуниться < приземлиться), а также слова, являющиеся результатом суффиксальной 

универбации (противошум < противошумные наушники, стоклеточник < стоклеточные 

шашки) и аббревиации (главчай, универсам) [3, с. 20–58]. 

Для анализа семантических неологизмов актуален семантический аспект – 

семантическая деривация как способ словарного обновления (И. А. Кулинич, Ю. Е. 

Кучинский, Е. В. Говердовская, В. Д. Бояркина и др.). При анализе семантических 

неологизмов целесообразно выявить основные закономерности в образовании 

сематических дериватов, установить типы семантической деривации и различия между 

ними. 

Изучаемые в этом русле типы и модели словообразования относятся к области 

номинации. Е. В. Сенько отмечает, что стимулом эволюции языка является изменение 

номинации, то есть соотношение между означающим и означаемым. Нововведения могут 

касаться только означающего (изменение формы), только означаемого (изменение 

значения), или обеих сторон знака, отсюда следует вывод, что при исследовании процесса 

неологизации предпочтительнее рассматривать динамику всех сторон знака языка [4, с. 

37]. Примером может служить исследование Л. А. Кудрявцевой, которая осуществляет 

моделирование структурной организации деривационных отношений в лексике на 

целостном массиве разноплановых единиц – лексических и семантических инноваций, 

позволяющее выделить два общих типа деривационных моделей: парадигматические и 

синтагматические и тем самым показать единый механизм лексико-семантической 

изменчивости [5, с. 124]. 

В последние десятилетия активизировались исследования новых фактов в 

социолингвистическом аспекте (И. Ф. Протченко, Е. В. Розен, Т. Б. Крючкова, Э. Х. 

Гаглоева, О. П. Ермакова, Е. В. Колина, А. В. Майорова, М. Н. Черкасова, Л. П. Крысин, 

А. Д. Дуличенко и др.). В рамках социолингвистического направления рассматриваются 

вопросы развития лексической подсистемы под воздействием социально-экономических и 

политических преобразований, как, например, в исследовании Л. В. Гацаловой на примере 

русского и осетинского языков [6, с. 185]. В работах Е. В. Розен намечен путь 

исследования от социальных причин к фактам языка, который можно назвать 

лингвокультурологическим [7]. 

Функциональный аспект изучения инноваций связан с особенностями 

употребления. В центре внимания В. И. Заботкиной, М. И. Клушиной, И. А. Нефляшевой 

– взаимосвязь языка и среды его функционирования, мотивы выбора и адекватное 

употребление нового слова в конкретном коммуникативном акте. Наряду с вопросами 

функционирования, исследуется прагматический фактор, в частности, ограничения 

следующего характера: классовая и социальная принадлежность носителей языка, 

профессия, этническая принадлежность, пол, возраст, образование [8, с. 54–58]. 

Психологический аспект разрабатывался в исследованиях Т. Ю. Сазоновой, Н. Е. 

Сулименко, Н. С. Шумовой и др., которые изучают инновации в аспекте теории 

речеобразования и восприятия речи. С. И. Тогоева определяет неологизм как языковую 

единицу, не встречавшуюся ранее в индивидуальном речевом опыте носителя языка, а 

акцент делается на субѳективной, индивидуальной новизне неологизма [9, с. 107]. На 

основании этого подхода архаизмы могут быть отнесены к новым словам. В результате 
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эксперимента, проведенного С. И. Тогоевой в 1998 г., большинство реципиентов отметили 

как новое слово погост [9, с. 74]. Этот пример свидетельствует о субѳективности 

психологического аспекта, о невозможности при опредлении неологизма опираться 

только на него. 

Исторический аспект связан с фактором времени. Б. Н. Головин определил точку 

отсчета новизны слов: новые слова – это «слова, возникшие на памяти применяющего их 

поколения» [10, с. 71]. Е. В. Сенько считает фактор времени системообразующим 

фактором категории нового. Иногда, хотя и очень редко, удается датировать появление 

нового слова: классический пример: слово спутник появилось 4 октября 1957 года [4, с. 

205]. Как и любая языкова единица, неологизм имеет свою историю: 1) время появления в 

системе, 2) момент утраты новизны и 3) исчезновение. Какой временной отрезок займет 

история каждого неологизма, зависит от многих причин, как лингвистических, так и 

экстралингвистических. 

Одним из важных аспекто является нормативный аспект исследования 

неологизмов. Понятие нормы неразрывно связано с практикой лексикографирования, ибо 

кодификация нормы – актуальная задача лексикографов, что свидетельствует о связи 

нормативного и лексикографического аспектов изучения и описания инноваций. 

Реализована эта задача в работах Н. З. Котеловой, Е. А. Левашова, В. П. Фелициной, В. Г. 

Гака, А. И. Домашнева, С. И. Алаторцевой и др. Новые слова исследуются не только с 

точки зрения лексической нормы, но и орфоэпической, орфографической, 

грамматической. Важную роль в лексикографировании новых слов сыграли работы Н. З. 

Котеловой, в которых был обобщен опыт составления первых словарей русских 

неологизмов [11]. 

Научное изучение неологизмов второй половины XX века идет в русле 

системоцентрического подхода к языку, но с учетом понимания единства внешних и 

внутренних факторов неологизации. Основные исследования в области теории неологии 

систематизированы в сборниках «Новые слова и словари новых слов», а также в работах 

С. И. Алаторцевой, А. А. Брагиной, В. Г. Гака, Н. З. Котеловой, В. В. Морковкина, Е. В. 

Сенько и др. 

Параллельно системоцентрическому представлению о языке складывается 

антропоцентрический подход к изучению языковых явлений. В работе В. И. Заботкиной 

заявлена проблема картины мира и ее лексической фиксации: «Одной из проблем 

функциональной лексикологии (в частности неологии) в гносеологическом аспекте 

является вопрос о том, какие фрагменты общественного опыта носителей языка требуют 

лексической фиксации» [8, с. 40]. Л. В. Шалина, выделяя в качестве обѳекта исследования 

новые наименования предметов, исходит из того, что анализируемые языковые единицы 

представляют собой естественное отражение общей картины мира в языковой [12, c. 155]. 

Философский аспект осознания языковых инноваций связан с представлением 

картины мира (КМ) и языковой картины мира (ЯКМ) как отражения в языке реальной 

действительности. Г. В. Колшанский исходит из того положения, что существует два 

мира, первичный и вторичный – обѳективный и субѳективный. Вопрос об 

отображаемости первичного мира во вторичном является принципиальным и 

существенным для жизнедеятельности человека. «Картина мира, отображенная в сознании 

человека, есть вторичное существование обѳективного мира, закрепленное и 

реализованное в своеобразной материальной форме. Этой материальной формой является 

язык, который и выполняет фукнцию обѳективации индивидуального человеческого 

сознания лишь как отдельной монады мира» [13, с. 15]. 

ЯКМ строится на том, что язык в целом и лексика в особенности представляют 

собой основную форму обѳективации языкового сознания многих поколений людей – 

носителей того или другого (конкретного) языка [14, с. 25–26]. Язык – основной и 

главный элемент, способный выразить особенности народной ментальности [15, с. 15]. 
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Онтологическая сущность нового слова как словесного знака определяется 

обозначением реальных обѳектов действительности на основе нового опыта. 

Гносеологический аспект (познавательный) неологизма обусловлен уровнем его 

информативности (знак + его значение и смысл). Эпистемологическая сущность 

неологизма (со стороны сознания) заключается в отношениях номинируемого обѳекта и 

представления о нем. Таким образом, понятие нового слова, связано с понятием нового 

знания и являет собой гносеологический аспект языка.  

История изучения лексических инноваций в русском языке насчитывает более трех 

столетий. Безусловно, обѳем понятия «новое слово» с XVIII в. претерпел значительные 

изменения от его понимания как синонима заимствованию до единицы, 

характеризующейся по форме слова, степени новизны, способу номинации, 

принадлежности языку/речи, по хронологии. К лексическим инновациям мы относим 

слова (новообразования и заимствования), в формальной и смысловой структуре которых 

есть элемент новизны. В настоящее время наиболее актуальны такие аспекты изучения 

неологизмов, как денотативный, словообразовательный, социолингвситический, 

функциональный, психолингвистичсекий, исторический, когнитивный. 
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УДК 371                                                                 Турдуев К.Т., к.ф.н., доцент ОшГУ  

 

ТВОРЧЕСТВО ТУЯКА – МАЛОИЗУЧЕННОГО ПОЭТА-ИЧКИЛИКА 
            

 В статье даѐтся обзор информации о поэте Туяке, сделана попытка перевести 

отрывки из некоторых его стихов на русский язык. 
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Ключевые слова: Пум, Исфайрам, род, племя, комузист, кыл кыяк, виртуоз, 

Кудаяр хан, сородич, наследие, спектакль.  

 

Макалада Туяк ырчы жөнүндөгү маалыматтар көздөн өткөрүлүп, анын кээ бир 

ырларынан  үзүндүлөрдү орус тилине которуу аракети жасалган.   

Ачкыч сөздөр: Пум, Исфайрам, уруу, комузчу, кыл кыяк, шамдагай, Кудаяр кан, 

бир  уруу, мурас, спектакль.  

 

In this article there is given some information about poet Tuyak, made some efforts to 

translate fragments from his poems into Russian.  

Key words: Pym, Isfayram, tribe, komuz, kyl kayak, virtuoz, Kudayar khan, correlative, 

legacy, performance.  

 

Поэт-самородок Туяк родился в 50-е годы ХIХ в. в селе Пум Кадамжайского 

района Баткенской области. Название села происходит из арабского языка, что означает 

«приток реки». Действительно, село расположено на притоке рек Пум и Исфайрам. Сын 

бедняка Эрназара – Туяк был из племени Төөлөс, рода Карынчы, к которому относится и 

автор данной статьи. Талант Туяка пробудился с детства, и уже тогда он начал сочинять 

стихи, играть на комузе и кыл кыяке. Поэт Туяк посвятил свои строки, конечно, как и все, 

родной земле: 

 Течѐт в ней золото,         

 Как несѐтся буйно.         

 Исцеляет  она          

 Даже больного раком.         

 Встречает каждого         

 С распростѐртыми руками .       

 Кто не видел Исфайрам,        

 Совсем не знает о рае («Исфайрам»).      

 Кто, если не я          

 Воспоѐт красоту Пума.         

 Достигает небес арча,         

 Алых цветов полна («Земля детства»). 

О красоте этого края воспевает и Народный поэт Киргизии, выходец из Пума, 

Эгемберди Эрматов:           

 Слышу шум Исфайрама,        

 Где живѐт сама Муза.         

 Грохот волн Исфайрама        

 Вдохновляет меня.         

 Жизнь дала мне, Исфайрам,        

 Настрой тоже - Исфайрам,        

 Напевы твои, Исфайрам,        

 Прости, раньше не сказал («Капли Исфайрама»)/ 

Кстати, это он собрал сочинения Туяка и впервые опубликовал сборник его стихов 

и рассказы земляков о поэте (Э. Эрматов, Туяк ырчы. - Ош, 2005. - 80 с.). Из книги Э. 

Эрматова мы узнаѐм, что «легенды о Туяке переходили из уст в уста и до сих пор 

будоражат души людей». Ему пришлось буквально по крупицам собирать его наследие у 

представителей старшего поколения села. На основе собранного материала Э.Эрматов 

написал свою книгу «Певец Туяк», под одноимѐнным названием была поставлена драма 

на сценах Ошского и Бишкекского театров. После смерти отца Эрназара Туяк 

воспитывался у его брата Эшназара, пас овец баев. Из рода Карынчы вышло много 

любителей устного народного творчества, что повлияло и на творчество Туяка. Он живо 
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интересовался устным народным творчеством и на лету схватывал услышанное от 

местных самородков-акынов. Он вырос смелым, боролся за справедливость, правду 

говорил прямо в лицо, стал зрелым мастером слова. Земляки с нетерпением ждали его 

выступлений на тоях и многолюдных сходах. По стихам Туяка можно узнать географию 

его странствий: 

Обьездил я Жалалабад и Канабад,        

 Посетил и Андижан.         

 На горячих состязаниях        

 Завоѐвывал призы там.         

 Увидел я и Узген,              

Милые люди везде.         

 От добрых моих стихов        

 Очнулись от вечных снов. 

 Значит, Туяк смог затронуть души людей своими стихами. Он не нравился властям 

своими ненавистными строками против местных представителей Кудаяр хана. Поэт с 

болью в сердце  сочувствовал  бедным людям, которые жили в нищете: 

 О сладкой жизни мира сего        

 Я воспел как соловей.         

 Лихое время страшное         

 Рыдать меня заставило. 

 Проблемы односельчан он принимал как свои, пропускал их через своѐ сердце, 

разделял  их радости и горечи. Сколько его стихов пропало, как вода в песке, не дойдя до 

нас. Но, к счастью, мы должны довольствоваться и тем, что имеем. По его творчеству мы 

познаѐм талант, философию, эстетическое чутьѐ, эпоху поэта. Его творчество мы должны 

оценить  как  историю  нашего народа. Со временем, надеемся, Туяк из рода Карынчы, как 

и великие Токтогул, Джениджок, Барпы станет популярным и завоюет сердца киргизского 

народа. Ветеран народного образования Каразак ажы Джоошев, выходец из села Майдан, 

рассказал Э. Эрматову, что, как учитель киргизского языка и литературы, неплохо знает 

историю литературы, еѐ выдающихся представителей, поэтому считает, что Туяк стоит 

наравне с выдающимися талантами современности. Просто наш край находится вдали от 

центра цивилизации, поэтому нашим учѐным не удалось своевременно изучить наследие 

Туяка, заниматься собиранием его произведений. В одно время академик Болот 

Юнусалиев занимался изучением диалекта кыргызов-ичкиликов на основе творчества 

Молдо Нияза, а учѐный-диалектолог Жээнбай Мукамбаев приступил к созданию словаря 

диалектов нашего  края. С тех пор никто из учѐных не приезжал к нам. 

Далее, продолжил Каразак ажы, выход книги Молдо Нияза «Санат дигарасттар» 

был большим событием для любителей поэзии. Но, кроме академика А. Какеева и  

писателя М. Борбугулова, никто из писателей  не написал отзывов на это произведение. 

Видимо, сделали вид, что ничего особенного не произошло. Ведь Молдо Нияз является 

одним из основателей духовного, культурного, литературного наследия не только 

Кадамджайского района, но и всего Кыргызстана!        

 После возвращения с победой над фашистской Германией Каразак Джоошев 

заинтересовался творчеством Туяка. Стихи акына «Конец света» он собирал по крупицам 

и вручил их и несколько других стихов акыну Э. Эрматову, который занимается 

собиранием произведений поэта. Туяк жил во времена Кокандского ханства, сочинял о 

жизни народа и исторических личностях, часто и долго выступал на многолюдных сходах 

и тоях. Видимо, его стихи текли, как бурный Исфайрам. При А. Акаеве не оценили его 

творчество, не издавались его стихи. Такие таланты рождаются раз в сто лет. Знать 

творчество Туяка - значит знать свою историю, духовные истоки предков. Благодаря 

усилиям Э. Эрматова небольшое наследие Туяка возвращается в нашу среду, мы должны 

это ценить и сохранить его как духовное богатство. Это долг всей общественности. 
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 Ещѐ один из почитаемых земляков Туяка - это школьный учитель и в своѐ время 

секретарь Майданского сельского совета Мааткалык Дуйшеев, который рассказал, что 

Туяк убит жестоко. Власти стали опасаться Туяка за его обличительных стихов, и решили 

убрать его. Этот злой умысел они поручили родственникам же Туяка, он был схвачен 

обманом и убит в селе Валакыш, привязанный к лошади. Труп оставили, завалив камнями, 

он был похоронен в селе Каракыштак. Так трагически закончилась жизнь поэта.  

 Туяк писал своими поэтическими строками на разные темы: о красоте природы и 

богатстве нашего края, о бурной реке Исфайрам, с которой сравнивается его 

вдохновенный талант: 

 У реки сильна удача,         

 Течѐт бурно, вечно.         

 Попробуешь однажды          

 Захочется  снова.          

 От ледников вечных         

 Берѐт начало Исфайрам.         

 Людей разных родов         

 Кормит мощный Исфайрам…       

 От высокого Тенизбая         

 Несѐтся бурный Исфайрам.        

 Рыб видать золотых,         

 Прозрачна ты, Исфайрам.        

 Средь прочих рек          

 Ты велика, Исфайрам.         

 Отрезвляет твою душу         

 И очищает Исфайрам.         

 Гремя среди гор,          

 Ревѐт наш Исфайрам.         

 Совершишь омовение -         

 Исцеляет Исфайрам.          

 Провинившегося молодца        

 Наказывает Исфайрам…        

 Смывая берега,           

 Разрушает Исфайрам.          

 Сутками в пути          

 Не устаѐт Исфайрам.         

 С дедовских времѐн         

 Не стареешь, Исфайрам.        

 Как красивая кокетка,         

 Растянулся Исфайрам.          

 Милая моя Исфайрам,         

 Твоя вода как айран.         

 Не видал вроде тебя         

 И в Узгене и в Гульче.         

 Под твой шум ликующий        

 Пусть поѐт моя душа.         

 В душе моей трепещешь,        

 Кровь в сердце бьѐтся …        

 До самого конца света          

 Ты живи, не иссякая.          

 Ты видел меня, Туяка         

 Бесценного, Исфайрам.         
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 Ты свидетель его стихов,        

 Льющихся, Исфайрам.          

 В обѳятиях этих гор,         

 Хотел бы плыть как и ты.        

 Если б жизнь прошла          

 Твоим эхом полна. («Исфайрам») 

Ветеран-журналист, житель посѐлка Чаувай Беккелди Джоробаев сам сочинял 

стихи и тоже занимался собиранием произведений Туяка ырчы. Беккелди аксакал 

рассказал Э. Эрматову, что в годы учѐбы в Джалал-Абаде подружился с известным поэтом 

Тумонбаем Байзаковым, с которым и Великую Отечественную войну прошли вместе, 

посчастливилось быть учеником народного таланта Барпы, у которого с Т. Байзаковым 

записывали его стихи. Б. Джоробаев увлекался и творчеством Туяка и у своего дяди 

Джусупа много слышал и запомнил стихов Туяка, в том числе стихи «Моллайым», 

посвящѐнных дочери Тайира казы из Кара-Кыштака:      

 Красавица из Кара-Джигача,        

 Из племени она Буйга.         

 У дочки казы Моллайым,        

 Талия тоньше стебелька («Моллайым»).  

В конце 1988 года я с семьѐй посетил премьеру спектакля «Туяктын ыры» Э. 

Эрматова в Ошском киргизском драматическом театре. Неожиданно я там встретил 

автора, моего земляка и одношкольника, с одним не знакомым мне молодым человеком. 

Им оказался тогда ещѐ малоизвестный композитор Мурат Бегалиев, который написал 

музыку к пьесе «Туяктын ыры» и приехал в Ош на премьеру спектакля. После спектакля я 

был приятно тронут, когда они приняли моѐ приглашение быть нашими гостями. Мы 

несколько дней были вместе, беседовали на разные темы, да и Мурат Акимович оказался 

интересным собеседником. Мы с удивлением узнали, что он женат на польке. На нашем 

пианино он сам сыграл и спел песни собственного сочинения.     

Э. Эрматов написал: «Если раньше Туяк был поэтом только юго-западного региона 

Кыргызстана, то теперь является известным поэтом всего киргизского народа и 

отмечается его 160-летний юбилей». Действительно, в мае 2016 г. решением 

Национальной комиссии по Государственному языку при Президенте КР проведена 

научно-теоретическая конференция в социально-педагогическом институте БатГУ, 

посвящѐнная юбилею поэта, а культурно-массовые мероприятия прошли в родном селе 

поэта Пум.     

Использованная литература: 
1. Эрматов Э. Туяктын ыры. – Ош, 2005, 90 С.      

2. Эрматов Э. Исфайрам авазы. Сб. ПСС в 7 т., т. II. - Бишкек, 2011. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 

РУССКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В данной статье рассмотрены проблемы соотношения образного сходства 

фразеологических единиц кыргызского и русского языка. Выявлено и обосновано, что 

разноязычные фразеологизмы не предполагают сходства планов выражения этих единиц 

на лексическом и грамматическом уровнях, однако семантическая общность, выражение 

общей мысли, общей идеи, ситуации в них присутствует, которые отражают 

общечеловеческие языковые сущности, универсалии и элементы национальной культуры. 
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Ключевые слова: фразеологические единицы, стереотипы, семантическая 

общность, предикаты, типовые значения. 

 

In this article is raised the problem of similarities of phrase logical devices of Kyrgyz and 

Russian language. It is exposed and proved that polyglot phraseologisms do not supposed 

similarities of device expressions in lexical and grammatical level, but semantically expressions 

of common idea, situations are assisted, which reflect common to mankind language substance 

universal and elements of national culture. 

Keywords: phraseological units, stereotypes, semantic commonality predicates typical 

values. 

 

Фразеологическая система языка отражает диалектическое единство языка и 

культуры, языка и общества. Фразеологические единицы (ФЕ), отражая в своей семантике 

длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к 

поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. Фразеологизмы, по 

Ф. И. Буслаеву, – своеобразные микромиры, они содержат в себе «и нравственный закон, 

и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в 

руководство потомкам». Это душа всякого национального языка, в которой 

неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации. В. Н. Телия пишет, что 

фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором лингвокультурная общность 

идентифицирует свое национальное самосознание», именно фразеологизмы как бы 

навязывают носителям языка особое видение мира, ситуации.  

  Сопоставительный анализ фразеологических единиц русского и кыргызского языка 

показывает, что отдаленное образное сходство разноязычных фразеологических единиц не 

предполагает сходства планов выражения этих единиц на лексическом и грамматическом 

уровнях, однако семантическая общность, выражение общей мысли, общей идеи, 

ситуации в них присутствует. 

ФЕ КЫРГЫЗСКОГО 

ЯЗЫКА 

ФЕ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

ОБЩАЯ МЫСЛЬ, ТЕМА, 

СИТУАЦИЯ, ИДЕЯ 

КЫЛДАЙ КАРА 

САНАБОО, СОКУР 

ИЙНЕСИНЕ КАРА 

САНАБОО 

СЛУЖИТЬ ВЕРОЙ И 

ПРАВДОЙ 

ИДТИ ПРЯМОЙ  

ДОРОГОЙ 

ЖИТЬ ЧЕСТНО, ПРЕДАННО 

КЫЯНАТТЫК, 

ЖАМАНЧЫЛЫК КЫЛБАЙ 

ЖАШОО -  

БАЛ ТИЛГЕ САЛУУ 

КѲЗУН БАЙЛОО СУУ 

КЕЧИР // 

ТИЛ ЭМИЗ // КѲЗ 

ЖАЗГЫРУУ 

ЗАГОВАРИВАТЬ 

ЗУБЫ, ВТИРАТЬ ОЧКИ 

МЕТАТЬ ПЕТЛИ 

ВКРУЧИВАТЬ БАКИ, 

ИГРАТЬ В ПРЯТКИ 

ОБМАНЫВАТЬ, ВВОДИТЬ В 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

АЛДОО,  АЗГЫРУУ, 

АДАШТЫРУУ, БЕРГЕН 

УБАДАСЫН АТКАРБОО - 

ЖАНЫН КОЙБОО 

ЖАКАСЫНА АРМАШУУ  

ЭТЕГИНЕ ЭРМЕШИП, 

ЖАКАСЫНА АРМАШУУ 

БРАТЬ ГОРЛОМ 

ВЕШАТЬСЯ НА ШЕЮ 

ПОВИСНУТЬ НА ШЕЕ 

НАСТОЙЧИВО ОБИВАТЬСЯ, 

НАДОЕДАЯ, ПРИСТАВАЯ 

ОЙ-БОЮНА КОЙБОЙ АСЫЛА 

БЕРУУ,  ТУТКАКТАП АЛУУ 

БАШ ТЕРИСИ 

ТЫРЫШУУ БЕТИНЕН 

Т/Г/ ЧЫГУУ ЖАНЫ 

КАРАТУУ  

КѲЗУНОН ЧААРЫ 

ЧЫГУУ ЗААРЫН 

ЧАЧУУ 

ВСТАВАТЬ С ЛЕВОЙ 

НОГИ, ЛЕЗТЬ В 

БУТЫЛКУ, НЕ 

ПОМНИТЬ СЕБЯ, 

СРЫВАТЬСЯ С 

ТОРМОЗОВ, 

СРЫВАТЬСЯ С 

НАРЕЗОВ, ТРЕПАТЬ 

КААРДАНУУ, АЧУУЛАНУУ, 

ЖАЛДАНУУ, КЫЖЫРЛАНУУ 

ЗЛИТЬСЯ, РАЗДРАЖАТЬСЯ, 

ТЕРЯЯ САМООБЛАДАНИЕ, 

НЕРВНИЧАТЬ 
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СЕБЕ НЕРВЫ 

Фразеологические единицы представляют  собой микротексты, номинативное 

основание которых связано  с ситуативным характером  обозначаемого. При этом 

актуализация ФЕ включает всю информацию, характерную  для отражения ситуации в 

тексте, но представленную, по выражению  ученых, в виде « сверстка», как текст в тексте. 

Информация об обѳективной действительности, которая составляет  денотативное 

содержание ФЕ, формирует его «тему», тогда как рема - это коннотативный аспект 

значения, в который включаются и стереотипы национально-культурного 

мировосприятия, осознания тех условий речи, в которых уместны  или неуместно 

использование того или иного фразеологизма, а также образ, связанный с фразеологизмов. 

 Текстовая природа фразеологизмов как особых  языковых единиц обьединяет и их 

приспособленность быть указателями субѳективных факторов – интенции говорящего или 

слушающего. Фразеологическая система языка представляет собой особенно хороший 

материал для исследования человеческой картины мира, ее общечеловеческих языковых 

сущностей, универсалий и элементов национальной культуры. Это зеркало, в котором 

идентифицируется национальное самосознание. 

 Типология фразеологических предикатов может базироваться на учете разных их 

сторон – как собственно содержания в его соотнесенности с реальной действительностью, 

так и характера актуализация этого содержания. Анализ ФЕ, учитывающий их 

содержание, отражающий ситуации обѳективной действительности, без обращения к их 

категориально грамматическому значению и лексико-грамматической форме, выглядит 

следующим образом: фразеологические единицы с типовым значением состояния. Этот 

разряд представлен преимущественно глагольными фразеологизмами, характеризующими 

различные психические  и физиологические  состояния человека: бить баклуши, браться 

за ум, впадать в ребячество, затянуть потуже ремень - в русском языке; жүрѳгү ѳйүү, 

жүрѳгү түпѳйүл болуу, жаны жай албоо, ыз-бызы чыгуу – в кыргызском языке.  

Предикаты состояния, в отличие от предикатов, характеризующих постоянные свойства 

предметов, описывают  временной, переходящий признак, актуальный для данного 

отрезка времени, в котором протекает речевой акт. 

1) Предикаты с типовым значением действия представлены глагольными 

единицами со значением  физического воздействия, движения и т.п.: вышибить душу, 

выводить в расход, давать сдачи, висеть на плечах, давать стрекача; кѳздѳн кайым болуу, 

аягы жерге тийбѳѳ, колу-колуна жукпоо, чарк айлануу, кѳзгѳ илешпѳѳ, жан алы калбоо. 

2) Фразеологизмы с типовым значением постоянного, временного свойства, 

качества предмета представлены  субстантивными и адѳективными единицами, 

характеризующими физические и психические качества человека: коломенская верста, 

базарная баба, мокрая курица, мухи не обидит, голова варит, гусь лапчатый; бет тырмалык 

кылуу, шилисинен ѳтүү, оозунан кѳк түтүн буркуроо, кумурсканын улутунганын билет – 

в кыргызском языке. 

3) Фразеологизмы с типовым значением квалификации представлены 

субстантивными и адѳективными единицами, характеризующими и оценивающими облик 

человека: искатель приключений, богом обиженный, нечист на руку, собаку сѳел; тишин 

чагуу, кѳзү каныгуу, ээ-жаа бербѳѳ, күйдүм-быштым болуу. Характеристика лица 

представляет собой постоянный признак, мыслимый вне временных рамок. 

4)  Фразеологизмы с типовым значением характеристики предмета представлены 

наречными предикатами: хоть пруд пруди, как собак нерезаных, вагон и маленькая 

тележка; кыргызский – жүнүн жейт, кумурскадай кайноо, селдей каптоо. 

5) Фразеологизмы с типовым значением не процессуального признака действия 

или состояния. В зависимости от характера их  содержания и отношения к основному 

предикату вторичные предикаты можно разделить на 2 группы: а) обозначающие 
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признаки, внутренне присущие предикатам –их носителям, б) обозначающие признаки, 

внешние по отношению к их носителям. Этот разряд предикатов представлен наречными 

фразеологизмами: с ходу, как птица небесная, в хвосте, бок о бок, ни с того  ни с сего – в 

русском языке; и –дит багуу, чарк айлануу – в кыргызском языке. 

Как уже отмечалось, национальное своеобразие  фразеологии  проявляется не только 

в семантике самих ФЕ, сколько во внутренней форме, т.е. в тех фразеологических образах, 

которые лежат в основе номинации того или иного явления, в основе мотивации. 

Фразеологизмы, которые по своей семантике индивидуальны, своеобразны именно по 

своей внутренней форме и часто не имеют  эквивалентов бить баклуши, палец о палец 

не ударить имеют значение «праздно проводить время, бездельничать, бездействоать». 

Для передачи этого фразеологизма на кыргызском языке использкется ФЕ куурай башын 

сындырбоо, текей отто, эшек такалоо. Внутренняя форма фразеологизмов разная. 

Фразеологизмы отражают не столько предметный мир, сколько своеобразное его видение. 

Их национально-культурная, культурно-историческая ценность заключается не столько в 

том, что ФЕ своеобразно интерпретируют действительность через призму житейского 

опыта и национального самосознания. Понятие «бездельничать» передано русскими и 

кыргызскими фразеологизмами разными образами, которые основаны на своеобразии 

житейского опыта и видения мира русскими и кыргызами.  

В области фразеологии фактор общности образного видения мира народов является  

более интересным, так именно здесь в чистом виде проявляется типологическая  общность 

ФЕ разных языков, без посредства заимствования. Здесь, по-видимому, все зависит от 

того, насколько общим является образ, лежащий в основании фразеологизма, то есть 

внутренняя форма. Межѳязыковые лингвистические эквиваленты как  кошка с собакой - 

«в постоянных ссорах, раздорах», правая рука – « первый помощник» есть как в 

кыргызском и русском языках.  

Итак, идентичные ФЕ в семантике обнаруживают в формах своей лексико-

грамматической реализации в различных языках большое многообразие  и разнообразие, 

отражающее специфику лексико-семантического и грамматического строя этих языков. 

Такая же картина наблюдается при сравнении ФЕ как кошка с собакой, которая 

характерна общностью ассоциативно-образной связи для русского и кыргызского языков. 

Таким образом, в самом формировании фразеологизмов, т.е. в отборе образов 

прослеживается их связь с культурно-национальными стереотипами и эталонами. Эта 

информация затем как бы воскрешается в коннотациях, которые отображают связь 

ассоциативно-образного основания с культурой (эталонами, символами, стереотипами). 

Естественно, что наиболее интересными для нас в плане выявления культурно-

национальной специфики являются именно эти фразеологизмы, ибо они имеют 

культурно-обусловленные причины либо культурно-значимые следствия. Исследователи, 

подчеркивая языковую образность, говорят о том, что она опирается на создаваемые 

словесными средствами наглядные образы и картины, в то время как фразеология 

является источником  самых ярких образных возможностей языка, так как именно во 

фразеологии отвлеченные понятия  находят конкретно- образное выражение: русск. 

собаку сѳел, зубы сѳел,/проел/ приобрести большой опыт, навык в каком –то деле/, Тишин 

чагуу, кѳзү каныгуу и др. 

Как уже отмечалось, национальное своеобразие  фразеологии  проявляется  не 

только в семантике самих ФЕ, сколько во внутренней форме, т.е. в тех фразеологических 

образах, которые лежат в основе номинации того или иного явления, в основе мотивации. 
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