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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ  
В РАССКАЗЕ БАХЫТЖАНА КАНАПЬЯНОВА «БАХЧИСАРАЙ» 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу рассказа Бахытжана Канапьянова «Бахчисарай» с фокусом на 
проблему национальной идентичности и культурной памяти. В ходе исследования рассматри-
ваются способы, которыми автор через образ и переживания героя передает тему утраты родины 
и сохранения культурной памяти в условиях изгнания. Образ старика Кемаля, переживающего 
ностальгию по Крыму, а также символика Бахчисарая становятся центральными элементами для 
понимания глубины связи с родной землей и с прошлым. В статье используется метод систем-
ного анализа, а также подход к исследованию через психоэмоциональную и культурную рекон-
струкцию, которая помогает раскрыть механизмы сохранения национальной идентичности через 
переживания героев. Рассказ Канапьянова позволяет увидеть важность памяти и духовной связи 
с родной культурой, несмотря на внешние трудности и насильственное изгнание. 

Ключевые слова: национальная идентичность, культурная память, рассказ, Бахытжан 
Канапьянов, утрата идентичности, метод системного анализа, топоним 
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БАҚЫТЖАН ҚАНАПЬЯНОВТЫҢ «БАҚШАСАРАЙ» ӘҢГІМЕСІНДЕГІ  
ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС ПЕН МӘДЕНИ ЖАДЫ 

 
Аңдатпа 

Мақала Бақытжан Қанапьяновтың «Бақшасарай» әңгімесін, ондағы ұлттық болмыс пен мәде-
ни жады мәселесін талдауға арналған. Зерттеуде автордың қаһарман бейнесі мен оның басынан 
кешкен оқиғалары арқылы жер аударылып жерінен айырылу және мәдени жадыны  сақтау 
тақырыбын ашу жолдары қарастырылады. Қырымға деген сағыныш сезімін бастан өткерген 
Кемал қарттың бейнесі, сондай-ақ Бақшасарай символикасы туған өлкемен және өткенмен 
байланыстың тереңдігін түсінудің орталық элементтеріне айналды. Мақалада жүйелік талдау 
әдісі, сондай-ақ, кейіпкерлер басынан өткен оқиғалар арқылы ұлттық бірегейлікті сақтау тетік-
терін ашуға көмектесетін психоэмоционалды және мәдени реконструкция арқылы зерттеу тәсілі 
қолданылады. Қанапьяновтың әңгімесі сыртқы қиындықтар мен мәжбүрлі жер аударуға қара-
мастан жадының және төл мәдениетімізбен рухани байланыстың маңыздылығын көруге мүм-
кіндік береді. 

Түйін сөздер: ұлттық болмыс, мәдени жады, әңгіме, Бақытжан Қанапьянов, тұлғаның жоғал-
уы, жүйелік талдау әдісі, топоним 
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NATIONAL IDENTITY AND CULTURAL MEMORY IN BAKHYTZHAN  
KANAPYANOV'S STORY "BAKHCHISARAY" 

 
Abstract 

The article is devoted to the analysis of Bakhytzhan Kanapyanov's story “Bakhchisaray” with a focus 
on the problem of national identity and cultural memory. The study examines the ways in which the 
author, through the image and experiences of the hero, conveys the theme of loss of homeland and 
preservation of cultural memory in the conditions of exile. The image of the old man Kemal 
experiencing nostalgia for Crimea, as well as the symbolism of Bakhchisarai become central elements 
for understanding the depth of connection with the native land and the past. The article uses the method 
of systemic analysis, as well as the approach to research through psycho-emotional and cultural 
reconstruction, which helps to reveal the mechanisms of preserving national identity through the 
experiences of the characters. Kanapyanov's story allows us to see the importance of memory and 
spiritual connection with the native culture despite external difficulties and forced exile. 

Keywords: national identity, cultural memory, story, Bakhytzhan Kanapyanov, loss of identity, 
method of system analysis, toponym 

 
Введение. Вопрос сохранения и трансформации национальной идентичности является 

актуальным в условиях глобализации и миграции. В литературе эта проблема нередко находит 
отражение через истории о переселении, утрате родины и поиске своего места в новом 
обществе. Рассказ Бахытжана Канапьянова «Бахчисарай» предлагает глубокий анализ того, как 
личная трагедия и историческая память формируют национальную картину сознания личности, 
сталкивающейся с чуждым ей внешним миром. Поэзия Бахытжана Канапьянова исследовалась с 
различных точек зрения.  Она рассматривалась как явление художественного билингвизма [1], 
были изучены «алматинский» текст в творчестве Б. Канапьянова [2], древнетюркские [3] и 
основные мотивы его поэзии [4]. Отдельные исследования были посвящены влиянию традиций 
Абая на его лирику [5], выявлению пушкинских реминисценций [6], а также анализу авторских 
повествовательных стратегий в его поэтическом нарративе [7]. 

Цель данной статьи – исследовать, как через образ старика Кемаля, его связь с Крымом и 
легендами о Бахчисарае автор раскрывает темы утраты идентичности, трагического изгнания и 
попытки сохранить связь с родной культурой. Рассмотрим, каким образом эти мотивы отражают 
процесс формирования и сохранения национального кода, а также как они влияют на восприятие 
личности в контексте поликультурного общества. В рассказе Канапьянова старик Кемаль 
является ярким примером того, как изгнание и потеря родины, представленной в образе Крыма, 
становятся не только физической утратой, но и глубоким духовным разрывом, который 
невозможно залечить. Его привязанность к Бахчисараю и невысказанная тоска по родной земле 
выражаются через постоянные повторения имени этого города и через действие, которое дает 
старому человеку хоть какое-то чувство сопричастности с утраченной родиной. В этих 
напеваемых словах «Бахчисарай, Бахчисарай» заключена не только тоска, но и память о 
пережитых трагедиях, символизирующая важнейшую часть его национальной идентичности. 
Старик Кемаль не просто теряет свою родину, но и оказывается оторванным от всего того, что 
когда-то составляло его национальный код – языка, культуры, традиций. В столкновении с 
новым миром, который он не может и не хочет принять, он находит лишь боль и отчуждение. 
Легенда о змее в Крыму становится метафорой его собственной судьбы: как змея, он 
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"полумертв" в своем новом доме, но все же жив, продолжая бороться с теми, кто забрал у него 
родину. Эта борьба, однако, не приводит к победе. Вместо этого мы видим, как старик поглощен 
своими демонами, переживаниями и невозможностью вернуться в то, что когда-то было его 
домом. Таким образом, рассказ Канапьянова ставит перед нами вопрос о том, как национальная 
идентичность может быть не только утрачена, но и разрушена. Через трагическую судьбу 
старика Кемаля автор поднимает важные темы насилия над человеческой душой, культурной 
памяти и необходимости сохранять свою историю, несмотря на все жизненные перипетии. 

Методы и материалы. Для анализа рассказа Бахытжана Канапьянова «Бахчисарай» исполь-
зованы методы системного анализа, включающего рассмотрение культурно-исторического 
контекста, который был направлен на исследование структуры текста, символики и образов, 
ключевых для раскрытия темы утраты и сохранения национальной идентичности. Особое 
внимание уделялось образу Бахчисарая, который символизирует родину старика Кемаля, и 
метафоре змеи, которая является аллегорией его внутренней борьбы и трагической судьбы. 
Через анализ диалогов и поступков персонажей, а также их взаимодействия с окружающим 
миром было выявлено, как автор использует эти символы для выражения внутреннего состояния 
героев и их отношения к потерянной родине. Культурно-исторический контекст позволил более 
глубоко понять значение произведения в свете исторической реальности. Рассказ повествует о 
депортации крымских татар, что становится основой для анализа влияния исторических травм 
на личную идентичность героев. Исследование культурных и этнографических аспектов, 
связанных с крымскими татарами, помогло прояснить, как рассказ отражает темы изгнания, 
утраты дома и борьбы за сохранение национальной памяти в условиях чуждой среды. Эти 
методы позволили выявить, как в произведении Канапьянова затронуты важнейшие вопросы 
национальной идентичности, памяти и культуры, а также как исторические события находят 
отражение в личных переживаниях персонажей. 

Результаты и обсуждения. Рассказ Бахытжана Канапьянова «Бахчисарай» является 
глубоким произведением, исследующим вопросы национальной идентичности и утраты родины 
через призму личных переживаний и культурных символов. В произведении автор использует 
образы и символику, которые помогают раскрыть тему изгнания, тоски по родной земле и 
борьбы с внутренними конфликтами. На основе литературного анализа и культурно-истори-
ческого контекста можно выделить несколько ключевых аспектов, которые демонстрируют 
важность сохранения культурной памяти и связи с родиной в условиях чуждой среды. 

Одним из центральных символов рассказа является топоним Бахчисарай, которое на 
протяжении всего произведения повторяется в песне старика Кемаля. Бахчисарай – это не 
просто название города, а своего рода олицетворение родины, оторванной от него. В рассказе 
старик постоянно напевает это слово, но с каждым разом оно звучит все более болезненно, как 
напоминание о том, что его родная земля уже не существует для него как реальность, а осталась 
только в памяти и чувстве тоски. 

В самом начале рассказа старик ухаживает за своим садом и поет «Бахчисарай, Бахчисарай». 
Он живет на севере Казахстана, вдалеке от своей родины, но каждый раз, когда он произносит 
это имя, оно словно утешает его, давая ощущение связи с потерянным домом. Однако эта песня 
становится не просто ностальгией, но и выражением глубокой внутренней боли. Мы видим, как 
старик, несмотря на все усилия по созданию маленького рая в своем саду, не может забыть 
Крым, не может избавиться от чувства утраты. Его связь с Бахчисараем не просто символична, 
она является его внутренней борьбой, попыткой сохранить часть себя в новом мире. 

Процесс ухода за садом и деревьями также становится символом попытки сохранить свою 
культурную идентичность в чуждой культуре. Старик, по сути, создает миниатюрный кусочек 
своей родины на чужбине, однако это искусственное воссоздание не может заменить того, что 
было утеряно навсегда. В рассказе показано, что хотя старик может заботиться о цветах и 
деревьях, которые, как символы его родины, растут в новой земле, его душа остается в 
Бахчисарае. 
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Тема депортации и изгнания является основой рассказа, и она играет ключевую роль в 
формировании национальной идентичности персонажей. Старик Кемаль и его жена Ани, как и 
многие другие жители, были насильно выселены из Крыма в 1944 году и оказались на чужбине, 
в Казахстане. Канапьянов не просто описывает этот факт, он акцентирует внимание на 
психологических последствиях изгнания, на внутреннем раздоре и глубоком чувстве потери, 
которые испытывают люди, вынужденные покинуть родные места. 

Персонажи рассказа не просто физически удалены от своей родины, но и духовно оторваны 
от своей культуры, своих традиций и памяти о родной земле. Старик Кемаль, как и другие 
депортированные, постоянно тоскует по дому, переживает за свои утраченные корни. Он живет 
в новом месте, строит свой дом, но внутренне он всегда остается в Бахчисарае, и это ощущение 
не может быть убито временем или расстоянием. В рассказе он даже вступает в конфликт с 
окружающим миром, пытаясь сохранить свою идентичность в чуждой среде, что приводит его к 
психоэмоциональным расстройствам. 

Один из ярких примеров этого – сцена, когда старик Кемаль в приступе ярости разрывает 
свои швейные заказы и кричит «Бахчисарай, Бахчисарай!» в ответ на угрозу лишения его орудий 
труда. Здесь мы видим, как потеря даже такой обыденной вещи, как швейная машинка, 
становится для него не только материальным, но и духовным потрясением. В этот момент 
старик теряет последний кусочек связи с новым миром и становится полностью поглощен 
воспоминаниями о родине. Его крик «Бахчисарай!» не просто выражение боли, это крик 
отчаяния, символизирующий невозможность адаптации и интеграции в новый мир. Старик 
Кемаль чувствует, что его корни вырваны, а его культура уничтожена. 

Канапьянов в своем рассказе очень точно показывает, как депортация и насильственное 
переселение влияют на личную идентичность людей. Старик Кемаль, несмотря на годы, 
проведенные вдали от родины, не может избавиться от чувства принадлежности к крымским 
татарам, и его культурная память остается живой и болезненной. Он воспринимает потерю 
родины как личную трагедию, как разрушение всего, что было для него важным. 

В рассказе через персонажей и их внутренние переживания показано, как историческая 
травма от депортации отражается в их жизни. Для старика Кемаля его идентичность связана не 
только с родным языком, но и с образом Бахчисарая, который остается символом не только его 
родины, но и всего его жизненного опыта. Мы видим, как в его сознании и в его поведении 
постоянно присутствует образ родной земли, который является не просто воспоминанием, а 
важным элементом его внутреннего мира. Даже когда он пытается адаптироваться к новым 
условиям, он не может забыть свою историю, и эта память становится невыносимым грузом. 

 Метафора, которая пронизывает рассказ, – это схватка змей, описанная в легенде о 
Бахчисарае. Молодой хан, наблюдая за борьбой змей, размышляет о судьбе своего народа. Он 
видит в змее, которая пережила схватку, символ своего народа, который также пережил 
испытания и потери. Эта метафора тесно связана с судьбой старика Кемаля. Он идентифицирует 
себя с третьей змеей – полумертвой, которую, несмотря на все трудности и страдания, 
невозможно полностью уничтожить. Это выражение обиды и горечи старика, который, несмотря 
на изгнание, не теряет связи с родной культурой и памятью о родине. Метафора змеи отражает 
состояние героя – его борьбу за сохранение своей идентичности, его «непогибающее» 
стремление к родной земле. Другой важной метафорой является образ тополиного пуха, 
который «душит» старика, и, по словам соседки, ему нельзя было жить в Ташкенте из-за этого 
пуха. Это не просто физическое недомогание, но и метафора того, как новая реальность, чуждая 
и враждебная, угнетает личность. Тополиный пух олицетворяет все элементы новой жизни, 
которые мешают герою полностью адаптироваться, напоминая ему о том, что родная земля 
осталась далеко. 

Важную роль в раскрытии темы утраты родины и невозможности адаптации играют диалоги. 
Один из них – это разговор старика Кемаля с отцом рассказчика, который использует слова на 
татарском и арабском, такие как «Каир», «Алушта», «Ак-Мечеть». Эти слова, заполняющие 
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разговор, показывают связь старика с его прошлым и культурой, но также подчеркивают, что это 
прошлое становится чуждым и труднодоступным. Диалог с отцом рассказчика, который 
рассказывает ему легенду о Бахчисарае, имеет не только образовательный, но и эмоциональный 
характер. Для старика этот рассказ становится напоминанием о его утраченной родине и той 
реальности, к которой он никогда не сможет вернуться. Особенно ярким примером является 
финальный диалог между стариком и рассказчиком, когда старик, в приступе ярости и горечи, 
кричит: «Я и есть третья змея, меня могут спасти только камни Бахчисарая» [8]. Этот момент 
отражает трагизм героической памяти старика о родной земле. Диалог в этом контексте не 
только выражает его личные переживания, но и демонстрирует невозможность полной 
адаптации к новой жизни, так как память о родине становится неотъемлемой частью его личной 
идентичности. Один из диалогов – это разговор старика Кемаля с отцом рассказчика, который 
использует слова на татарском и арабском, такие как «Каир», «Алушта», «Ак-Мечеть». Эти 
слова, заполняющие разговор, показывают связь старика с его прошлым и культурой, но также 
подчеркивают, что это прошлое становится чуждым и труднодоступным. Диалог с отцом 
рассказчика, который рассказывает ему легенду о Бахчисарае, имеет не только образовательный, 
но и эмоциональный характер. Для старика этот рассказ становится напоминанием о его 
утраченной родине и той реальности, к которой он никогда не сможет вернуться. 

Важным аспектом рассказа является роль памяти и традиций в сохранении национальной 
идентичности. Для старика Кемаля и его жены Ани память о родной земле становится един-
ственным способом сохранить свою культурную идентичность. В рассказе они не только 
продолжают воспевать имя Бахчисарая, но и передают знания о нем через рассказы и легенды. 
Через такие воспоминания они пытаются сохранить не только историю своего народа, но и саму 
культуру, традиции и язык, которые они унесли с собой в изгнание. 

Примером этого является момент, когда старик рассказывает юному мальчику легенду о том, 
как возник Бахчисарай. Легенда становится не просто частью культурной памяти, но и способом 
передать детям и внукам историческую правду о своем народе. Однако, несмотря на все эти 
усилия сохранить связь с родной землей, рассказ Канапьянова показывает, что память и 
традиции оказываются недостаточными, чтобы вернуть утраченное. 

В этом контексте старик Кемаль символизирует тех, кто не может найти своего места в новом 
мире и продолжает жить в прошлом, пытаясь сохранить свою идентичность через воспоминания 
и символы. Это не просто форма сопротивления, но и отражение трагической судьбы тех, чья 
родина была утеряна. В рассказе звучит не только боль, но и стойкость, которая выражается в 
попытках сохранить культуру, память и самоопределение даже в самых тяжелых условиях. 

Рассказ Бахытжана Канапьянова «Бахчисарай» предоставляет богатый материал для 
размышлений о национальной идентичности, культурной памяти и травмах, которые остаются в 
сознании человека после насильственного изгнания. Этот литературный труд затрагивает 
важнейшие аспекты человеческого существования, а именно: как память о родине сохраняется, 
несмотря на расстояние и время, как культурная идентичность сопротивляется ассимиляции и 
внешнему давлению. Канапьянову удается через мелкие детали, символику и психологическую 
глубину персонажей рассказать о том, как переживание утраты превращается в многогранный и 
болезненный процесс. 

Одним из центральных вопросов, который поднимается в рассказе, является вопрос о 
сохранении идентичности в условиях культурного насилия. Депортация крымских татар стала 
не только физическим изгнанием, но и попыткой стереть их культурное лицо, их историческую 
память. В таких условиях люди вынуждены не только бороться за выживание в новой 
реальности, но и противостоять разрушению своей национальной идентичности. Канапьянов в 
своем произведении показывает, что даже несмотря на все внешние изменения, внутренняя 
связь с родиной, с теми культурными и историческими корнями, которые человек унес с собой, 
остается живой. Однако это не означает, что эта память не причиняет боли или не вызывает 
страха перед полным исчезновением. 
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Важной темой является столкновение двух миров – старого, привычного мира Бахчисарая, и 
нового, чуждого, – Казахстана. Канапьянов прекрасно передает это столкновение через образ 
старика Кемаля, который живет в физическом пространстве, но его душа и мысли постоянно 
возвращаются к родным местам. Это напоминает нам о том, как важна не только физическая 
родина, но и то, что она символизирует для человека. В рассказе Бахчисарай не просто город, 
это целый мир, целая эпоха, переживание утраты которого становится невосполнимым. Переезд, 
депортация становятся не просто фактом внешней жизни, но катастрофой внутренней. В этом 
контексте важно заметить, что, несмотря на усилия старика создавать что-то похожее на родной 
сад, невозможно вернуть утраченный дом. Этот процесс воссоздания мира, который был 
разрушен, скорее является способом противостоять полной утрате, чем попыткой достичь 
реального восстановления. 

Кроме того, стоит отметить, что в рассказе Канапьянов уделяет большое внимание процессу 
передачи памяти и культурных традиций через поколение. Старик Кемаль и его жена пытаются 
удержать хотя бы частицу родного мира через рассказы, песни, воспоминания. Существует 
большая надежда, что эти культурные коды, передаваемые младшему поколению, помогут 
сохранить не только идентичность, но и переживания, которые связаны с родиной. Однако эта 
передача памяти сталкивается с реальностью, в которой дети, по сути, уже оторвались от 
родины и воспринимают её через призму рассказов и воспоминаний старших. Это становиться 
особенной трагедией, ведь в таком случае память о родине, хоть и сохраняется, но обрывается на 
каком-то уровне, не позволяя воспроизвести живое, полное восприятие родного мира. 

Сам процесс адаптации к новым условиям в рассказе Б.Канапьянова представляет собой 
сложный и противоречивый процесс. Старик и его жена не пытаются полностью отказаться от 
своей культуры или забыть родину, но при этом сталкиваются с тем, что их традиции не могут 
быть полностью реализованы в новых условиях. В их саду, в их доме ощущается дисгармония, 
которая возникает именно от невозможности вернуть былую реальность. Сад, в который они 
вкладывают свою любовь и силы, становится своего рода символом компромисса: это и дом, и 
место для памяти, но он не может быть истинным заменителем родной земли. 

В данном контексте рассказ о старике Кемале приобретает несколько универсальных 
измерений. Это не просто история одного человека, а метафора для всего народа, который 
переживает трагедию утраты своей родины. Многие народы, пережившие депортации и 
изгнания, столкнулись с похожими процессами: с сохранением идентичности, с поиском 
способов адаптации и с трудностями, связанными с передачей памяти следующему поколению. 
В этом смысле рассказ Канапьянова имеет важное значение для более широкого понимания 
процесса изгнания и его последствий для нации. 

Стоит также обратить внимание на то, как в произведении показан процесс глубокого 
внутреннего конфликта, связанного с невозможностью забыть свою родину, но и с трудностью 
существования в чуждом мире. Через внутренний мир старика Канапьянов исследует 
важнейший элемент человеческой психики – это постоянное напряжение между памятью и 
настоящим, между реальностью, которую человек не может изменить, и тем, что он должен 
сохранить ради себя, ради своего будущего. История старика Кемаля – это не просто борьба с 
внешними условиями, но и внутренняя борьба за сохранение собственного «я», за сохранение 
того, что формирует человека как личность. 

Канапьянову удается мастерски использовать символику и метафоры для усиления эффекта 
трагедии. Образ Бахчисарая, который постоянно повторяется, становится ключом к пониманию 
утраты. Это не просто название города, это имя всего того, что было потеряно: родного языка, 
родных традиций, памяти о великой культуре. Этот город является не только топонимом, а 
концептом, который связывает человека с тем, что делает его человеком. 

Процесс поиска внутренней целостности и сохранения культурных традиций на фоне 
трагедий и изменений является важной темой не только для крымских татар, но и для всех 
народов, чья история и культура были прерваны насильственным образом. Рассказ Канапьянова 
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– это напоминание о важности памяти и идентичности в жизни человека, о том, что утрата 
родины может быть не просто физической, но и душевной катастрофой. 

Таким образом, рассказ «Бахчисарай» является не только историей депортации, но и 
универсальной историей о человеческой боли, которую причиняет потеря родины, о попытках 
сохранить свою идентичность и культуру, несмотря на внешние обстоятельства. С помощью 
психологической глубины персонажей и яркой символики Канапьянов затрагивает темы, 
которые не теряют своей актуальности, и оставляет читателя с вопросами о том, как важно 
помнить, кто ты есть, и что именно делает тебя человеком в условиях, когда все вокруг 
стремится стереть эту память. 

Заключение. Рассказ Бахытжана Канапьянова «Бахчисарай» представляет собой глубокую 
рефлексию над темами памяти, утраты и культурной идентичности. Через образ старика Кемаля 
и его переживания, связанные с депортацией, автор показывает, как насильственное изгнание не 
только нарушает физическое существование людей, но и оставляет глубокие следы в их душах, 
вызывая бесконечное ощущение утраты и болезненной ностальгии. Несмотря на все усилия 
сохранить связь с родиной, главный герой сталкивается с трагедией невозможности вернуть 
утраченное, даже если внешне пытается воссоздать кусочки прошлого в новом доме. 

Особое внимание уделяется передаче культурных традиций и памяти о родине через 
поколение. Канапьянов затрагивает такую важную тему, как история поколения, выросшего в 
условиях изгнания и воспринимающего свою культуру и историю через рассказы и воспо-
минания старших. Тем самым он ставит перед читателем вопрос о сохранении идентичности в 
условиях культурного насилия и разрушения, а также о том, как национальная память может 
быть передана будущим поколениям, несмотря на внешние вызовы. 

Через символику Бахчисарая, сада и внутреннего мира героев автор глубоко проникает в 
психологию человека, переживающего разрыв с родиной, показывая сложность этого процесса. 
Рассказ Канапьянова напоминает нам о важности памяти, связи с родными местами и культуре, 
которая помогает сохранять внутреннюю целостность, несмотря на тяжесть внешних 
обстоятельств. 

Таким образом, «Бахчисарай» не только воспроизводит историю одной семьи, но и открывает 
универсальные вопросы, которые актуальны для всех народов, переживших депортацию, 
изгнание или другие формы насильственного разрыва с родной землей. Это произведение 
служит напоминанием о том, что настоящая утрата – это не только физическое изгнание, но и 
утрата связи с тем, что определяет нас как людей, как народ, как культурное сообщество. 
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