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Структурно-содержательный потенциал прецедентных феноменов 

В статье произведен обзор научной литературы, посвященной теории прецедентности; изложены раз-

личные подходы к трактовке термина «прецедентный феномен» и его классификации. На материале 

казахского языка авторами проанализированы такие виды прецедентных феноменов, как прецедент-

ные имена, прецедентные высказывания, прецедентная ситуация, пословицы как прецедентные тек-

сты. В ходе анализа языкового корпуса выявлены и сформулированы характерные особенности пре-

цедентных феноменов. Авторами также наглядно предложена структура прецедентного имени и 

обоснована необходимость выделения того или иного структурного компонента. Наряду с этим, опре-

делен содержательный потенциал прецедентных феноменов, что свидетельствует об оценке сущности 

человека, его действий и поступков, его отношения к окружающему миру. Следовательно, авторами 

обосновано то, что прецедентные феномены выступают средствами формирования ценностной моде-

ли мира.  

Ключевые слова: прецедентный феномен, когнитивная база, концептуализация, структура, содержа-

ние, ценностная картина мира, культурный код, национальное мировосприятие.  

Введение 

В настоящее время в лингвистике в связи с поворотом научной парадигмы в антропоцентриче-

ское русло наблюдается устойчивый интерес к когнитивной лингвистике. И в данном направлении 

особое место занимают ислледования прецедентных феноменов (далее — ПФ).  

Теория прецедентности восходит к классификации прецедентных феноменов Ю.Н. Караулова, 

который рассматривает ПФ в рамках теории языковой личности и дефинирует их следующим обра-

зом: «Назовем прецедентными — тексты, (1) значимые для той или иной личности в познавательном 

и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и 

широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 

такие (3), обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой лично-

сти» [1; 216].  

В настоящее время данная теория развивается Д.Б. Гудковым, И.В. Захаренко, В.В. Красных, 

Д.В. Багаевой, внесших свою лепту в развитие теории прецедентности. К ПФ можно отнести «Пре-

цендентные феномены: 1) хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного 

сообщества (имеющие сверхличностный характер); 2) актуальные в когнитивном (познавательном и 

эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи пред-

ставителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества» [2; 170]. И далее ученый 

поясняет, что «за прецедентным феноменом всегда стоит некое представление о нем, общее и обяза-

тельное для всех носителей того или иного национально-культурного менталитета, или инвариант его 

восприятия …» [2; 170].  

Что касается типологии ПФ, то многие исследователи придерживаются классификации, выдви-

нутой Ю.Н. Карауловым, и углубленных его последователями: «Единицами, формирующими когни-

тивную базу, являются прецедентные феномены (ПФ), среди которых мы выделяем прецедентный 

текст, прецедентное имя, прецедентное высказывание и прецедентную ситуацию. Все указанные фе-

номены находятся в тесной взаимосвязи» [3; 83].  

Данной проблематике посвящены также работы таких российских исследователей, как Р.З. 

Назаровой и М.В. Золотарева, Г.Г. Слышкина, А.Н. Мищенко, Е.В. Маркевич, Е.А. Нахимовой и дру-

гих. Они посвящены описанию процессов формирования прецедентного феномена, их анализу и роли 
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в концептуальном представлении мира, месту прецедентных феноменов в лингвокультурном обще-

стве, выявлению их сфер-источников. 

Так, Р.З. Назарова и М.В. Золотарев, изучив проблемы дефиниции и классификации прецедент-

ных феноменов, дали им следующее определение: «Под прецедентными феноменами понимаются 

целостные единицы коммуникации, являющиеся апелляцией к прошлому явлению действительности 

и обладающие ценностной значимостью для отдельно взятой языковой личности или вплоть до линг-

вокультурного сообщества в целом» [4; 22].  

Разрабатывая проблемы прецедентности, Г.Г. Слышкин рассматривает в качестве ПФ концепты 

прецедентных текстов и пишет, что прецедентный текст — «любая характеризующаяся цельностью и 

связностью последовательность знаковых единиц, обладающая ценностной значимостью для опреде-

ленной культурной группы» [5; 29]. Он относит к ним «текст любой протяженности: от пословицы 

или афоризма и до эпоса» и «может включать в себя, помимо вербального компонента, изображение 

видеоряда или плаката, комикса, фильма». При этом он считает, что «концептуализируемые преце-

дентные миры могут быть плодом авторского воображения и входить в сознание носителей культуры 

в результате знакомства с художественными текстами» [6; 27].  

А.Н. Мищенко, исследуя в своей диссертационной работе особенности реализации прецедент-

ных антропонимов со сферой-источником «древнегреческая мифология» в актуальном медиапро-

странстве, дефинирует ПФ следующим образом: «В когнитивной лингвистике языковые единицы, 

содержащие, кроме денотативного значения, особую семантическую информацию, а также отража-

ющие категории национальной культуры, наиболее часто определяются как прецедентные феноме-

ны» [7; 31]. 

Несмотря на то, что исследователи разграничивают ПФ и дают им определения, четкой грани 

между ними нет. Как пишет Д.Б. Гудков, «при актуализации одного из них может происходить акту-

ализация сразу нескольких остальных. Прецедентные феномены, связанные общностью происхожде-

ния, могут выступать как символы друг друга» [8;108]. 

Как мы видим, ученые дифференцируют ПФ следующим образом: прецедентная ситуация, пре-

цедентный текст, прецедентное имя (далее — ПИ) и прецедентное высказывание (далее — ПВ). А 

прецедентными феноменами являются единицы коммуникации, обладающие культурно-значимой 

информацией и хорошо известные среднему представителю определенного лингвокультурного со-

общества, к которому они принадлежат.  

Анализируя ПФ в деловом дискурсе, А.А. Габец различает их доминирующие функции и пишет 

по этому поводу следующее: «Наиболее часто эти языковые единицы используются официальными 

представителями институтов в следующих целях: 1) персуазивных, помогая аргументировать свои 

политические и экономические позиции; 2) фатических, способствуя установлению контакта с ауди-

торией; 3) текстообразующих, являющихся крепким фундаментом для логического выстраивания 

коммуникации» [9; 117] и «оказывают прагматическое воздействие на адресата путем приглашения 

реципиента в диалог не только с выступающим, но и с культурным контекстом» [9; 117].  

В отечественной лингвистике также появляется все больше научных работ, посвященных теории 

прецедентности. Так, исследование Е.А. Журавлевой, Ж.Д. Капаровой посвящено изучению роли 

прецедентных текстов на материале казахстанских печатных газет и журналов [10]. 

На материале художественных произведений ПФ рассматривали Б.А. Абдыханова, Р.К. Конкае-

ва. В статье изучается влияние устной литературы, являющейся показателем познания национальной 

культуры, на современную. В данном аспекте применяемые в художественных произведениях фольк-

лорные тексты рассматриваются в качестве прецедентных текстов, описывается их потенциал и место 

в лингвокультурологии. В рамках интертекстуальности прецедентные тексты анализируются с точки 

зрения изучения вопросов «фольклора и художественной литературы», «фольклорного применения», 

взаимосвязи и взаимного влияния фольклора и литературы, в том числе «фольклорного использова-

ния». Кроме того, посредством таких текстов можно описать духовную культуру народа и способы 

их передачи. В этом отношении уделяется особое внимание на прецедентные тексты как одному из 

важных средств носителей духовного (культурного) кода [11; 688, 689]. 

Г.Б. Мадиева исследовала прецедентные нарицательные имена собственные и прецедентные то-

понимы [12]; Э.Н. Шумская — прецедентные феномены (имена, цитаты, аллюзии и т. д.) в русско-

язычном политическом дискурсе Казахстана [13]; национально-культурные особенности стереотип-

ных прецедентных имен на примере казахского, русского и английского языков рассматривают 

А. Мурзинова, А. Тымболова и другие [14; 702–715]; Б.З. Туребаева рассматривает использование 
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прецедентных феноменов как средства формирования культуроведческой компетенции в старших 

классах казахской школы и разработка приемов работы с ними в учебном процессе [15].  

Как мы видим, прецедентные феномены рассматриваются в разных аспектах, с разных позиций 

и в различных видах дискурса. 

Вопрос о сферах-источниках прецедентных феноменов, рассматривается Ю.Н. Карауловым в 

монографии «Русский язык и языковая личность». Исследователь выделил несколько возможных 

сфер-источников прецедентных феноменов: «Для ученого не должны считаться прецедентными тек-

сты специальных работ — по тем же самым причинам. В то же время было бы неправомерным свя-

зывать прецедентные тексты только с художественной литературой. Во-первых, потому что они су-

ществуют до нее — в виде мифов, преданий, устно-поэтических произведений, а во-вторых, и в наше 

время в числе прецедентных, наряду с художественными, фигурируют и библейские тексты, и виды 

устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и т.п.), и публицистические произведения ис-

торико-философского и политического звучания» [1; 216]. Е.А. Журавлева и Ж.Д. Капарова в упомя-

нутой  выше монографии в качестве сферы-источника называют «массовую культуру» [10; 72]. 

Прецедентные феномены рассматриваются также в современной рекламе; в заголовках газет, в 

газетном дискурсе, в интернет-рекламе, в радиодискурсе (см. научные труды И.В. Высоцкой; Н.А. 

Киселевой, Е.С. Жарковой, О.П. Семенец; М.А. Алексеевой; С.В. Фащановой). Целью данных иссле-

дований является выявление особенностей функционирования прецедентных высказываний, исполь-

зуемых в различных видах дискурса, что позволяет пополнять и обогащать теорию прецедентности.  

Приведенный выше обзор классификаций сфер-источников прецедентных феноменов показыва-

ет, что типологии, представленные разными авторами, во многом схожи. Вновь появляющиеся ис-

следования дополняют их новыми источниками. Классификации сфер-источников ПФ определяются 

материалом исследования. 

Материал и методы исследования 

Материалом настоящего исследования выступают примеры из образцов казахской народной ли-

тературы. Идиографический (гр. idios — «особый, специфический»; grapho — «пишу») использован с 

целью выявления особенностей анализируемых языковых единиц. Дескриптивный (описательный) 

метод применяется для описания семантического ореола прецедентных феноменов, представленных в 

статье. Контекстуальный анализ используется для изучения функциональной специфики слов и их 

значений, он представляет собой анализ фрагмента текста или предложения, в котором использовано 

данное слово, а также анализ зависимости значения слова от этого контекста. Интертекстуальный 

анализ текста позволил выявить роль прецедентных феноменов в обозначении смыслов вторичного 

текста.    

С помощью такого общенаучного метода, как наблюдение, изучаются существенные свойства и 

отношения языковых явлений, которые дают возможность интерпретации и обобщения его результа-

тов.  

Результаты и их обсуждение 

Теперь приступим к анализу структуры и содержания некоторых из прецедентных феноменов. 

Рассмотрим структурно-содержательные характеристики устойчивых сочетаний ‘асан қайғыға түсу’ 

[салыну] и ‘қайда барса да Қорқыттың көрі’, восходящих к прецедентным именам Асан Қайғы (Асан 

Печальный) и Қорқыт Ата. В Казахско-русском фразеологическом словаре даются следующие зна-

чения этих устойчивых оборотов: 1) букв. впасть в скорбь; стать пессимистом.  Мировая скорбь. 

Әже, қойшы енді, асан қайғыға салынбай (Ә.Қ. Дәмелі); 2) букв. куда бы не ходил, везде, как 

Коркыту, мерещится могила; кому-либо кажется, что его преследуют несчастья. — Кемпір, кемпір, 

анау адамды байқаймысың?.. Көзін менен алмайды. — Қойшы, қайда барса, Қорқыттың көрі!.. 

(Ғ. Мұс. «Миллионер») [16; 26, 114]. 

В структурном отношении прецедентные имена (далее — ПИ) как любой прецедентный фено-

мен состоит из ядра и периферии. В нашем случае ядро ПИ составляют отличительные признаки ге-

роев народных легенд Асан Қайғы (Асана Печального) и Қорқыта (внешние данные, внутренние ка-

чества, ситуация, связанная с происхождением указанных выше фразеологических оборотов). Пери-

ферия включает в себя атрибуты и индивидуальные представления (ассоциации) о ПИ. При этом, на 

наш взгляд, атрибуты образуют ближнюю, а лексемы-реакции (ассоциации) — дальнюю периферию. 

Атрибутами могут выступать «детали одежды или внешности, по которым можно ‘идентифициро-
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вать’, ‘узнать’ денотат» [17; 90]. Представим это в виде рисунка (за основу взята схема, предложен-

ная авторами научной работы) [17; 89]: 

 

  

1.Отличительные признаки: 

а) внешние данные; 

б) внутренние качества; 

в) прецедентная ситуация 

2. Атрибуты. 

3. Ассоциативное поле ПИ 

 

Рисунок. Структурные компоненты прецедентного имени 

В казахской литературе Асан Қайғы известен как поэт-философ, основоположник поэтического 

искусства жырау, расцвет которого приходится на XV–XVII вв. в духовной культуре казахского 

народа. Настоящее имя его — Хасан Сабитулы. Согласно историческим легендам, Асан был одним из 

влиятельных сановников хана Золотой орды Улуг-Мухамеда. Здесь считаем уместным дать толкова-

ние слова «сановник»: в орх., туркм., аз., каз., кирг., тат. языках san означает ‘честь’, ‘почет’, ‘уваже-

ние’, ‘достоинство’; др.-рус. санъ (с XI в.) — ‘звание’, ‘должность’, ‘высокое положение’ [18; 275]. В 

20-е гг. XV в. Асан был советником правителя Казани Улуг-Мухамеда. По возвращении в родные 

края после смерти Улуг-Мухамеда он служил советником Жанибек-хана, одного из основателей Ка-

захской орды.  

Если представить описание внутренних качеств и достоинств Асан Кайгы, то оно выглядит сле-

дующим образом: Асан Кайгы мечтал о будущей счастливой жизни казахского народа, он призывал к 

объединению всех родов и племен, к укреплению Казахского ханства. Тяжелый быт казахского наро-

да, обусловленный кочевым образом жизни, отсутствие единства родов и племен стали лейтмотивом 

поэтических произведений Асан Кайгы, наполненных глубокой скорбью и печалью о судьбе народа. 

В подтверждение нашей мысли приведем отрывок из произведения «Бұл заманда не ғаріп»: «Бұл за-

манда не ғаріп? / Ақ қалалы боз ғаріп. // Жақсыларға айтпаған, / Асыл шырын сөз ғаріп. // Замандасы 

болмаса, / Қариялар болар тез ғаріп. / Қадірін жеңге білмесе, / Бойға жеткен қыз ғаріп. // Ел жаға-

лай қонбаса, / Бетегелі бел ғаріп. // Қаз-үйрегі болмаса, Айдын — шалқар көл ғаріп. // Атажұрты бұ-

қара / Өз қолында болмаса, / Қанша жақсы болса да, / Қайратты туған ер ғаріп» [19; 25]. Перевод: 

«Что в жизни считать несчастьем? / Степь, где тесно пасти скот, — несчастье. // Доброе слово, 

которое мы / Не успели сказать, — несчастье. // Старцы, утратившие родных / И заботу близких, 

— несчастье. Тетка, не ценящая родню, / Для девушки взрослой — несчастье. // Долины, где не пасут 

скота, / И трава гибнет зря, — несчастье. // Озера степные, где не живут / Гуси и утки, — несча-

стье. // Правитель, не знающий, как вести / К довольству наследие свое — народ, / Каким бы ни был 

хорошим он, / Для тех, кем он правит, — несчастье» (Вс. Рождественский) [20; 47, 48]. И как гласит 

легенда, Асан Кайгы отправляется в путь в поисках обетованной земли — Жер Уюк, где народ не 

знает «нужды, горя, гнета и вражды», где полно «многоводных рек» и где «жаворонок вьет свое 

гнездо на пушистой спине барана» [21; 28–31]. Долго странствуя на своей верблюдице Желмая, он 

так и не находит той счастливой земли Жер Уюк, о которой мечтал всю жизнь.   

В структурном плане атрибутом анализируемого ПИ выступает верблюдица Желмая. Что каса-

ется описания внешних данных исторической личности Асан Кайгы, героя народной легенды «Как 

Асан Кайгы искал Жер Уюк», то и в исторических, и в фольклорных источниках оно как таковое от-

сутствует.  

Анализ второго сочетания показывает, что содержание прецедентной единицы ‘қайда барса да, 

Қорқыттың көрі’ составляет сюжет легенды об акыне IX в., композиторе, сказителе, кобызшы 

Коркыте. Согласно легенде, Коркыт все время размышлял над вопросом «Почему люди умирают? 

Почему одни умирают молодыми, а другие — дожив до глубокой старости?» [21; 26]. Он ищет место 

бессмертия, но где бы ни был — «перед глазами вставала вырытая для него могила» [21; 27]. И тогда 

Коркыт изготавливает из дерева шырғай кобыз и, играя на нем, странствует по земле. Таким образом, 

он борется со смертью и в думах о ней он умирает, оставив нам богатое культурное наследие.  

1 

 
2 

 3 
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Обратимся к следующему примеру — прецедентному высказыванию (далее — ПВ) «Қасым хан-

ның қасқа жолы». Отметим, что в любом ПВ всегда отражается прецедентная ситуация, которая спо-

собствует определению его содержательного потенциала. Так, в истории казахского народа годы 

правления Касым-хана характеризуются тем, что Казахское ханство расширяет свою территорию, 

растет численность его населения, укрепляются торговые и дипломатические связи с другими госу-

дарствами. Касым-хан издает первый в истории казахского народа свод законов адата, получивший 

название «Қасым ханның қасқа жолы», что значит «Праведный путь Касым-хана». Такое название, по 

нашему мнению, объясняется тем, что данный документ разработан Касым-ханом с учетом традиций 

и обычаев казахского народа. Как считают правоведы-историки, этот документ является одним из 

основных источников обычного права казахов [22]. Таким образом, анализируемое нами прецедент-

ное высказывание отличается глубинной семантикой, составляющей когнитивную базу казахской 

лингвокультуры.  

Структурный компонент прецедентного имени Касым-хан, к которому восходит высказывание 

«Қасым ханның қасқа жолы», включает в себя следующие внутренние качества исторической лично-

сти: красноречивость, поэтический дар, дальновидность, благородство, искусные дипломатические 

способности, знание языков и т.д. Будучи одним из образованнейших людей своего времени Касым-

хан обладал широкими знаниями в области военно-инженерного искусства. Что касается характери-

стики внешнего мира исторической личности, то она представляет определенную сложность, так как 

из «исторических источников не всегда удается установить внешность исторического героя, черты 

его характера, степень образованности. Но о самих исторических событиях, в которых они участво-

вали и которые направляли, мы знаем много и это помогает воссоздать образы наших великих пред-

ков» [23; 4].  

Приведем также пример с ярким описанием внешности и внутреннего мира как структурных 

составляющих прецедентного имени: Бір жұрт бар Ақжайықта — Жағалбайлы, / Жырлаған запы-

ранды заман жайлы. // Жетеді ол қайтсе де бір мұратына, / Өлеңін өзі солай тамамдайды... // Не 

деген шерлі бірақ Жағалбайлы! / Қолыңа шырақ алып іздесе де, / Үш жүзден Қыз Жібегін таба ал-

майды (С. Ақсұңқарұлы. «Қара орман»). Из этого примера видно, что прецедентное имя Кыз Жибек 

— это собирательный образ девушки неописуемой красоты. В подтверждение представим отрывок из 

лиро-эпической поэмы «Қыз Жібек»: «Ақ маңдайы жалтылдап, / Танадай көзі жарқылдап, / Алтын 

шашбау шашында. / Қыз Жібектің шаштары / Қоғалы көлдің құрағы... // Қыз Жібектің ақтығы — / 

Наурыздың ақша қарындай. // Ақ бетінің қызылы — / Ақ тауықтың қанындай. // Екі беттің ажары 

— / Жазғы түскен сағымдай... // Өткірлігін байқасаң, / Ұсталар соққан кетпендей...» [24; 10, 11]. – 

Перевод: «И красива, и стройна, / И величавости полна. // Сравнить себя с Лейли прекрасной / Не 

пожелала бы она… // Лоб ее светел и чист, / Огонь ее глаз — лучист. // И белизна ее лица, / Как буд-

то серебро кольца, / Как в Наурыз пушистый снег, / Что виден из окна дворца. // Белой куропатки 

кровь — / Молодой румянец щек…// Но слово насмешки ее / Острей, чем ножа острие…» 

(Б. Канапьянов) [17; 34].  

Как мы видим, в отрывке отражаются такие внутренние достоинства героини, как девичья гор-

дость, честолюбие, глубина и чистота чувств к возлюбленному, острый ум, красноречие и т.д. В поэ-

ме через внутренний мир героев описываются целые исторические события: сложные отношения 

между родами, выражается протест против обычаев сватовства того времени, воспевается свобода 

любви и свободный выбор спутника или спутницы жизни.  

Говоря о последнем компоненте в структуре прецедентного имени, отметим, что создание ассо-

циативного поля с лексемой, обозначающей ПИ, безусловно, возможно лишь путем ассоциативного 

эксперимента, являющегося задачей дальнейших наших исследований.  

Таким образом, можно смело утверждать, что в казахской литературе очень ярко представлены 

единицы прецедентного явления. Это не случайно, так как в объективной жизни человек вступает в 

самые разнообразные отношения с другими людьми, предметами и явлениями окружающего мира, с 

различными институтами. При этом человек проявляет себя в разных функциях, то есть происходит 

оценка его действий и поступков, характера и т.д. Подтверждением тому являются следующие пре-

цедентные имена: Атымтай жомарт (о щедром человеке); шық бермес Шығайбай — очень жадный, 

скупой человек; Желпекбай /Желпеңбай (о легкомысленном человеке); Қожанасыр (о рассеянном 

человеке); Мырқымбай (о бесталанном, простоватом и глупом человеке); Дайрабай, Судыр Ахмет и 

другие. Представим несколько примеров из произведений: Бар десек, әрине, ол барады, — деді Мұ-

хаммеди, — бірақ қожанасыр неме ғой, бірдемені бүлдіріп алар (М. Ғабдуллин. «Сұрапыл»); Е, бәсе, 



Структурно-содержательный потенциал прецедентных феноменов 

Серия «Филология». № 2(110)/2023 109 

біз сияқты мырқымбайларға тым болмаса үйіңе келгенде мәдениеттен иіс сездіріп отырмасаң бол-

мас, — деп көршім сөз қосып еді, Тәшекең көтеріле түсті (Е. Қонарбаев. «Түнгі от») и т.д. В содер-

жательном отношении выделенные примеры выступают собирательными образами, они не относятся 

к конкретному человеку, а приобретают статус прецендентных имен с оценочным значением.  

Что касается прецедентных единиц Ұмай-ана (мифический образ хранительницы домашнего 

очага, покровительницы детей и рожениц), Қамбар ата (покровитель лошадей), Ойсыл қара (покро-

витель верблюдов), Бибі Фатима (покровительница женщин), то они восходят к народным мифам, 

повествующим о происхождении мира, божеств, небесных светил.  

К прецедентным феноменам также относятся пословицы и молитвенные благопожелания (бата 

сөздер).  

Молитвенное благопожелание (бата сөз) представляет собой особую прецедентную ситуацию 

или прецедентное событие, в котором принимают участие говорящий (почтенный человек), 

слушающий (тот, кому адресовано благопожелание) и некая высшая сила, которая через адресанта 

воздействует на адресата и направляет его на праведный путь, к реализации желаний. В основе каж-

дого молитвенного благопожелания лежат определенные нравственные предписания. К примеру, 

очень известное в народе благопожелание (бата сөз) Бауыржана Момышулы [25; 100]: 

 
Текст 

Е, Жаратушы, Жасаған! 

Өмір берсең — жайлылығын бер,  

Дәулеті мен байлығын бер, 

Еңбегіміз өністі болсын, 

Қамбамыз жемісті болсын, 

Көсегеміз көркейіп, 

Мыңғырған мал өріске толсын. 

                               (Б. Момышұлы) 

 

 

Перевод 

О, Всевышний! Если дашь жизнь, то сделай ее 

осмысленной и спокойной.  

Если дашь достаток, то сделай богатство чест-

ным.  

Пусть труд наш будет плодотворным!  

Пусть закрома будут зерном полны!  

Пусть пастбища наши будут травами богаты!  

Пусть сердца наши будут радостью богаты!  

                                       (Б. Момышулы) [25; 100]. 

Молитвенное благопожелание представляет собой особый акт коммуникации, в котором осу-

ществляется «встреча энергий», способствующих повышению силы слова, его магии.  

В казахской традиции сохранилось очень много образцов молитвенных благопожеланий, в осо-

бенности, связанных с героями эпических произведений, историческими личностями и определен-

ными периодами человеческой жизни. Изучение их требует специального внимания, поэтому в нас-

тоящей работе мы остановимся лишь на анализе пословиц.  

В научных трудах последних десятилетий пословицы рассматриваются как прецедентные тек-

сты, которым, по словам Ю.Н. Караулова, свойственны хрестоматийность, общеизвестность и реин-

терпретируемость [1; 216]. 

Одним из отличительных признаков пословиц является то, что они обладают неоспоримым 

культурным авторитетом. Употребляя в своей речи пословицы, мы тем самым обращаемся к опыту 

поколений: вспоминаем их в той или иной ситуации, сравниваем с подобными из жизни наших муд-

рых предков, таким образом выражаем свое отношение к высказанному. Например, пословицы, со-

держащие оценку качеств, действий человека: Халық айтпайды, халық айтса, қалып айтпайды 

(«Народ молчит, а если заговорит, то неправду не скажет»); Аң таппаған атынан көрер, ата алмаған 

мылтығынан көрер («Кто не находит зверя, обвиняет в этом своего коня, кто не попадает в зверя, 

обвиняет свое ружье»); Өнерлінің тасы өрге домалайды («У умельца камень катится в гору»); Жауды 

аяған жаралы («Пожалевший врага пострадает сам»); Ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі («К чему 

привык птенец в гнезде, то и будет искать, когда взлетит») и др.  

На наш взгляд, интерес представляют пословицы, регламентирующие поведение человека сог-

ласно нормам, принятым в том или ином обществе, к примеру: Ұлың өссе — ұлы үлгілімен ауылдас 

бол («Если растет у тебя сын, выбери в соседи того, у кого примерный сын»); Не ексең, соны орасың 

(«Что посеешь, то и пожнешь»); Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра («Не спрашивай у 

того, кто много прожил, спрашивай у того, кто много видел»); Жүрекке әмір жүрмейді («Сердцу не 

прикажешь»); Жазмышта озмыш жоқ («От судьбы не уйдешь»); Ақылсызға айтқан сөз — құба қыр-

дың астында («Что сказано глупому, пропущено мимо ушей») и др. Приведенные пословицы свиде-

тельствуют об указании на возможный способ действия (1–3; способ вырастить примерного сына — 
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быть в соседях с тем, у кого примерный сын) и невозможность действия (4–6; говорить что-либо глу-

пому бесполезно, потому что он глупый). 

Таким образом, используя пословицы, говорящий выражает свою субъективную оценку проис-

ходящему, высказанному, выявляет причинно-следственные отношения явлений и событий действи-

тельности: «Бейнет түбі — зейнет; Құтты қонақ келсе, қой егіз табады; Жақсы достан жан пида; 

Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа; жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа; Жақсы 

сөз — жарым ырыс; Алғаның жақсы болса, үйіңнен кісің кетпейді; алғаның жаман болса, досың да 

шеттейді; Еңбектің көзін тапқан байлықтың өзін табады» и др. [26; 31].  

Как показывает анализ пословиц, за каждой из них «стоит авторитет поколений, их создавших. 

Поэтому пословицы не спорят, не доказывают — они просто утверждают или отрицают что-либо в 

уверенности, что все ими сказанное — твердая истина» [27; 6]. Казахские пословицы многообразны 

по своему содержанию, в них отражаются национальные особенности материальной и духовной 

культуры казахского народа.  

Заключение 

Таким образом, в современной лингвистической науке существуют различные подходы к иссле-

дованию прецедентных феноменов и их классификации. Разнообразие дефиниций и подходов к к по-

нятию прецедентного феномена позволяет сформулировать его следующие характеристики:  

1. Прецедентные феномены характеризуются распространенностью в определенной лингвокуль-

туре. 

2. Прецедентные феномены сосредоточиваются в сознании человека, следовательно, они об-

разуют когнитивную базу того или иного лингвокультурного сообщества. 

3. Прецедентные феномены выступают средствами познания и концептуализации окружающего 

мира.  

4. Прецедентные феномены характеризуются национально-культурными особенностями. Они 

несут в себе культурно-историческую информацию. В них отражаются особенности национального 

характера, национального мировосприятия того или иного народа. Прецедентные единицы служат 

средством обеспечения диалога поколений. 

5. Прецедентные феномены репрезентируются языковыми средствами (устойчивые сочетания, 

имена собственные (антропонимы, мифоантропонимы), крылатые выражения и т.д.).  

6. Прецедентные феномены, в частности, прецедентные имена имеют, на наш взгляд, достаточно 

сложную структуру ( см. рис.).  

7. Прецендентные феномены являются средствами формирования ценностной картины мира, так 

как в содержательном отношении в них доминирует оценочная коннотация.   

8. Прецедентные феномены выступают средствами реализации культурного кода в том или ином 

лингвокультурном сообществе.   

Обзор литературы по проблемам прецедентности свидетельствует о том, что данная теория тре-

бует дальнейшего изучения. В перспективе планируется более глубокое исследование прецедентных 

феноменов и выявление их новых функций на большем количестве художественных произведений на 

материале казахского языка. 
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Б.Қ. Жұмабекова, Н.А. Шахметова 

Прецеденттік құбылыстардың құрылымдық-мазмұндық әлеуеті 

Мақалада прецеденттілік теориясына арналған ғылыми әдебиетке шолу жасалған; «прецеденттік құ-

былыс» терминінің түсінігі мен оның топтастырылуы туралы лингвистика ғылымында қалыптасқан 

ғылыми көзқарастар баяндалған. Қазақ тілі материалы негізінде авторлар прецеденттік атаулар, пре-

цеденттік сөйлемдер, прецеденттік жағдаяттар және прецеденттік мәтіндерге жататын мақалдар сын-

ды прецеденттік құбылыстарды талдаған. Тілдік материалды талдау барысында прецеденттік құбы-

лыстардың өздеріне тән ерекшеліктері анықталып, сипатталған. Авторлар сонымен қатар прецедент-

тік атаудың құрылымын нақты ұсынды және белгілі бір құрылымдық компонентті бөліп көрсету қа-

жеттілігін негіздеді. Сонымен қатар, адам болмысының, оның іс-әрекеттерінің, қоршаған ортаға деген 
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қарым-қатынасының бағалауын көрсететін прецеденттік құбылыстардың мазмұндық әлеуеті анықтал-

ған. Демек, авторлар прецеденттік құбылыстар әлемнің құндылық моделін қалыптастыру құралы ре-

тінде әрекет ететіндігін негіздейді. 

Кілт сөздер: прецеденттік құбылыс, когнитивтік база, тұжырымдамалау, құрылым, мазмұны, дүние-

нің құндылық суреті, мәдени код, ұлттық дүниетаным.  

 

B.K. Zhumabekova, N.A. Shakhmetova 

Structural and content potential of precedent phenomena 

This article reviews the scientific literature on the theory of precedence; different approaches to the interpre-

tation of the term “precedent phenomenon” and its classifications are being outlined. On the material of the 

Kazakh language, the authors analyze such types of precedent phenomena as precedent names, precedent 

statements, precedent situation, and proverbs as precedent texts. In the course of the analysis of the language 

corpus, the characteristic features of precedent phenomena are being identified and formulated. The authors 

also clearly suggest the structure of a precedent name and substantiate the need to highlight one or another 

structural component. Along with this, the content potential of precedent phenomena is being determined, 

which indicates an assessment of the essence of a person, his actions and deeds as well as his attitude to the 

world around him. Consequently, the authors substantiate the fact that precedent phenomena act as means of 

forming a value model of the world. 

Keywords: precedent phenomenon, cognitive base, conceptualization, structure, content, value picture of the 

world, cultural code, national worldview. 
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