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Аннотация: в статье исследуются языковые средства и речевые приемы 

в произведениях Ч. Айтматова на примере повести «Прощай, Гульсары!», кото-

рые придают особую интонацию произведениям автора и сохраняют восточ-

ный колорит. Автор полагает, что ключевым аспектом в мировидении писателя 

выступает билингвистическая формула иноходец Гульсары. 
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В художественных произв едениях Ч. Айтматова, написанных н а русском 

язы ке, сохраняется восто чный колорит и живая образность персонажей. Акту-

альность темы «Аксиологические смыслы в литературном языке Чингиза Айт-

матова (на примере повести «Прощай, Гульсары!»)» определяется необходимо-

стью изучения особой интонации автора. 

Цель исследования – выявление аксиологических смыслов литературного 

языка автора в его работах посредством изучения языковых средств и речевых 

приёмов. 

Методология и методы исследования. В работе использованы общенаучные 

методы наблюдения, интерпретации, методы сопоставительного и комплексного 

анализа. 

В современной кыргызской литературе существует различие между рабо-

тами писателей, которые создавали произведения на русском языке, и писате-

лями, использующими в своём творчестве русские и кыргызские языки. 
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Кыргызская литература на русском языке имеет особый статус: это националь-

ная литература, которая может быть распространена среди широкого круга рус-

скоязычных читателей. 

Двуязычные писатели «обращаясь к русскому языку как к форме художе-

ственной практики, как к форме создания литературных произведений, нацио-

нальные писатели развивают не только традиции русской, но и своей националь-

ной литературы и культуры. Это развитие выражается в отборе жизненного ма-

териала, в его освещении, образной системе, в использовании фольклорных мо-

тивов, в употреблении слов из своих родных языков» [5, с. 90]. 

На вершине национального литературного процесса находится наследие 

Ч. Айтматова, «индивидуальный творческий подвиг» которого предопределил 

пути развития национальной литературы [2, с. 38]. Творческий опыт Ч. Айтма-

това усилил проявление литературного и художественного билингвизма в прак-

тике кыргызских писателей, установил высокий стилистический уровень произ-

ведений. Прозаические тексты созданные кыргызским автором на русском 

языке, неразрывно связаны генетически с русской литературной традицией, 

оставаясь продуктом национальной культуры благодаря специфике мировоспри-

ятия авторов. Именно в этом умственном предопределении заключается ориги-

нальность русскоязычной прозы кыргызских двуязычных писателей. 

Л.А. Нефедова, говоря об особенностях художественной картины мира 

Ч. Айтматова, отмечает стратегию выбора «красочного словаря», который вно-

сит свой вклад в концептуальную сферу: ‹› на лексической основе «культуры пе-

реплетаются, язык обогащается, а художественная картина мира дополняется» 

[9, с. 58]. В то же время использование отдельных национальных языковых эле-

ментов по типу «встраивания» не всегда обеспечивает двуязычный эффект. 

Герои Ч. Айтматова поют, изливают в песне душу. В ней воплощаются объ-

екты эмоционально-оценочного и одновременно эстетического восприятия: ти-

шина, соловей, луна, цветущие яблони. Поёт Танабай. Его слышат лишь конь 

Гульсары да тишина: 
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Танабай ехал по уснувшим улицам аила. Тихо было кругом. Окна темны. 

Чуть слышно тарахтел трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах 

белели цветущие яблони, где-то заливался соловей. Почему-то он был один на 

весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова принимался щел-

кать и свистать. Танабай придержал иноходца. 

– Красота какая! – сказал он вслух. – А тихо как! Только соловей залива-

ется. Ты понимаешь, Гульсары, а? Где тебе… Тебе в табун, а я... [1, с. 34]. 

Чувства «внутренного человека» Танабая может понять только конь. 

Выделяются речевые и поведенческие реакции Танабая, а также речевые и 

эмоциональные реакции Гульсары. 

Ощущается взаимная эмоциональная привязанность: Иноходец слышал 

сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в 

такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню [1, с. 19]; Иноходца 

охватил ужас [1, с. 20]; Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, 

и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Иноходец при-

сел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся [1, с. 20]. 

Конь интуитивно понимает эмоции человека: И хотя Танабай никогда его 

не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина [1, с. 27]; В ту ночь иноходец 

привычно стоял во дворе, тоскуя по табуну в ожидании хозяина, и уже начал 

подремывать; Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши; Иноходец 

рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой 

табун [1, с. 36]. Сам Танабай тоже понимает внутренний мир своего коня: По-

том это стало ему (Танабаю) трудно, и он дал иноходцу отдохнуть; Иноходец 

стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю, но Танабай не мог этого допустить: 

потом никакими силами не поднимешь [1, с. 23]. В повести важна перекличка 

чувств коня и чувств человека. 

Одно из главных к качеств иноходца – независимость, стремление к сво-

боде: Иноходец кинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал (т. е 

«стену») и все рвался и рвался с привязи [1, с. 37]; Он (Танабай) отпускал пово-

дья, и иноходец шел так, как ему хотелось [1, с. 27]; Почти припадая к земле, 
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иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую [1, с. 33]; Теперь инохо-

дец шел к своему последнему финишу из последних сил [1, с. 10]. 

Кыргызы отводят большое место народным играм. Любимыми остаются 

традиционные конные игры. Без них не проходило ни одно народное гуляние. 

Характер конных игр и состязаний отражает кочевой образ жизни. Участие в иг-

рах требует отваги, ловкости, смелости и готовности к решительным действиям. 

Азартные конные состязания и игры являются востребованными до настоящего 

времени. Ч. Айтматов включает в текст описание конных состязаний: 

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз 

пополудни разыгрывали в степном урочище козлодранье – своеобразный конный 

футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козел удо-

бен тем, что шерсть на нем длинная, прочная, и его можно подхватывать с 

коня за ногу или за шкуру. Снова огласилась степь древними криками, снова за-

рокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями 

металась вокруг игроков. И снова героем дня был Гульсарым [1, с. 31]. 

Сочетание «национально-культурных обрядовых традиций и спортивных 

функций игры является апофеозом состязания» [7, с. 39]. Непосредственную 

связь с народным творчеством, историей, которую нельзя уничтожить, передают 

сочетания древних криков, лавина конных болельщиков. 

Необузданное стремление к свободе, не знающей границ, дух бега – устрем-

ление вперед, к победе, радость освобождения от аркана, момент ощущения под-

линного счастья – метафорический орнамент ключевого сочетания иноходец 

Гульсары. Внутренний протест против аркана, оков поддерживается общесла-

вянским глаголом бушевать, который обозначает стихийний взрыв бурного чув-

ства, «проявляющегося с необычной силой» [10, с. 68]. Очеловечивание ино-

ходца Гульсары, который не только воспевается, но и изображается, укрупняет 

концептуально значимый в контексте советского времени образ свободы/воли – 

базовой ценности обоих народов. 

Заложенная в фольклоре этническая специфика олицетворения коня осно-

вана на внутреннем родстве кочевников с конем. Об этом пишет Г. Д. Гачев: 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«Полная зависимость кочевника от стада и дает ощущение внутреннего родства 

с животными. Отсюда обожествление животных, особенно коня.» [3, с. 124]. 

Конь-иноходец у Чингиза Айтматова мифологизируется: «Не конь, а дулдул», то 

есть «сказочный скакун» [8]. Ч. Айтматов наделяет Гульсары силой, храбростью, 

стихийным чувством протеста против удил и подводьев. Свобода трактуется как 

синоним счастья. 

Ключевой в тексте повести является билингвистическая формула иноходец 

Гульсары. В авторской картине мира она является своеобразным центром, вокруг 

которого формируются текстовые ассоциативные поля, позволяющие более 

полно представить индивидуальное авторское мировидение Ч. Айтматова. Би-

лингвистическая формула занимает центральную позицию в тексте что под-

верждается частотностью составляющих её компонентов Гульсары – 218 упо-

треблений; иноходец – 228 употреблений; ср. конь – 132 употребления. 

Очевидно, что словарные статьи детально передают общеязыковое значение 

слова. Лексема иноходец (а это и есть Гульсары) в тексте повести Ч. Айтматова 

последовательно реализует форму слова «иной», т.е. передает смысл «отличаю-

щийся от обычного» [10, с. 301]. Инаковость передаёт также собственное имя 

Гульсары («желтый цветок»). Аксиологический выбор необычного, из ряда вон 

выходящего, присущ обеим лингвокультурам. 

Мотив инаковости является в повести сквозным и проявляется в очеловечи-

вании коня-иноходца Гульсары. В этой связи отметим, что один из научных се-

минаров в Институте русского языка им. В.В. Виноградова Академии Наук 

СССР был посвящен «Словарю языка Чингиза Айтматова». К.Э. Касмалиева по-

святила свой доклад коню-иноходцу, «одной из ключевых этнокультурных 

идиоглосс этнической авторской языковой картины мира Ч. Айтматова» [7]. 

Уточним словарные значения лексем группы «иноходец» [10, с. 301]. 

Иной – «прил. Другой, отличающийся от этого». Иноходец – «лошадь, которая 

бегает иноходью». Иноходь – «Аллюр (быстрее рыси), при котором одновре-

менно выносятся вперед или обе правые ноги, или обе левые» [10, с. 301]. Хо-

дить – «То же, что идти. О животных: использоваться в какой-н. упряжке, 
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двигаться каким-н. образом» [10, с. 1067]. Лексема иноходец непосредственно 

соотнесена с конем Гульсары. Сочетание иноходец Гульсары в определенной сте-

пени «маркирует кыргызскую культуру в целом» [7]. 

Отметим, что в словосочетании иноходец Гульсары специфически русский 

смысл передает слово иноходец; специфически кыргызский смысл – имя соб-

ственное Гульсары. Как было доказано с опорой на словарные толкования, в клю-

чевом словосочетании соединяются национально-культурные представления 

двух народов об особой ценности-неповторимой индивидуальности. В кон-

текстах выявляется не только особая привязанность кыргызов к коням, но и все-

общее признание наездника, управляющего конем, который одерживал победы 

на играх и в соревнованиях, заслужил славу. 

Через весь текст проходит параллель между конем и человеком на протяже-

нии всей жизни. При этом художественное время сконструировано не в соответ-

ствии с его реальной последовательностью повествовательное время цикличное. 

Обратим внимание на заданную в начале текста параллель старый конь – ста-

рый Танабай. 

Писатель шаг за шагом показывает, как конь-иноходец Гульсары превраща-

ется из жеребца в старую лошадь, раскрывает особую связь Танабая и Гульсары: 

оба выделяются из массы, они – «другие». Ч. Айтматов отстаивает право каждого 

живого существа на инаковость. Конь Гульсары родился и умер иноходцем. Че-

ловек Танабай стремился быть таким, как все советские люди, но постепенно 

осознал свое право на проявление индивидуальности [6]. 

В творчестве Ч. Айтматова как писателя-билингва ярко прослеживается, как 

«неповторимый национ альный характер опирается на сюжет и композицию, про-

является в язы  ке, в художес твенном строе произведений» [5]. 
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