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ганизации Объединенных Наций по оказанию помощи Руанде, а члены 
ООН не хотели рисковать миротворцами в таких условиях. Как попытка 
восстановить справедливость и осудить нарушения прав человека 8 ноя-
бря 1994 г. ООН был учрежден Международный уголовный трибунал [8].

В течение 100 дней в Руанде погибло около 800 тыс. чел. Президен-
ты Б. Клинтон, Н. Саркози и другие лидеры стран позже извинятся пе-
ред выжившими, а сами эти события станут считаться одной из самых 
черных страниц современной истории. Вина мирового сообщества состо-
яла в затягивании вопроса о расширении мандата миссии, который тре-
бовал своего решения еще до начала геноцида; в нежелании переступить 
через ценность национального интереса ради спасения «чужих» граж-
дан; в маневрировании вокруг термина «геноцид», вызванном неготов-
ностью к возможной ответственности. Опыт Руанды обнажил проблемы 
миротворческих миссий и привел к реформированию механизмов ООН 
по  предупреждению геноцида. 
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Репродукция национальных ценностей 
в тексте повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!»

В последнее время филологи уделяют пристальное внимание вербали-
зации универсальных и национальных базовых ценностей в художествен-
ных текстах.

Повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» вышла в свет 
в 1966 г. До настоящего времени продолжается изучение средств и при-
емов, с помощью которых писатель-билингв вербализует базовые ценно-
сти киргизского и русского народов [1–5]. 

В повести «Прощай, Гульсары!» национальный характер героя и на-
циональное своеобразие повествовательной ткани текста, по наблюдени-
ям специалистов, остаются непрезвойденными. В то же время Ч. Айтма-
тов продолжает  традиции  русской художественной прозы.

В анализируемой повести Ч. Айтматов выявляет систему культурных 
базовых ценностей киргизского народа, расположенных на шкале време-
ни. Данная система проецируется на особенности национального харак-
тера, который формируется под воздействием исторических, географи-
ческих, социально-политических факторов. Сквозным является мотив 
инаковости, непохожести. Центральное место в повести занимает образ 
Гульсары. В киргизском языке имя собственное Гульсары образовано 
от двух слов: гуль – «цветок», сары – «желтый» – «желтый цветок» [6], 
то есть «не такой, как все».

Право на индивидуальность, но не на эгоизм с пониманием и одо-
брением воспринимается как киргизскими, так и русскими читателями. 
При этом штрихи  к портрету коня и портрету его хозяина Танабая автор 
воссоздает с опорой на киргизский фольклор и традиции народа. Герой 
Айтматова неподвластен манипулятивным советским идеологическим 
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практикам. Последнее особенно ярко проявляется в образе Танабая. Опо-
ра на эпос придает страданиям персонажей обобщенный характер: слы-
шится плач по традициям народа.

Автор восхищается своими героями, которые смогли преодолеть за-
битость и страх. Ценностные предпочтения персонажей получают глубо-
кое философское осмысление. Они включаются в границы универсальной 
оппозиции добра и зла. Русский и киргизский народы обьединяет набор  
базовых ценностей: патриотизм, органическая связь с малой родиной и ее 
природой, любовь, дружба, взаимопонимание, а также личностное нача-
ло, не исключающее коллективизма, чувство собственного достоинства, 
отзывчивость, готовность поддержать близких в беде,  сила духа, воля 
к победе. Специфика национального киргизского характера и собствен-
но национальных аксиологических установок выявляется писателем-би-
лингвом с опорой на принцип этнической толерантности.
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В эпоху гуманизма, расцвет которого пришелся на XIV−XV вв., сфор-
мировалось представление о гармонично развитой личности нового типа. 
Согласно убеждениям гуманистов, человек должен быть самодостаточ-
ной личностью, способной к самосовершенствованию, стремиться разви-
вать свои природные качества и приносить пользу обществу. В этой связи 
проблема воспитания личности приобрела особое значение. Гуманисты 
считали, что природа наградила каждого человека огромными возможно-
стями, и основная его задача заключается в развитии им своих мораль-
ных качеств, природного и творческого потенциала, воспитании в себе 
активной жизненной позиции. Самым ценным гуманисты считали нрав-
ственные достоинства человека. Они полагали, что нужно ценить людей 
за благородство души, образованность, добрые дела, за личные качества. 
Но нравственные добродетели должны сочетаться в нем с чувством ответ-
ственности перед обществом.  

Многие гуманисты уделяли особое внимание воспитанию учени-
ков, которым стремились привить активную жизненную позицию и ин-
терес к общественной жизни, взрастить в них стремление к славе, страх 
общественного позора и бесчестия. При взаимодействии с обществом, 
по мнению гуманиста Пьетро Паоло Верджерио, нужно проявлять до-
брожелательное и уважительное отношение к другим людям, уметь за-
бывать обиду, не мстить и не совершать насилие над волей другого. 
Эти идеи определяли соответвующие правила поведения для каждого че-
ловека, которые гуманисты прививали ученикам: не избегать людей, отве-
чать сообразительно и находчиво, без робости и страха, не быть мрачным 
и угрюмым, быть приветливым, живым и веселым, чтобы все виде-
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