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ФИЛОЛОГИЧНИ НАУКИ

ЕЗИК, РЕЧ, ГЛАСНА КОМУНИКАЦИЯ

Комарова Л. Я.

ПРИРОДА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
БИЛИНГВАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Многогранность человека как личности воплощения индивидуальных осо-
бенностей позволяет изучать его во многих ипостасях. Человека изучают в гу-
манитарной лингвистике во всех проявлениях его существования и деятельно-
сти - как homo sapiens - «человека разумного», как homo politicos - «человека
общественного», как homo consumes - «человека потребителя», как homo libber-
»человека» свободного.

Для лингвистики и когнитивистики особое значение имеет изучение Homo
Loguens -«человека говорящего», т.е. реализующая себя говорящая личность.

Анализ специальной литературы показывает, что имеется несколько на-
правлений в разработке теории языковой личности. Представители первого
изучают языковую личность в психолингвистическом аспекте, т.е. заостряя
внимание на психологических особенностях языка и речи языковой личности.
Так И. А. Бодуэна де Куртсне языковая личность интересовала в том плане, ко-
гда он представал как вместилище социально-языковых форм и норм в коллек-
тиве, как фокус скрещения разных социально-языковых категорий [1].

В современной психолингвистике этот путь изучения языковой личности
продолжается до сих пор, но в отличие от И. А. Бодуэна де Куртснэ внимание
психолингвистов сосредоточилась на изучении речевой деятельности в узком
смысле. Ими рассматриваются в первую очередь механизмы порождения и вос-
приятия речи, поэтому психолингвисты касаются проблем языковой личности
тогда, когда рассматривают закономерности взаимосвязи языка и мышления.

Лингводидактический аспект разработки понятия языковой личности на-
чал также разрабатываться еще в трудах ученых XIX века. Так, в труде Ф.И.
Буслаева «О прямом единстве родного языка с личностью ученика» говорится,
что «Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит
вместе с тем и развивать (личность) духовные способности учащегося» [2].

Следующее направление в изучении языковой личности ориентировано на
изучение языковой личности как автора художественного произведения. В.В.
Виноградов, рассматривая отправной момент в изучении такой личности в ин-
дивидуальной речевой структуре автора, пишет: «если подниматься от внешних
грамматических форм, языка, к более внутренним («идеологическим») И более
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ЕСТЕСТВЕН ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Джолдасбекова Б.У., Сарсексева U.K.

АВТОРСКИЙ ДИСКУРС Д. АМАНТАЯ
В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПРОЗЫ

Одним из самых заметных казахстанских писателей «нового поколения» яв-
ляется Дидар Амантай - известный писатель, культуролог, журналист, главный
редактор Национальной киностудии «Казахфильм» имени Ш.Айманова. За его
плечами солидная «школа жизни»: сельская школа, армия, политехнический ин-
ститут, философско-экономический факультет и факультет журналистики КазГУ,
факультет кино Института театра и кино (специальность кинодраматург), курсы
журналистики США, Словакии и др. Много лет работавший на телевидении, в из-
дательствах, общественном фонде, редактором газет, писатель является автором
книг: «Постскриптум» (сборник рассказов, 1996), «Благослови меня» (книга про-
зы, 2000), «Цветы и книги» (роман, 2003), «Осеннее рандеву» (сборник повестей и
рассказов, 2005) и «На вершинах Каркаралы» (роман, повести, рассказы, 2010),
автором ряда сценариев. Последний сборник, в который вошел также роман «Цве-
ты и книги», уже переведен на русский, французский, немецкий, арабский, китай-
ский, корейский и ряд европейских языков.

Лауреат многочисленных премий. Д.Амантай одинаково свободно пишет
на русском и казахском языках. Об авторском дискурсе писателя критики при-
водят порой взаимоисключающие суждения, поскольку в его книгах зачастую
«отсутствуют» герои и сюжет. Так, широко известный в нашей стране и далеко
за ее пределами русско-немецко-казахский писатель и критик Г.К.Бсльгер от-
мечает: он пишет для изысканного, образованного писателя, многое недосказы-
вает, его нужно читать, имея представление о мировой литературе, ибо он со-
стоит «сплошь из ассоциаций» [1].

В большинстве своем герои Д.Амантая - современная казахская моло-
дежь, городская и аульная, как правило, образованная, читающая, ищущая свою
нишу в обществе. Молодые девушки и юноши, мечтающие о любви и семье,
испытывающие разочарование, а потому психически ломающиеся, не выдер-
живая порой жизненных испытаний. Интригуя, они часто причиняют боль друг
другу, вступают в случайные связи, подолгу выясняют отношения, рассуждают
о жизни и смерти, предаются тоске и одиночеству...

Г.К.Бсльгер отмечает некую зыбкость, неясность, влияние ирреального в
сюжетах произведений писателя. Но сильной стороной Д.Амантая являются не
описания, а диалоги - часто о философии, литературе. Он пришел в казахскую
литературу из русскоязычной среды, после окончания русского отделения фи-
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лософско-экономичсского факультета КазГУ и в интервью часто повторяет
слова Л.Н.Толстого: художник должен быть лаконичным и иметь богатый ас-
социативный ряд, особенно - современный писатель. Действительно, произве-
дениям Д.Амантая свойственна «книжность», необычное восприятие мира,
грандиозность художественного замысла, акцентированная интеллектуальность
прозы и ассоциативность письма, поиски национальной самоидентификации и
духовности. Не случайно доктор философских наук А.Наурзбасва относит его
творчество к «интеллектуальной прозе», обращает внимание на присутствие в
книгах писателя множества цитат из священных книг: Корана, Библии.

В одном из интервью писатель говорил, что конечная цель литературы со-
стояться как свободная проза, в которой может и не быть главного героя или
литературных персонажей, которые «определяют» судьбу романа, рассказа, по-
вести. Им было высказано также предположение, что в недалеком будущем
проза должна будет стать свободной, интеллектуальной, но не для того, чтобы
как-то отличаться, а чтобы сделаться раскрепощенной, более точно определять
внутренний мир человека. Специфику этой поэтической, интеллектуальной, по
словам писателя, прозы будет определять сюжет: его существование или отсут-
ствие. Поэтическая проза, настаивает писатель, была во все времена, просто она
была незаметна, а ее расцвет приходится на Х1Х-ХХ в.в. Западноевропейские и
американские модернисты перевернули обыденное сознание и обыденное по-
нимание литературы: привычный уклад жизни был нарушен, каждый человек,
как огромная бесконечная Вселенная, уходил в себя. Это необходимо было вы-
разить в новом стиле и формате. Такие, как Хэмингуэй, все смыслы сжали в ко-
роткие предложения, и каждое из них несло в себе заряд, энергию.

Модернизм открыл поток сознания, а начиная с 1940-х-1960-х, наступила но-
вая эпоха в литературе - постмодернистская. Согласимся с мнением видного куль-
туролога, редактора журнала «Тамыр» А.Кодара: творчество Д.Амантая представ-
ляет собой яркое модернистское явление, так как модерниста характеризует яркая
активная позиция, которая есть у писателя. А.Кодар отмечает также перекличку пи-
сателя с Хэмингуэем и Камю, его «истинными прародителями» [2].

Как известно, Хэмингуэй разработал и успешно использовал в своем творче-
стве прием «айсберга»: использование точных, рубленых фраз, за которыми оста-
ются «вертикальные смыслы», практически не улавливаемые при чтении. В ка-
кой-либо драматический момент герои могут благодаря этому приему говорить
совершенно об отвлеченных вещах, и смысл этих событий оказывается доступен
читателю. И в то же время Хэмингуэй создал «эффект присутствия» - когда при
чтении текста какая-то деталь «притягивает» читателя, заставляя его сопережи-
вать, превращая его в соучастника описываемых событий.

В вышедшей в 2003 г. книге «Цветы и книги», победившей в конкурсе «Со-
рос-Казахстан» - «Современный казахстанский роман», Д.Амантай сформулировал
две главные «заповеди»: «цветами восславлять Землю и Солнце, книгами отвергать
пустоту». Что же представляет собой эта книга, в которой сложно смешаны вымы-
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сел и реальность, «недосказанность» обрывающегося повествования, «случайные»
и странные сцепления эпизодов, аллюзии сакральных текстов?

Автор через своего героя - писателя Алишсра - ведет философский и рели-
гиозный поиск, основанный на той духовной толерантности, которая присуща
Центральной Азии в целом. Эпиграфом к «Цветам и книгам» взяты слова из
Книги Тенгри: «Какое из них уступает одно другому: тьма, избегающая света
или свет, разгоняющий тьму!» Противоборство света и тьмы, заявленное в эпи-
графе, определяет сюжет и структуру повествования книги, начиная уже с пер-
вой ее части, озаглавленной «Алишер»: «Землю накрыл туман. Небо провисало
все ниже. Под его гнетом невозможно было расправить плечи, люди вынужде-
ны были перебираться ползком. Тяжелейшей из мук оказалось именно это бес-
силие распрямиться в рост» [3, с.76]. Как выясняется далее, это был сон, но он
мало чем отличается от действительности, в которой живет герой Д.Амантая -
молодой писатель Алишер, мечтающий сотворить «Книгу Тенгри».

Алишера, по его словам, волнуют три вопроса: что есть книга, что связы-
вает день сегодняшний и прошлое, и кто есть тюрки. Герою никак не удастся
завершить роман, посвященный событиям из истории древних тюрков - «о рас-
паде великой династии на два лагеря», о том, как люди, разбившись на «сорок
родов», обрушили законы, установленные Всевышним. В результате были за-
быты коренные ритуалы сватовства и братства, извращены нравы, утеряны па-
мять и разум... Книга Алишера должна стать «плачем» по утерявшим веру в
Тенгри тюркам, скорбной песней об исходе сотрясавшей Степь битвы.

В книге приводятся длинные списки авторов всех континентов, мысли ко-
торых созвучны авторским. Среди них - и Абай, и Махамбет, и наш современ-
ник Олжас Сулейменов. Причудливо сближаются древняя кипчакская, сакская
цивилизация и реалии современного мегаполиса. По мнению автора, его совре-
менники также отдалились от внутренних основ тюркской культуры, столь
близкой ему, утратили Бога Тенгри - Верховное божество степного мира, где
«природа является верховным правителем, сегодня теряющим свою магиче-
скую и загадочную ауру» [3, с.91].

Немало места в повествовании отдано мсталитературной проблематике,
«агонии» книги и «жизнеспособности» литературного творчества в целом в
XXI веке, размышлениям о специфике литературного труда и психологии ли-
тературного творчества - эта тема, в частности, является предметом бесед
Алишера и журналистки Жамили. Можно наблюдать все то же, заявленное с
самого начала, противостояние «света и тьмы»: Разве не в том цель творчест-
ва, чтобы вылечить болящего, спасти умирающего, отвести подступающий
на рассвете призрак смерти от того, кто в муках бессонницы готов к роково-
му решению. По сути, книге назначено отрицать небытие. Его же роман про-
питан безысходной печалью. Или, можно надеяться, он побудит читателя к
размышлениям и облегчит хоть кому-нибудь бремя личных невзгод» [3, с. 101].
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Не случайно для Алишера вес вокруг пахнет книгами, книжной пылью:
«можно предположить, - рассуждает Алишер, - что все литературные прие-
мы исчерпаны, а талант вполне заменяет ловкость письма». Однако все его
мучения, связанные с процессом создания книги, и сама книга, отрывки из нее,
«вмонтированные» в повествование, свидетельствуют об обратном. Изменился
читатель, который «может или бездумно следовать за излагаемой хроникой,
или проникнуться мыслью, лежащей под спудом внешне хаотичных событий
романа. Он сам выберет то, что ему интересно». Немало интересных сведе-
ний можно почерпнуть из главы «Летопись», в которой освещаются этапы и
специфика формирования письменности, главы «Автор», в которой говорится о
«хорошем авторе» и писателе «модного направления, похожего на родителя-
тирана, уверенного в своей власти над волей и свободой собственного отпры-
ска» и др. А в самом конце главы дается типичное для повествователя обобще-
ние: «Пришло время автору дать свободу произведению».

Глава «Цветы» - одна из самых лирических в повествовании Д.Амантая.
ведь «все цветы — .желанные дети земли и солнца. Не успеете донести до до-
ма, как на ваших глазах раскроются их нежные и яркие лепестки. А как вам
крапчатые листья колеуса, меняющие цвет в тени и сумерки? Вот кротоны.
сеткреазия, кордилина, стробилантес. Выбирайте любое из обворожительных
извержений природы, обласканных любовью далеких звезд...».

В финале произведения Алишер умирает в карете скорой помощи, так и не
доведя до конца свое творение, попутно сжигая все черновики и наброски. Цве-
ты, которым в повествовании отдано столько внимания, все до единого, увяда-
ют, лишенные внимания и заботливого ухода со стороны хозяина.

Однако ощущения утраты не возникает, хотя точка зрения героя сводится к
фразе: «Время литературы прошло»... Однако сам автор так не считает, демон-
стрируя не только знание древней истории тюрков, легенд и сказаний о их про-
исхождении, возвышении и упадке былого величия, но и великолепную игру со
словами, со звучанием словосочетаний, возвращая слову его изначальную музы-
кальность - этим объясняется длинный перечень названий цветов и книг, далеко,
кстати, не случайный. Вероятно, через способность к «внутреннему» слуху и ре-
чи подводит Д.Амантай к главному - мысли о диалоге культур и цивилизаций.

В качестве вывода отметим, что Д.Амантай как представитель «новой
волны» в казахской интеллектуальной прозе периода независимости ведет не
столько поиск новых идей, проблематики, что было характерно для литературы
предшествующего периода, сколько поиск эстетически самодостаточных форм
и принципов повествования. Авторские интенции Д.Амантая в рамках совре-
менной интеллектуальной прозы направлены на установление взаимодействия,
контакта, диалога различных литературно-культурных традиций. Диалогич-
ность, внутренне присущая евразийской философии, выражает особое мпрови-
дение, которое не сводится ни к Востоку, ни к Западу.
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А. Байтурсынов атындагы Крстанай мемлекеттгк университетi
Цазацстан, Крстанай ц.

МЭШЬУР ЖУС1П КвПЕЙУЛЫНЫИ «КАЗАК ШЕЖ1РЕС1»
ШЫГАРМАСЫНЫИ К9РКЕМД1К ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

Казак эдебиетшщ тарихилыгы сез oHcpi мураларыныц мазмуны мен
тшшшен айкын байкалады, Такырып нысанындагы жеке тулгалардын.
окигалардьщ взара сабактаскан жуйсЫ аркылы хальщтык дуниетаным
психологиясы айкындалады, Казак сез enepi тарихындагы кернек1т
шыгармашылык тулгалардын муралары аркылы рухани мэдениеттщ улттык
сипатын тсренлрек тани тусешз. Казак эдебиетшщ кальштасуы мен даму жолы
элемд1К сез eHepi тарихында api улттык. эр! жалпы адамзаттык мацызымен
ерешелснедь Соцгы жылдарда казак эдебиетшщ тарихын курайтын мэдени
мураларды жанд заман талаптарына сай жанаша карастырудьщ жаца арналары
кечейе тусуде. Казак сез eHepi тарихындагы жанрлардьщ барлыгы да фольклор
мен эдеиет мэселелерше арналган зсрттеулердс жуйелендк багдарлар жасалды.
BipaK казак сез енершдеп ухггтык тел тарихымызды аньщ бсйнслсйтш Keft6ip
жанрлар зерттеу нысанына айналмай келдь Казак эдебиеттану гылымында осы
уакытка дсйш арнайы зертеу нысанына алынбай келген OSCKTJ масвлелердщ oipi
- шеж)рел]к шыгармалар. Шеж1рсл1к шыгармалардын тарихилыгы мен
жанрлык-стильдш ерекшел1ктср1н саралау - тарихи эдебиеттану гылымыныд
кун тэрт1б)ндсг1 аса взекп MscenenepiHin 6ipi. Бул зэру мэселе тзлщ кернект!
эдебиет зерттсуш1лер)м1зд1ц ен,бектершде турл! кырларынан карастырылып
келген! мэл)м. Msmhyp Жус)п Кепейулыныц мурасы - XIX г. екшип жартысы
мен ХХг. алгашкы отыз жылы кезеншдсп (1858-1931) эдебиет!м1зд)н дамуына
мол улес коскан р>>хани казына. Онын дидактикальщ-философиялык,
лирикалык олендер), кисса-дастандары эдеби шыгармашылыктьщ мол 6iTJM;ii
болмысын танытады. Акын халкымыздьщ аргы-берп тарихын жырларына непз

Tin ала отырып, арнайы шеж1рслш шыгарма да жазады.
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МэшЬур Жусш Кепейулынын «Казак шеж!рсЫ» деген атаумен улттык рухани
мэдениетшвдщ тарихына енген бул енбеит жарыкка шьи-арута енбек сткен зертгеупп
С. Дэу4тов осы йтаптьщ «Алы соз1вде» былай дейд1: «...Бул пгаюренщ бастап
жазылганына жуз жиьфма жылдай болтан, бурын сш жердс баспа бет1н кермеген.
колжазбаньщ кей сездер) ешкен. кей тустарыныц окьигуы киын... Bip кьгзыгы, Msmhyp
>Kycin шеяареш жада '̂ай... Атаны тарату деп тус!нбей, онда сол руда!Ы нсмесс сол
елдеп батырга байланысты, адынга катысты, балуан жайлы, куйпп ауралы адыз-
эщтме, Ж1лр, куй, такпак болса, соны калдырмай жазган. Qcipece, жастарга улп-енсгс
боларлык-ау де1х;н дуниен1 тутас камтьш, езшше сипаттама oepiii, дэлевд ойымсн
туйщдеп таратып айтып отырыпты» [1,36]. Демск, МэшЬур Жусштщ шeжipcci тарихи
дерек TuiiMCH баяндаган жай жазба жумыс емес, дидактикалык-гуманиепк.
эстетикальщ дунистанымын терсщи1стер)н урпактар санасына С]щруд1 кездеген
эдебитанымдык шыарма. МэшЬур Жустптщ бул сцбепнде казак; тарихын тарихи
деректермен мазмундаган мынадай тарихи-баян-энлмелср1 бар: «Казак шещкет,
«Орта жуз тарихы», «Мейрам тарауы», «Бошан», «Сугандда>, «Кугак. Кулис, журген
жср1ц бугпк атанган Кулд1ккс келейк», «Тшсузмбет, Наурыз», «Наурыздан алтау».
«Куандыктан алтау туады», «Куандыктьщ 6ip баласы - Алтай», «Мойынды
таратайык», «Сармантайдан», «Каракесек», «Hyp6n6i», «Карсун», «Бул МэшИур
шсж!рсс1 казак eprericiHCH альшып сейлеген», «Каракерейд) сейлейк», «Акбура».
«Шэ^кс тараулары», «Бэсентейш, Сырым», «Бэсентиш», «Мола МэшЬур ЖYcin
Копсйбаласынын, жинаган создср1», «Орманшы тарихы», «Корей тарихы», «Бурынгы
заманныц адамдарынын кандай екешн танытуга сейлеген сез», «¥лбике», «Белфпс
шешен», «Шанышкылы Берддкожа».

Шеж1рсдсп 9ЦПмелсрД1 мазмуны мен nimin зандыльщтары тургысынан
былайша саралауга болады: б1ршппсьтарихи деректерд) жуйелеу мен авторлык
баяндау cnuii аралас колданылган тарихи энг}мелср; eKiHmici-тарихи тулгалар
мен encyni окигалар дараланатын эдеби-тарихи эчг!мслер.

Осылайша саралана танылатын МэшЬур Xycin шеж1рес)ндеп тарихи жэне
эдеби-тарихи эщтмелердщ барлыгында да автордьщ ез1нд!к тулгасы жске
адамдарга жоне тарихи окигаларга арналган багалаулары унем! айтылады.
Мысалы, «Казак шеж!рес)» аггы алгашкы тарихи баянын мынадай авторлык
толганыспен бастайды: «Б1зд1н казакта таска баскандай анык шеж!ре жок.
«Окуга сенген умытшак» деп окуды керек кылмаган. «Жазута сенген
жанылшак» деп жазуды керек кылмаган. Оку мен жазудьщ жоктыгынан
жазылган шеж{рс болмаган. Еспгенш умытпайтын кулагынын Teciri бар,
кеудеешц eciri бар, укпа кулак жандар болган. Сондай жандардьщ айтуыменсн
кеудес1 хат, ecTircHi, кергеш жад болган кариялар Kefiinrirc ауыздан ауыз альт
айтумсн улг1-всиет калдырган» [1, 9 б]. Осы узшдщеп бейнел1 TipKCCTep
енбек^н эдеби шыгармага тэн керкем стил)н андатады, Мысалы: «Жазуга
сенген жанылшак», «Окуга сенген умытшак», «Кулагынын Teciri бар»,
«Кеудесшщ eciri бар», «укпа кулак жандар», «ксудеахат», «ccTireni, KepreHi
жад болган кариялар». Мундай керкем бейнсл1 этркестер шеж1ре
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