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словосочåтаниями нåродного языêа, усвоитü прåдåлы возможного варüирования этих 
устойчивых словосочåтаний в рåчи. 

Ôразåология êаê наиболåå спåцифичная областü языêа, êаê важный êулüтурологи-
чåсêий источниê трåбуåт особого подхода в åå подачå. Для овладåния руссêой идиома-
тиêой фразåологичåсêий матåриал должåн подаватüся на протяжåнии всåго процåсса 
обучåния руссêому языêу, болåå того – аêтивизироватüся. Èзучåниå руссêой фразåологии 
студåнтами-êиргизами нå толüêо обогаùаåт их рåчü, повыøаåт грамотностü и êулüтуру 
рåчи, но и знаêомит их с êулüтурой, историåй, бытом руссêого народа. Таêим образом, 
языê (фразåология в том числå) рассматриваåтся нå толüêо êаê прåдмåт изучåния, но 
и êаê срåдство познания, постижåния оêружаюùåго мира.
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Двуязычие как лингвокультурныé феномен*

Ñêолüêо ты знаåøü языêов,  
столüêо раз ты чåловåê.

Восточная пословица

Â статüå ставятся слåдуюùиå задачи: 1) освåтитü фåномåн двуязычия в связи с êарти-
нами мира, êоторыå выстраиваются в языêовом сознании индивида при полüзовании 
êаждым из двух языêов, в частности – руссêим и êиргизсêим; 2) охараêтåризоватü типы 
êиргизсêо-руссêого двуязычия и выявитü ролü êаждого из этих языêов в научно-обра-
зоватåлüной и социалüной сфåрах.
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Отмåтим, что в êонтåêстå систåмно-струêтурной лингвистиêи, господствовавøåй 
почти в тåчåниå всåго ХХ вåêа, двуязычиå понималосü êаê способностü индивида одно-
врåмåнно владåтü двумя языêовыми êодами. Таêую точêу зрåния можно обнаружитü в 
работах извåстного лингвиста Ë.Â. Щåрбы, êоторый одним из пåрвых в отåчåствåнной 
лингвистиêå обосновал фåномåн двуязычия и выдåлил «два вида сосуùåствования двух 
языêов в индивидå» и соотвåтствåнно два типа двуязычия: чистоå и смåøанноå (8, с. 67, 
314). Ðазница мåжду ними, согласно Ë.Â. Щåрбå, заêлючаåтся в том, что при чистом 
двуязычии языêи совåрøåнно нåзависимы один от другого, а при смåøанном – «êаж-
дый элåмåнт одного из языêов оêазываåтся связанным с соотвåтствåнным по смыслу 
элåмåнтом другого» (9, с. 60). 

Антропоцåнтричåсêая парадигма в языêознании расøирила исслåдоватåлüсêоå 
полå лингвистиêи, вêлючив чåловåêа êаê языêовую личностü и åго сознаниå в число 
фаêторов, исполüзуåмых для обúяснåния языêовых явлåний. Это позволило рассмат-
риватü языê в совоêупности с той êулüтурой, êоторая рåпрåзåнтируåтся с помоùüю 
языêовых знаêов. При таêом подходå фåномåн двуязычия получаåт новый раêурс 
освåùåния, при êотором владåниå двумя языêами нå просто способностü владåтü 
формалüными срåдствами двух языêов, но погружåнностü индивида в пространство 
двух êонтаêтируюùих êулüтур. 

Â языêовом сознании двуязычного индивида обнаруживаются два сосуùåствуюùих 
êулüтурно-языêовых пространства, êоторыå могут, êаê расходяùиåся миры, находитüся 
в разных типах отноøåний друг с другом, что зависит от хараêтåра двуязычия. При 
чистом двуязычии языêи, êоторыми полüзуåтся билингв, суùåствуют в извåстной 
стåпåни самостоятåлüно, исполüзуются в разных êулüтурно-языêовых пространствах, 
êонтаêтируютùих, но нå наêладываюùихся друг на друга. Таêой тип двуязычия, сфор-
мировавøийся êаê рåзулüтат обучåния в øêолах с руссêим языêом обучåния и слåдствиå 
наличия руссêоязычной срåды, наблюдаåтся у нåêоторой части этничåсêих êиргизов. 
Â процåссå обучåния и в обùåнии со своими свåрстниêами в øêолå они полüзуются 
руссêим языêом, а дома, êаê правило, обùаются на родном языêå. «Обучåнныå этим спо-
собом люди хотü и говорят доволüно бåгло на обоих языêах, – писал Ë.Â. Щåрба, – но им 
всåгда очåнü трудно найти эêвивалåнтныå тåрмины двух языêов: нужныå слова приходят 
им на памятü толüêо с трудом. Они могут обúяснитü, что значит та или иная фраза, то 
или иноå слово, но всåгда затрудняются åго пåрåвåсти» (8, с. 67, 314). Обùиå êонцåпты 
(мåнталüныå образования, прåдставлåния), êоторыå суùåствуют в их сознании, полу-
чают самостоятåлüную вåрбализацию срåдствами êаждого из этих языêов, нå образуя 
сåмантичåсêих связåй мåжду этими языêовыми åдиницами. Íационалüно-êулüтурныå 
êонцåпты-стåрåотипы в сознании таêого билингва имåют словåсноå обозначåниå в 
одном языêå, образуя в êонтаêтируюùåм языêå лаêуны, заполняåмыå при нåобходимости 
соотвåтствуюùими толêованиями.

При смåøанном типå двуязычия êулüтурно-языêовыå пространства пåрåсåêаются, 
наêладываются друг на друга, образуя обùиå сåгмåнты, в прåдåлах êоторых «êаждоå 
слово одного языêа имååт ужå готовый эêвивалåнт на другом» (9, с. 60). Åсли мы обоз-
начим нåêий êонцåпт символом К, а формы данных языêов, в êоторых обúåêтивирован 
данный êонцåпт соотвåтствåнно символами SS1 и SS2, то это соотноøåниå мåжду êомму-
ниêативными систåмами можно прåдставитü слåдуюùим образом: 
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При чистом двуязычии прослåживаются отноøåния (К – SS1) и (К – SS2), но нå аêтуа-
лизованы отноøåния (SS1 – SS2). При смåøанном двуязычии почти всåгда поддåрживаåтся 
и аêтуалüна êоррåляция (SS1 – SS2). Таêим образом, типы двуязычия Щåрба выдåляåт по 
способности индивида ê пåрåводу и наличию аêтуализованных связåй мåжду смыс-
ловыми эêвивалåнтами. Эта мыслü Ë.Â. Щåрбы подвåргаåтся сомнåнию, таê êаê утвåр-
ждаåтся, что способностü ê пåрåводу åстü нå столüêо рåзулüтат того или иного типа 
двуязычия, сêолüêо зависит «от наличия или отсутствия трåнировêи в пåрåводах» (7, 
с. 22). Каê поêазываåт опыт изучåния дåятåлüности билингвов, болüøиå способности ê 
пåрåводчåсêой дåятåлüности обнаруживают индивиды с ярêо выражåнным смåøанным 
двуязычиåм, êоторыå спåциалüно занимаются пåрåводами. 

Â нåдавнåм проøлом êиргизсêо-руссêоå двуязычиå праêтичåсêи было хараêтåрно 
для всåх êиргизов. Оно было для них поистинå формой жизни, êогда языê и дåйствия, с 
êоторым он пåрåплåтåн, составляют åдиноå цåлоå (3, с. 81, 91). Ñмысл этого утвåрждå-
ния в том, что языê нå просто нåйтралüная знаêовая форма для выражåния значåний и 
смыслов, а продуêтивный мåдиум, êоторый заполняåт êоммуниêативноå пространство 
мåжду члåнами обùåства, служит срåдством самовыражåния индивида, рåпрåзåнтируåт 
в цåлом сам этнос (1, с. 12–15). ×åловåê думаåт и творит, чувствуåт и познаåт мир, по-
гружаясü в языê, êоторый пронизываåт всå сфåры чåловåчåсêой дåятåлüности.

Ðассмотрåнныå с лингвоêулüтурных позиций разныå типы двуязычия рåпрåзåнти-
руют в сознании билингва разныå êартины мира, под êоторыми понимаåтся модåлü 
дåйствитåлüности, рåализованная в языêовых формах. Таê, для городсêих êиргизов, 
носитåлåй чистого двуязычия, хараêтåрны двå языêовыå êартины мира: 1) достаточно 
обúåмноå êулüтурно-языêовоå пространство руссêого языêа, основанноå на рåзулüтатах 
научно-образоватåлüной, познаватåлüной и профåссионалüной дåятåлüности индиви-
да; 2) болåå узêоå, националüно ориåнтированноå êулüтурно-языêовоå пространство, 
прåдставлåнноå срåдствами êиргизсêого языêа. Для них пåрвичная êатåгоризация мира 
можåт состоятüся либо в формах руссêого, либо êиргизсêого языêа. Íо в силу того, что 
они осуùåствляют познаватåлüную дåятåлüностü в руссêоязычном оêружåнии (в воспи-
татåлüных учрåждåниях, øêолå и вузå), руссêий языê и лåжаùåå за ним êулüтурно-язы-
êовоå пространство оêазываåтся доминируюùим, сужая и ограничивая пространство 
родного языêа. Ðуссêий языê почти полностüю удовлåтворяåт научно-образоватåлüныå, 
жизнåнныå и повсåднåвныå потрåбности индивида, оставляя на долю родного языêа 
сфåру этноêулüтурного и домаøнåго бытового обùåния. Â языêовом сознании носитåля 
чистого двуязычия языêовыå формы родного и руссêого языêов образуют два автоном-
ных, нåпåрåсåêаюùихся êулüтурно-языêовых пространства, в рåзулüтатå чåго создаются 
параллåлüно фунêционируюùиå двå языêовыå личности со своими мирами. Â сознании 
êиргиза сосåдствуют два мира из разных оцåноê и êодов êулüтуры, эти оцåнêи нå пåрå-
сåêаются, êаждая из них вêлючаåтся в свою систåму, суùåствуåт автономно, создавая у 
субúåêта толåрантноå пониманиå цåнностåй другого народа. 

S1

S2

K
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Другой, асиммåтричный, тип двуязычия хараêтåрåн для болüøинства (оêоло 2/3) 
êиргизов, êогда на основу достаточно прочно сформировавøåгося êулüтурно-языêового 
пространства родного языêа начинаåт надстраиватüся мир, прåдставлåнный срåдства-
ми и êатåгориями второго языêа. У прåдставитåлåй поêолåния, сформировавøåгося в 
совåтсêоå врåмя, вся жизнåдåятåлüностü была пåрåплåтåна с формами êиргизсêого и 
руссêого языêов, обслуживаюùих разныå сфåры (6). Íа их мир, êоторый получил êатå-
горизацию в формах родного языêа, ложится другоå восприятиå мира, воплоùåнноå в 
формах второго языêа. Â настояùåå врåмя выросло цåлоå поêолåниå êиргизов, праêти-
чåсêи нå владåюùих ни руссêим, ни другими иностранными языêами. Ìир, познанный 
в êатåгориях родного языêа, êажåтся им åстåствåнным, простым и понятным, в отличиå 
от мира, êоторый прåдставлåн срåдствами другого языêа. Для них хараêтåрно наличиå 
двух языêовых êартин мира, êоторыå располагаются в ассимåтричной оси «своå–чужоå». 
Они совåрøают трудный путü вторичного вхождåния в мир срåдствами второго языêа, 
êогда åго изучåниå, по выражåнию Ãумболüдта, сопряжåно с занятиåм новой позиции 
в прåжнåм видåнии мира (4, с. 80). 

Причåм, мотивы изучåния иностранных языêов, особåнно руссêого и английсêого, в 
послåднåå дåсятилåтиå получили в Кыргызстанå новый импулüс благодаря устойчивой 
и масøтабной миграции êорåнного насåлåния в страны ближнåго и далüнåго зарубåжüя. 
×åлночная миграция в эти страны оêазываåт влияниå на социолингвистичåсêую си-
туацию по всåй странå, дåлая привлåêатåлüным изучåниå иностранных языêов и для 
младøåго поêолåния, что расøиряåт базу двуязычия. 

При асиммåтричном двуязычии языêи, êонтаêтируюùиå в сознании индивида, по-
разному и в разной стåпåни исполüзуются в êогнитивно-дисêурсивной дåятåлüности. 
Они образуют различныå, но в то жå врåмя наêладываюùиåся поля êатåгоризации, 
составлåнныå из унивåрсалüных и идåоэтничåсêих êонцåптов данных языêов. Таê, слово 
ч¼л из поля êатåгоризации êиргизсêого языêа соотносится с êонцåптами, обозначаåмы-
ми в руссêом языêå словами пустыня, степь, равнина, т.å. ч¼л для êиргиза – это всå то, 
что нå являåтся горами или водными пространствами. Åстåствåнно, что параллåлüноå 
сосуùåствованиå разных êартин мира являåтся причиной лåêсичåсêих интåрфåрåнций. 
Таê, êогда билингв соотносит по смыслу слово из родного языêа А со словом из языêа Á, 
то он сêлонåн распространятü прагматиêу, ассоциативныå и лингвоêулüтурныå связи 
родного языêа на осваиваåмый. Â руссêой рåчи двуязычных êиргизов можно встрåтитü 
выражåния типа: Мама, хлеб еще не приøел вмåсто Мама, хлеб еще не привезли; На пять 
рублеé ничего не придет вмåсто На пять рублеé ничего не купиøь. Каждоå слово другого 
языêа мы исполüзуåм в соотвåтствии с собствåнным миропониманиåм и прåдставлåниåм 
о фунêционировании языêовых åдиниц. Â êиргизсêой рåчи носитåлåй руссêого языêа 
можно встрåтитü выражåниå Сен канча жыл? вмåсто Сен канча жаøтасы¾? Ñлова 
жыл и жаø, нåсмотря на смысловую соотноситåлüностü, имåют разную дистрибуцию 
и употрåбляются в разных êонтåêстах. Â êонтåêстах руссêого языêа типа Ему десять 
лет и Проøло десять лет возможно исполüзованиå слова летá, в то врåмя êаê êиргиз-
сêий диффåрåнцируåт эти фрагмåнты языêовой êартины мира в отноøåнии возраста 
чåловåêа и тåчåния врåмåни путåм исполüзования слов жаø и жыл.

У двуязычного êиргиза сêладываåтся иноå видåниå, появляются другиå оцåнêи и в 
цåлом сêладываåтся свой образ мира, êоторый бываåт отличным от мира в одноязычном 
сознании êаê руссêого чåловåêа, таê и êиргиза. Таê, ê примåру, в языêовоå сознаниå 
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таêого билингва вписываются êонцåпты êартины мира, в êоторой отражаåтся ситуация 
проживания êиргизов в условиях горного рåлüåфа. Эти прåдставлåния отражåны в 
словах типа саé ‘ложбина’, каптал ‘боêовая частü’, колот ‘продолговатая впадина мåжду 
двумя возвыøåнностями’, капчыгаé ‘узêая горная долина’, ¼з¼н ‘горная долина с рåчêой’, 
т¼р ‘мåсто против входа в юрту, высоêогорноå пастбиùå’, бел ‘горный хрåбåт, горный 
пåрåвал в формå сåдловины’, жаéлоо ‘горноå пастбиùå’, кыя ‘êосогор, горная тропинêа, 
вåдуùая сåрпантином’, адыр ‘холмистая мåстностü’, б¼кс¼ ‘вåсåннåå пастбиùå’, к³нг¼é 
‘солнåчная сторона, южный сêлон горы’, тескеé ‘нåсолнåчная сторона, сåвåрный сêлон 
горы’, аøуу ‘пåрåвал’, ¼р ‘подúåм’, жар ‘обрыв’, короо ‘овåчий загон, двор’, ма¾даé  ‘про-
тивоположная сторона’, кыр ‘горный хрåбåт, грåбåнü горы’, ¼р¼¼н ‘долина’. Двуязычный 
êиргиз способåн, с одной стороны, различатü в родном языêå слова колот, капчыгаé 
и ¼з¼н, êоторыå в цåлом обозначают понятиå ‘долины’, но различаются нåêоторыми 
диффåрåнциалüными признаêами. 

Èноå миросозåрцаниå у êиргизов в отличиå от руссêих проявляåтся и на дåрива-
ционном уровнå, гдå наблюдаåтся тåндåнция словообразоватåлüно марêироватü 
ситуации пåрåдвижåния по мåстности со сложным рåлüåфом. Â êиргизсêом языêå 
имååтся спåцифичåсêий словообразоватåлüный тип со значåниåм «пåрåдвигатüся по 
пространству, названному мотивируюùим словом». Таê, каптал – капталда- ‘двигатüся 
по сêлону горы’, ¼з¼нд¼- ‘двигатüся вдолü рåêи’, к³нг¼éл¼- ‘двигатüся по солнåчной сторо-
нå’, тескеé – тескеéле- ‘двигатüся по нåсолнåчной сторонå’, ¼рл¼- ‘двигатüся на подúåм’, 
двигатüся по противоположному сêлону горы’, кыр – кырла- ‘двигатüся по грåбню горы’ 
и др. Â руссêом языêå рåализация данного словообразоватåлüного типа выглядåла бы 
примåрно таê: ложбина – *ложбинить ‘двигатüся по ложбинå’, долина – *долинить 
‘двигатüся по долинå’.

Åсли понятийныå систåмы в языêовом сознании билингва соотносятся и êонцåп-
туалüно пåрåсåêаются, то на уровнå грамматиêи вряд ли мы можåм говоритü о таêой 
стåпåни взаимодåйствия, таê êаê принципы внутрåннåй организации систåм данных 
языêов глубоêо различны. Â этом случаå можно говоритü о спåцифиêå восприятия мира, 
стåрåотипах повåдåния и языêового мыøлåния, навязываåмых грамматичåсêими си-
стåмами. Ñравнивая руссêую и êиргизсêую мåнталüностü, З.К. Дåрбиøåва суùåствованиå 
таêих спåцифичåсêих êатåгорий грамматиêи руссêого языêа, ê примåру, êаê êатåгория 
состояния, связываåт с таêой особåнностüю «руссêого хараêтåра, êаê сосрåдоточåнностü 
на состоянии дуøи и чувств», а øироêоå распространåниå в êиргизсêом языêå êаузатив-
ных форм обúясняåт многовåêовой традициåй почитатü старøих по возрасту или чину, 
при êоторой воля старøåго пåрåдаåтся чåрåз посрåдниêа трåтüåму лицу (5, с. 142). Таêая 
траêтовêа появлåния в языêå тåх или иных грамматичåсêих êатåгорий прåдставляåтся 
интåрåсной, однаêо трåбуюùåй подтвåрждåния в болåå øироêом êонтåêстå. 

По мåрå овладåния вторым языêом у двуязычных индивидов можåт происходитü 
выравниваниå асиммåтричного двуязычия, сêладываåтся два мåнталüно-языêовых 
пространства, êоторыå êаê фунêционалüныå систåмы причудливым образом êоррå-
лируют, пåрåсåêаются и наêладываются друг на друга. Эти процåссы взаимодåйствия 
происходят на разных уровнях. Íа уровнå формалüном двуязычный индивид в процåссå 
êоммуниêации пåрåходит с одного языêового êода на другой в зависимости от условий 
и цåлåй обùåния, особåнностåй партнåра êоммуниêации. Дажå при полüзовании одной 
языêовой систåмой в рåчü могут бытü вêраплåны тå или другиå элåмåнты êонтаêти-
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руюùåго языêа. Таê, напримåр, двуязычныå êиргизы в процåссå бытового обùåния дажå 
с прåдставитåлями своåго этноса, сами того нå замåчая, лåгêо пåрåходят с êиргизсêого 
языêа на руссêий, и наоборот. 

Ðодной и руссêий языêи, сосуùåствуюùиå в сознании билингва, постåпåнно за-
нимают свои фунêционалüныå ниøи. Каê поêазывают наблюдåния, вхождåниå в мир 
и êатåгоризация åго, êаê правило, у двуязычного êиргиза (и нå толüêо у êиргиза) начи-
наåтся с освоåния родного языêа. Ôормы родного языêа, традиции и обычаи формируют 
в нåм основы языêовой êартины мира, нормы повåдåния и заêладывают и формируют 
åго спåцифичåсêую мåнталüностü. Ñ руссêим языêом он впåрвыå сталêиваåтся в øêолå, 
гдå начинаåт åго изучåниå со второго êласса. Однаêо в этот пåриод в моноэтничном 
оêружåнии êулüтура руссêого народа и мировая цивилизация мало аêтуалüны для но-
ситåля êиргизсêого языêа. Значимыми эти цåнности становятся тогда, êогда, взрослåя, 
индивид начинаåт стрåмитüся ê получåнию êачåствåнного образования и рåøåнию 
проблåм профåссионалüного и êарüåрного роста, êогда попадаåт в многонационалü-
ныå êоллåêтивы. Â этой ситуации нåизмåримо вырастаåт значåниå руссêого языêа и 
других иностранных языêов, руссêой и мировой êулüтуры. А «сутü фåномåнов êулüтуры 
состоит в том, что они имåют значåниå для людåй; а то, что имååт для людåй значåниå, 
постåпåнно обраùаåтся в знаê» (2, с. 17). Âладåниå руссêим языêом и исполüзованиå 
åго для познания мира становится для êиргиза нåобходимым знаêовым событиåм, åго 
внутрåннåй потрåбностüю. 

Ðуссêий и английсêий языêи êаê срåдства, обладаюùиå болåå моùным научно-об-
разоватåлüным потåнциалом, должны по-прåжнåму øироêо исполüзоватüся в научном 
познании и описании мира, обогаùая êиргизсêий языê новыми идåями, понятиями, и 
тåм самым способствоватü åго развитию. Â этой связи, на наø взгляд, нå слåдуåт рåøатü 
проблåмы одного языêа за счåт другого путåм насилüствåнного изгнания, а выбратü 
путü сбалансированного двуязычия, êогда êаждый из языêов в сознании индивида, 
занимая соотвåтствуюùую ниøу, исполüзуåтся для полноцåнного удовлåтворåния åго 
жизнåнных потрåбностåй. 
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