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Лексические единицы, обозначающие номинации лиц по социальной
принадлежности,  выступают как сигналы социальной идентичности и
встраиваются в оппозицию свой – чужой, основанную на сложившейся
социально-иерархической системе. Так, писатель-билингв А. Алимжанов
использует слово ак-суек, которое имеет значение «привилегированные
круги казахских родов» (в переводе – «белая кость»). Хотя некоторые
исследователи  проводят аналогию с русским устойчивым сочетанием
голубая кровь, оно не является полным эквивалентом слова ак-суек, так как в
значение последнего входит специализированный денотативно значимый
участок значения «по отношению к родо-племенному делению казахов». Как
отмечает С.А. Токарев, «казахи делились на два обособленных сословия:
«белую кость» и «черную кость» - «ак суек» и «кара суек». К черной кости
принадлежала масса населения, к белой кости принадлежала
господствующая верхушка: ханы и султаны, ведшие свое присхождение от
Чингисхана и его сыновей. Ханы стояли во главе жузов. Султаны составляли
вторую ступень феодальной лестницы. Они стояли во главе отдельных
поколений и родов» [1]. В контексте реализуется узкоспециализированная
семантика, характеризующая национальные представления о социальных
различиях людей: Жангир разделил казахов  на чернь и ак-суек. Ты тоже
давно принадлежишь к ак-суеку, хотя и являешься сыном Отемиса
(Алимжанов.Стрела Махамбета: 424). Использование автором русского
историзма чернь сближает взгляд разноязычных читателей на исторически
актуальную оппозицию чернь – господа, т.е. «представители
привилегированныхсоциальных групп, классов»(ак-суек). Образно-
оценочная линейная практика толерантности создается с помощью
параллельного оживления внутренней формы русского и казахского слов,
обозначающих представителей противоположных слоев общества. Создается
образ социально разобщенного общества различий, состоящего из богатых и
бедных. Это универсальное противопоставление наполняется
внутритекстовыми парадигматически объединенными национально
специфическими номинациями лиц по их социальной принадлежности ханы,
султаны, баи, бии, ходжи: По Дарханным грамотам Жангира баи, султаны,
бии и ходжи отняли пастбища бедных.  Разорены аулы, люди лишены земли
и крова. Пастбища по берегу Каспия от устья Едиля до устья Жаика
отданы канцлеру Безбородко и графу Юсупову. Войсковые атаманы делят



нашу землю, как тушу  убитой овцы, жирные куски – для генералов,
офицеров, султанов, ходжей и ханов, а народу – обглоданные кости
(Алимжанов.Стрела Махамбета:424). Вторжение в казахскую  парадигму
русских единиц канцлер Безбородко, граф Юсупов, атаманы, генералы,
офицеры не разрушает целостности парадигматического ряда.
Универсальность оппозиции подчеркивает ее вненациональный характер. В
следующем контексте писатель использует буквальный перевод казахизма
ак-суек на русский язык: - «белокостный»: Сегодня в битве примут участие
джигиты всех трех жузов, всех враждовавших раньше меж собой племен.
Собственно враждовали не племена, а ханы, султаны, как говорят в аулах,
«отпрыски белокостных господ» (Алимжанов.Гонец: 325). В сверхтексте
формируется динамическая оппозиция, в которой зафиксированы разные
виды обобщения. Так, субстантивированное прилагательное бедные,
существительные народ, люди (которым по праву принадлежит земля),
местоимение наша с притяжательным значением, существительное джигиты
передают авторский взгляд на справедливость утверждения: народ – хозяин
своей земли. Члены внутритекстовой парадигмы ханы, султаны, бии, ходжи
оцениваются общим характеризующим предикатом отпрыски белокостных
господ. Последние изображаются автором как алчные расхитители народного
богатства (отняли пастбище бедных). Воздейственность усиливается
сравнением и метафорой. Речевые парадигматические и линейные практики
толерантности соединяются. Основой диалогического культурного
взаимодействия становится, как видно из анализа, дихотомия богатый –
бедный, многократно варьируемая в  тексте.

Для ханов, баев простые люди – это смутьяны, нарушающие покой,
посягающие на земли, скот, богатства. Посеять внутреннюю вражду между
родами и племенами, направить их на выяснение межродовых отношений –
замысел баев: Баеке, береги свой скот, чтоб  он не попал в их руки. Подбрось
милостыню своим верным слугам, чабанам, пастухам, жатакам, успокой их
ненасытные утробы, и все они тебе верно послужат. А тут еще в нужный
момент надо упомянуть обиду аргынов на бершцев, - так говорил мулла
(Алимжанов.Стрела Махамбета: 510). Национальная лексика с
семантической долей «бедняк» («простодушный батрак, слуга, которого
легко обмануть»), создает узнаваемый образ обманутого народа, а
соединение в одном парадигматическом ряду русских и казахских
наименований слуга, пастух,чабан, жатак сближает взгляд на проблему
притеснения и обмана людей из социальных низов.

В тексте лексические единицы хан, султан, бай обладают высокой
частотностью. Хан – «титул феодального правителя у тюркских и
монгольских народов; султан – «титул верховного правителя». Следует
отметить, что в казахском языке эти слова используются в более узком
значении: у казахов хан- «лицо, стоящее во главе жуза, орды (нескольких
племен)»; султан – «глава рода». С.З.Зиманов считает, что в истории
Казахстана султаны играли исключительную роль в общественной жизни и
принадлежали к наиболее богатой и влиятельной феодальной верхушке.



Ханские должности замещались только султанами [2]. А. Алимжанов
употребляет данные лексические единицы в соответствии с теми значениями,
какие они имеют в казахском языке. В этой связи  обращают на себя
внимание словосочетания с приименным родительным падежом хан жуза,
султан жуза, переводящие общетюркские слова в казахизмы:Сын Есима
султан Каипгали объявил себя спасителем и защитником тех, кто обижен
Жангиром, Он обещал увести народ на восток, за Жаик, и там, на
бескрайних просторах Сарыарки, с согласия ханов Младшего  и Среднего
жузов, создать новое ханство, где не будет преград для кочевий
(Алимжанов.Стрела Махамбета: 436).Синтагматическая связь между
единицами двух контактных групп облегчает понимание контекста. Единицы
ханы и султаны, освоенные русским языком, составляют малую парадигму.
Парадигматический ряд национальных единиц и включение в текст прямых
пространственных сигналов на восток, за Жаик, напросторах Сарыарки
направлены на соединение парадигматических и линейных практик
толерантности.

Обратимся к лексеме бай, входящей в лексическую группу «Номинации
лиц по социальной принадлежности». Эта единица имеет значение «богач,
крупный землевладелец в дореволюционной Средней Азии», но значения
слов бай и богач совпадают не полностью. Русская лексема богач является
более общей по отношению к лексеме бай. Богатство само по себе может
проявляться в количественно ощутимом обладании недвижимым
имуществом, золотом, землей  и др. Богатство же бая выражается в основном
в обладании большим количеством скота. С.З. Зиманов указывает на
специфику семантической структуры этой лексической единицы: «Надо
различать два значения  слова  «бай». В одном случае оно употребляется для
обозначения богатого человека вообще: «бай» - богач. Достаточно было
хозяйству располагать скотом и пастбищем в размерах, обеспечивающих
потребление и расширенное воспроизводство, как оно уже могло быть
названо байским. Ханы, султаны, бии, тарханы – все это баи, поскольку
владели лучшими пастбищными угодьями и многочисленными стадами. В
другом значении слово бай обозначал не всех богачей-феодалов, а только
определенную социальную прослойку этого класса, не имеющую
наследственных пожалованных титулов. Баями назывались выходцы из
зажиточных слоев населения, которые не занимали определенных
должностей, дающих им право носить титулы, и не пользовались
наследственными званиями» [2]. В билингвистическом сверхтексте слово бай
обозначает «определенную прослойку  класса феодалов» и употребляется в
перечислительном ряду наименований лиц по социальной принадлежности:
По Дарханным грамотам Жангира баи,  бии и султаны отняли пастбища
бедных – слова Исатая звучали как удары хлыста (Алимжанов.Стрела
Махамбета: 434). Парадигматический ряд казахских номинаций баи, бии,
султаны определяет их социальное положение. Сопутствующее сравнение
как ударыхлыста прямо конкретизирует оценочные смыслы, связанные с
национальными единицами.



Таким образом, в лексическую группу «Номинации лиц по социальной
принадлежности» включены наименования, отражающие специфику
социальной иерархии, установившейся в кочевом обществе. Коллективная
социальная идентичность интерпретируется писателем-билингвом как
примета общества различий, для которого характерно противопоставление
богатых и бедных.
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