
ГУМАНИТАРНЫЙ 
ВЕКТОР

ISSN 1996-7853
ISSN 2542-0038 (Online)

Humanitarian 
Vector

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ

ФГБОУ ВО «Забайкальский  
государственный университет»

672039, Россия, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

АДРЕС РЕДАКЦИИ

672007, Россия, г. Чита,
ул. Бабушкина, 129

Телефон: 8(3022) 35-24-79
Факс: 8(3022) 41-64-44

FOUNDER AND PUBLISHER

FSBEI HE  
“Transbaikal State University”

30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 
Transbaikal Territory, Russia, 672039 

 
EDITORIAL OFFICE ADDRESS

129 Babushkina st., 
Chita, Russia, 672007

Phone: 8 (3022) 35-24-79  
Fax: 8 (3022) 41-64-44

Том 12, № 5

2 0 1 7
Vol 12, No. 5

2 0 1 7

E-mail: zab-nauka@mail.ru 
http://www.zabvektor.com

DOI: 10.21209/1996-7853
DOI: 10.21209/1996-7853-2017-12-5



Редакционная коллегия 

Главный редактор 
И. В. Ерофеева, доктор филологических наук, доцент
Выпускающие редакторы
М. В. Пименова, доктор филологических наук, профессор  
(Санкт-Петербург, Россия);
Ц. П. Ванчикова, доктор исторических наук, профессор (Улан-Удэ, Россия)

Б. В. Базаров, доктор исторических  наук, профессор (Улан-Удэ, Россия); 
Батмаз Вейзель, доктор наук, профессор (Стамбул, Турция); 
Т. В. Бернюкевич, доктор философских наук, доцент (Москва, Россия); 
Буржо Андре, доктор социальных наук (Париж, Франция); 
Бэрон Келли, доктор наук, профессор университета Луисвилл (Штат Кентукки, 
США)
Т. В. Воронченко, доктор филологических наук, профессор (Чита, Россия); 
М. И. Гомбоева, доктор культурологии, профессор (Чита, Россия); 
З. К. Дербишева, доктор филологических наук, профессор (Бишкек, Киргизская 
Республика); 
В. С. Диев, доктор философских наук, профессор (Новосибирск, Россия);
Жамбалын Цэцэгма, доктор исторических наук, профессор (Монголия);
Н. Л. Жуковская, доктор исторических наук (Москва, Россия); 
Е. Ю. Захарова, доктор философских наук, доцент (Чита, Россия); 
В. К. Зубарева, доктор филологических наук, профессор (Филадельфия, США);
Т. Ю. Игнатович, доктор филологических наук, доцент (Чита, Россия); 
Изухо Масами, доцент (Токио, Япония); 
А. А. Камалова, доктор филологических наук, профессор (Ольштын, Польша); 
В. И. Карасик, доктор филологических наук, профессор (Волгоград, Россия); 
В. В. Колесов, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, 
Россия); 
М. В. Константинов, доктор исторических наук, профессор (Чита, Россия); 
В. А. Маслова, доктор филологических наук, профессор (Витебск,  
Белоруссия); 
Б. Я. Мисонжников, доктор филологических наук, профессор  
(Санкт-Петербург, Россия); 
С. А. Михайлов, доктор политических наук, профессор (Сыктывкар, Россия);
А. Н. Новиков, кандидат географических наук, доцент (Чита, Россия); 
Н. С. Розов, доктор философских наук, профессор (Новосибирск, Россия); 
Грег Саймонс, доктор наук, доцент (Уппсала, Швеция); 
Д. В. Сергеев, доктор философских наук, доцент (Чита, Россия); 
Сонг Чжон Су, доктор филологических наук, профессор (Сеул, Корея);
Д. Л. Стровский, доктор политических наук, профессор (Ариэль, Израиль); 
Д. В. Трубицын, кандидат философских наук, доцент (Чита, Россия); 
М. Н. Фомина, доктор философских наук, профессор (Чита, Россия); 
Граля Хероним, доктор исторических наук (Варшава, Польша); 
И. В. Черникова, доктор философских наук, профессор (Томск, Россия); 
Чжао Сяобин, доктор литературы, доцент (Баодин, КНР)

Ответственный секретарь
Е. В. Седина, кандидат культурологии

Редактор В. К. Демиденко,  
редактор перевода В. М. Ерёмина,  

вёрстка Г. А. Зенковой

Подписано в печать 10.11.2017.  
Дата выхода в свет 15.11.2017. 

Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура "Arial".  
Способ печати оперативный. Заказ № 17220. 

Усл. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 14,6.  
Тираж 1000 экз. (1-й з-д 1–100 экз.).

Цена свободная

Отпечатано в ФГБОУ ВО «Забайкальский  
государственный университет»

672039, Россия, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30

Гуманитарный  
вектор

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-71267 от 10.10.2017

Журнал входит в Перечень 
ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы 
основные научные результаты 
диссертаций на соискание 
учёных степеней доктора и 
кандидата наук: философские, 
филологические, исторические 
науки и археология

Направление номера журнала
Филологические науки

Авторы несут полную 
ответственность  за подбор и 
изложение фактов, содержащихся 
в статьях; высказываемые взгляды  
могут не отражать точку зрения 
редакции

Редакция журнала руководствуется 
положением Гражданского кодекса 
РФ по авторскому праву,  
международным стандартом  
редакционной этики, лицензией 
Creative Commons "Attribution" 
(«Атрибуция») 4.0 Всемирная 

Подписной индекс журнала 
в «Пресса России» 42407 
Размещение и индексация  
журнала 
Научная электронная 
библиотека (РИНЦ), CrossRef, 
Университетская библиотека 
онлайн,  КиберЛенинка, Ulrich’s 
Periodicals Directory, Citefactor,    
IPRbooks,  ERICH PLUS, Znanium, 
Index Copernicus, JIFACTOR, ИВИС

Тематика журнала связана с ключевыми смыслами, ценно-
стями и артефактами культуры. Идейная канва контента 
журнала становится основанием для осмысления широкого 
круга социокультурных проблем в рамках таких наук, как фило-
софия, филология и история.

Данный выпуск представляет собой сборник оригинальных и 
обзорных научных статей по русской и зарубежной филологии, 
языкознанию, языковой картине мира и медиалингвистике.

Также в журнале представлены материалы российских и за-
рубежных авторов по востоковедению, освещающие проблемы 
литературы и языка, материальной и духовной культуры стран 
Востока. 

Материалы журнала будут интересны широкой научной об-
щественности, преподавателям вузов, аспирантам, студентам, 
деятелям культуры и образования.

© Забайкальский государственный университет, 2017

Издаётся с  1997 г.                                                                                              
Выходит пять раз в год



Editorial Board 
Editor-in-Chief
I. V. Erofeeva, Doctor of Philology, Associate Professor

Main Handling Editor 
M. V. Pimenova, Doctor of Philology, Professor (St. Petersburg, Russia);
Ts. P. Vanchikova, Doctor of History, Professor (Ulan-Ude, Russia) 

B. V. Bazarov, Doctor of History, Professor (Ulan-Ude, Russia); 
V. Batmaz, Doctor of Sciences, Professor (İstanbul ,Turkey); 
T. V. Bernyukevich, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Moscow, Russia);
Bourget Andre, Doctor of Sociology (Paris, France); 
Baron Kelly, Doctor of Sciences, Associate Professor (University of  
 Lonisville Kentucky, USA) 
T. V. Voronchenko , Doctor of Philology, Professor (Chita, Russia); 
M. I. Gomboeva, Doctor of Culturology, Professor (Chita, Russia); 
Z. K. Derbisheva, Doctor of Philology, Professor (Bishkek, Kyrgyz Republic);
V. S. Diev, Doctor of Philosophy, Professor (Novosibirsk, Russia); 
Zhambalyn Tsetsegma, Doctor of History, Proffesor (Mongolia);
N. L. Zhukovskaya, Doctor of History (Moscow, Russia); 
E. Yu. Zakharova., Doctor of Philosophy, Associate Professor (Chita, Russia); 
V. K. Zubareva, Doctor of Philology, Professor (Philadelphia, PA, USA);
T. Yu. Ignatovich., Doctor of Philology, Associate Professor (Chita, Russia); 
Masami Izuho, Associate Professor (Tokyo, Japan); 
A. A. Kamalova, Doctor of Philology, Professor (Olsztyn, Poland); 
V. I. Karasik, Doctor of Philology, Professor (Volgograd, Russia); 
V. V. Kolesov, Doctor of Philology, Professor (St. Petersburg, Russia); 
M. V. Konstantinov, Doctor of History, Professor (Chita, Russia); 
V. A. Maslova, Doctor of Philology, Professor  (Vitebsk, Belarus); 
B. Ya. Misonzhnikov., Doctor of Philology, Professor (St. Petersburg, Russia); 
S. A. Mikhailov, Doctor of Political Science, Professor (Syktyvkar, Russia);
A. N. Novikov, Candidate of Geography, Associate Professor (Chita, Russia); 
N. S. Rozov, Doctor of Philosophy, Professor (Novosibirsk, Russia), 
G. Simons,  Doctor of Sciences, Associate Professor (Uppsala, Sweden); 
D. V. Sergeev, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Chita, Russia); 
Song Chon Su, Doctor of Philology, Professor (Seoul, Korea); 
D. L. Strovsky, Doctor of Political Science, Professor (Ariel, Israel); 
D. V. Trubitsin, Candidate of Philosophy, Associate Professor (Chita, Russia); 
M. N. Fomina, Doctor of Philosophy, Professor (Chita, Russia); 
Hieronim Grala, Doctor of History (Warsaw, Poland); 
I. V. Chernikova, Doctor of Philosophy, Professor (Tomsk, Russia); 
Zhao Xiaobing, Doctor of Literature, Associate Professor (Baoding,  
People’s Republic of China)
Executive Secretary  
E. V. Sedina, Candidate of Culturology

Corrector  V. K. Demidenko,  
Editor of the English Translation V. M. Eremina,  

Make-up G. A. Zenkova

Signed to print 10.11.2017. 
Date of publication 15.11.2017

Format 60×84 1/8. Offset paper. Headset “Arialˮ.  
Operative printing. Order No 17220. 

Conv. quires 17,0. Ed.-print quires 14,6.  
Circulation 1000 copies. (first impression 1–100 copies). 

Free price

Printed  by FSBEI HE “Transbaikal  
State Universityˮ

30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita,  Russia, 672039 

The journal is registered 
by the Federal Service for 
Supervision of Communications, 
Information Technology and Mass 
Media (Roskomnadzor)
Registration certificate 
ПИ № ФС 77-71267 of 10.10.2017

The journal 
is in the list of the leading refereed 
scientific journals and editions 
which publish the main results 
of dissertations for academic 
degrees of doctors and candi-
dates of sciences: Philosophical 
Sciences, Philologial Sсiences, 
Historical Sciences and 
Archeology 

Journal Issue direction
Philological Sciences 

The authors are fully responsible 
for the selection and presentation of 
the facts contained in their articles; 
the views expressed by them may 
not necessarily reflect the views of 
the editorial board

The editorial board is guided by 
the provisions of the Civil Code of 
the Russian Federation on Copy-
right, International Editorial Ethics  
Standards Creative Commons 
license "Attribution" ("Attribution") 
4.0 universal

Subscription index of the journal
in “Press of Russia”  42407

Journal placement and indexing
Russian Science Citation Index 
(RSCI), CrossRef, University library 
online, CyberLeninka, Ulrich’s 
Periodicals Directory, Citefactor, 
IPRbooks, ERIH PLUS, Znanium, 
Index Copernicus, JIFACTOR, IVIS

Humanitarian Vector
Gumanitarnyi Vektor

The dominant subject matter of the journal is connected with 
key meanings, values and artifacts of culture. This ideological out-
line of the journal’s content becomes the basis for understanding of 
a wide range of sociocultural problems within philosophy, philology 
and history. 

The issue is a collection of original and review scientific papers 
on the Russian and world philology, linguistics, linguistic worldview, 
and media linguistics.

The journal also presents materials of Russian and foreign 
authors on Oriental studies covering the issues of literature and lan-
guage, material and spiritual culture of Oriental countries. 

Materials will be interesting to the wide scientific community, uni-
versity lecturers, postgraduate students, students, workers in culture 
and education.

© Transbaikal State University, 2017

Founded in 1997                                                                                                                               
Published five times a year



СОДЕРЖАНИЕ

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 
Камалова А. А. Об индивидуализации сакрального имени  
(на материале имён святых в календаре Русской Православной Церкви)  ..................................   6
Пименова М. В. Концептология на современном этапе  
(способы исследования концептуальных структур)  .......................................................................  13

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 
Александров С. В. Профессиональное администрирование в аспекте языка и культуры  .......  23
Дырхеева Г. А. О некоторых особенностях трансформации языкового сознания  
(на примере лексики цветообозначений в бурятском языке)  ........................................................  28
Колодяжный И. В. Жизнь как высокая трагедия: проблема религиозного сознания в 
публицистике Вадима Кожинова  .....................................................................................................  35
Шнякина Н. Ю. Тактильные ощущения как источник метафорической вербализации 
перцептивной области «запах» (на материале немецкого языка)  ...............................................  41

МЕДИАЛИНГВИСТИКА 
Богуславская В. В., Богуславский И. В. Медиатекст и хэштеги: цифровая трансформация 
СМИ  ...................................................................................................................................................  51
Ерофеева И. В., Фильшина О. А. Национальные стереотипы как топос медиатекста: 
актуальность медиаархеологии ........................................................................................................  59
Рева Е. К. Гастрономический медиадискурс в контексте конструирования межэтнических 
отношений  .........................................................................................................................................  68
Чекунова М. А. Блогосфера политико-административного медиадискурса в аспекте  
текстологии ........................................................................................................................................  76
Шестеркина Л. П., Сабитова А. Р. Современные тенденции развития социальной 
журналистики на российском телевидении  ....................................................................................  83

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
Абаева Ю. Д. Сингармонизм в бурятском языке: диалектные особенности  ...............................  89
Аюшеева М. В. Биография Чахар-гэбши Лубсанцультима как источник по истории  
буддизма  ..........................................................................................................................................   97
Базаров А. А. Литература сиддханта (дубта) в бурятских монастырях на рубеже  
XIX–XX веков ...................................................................................................................................  105
Дарибазарон Д. Э. Бурятские заметки по ламриму  ....................................................................  112
Дугаржапова Т. М., Александрова Э. С. Функции сравнений в художественном тексте (на 
материале текста памятника «Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости») Э.-Х. Галшиева) ............  122

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Бальбеков Р. Ю., Веропотвельян Д. О., Пименова М. В. Русский язык становится 
иностранным в странах ОДКБ  .......................................................................................................  131
Наталья Замошникова: «Моим любимым предметом был синтаксис»  .............................  137

ЗВЕНЯЩАЯ СТРУНА: ДУША УЧЁНОГО (Поэтическая рубрика).............................................  140

54

ГУМАНИТАРНЫЙ  
 вектор

HUMANITARIAN 
 Vector



CONTENTS

COGNITIVE LINGUISTICS 
Kamalova A. A.  On the Individualization of the Sacred Name (the Case of the Names of Saints  
in the Calendar of the Russian Orthodox Church) ................................................................................  6
Pimenova M. V.  Conceptology at the Present Stage (Methods of Investigation of Conceptual 
Structures)  ..........................................................................................................................................  13

LINGUISTIC WORLDVIEW 
Alexandrov S. V.  Professional Administration in the Aspect of Language and Culture  ....................  23
Dyrkheeva G. A.  On Some Features of Language Consciousness Transformation (The Case of 
Colour Lexicon in the Buryat Language)  ............................................................................................  28
Kolodyazhny I. V.  Life as a High Tragedy: the Problem of Religious Consciousness in Social and 
Political Journalism of Vadim Kozhinov  ..............................................................................................  35
Shnyakina N. Y.  Tactile Sensation as a Source for Verbalization of the Perceptual Field “Smell” (the 
Case of German)  ................................................................................................................................  41

MEDIA LINGUISTICS 
Boguslavskaya V. V. , Boguslavskiy I. V.  Media Text and Hashtags: Digital  
Media Transformation  .........................................................................................................................  51
Erofeeva I. V. , Filshina O. A.  National Stereotypes as Media Text Topos: Urgency of Media 
Archeology ..........................................................................................................................................  59
Reva E. K.  Gastronomic Media Discourse in the Context of Designing of the  
Interethnic Relations  ...........................................................................................................................  66
Chekunova M. A.  Blogosphere of the Political and Administrative Media Discourse  
in Aspect of Textual Criticism  ..............................................................................................................  76
Shestyorkina L. P. , Sabitova A. R.  Modern Trends in the Development of Civic Journalism  
on Russian Television  .........................................................................................................................  83

ORIENTAL STUDIES 
Abaeva Yu. D.  Vowel Harmony in the Buryat Language: Dialect Peculiarities  .................................  89
Ayusheeva M. V.  Biography of Chakhar-gebshi Libsantsultim as a Source on the  
History of Buddhism  ..........................................................................................................................   97
Bazarov A. A.  Literature of Siddhanta (dubta) in Buryat Monasteries  
(the 19th – Beginning of the 20th Centuries)  ....................................................................................  105
Daribazaron D. E.  Buryat Annotations on Lamrim ..........................................................................  112
Dygarzhapova T. M. , Aleksandrova E. S.  Functional Value of Similes in a Literary Text  
(Based on the Study of E.-Kh. Galshiev’s “Beligei Toli” or “The Mirror of Wisdom”)  ........................  122

SCIENTIFIC LIFE 
Balbekov R. Yu., Verоpotvel’yan D. O., Pimenova M. V.  Russian is becoming a Foreign  
Language in CSTO Countries  ..........................................................................................................  131
Natalia Zamoshnikova: "Syntax was my favourite subject"  .....................................................   137

A RINGING STRING: THE SOUL OF A SCIENTIST (Poetic rubric) ..............................................   140

54

ГУМАНИТАРНЫЙ  
 вектор

HUMANITARIAN 
 Vector



КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА

COGNITIVE LINGUISTICS

УДК 801.82
DOI: 10.21209/1996-7853-2017-12-5-6-12

Алла Алексеевна Камалова,
доктор филологических наук, профессор,

Варминско-Мазурский университет в Ольштыне
(10–725, Польша, г. Ольштын, ул. Курта Обица, 1),

e-mail: aaka46@rambler.ru, 
alla.kamalova@uwm.edu.pl

Об индивидуализации сакрального имени  
(на материале имён святых в календаре Русской Православной Церкви)

Православный Церковный календарь является ценным источником для изучения сакрального онома-
стикона. Он содержит большое количество «памятей» христианским святым. Статья посвящена описанию 
структуры и содержанию компонентов имени святых – агиоантропонимам. Методологическая база иссле-
дования – приёмы и методы ономастики; направление исследования отвечает задачам теолингвистики. На 
первом шаге изучения антропонимов выявлены истоки личного имени, оно может быть крестильным, мо-
нашеским, схимническим, родовым или династическим. Второй шаг изучения посвящён структуре агиоан-
тропонимов и содержанию компонентов. Автор приводит примеры двукомпонентных и многокомпонентных 
агиоантропонимов. Значение и роль компонентов выявляется с помощью сравнительного анализа имени 
святого. Сравниваются агиоантропонимы, содержащие одинаковые личные имена (Варлаам, Василий). 
Комментируется функция чина святости в составе агиоантропонимов. Многокомпонентность агиоантропо-
нима обосновывается на примере имени святого блаженный Василий, юродивый Христа ради, Московский 
чудотворец. Структура агиоантропонима блаженный Василий, юродивый Христа ради, Московский чудо-
творец включает 5 компонентов: чин святости + личное имя + чин святости (конкретизирующий) + локализа-
тор + номинатор. Традиция многокомпонентного именования святых свидетельствует об индивидуализации 
сакрального имени в Православном Церковном календаре. Агиоантропоним выполняет не только диффе-
ренцирующую функцию, но также информативную, являясь понятийным ядром жития святого. 

Ключевые слова: Православный Церковный календарь, личное имя, святой, структура агиоантропо-
нимов

Введение. Православный Церковный ка-
лендарь, а ранее Святцы или Церковный Ме-
сяцеслов представляют собой «неповтори-
мое сочетание праздников и памятей святых, 
событий церковной и гражданской истории» 
[6, с. 15]. Материалы Церковного календаря 
являются не только источником знаний о Хри-
стианстве, они говорят об истории Русского 
Православия, содержат факты о событиях, 
актуальных для Поместных Церквей и явля-
ются богатейшим материалом для изучения 
русского ономастикона, в частности, сакраль-
ного ономастикона.

Проведённый нами сравнительный ана-
лиз Святцев из коллекции книг Войновского 

старообрядческого монастыря во имя Спа-
сителя и Святой Троицы (Польша, Вармин-
ско-Мазурское воеводство, книга датируется 
1861 годом; с фотокопией старообрядческой 
книги можно ознакомиться на сайте Вармин-
ско-Мазурского университета в Ольштыне: 
Biblioteka cifrowa: Svatcy) и современного 
Церковного календаря Русской Православ-
ной Церкви выявил большие отличия в со-
ставе памятей, отмеченных в названных 
источниках. Так, 1 сентября по старому сти-
лю согласно старообрядческим Святцам по-
читается память преподобного  Иисуса  На-
вина (ХVI в. до Р. Х.), преподобного Симеона 
Столпника и матери его Марфы (IV в.), му-
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ченика Аифала диакона, Персидского (380 г.), 
мучениц 40 дев постниц и мученика Аммуна 
диакона, учителя их (начало IV в.), мучени-
цы Каллисты и братий её мучеников Евода 
и Ермогена (309 г.). Святцы содержат пять 
памятей, в которых 8 личных имён. В совре-
менном Православном Церковном календа-
ре памятей больше, а имён 15. Соотношение 
имён за 2 августа – 2 и 40, за 3 августа – 2 и 
42. Несоответствие памятей объяснимо, по-
скольку старообрядческие Святцы содержат 
имена святых, канонизированных до раскола 
Церкви [4]. Данный факт свидетельствует о 
том, что список имён православных святых 
открыт; в связи с этим актуальным является 
вопрос о репрезентации конкретного святого 
в истории Православия, а также о том, каким 
путём Церковь индивидуализирует сакраль-
ные имена. Эта проблема рассматривается 
в нашей статье на примере ряда агиоантро-
понимов, а также частотного в Церковном ка-
лендаре имени Василий. 

Методология и методика исследова-
ния. Имена собственные или онимы – это 
единицы лексической системы конкретного 
языка, выполняющие специфическую функ-
цию. Особая роль принадлежит именам лю-
дей – антропонимам. «Антропоним может 
быть двуликим: он существует сам по себе и 
как личное имя конкретного человека. <…> 
Семантика антропонима определяется об-
щенародными культурными коннотациями. 
Семантика личного имени определяется за-
креплённостью его за конкретным членом со-
циума» [9, с. 182]. Антропонимы выполняют 
идентифицирующую, социальную, культур-
ную функцию, но также кумулятивную, явля-
ясь вехами истории этноса [3]. Среди работ, 
посвящённых имени, важное место занимают 
исследования сакрального ономастикона, 
истории канонических имен [13; 14]. Имена 
святых, функционируя в религиозных текстах 
различных жанров, в народных   представле-
ниях и мифах, приобретают денотативное и 
коннотативное наполнение, что отражается в 
терминологической классификации. И. В. Бу-
гаева считает корректным употребление 
термина агиоантропоним, служащего для 
именования христианских святых [2]. Данная 
статья исследует структуру и состав компо-
нентов агиоантропонимов, опираясь на срав-
нительный анализ имён христианских святых 
и историко-культурологическое комментиро-
вание. Материал исследования и направле-
ние его описания соответствуют задачам тео-
лингвистики, а именно: осмысление того, как 
язык функционирует в разных «религиозных 

контекстах» или «религиозных ситуациях» 
[16, с. 47].

Результаты исследования и их об-
суждение. Полный первоначальный состав 
православных канонических имён неизве-
стен, так как Церковный календарь постоян-
но пополняется. В списке церковных имён, 
составленном И. И.  Срезневским по Минеям 
XI–XIII веков, 181 мужское и 11 женских имён 
[12], а в 1988 году зафиксировано 885 муж-
ских и 245 женских имён [1]. Ветхозаветные 
святые и новозаветные апостолы почитались 
Церковью изначально, древние христианские 
мученики почитались как святые по самому 
факту пролития ими крови за Христа, далее 
прославления святых отражают историю По-
местных Церквей и их традиции. Из вышеска-
занного следует, что естественно повторение 
личных имён святых. Так, например, в совре-
менном списке святых с именем Варлаам – 
17, Виктор – 29, Василий – 131, Иван – 298. 

Антропонимы выполняют различные 
функции, что позволяет классифицировать их 
по разрядам: личное имя, данное при рожде-
нии, патроним (отчество, имя по отцу или 
деду), фамилия (родовое или семейное имя), 
мононим (полное имя без отчества и фами-
лии), прозвище, псевдоним, криптоним, эт-
ноним. Этнонимы не являются собственными 
именами, однако в определённой социаль-
ной среде они могут выполнять функцию 
прозвища (Турок, Грек, Грузин). У человека 
может быть несколько имён – гражданское, 
крестильное, монашеское, схимническое, а 
также родовое или династическое. 

Гражданским именем человек нарекает-
ся родителями при рождении; он имеет пра-
во сменить гражданское имя, пройдя соот-
ветствующие юридические процедуры. Кре-
стильным именем нарекаются при крещении, 
традиционно оно давалось священником по 
Святцам в соответствии с именем святого, 
память которого почиталась в день рождения 
или крещения. Православные священнослу-
жители своего крестильного имени не меня-
ют, монахи при пострижении нарекаются но-
вым именем. Наречение схимническим име-
нем происходит при пострижении в схиму, что 
является высшей ступенью православного 
монашества: монах даёт обет соблюдать осо-
бо строгие аскетические правила поведения. 
Схимы две – малая и великая, и при каждом 
пострижении монах нарекается заново. 

Родовые и династические имена могут 
быть неканоническими или каноническими, 
а также нетрадиционными по практике наре-
чения. Так, например, династия российских 
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царей Романовых не соблюдала правила на-
речения ребёнка по Святцам, установилась 
иная традиция. В ряду повторяемых мужских 
имён династии Романовых были Михаил, Ни-
колай, Пётр, а также в знак преемственности 
наречения в династии Рюриковичей – Иван, 
Фёдор, Дмитрий. Женщины, выходя замуж, 
входили в династическую семью с новым 
именем; так, например, мать российского 
царя Николая II при рождении носила имя 
Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская, 
а в замужестве – Императрица Мария Алек-
сандровна [5; 8].

Из сказанного следует, что личное имя 
святого соответственно его статусу в светской 
и церковной иерархии может быть некано-
ническим или каноническим – крестильным, 
монашеским, схимническим. Так, например, 
Игорь – оним «варяжского» происхождения, с 
древнейших времен функционировал как кня-
жеское имя в скандинавской (Ингвар) и древ-
нерусской традиции [7], носит этнокультурное 
значение. Этим именем был назван сын Оле-
га Святославовича, князя Черниговского, свя-
той благоверный князь Игорь (XII в.). Князь 
Игорь пережил предательство, пленение, тя-
жёлую болезнь, принял монашество и, по его 
воле, пострижен в схиму. Князь Игорь (родо-
вое имя) в крещении был наречён Георгием, 
в иночестве носил имя Гавриил. В истории 
канонизации он известен под своим родовым 
именем – святой благоверный князь Игорь 
Черниговский и Киевский [7, с. 252]. 

Изложенное выше говорит об определён-
ных правилах наречения святых и о наличии 
специфических типов онимов. В Православ-
ной Церкви сложились традиции наречения 
святого, которые позволяют идентифициро-
вать конкретную личность при совпадении 
личного имени. Агиоантропоним не может 
быть представлен одним компонентом, будь 
то имя личное или крестильное, или мона-
шеское, или схимническое. При этом слово 
святой указывает на канонизацию, но не 
является репрезентативным для церковной 
практики, поскольку канонизация опирает-
ся на свидетельства о духовном подвиге. 
Духовные подвиги как образ служения Богу 
множественны, но обобщены согласно чинам 
святости. В православии сложилась характе-
ристика форм святости, представленная сле-
дующими чинами (ликами): Апостолы, Про-
роки, Святители, Мученики, среди которых 
Великомученики, Священномученики, Пре-
подобномученики, Страстотерпцы, а также 
Исповедники, Преподобные, Благоверные, 
Бессребренники, Юродивые [10]. Обратимся 
к примерам.

6 ноября по старому стилю день памя-
ти преподобного Варлаама, прославленного 
Господом даром прозорливости и чудотво-
рения (XII в.). Полный агиоантропоним свя-
того – преподобный Варлаам Хутынский, 
Новгородский чудотворец. Локализаторы 
Хутынский, Новгородский выполняют кон-
кретизирующую функцию, так как имени свя-
того и названия чина святости недостаточно 
для идентификации конкретной личности. 
Русская Церковь чтит память нескольких пре-
подобных святых по имени Варлаам: Варла-
ам Хутынский (XII), Варлаам Серпуховской 
(XIV), Варлаам Керетский (XVI) и Варлаам 
Чикойский (XIX). Всего же с именем Варла-
ам современный Церковный календарь реги-
стрирует 16 агиоантропонимов. `

Из сказанного выше следует, что чин 
святости как компонент агиоантропонима 
не идентифицирует (не опознаёт) конкрет-
ную личность. Агиоантропоним – не только 
личное имя, это апеллятивно-антропони-
мический комплекс, идентифицирующий и 
характери зующий святого [1]. Признак агио-
антропонимов – его особая структура (двух-
компонентность или многокомпонентность) 
и содержание компонентов (специфические 
термины), что, собственно, отличает их от 
антропонимов. Двухкомпонентный состав 
агиоантропонимов включает чин святости и 
личное имя святого; чин святости является 
обязательным и функционирует как в двух-
компонентных, так и в многокомпонентных 
структурах; личное имя по происхождению 
может быть крестильным, монашеским, схим-
ническим или родовым/династическим. Наи-
более распространены трёхчленные или че-
тырёхчленные структуры, включающие чин 
святости + имя + дифференциатор. В каче-
стве последнего функционируют номинато-
ры, дескрипторы, локализаторы, агномены, 
когномены, титулы, этнонимы. И. В. Бугаева 
приводит примеры возможных моделей аги-
оанропонимов: чин святости + имя + номи-
натор: священномученик Зотик пресвитер; 
чин святости + имя + дескриптор: преподоб-
ный Арсений трудолюбивый; чин святости + 
имя + локализатор: преподобная Мария Еги-
петская; чин святости + имя + агномен: ве-
ликомученик Георгий Победоносец; чин свя-
тости + имя + этноним: преподобный Максим 
Грек; чин святости + имя + агномен + титул/
должность + локализатор: святитель Григо-
рий Двоеслов, папа Римский. Заметим, что 
двухкомпонентные агиоантропонимы доста-
точно редки, «в основном они относятся к 
ветхим и новозаветным лицам и святым, про-
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славленным в первые века христианства» [1]. 
Например, 1 августа по старому стилю отме-
чается память святых мучеников Маккавеев, 
а также   матери их Соломонии и учителя 
Елеазара, принявших в Иудее в 166 году до 
Рождества Христова смертные муки за закон 
Господа Вседержителя [11]. 

Василий – антропоним греческого про-
исхождения («царский», «царственный», 
«царь»), является одним из самых распро-
странённых имён в истории русского оно-
мастикона (о частотности имени в истории 
русского ономастикона см.: [15]). Как имя хри-
стианское, каноническое, оно восходит к име-
нам древнейших святых – Василий Великий 
(IV в.), Василий Амасийский (IV в.), Василий 
Анкирский (IV в.). В Церковном календаре 
Православной Церкви ежемесячно чтится па-
мять святых с именем Василий. Так, 1 января 
по старому стилю почитаются Василий Вели-
кий, Василий Анкирский, Василий Витевский. 
Их полные имена согласно Церковной тради-
ции – святитель Василий Великий, архиепи-
скоп Кесарии Капподакийской (379 г.), муче-
ник Василий Анкирский, Кесарийский (362 г.) 
и священномученик Василий Витевский, 
пресвитер. Состав агиоантропонимов отли-
чается по количеству и составу компонентов: 
чин святости святитель именует епископа 
или архиерея, угодившего Богу праведной 
жизнью, священномученик – священнослужи-
тель, претерпевший мучения за Христа, му-
ченик – христианин, претерпевший мучения 
или принявший смерть за веру в Иисуса Хри-
ста1. В структуре первого агиоантропонима 
присутствует номинатор архиепископ и ло-
кализаторы Кесарии Капподакийской, струк-
тура второго агиоантропонима отличается 
значением чина святости и локализатором, 
третий агиоантропоним дифференцируется 
значением чина святости и содержит фами-
лию (в миру Василий Иванович Витевский, 
1873–1938). Как видим, агиоантропонимы 
противопоставлены не только составом ком-
понентов, но также их значением. 

В 2017 году русская Православная Цер-
ковь почитает святых с именем Василий 
128 раз, в составе агиоантропонимов частот-
ны компоненты священномученик, мученик и 
новомученик. И только один агиоантропоним 
содержит чин святости блаженный приме-
нительно к святому блаженному Василию, 
юродивому Христа ради, Московскому чудо-
творцу (канонизирован Русской Православ-

1  Лики святости // Православный Церковный ка-
лендарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti (дата обращения: 
20.05.2017).

ной Церковью в 1688 г.; память 2 августа по 
старому стилю). 

На Руси почитались Василии Блажен-
ные, их было несколько:

Василий Блаженный, Московский чудо-
творец (Василий нагой), 

Василий Блаженный, Псковский, прозор-
ливый, 

Василий Питерский, Блаженный стран-
ник (Василий босой), 

Василий, Псковский Блаженный, пра-
ведник, 

Василий Санкт-Петербургский, Бла-
женный. 

Канонизирован только Василий Блажен-
ный, Московский чудотворец, один из са-
мых известных русских святых. Чин святости 
блаженный в широком смысле понимается 
как «обладающий блаженным видением». 
Однако понимание «блаженного видения» 
в католицизме и православии неодинаково. 
При различном толковании термина блажен-
ный название чина святости юродивый Хри-
ста ради выполняет уточняющую функцию. 
Юродство как духовный путь известно с 
древнейших времен: Пророк Исаия в течение 
трёх лет ходил нагим и босым, привлекая к 
себе внимание и предупреждая о предстояв-
шем египетском пленении (Ис. 20:2–3).

Церковный список юродивых Христа 
ради включает 131 имя. В Русской Православ-
ной Церкви почитают 36 юродивых Христа 
ради2. Юродство на Руси имеет свою исто-
рию: религиозные подвижники и странству-
ющие монахи под мнимым безумием, скры-
вая собственные добродетели и навлекая на 
себя оскорбления, обличали мирские ценно-
сти, предупреждали о бедствиях и войнах. 
Предшественниками юродивых Христа ради 
были многие пророки Ветхого Завета Библии. 
«Если в Византии почитание юродивых носит 
ограниченный характер, то в России оно при-
обретает весьма широкое распространение. 
Первым русским юродивым следует считать 
Исаакия Печерского (ум. в 1090 г.), о котором 
рассказывается в Киево-Печерском патери-
ке. Далее сведения о юродивых отсутствуют 
вплоть до XIV века, на XV – первую половину 
XVII века приходится расцвет подвижниче-
ства, связанного с юродством, в Московской 
Руси. Русские юродивые ориентировались 
прежде всего на образец Андрея, юродиво-
го цареградского, житие которого получило 

2  Имена святых, упоминаемых в Месяцеслове 
[Электронный ресурс] // Православный календарь. – 
Режим доступа: http://www.days.pravoslavie.ru/ABC/
mw.htm15 (дата обращения: 09.05.2017).
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исключительно широкое распространение 
в России и вызвало многочисленные подра-
жания. <…> В Московской Руси юродивые 
получают большую социальную значимость, 
они выступают как обличители неправедной 
власти и глашатаи Божией воли. Юродство 
воспринимается здесь как полноправный 
путь святости, и многие юродивые почитают-
ся ещё при жизни»1.

Структура агиоантропонима блаженный 
Василий, юродивый Христа ради, Москов-
ский чудотворец включает 5 компонентов: 
чин святости + личное имя + чин святости 
(конкретизирующий) + локализатор + номи-
натор. Дифференциатор содержит локали-
затор Московский и номинатор чудотворец. 
Чудотворцы не являются особым чином свя-
тых, но свидетельства о чудесах признаются 
условием канонизации для всех святых; этот 
термин в составе агиоантропонима характе-
ризует святых, особо прославившихся чудо-
творением. 

Многокомпонентные агиоантропони-
мы функционируют также в своей неполной 
структуре: Василий Блаженный, Василий, 
юродивый Христа ради, Василий Москов-
ский. В народе он известен также как Васи-
лий нагой, поскольку круглый год обходился 
без одежды. Усечённые агиоантропонимы 
репрезентативны для российских христиан, 
поскольку блаженный Василий, юродивый 
Христа ради, Московский чудотворец – один 
из известных и почитаемых русских святых2. 

Заключение. Индивидуализация са-
крального имени святого осуществляется 
с помощью многокомпонентной структуры 
агио антропонимов. Структура и состав ком-
понентов конкретного агиоантропонима за-
висит от ситуации в системе имён святых, а 
также отражает историю жизни и духовного 
подвига святого. Агиоантропоним выполняет 
не только дифференцирующую функцию, но 
также информативную, являясь понятийным 
ядром жития святого. 
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On the Individualization of the Sacred Name (the Case of the Names 
of Saints in the Calendar of the Russian Orthodox Church)

The Orthodox Church calendar is a valuable source for studying the sacred onomasticon. It contains a large 
number of “memories” of the Christian saints. The article is devoted to the description of the structure and content of 
components of the name of saints – agioanthroponyms. The methodological basis of the research is the techniques 
and methods of onomastics, the direction of research corresponds to the tasks of theological linguistics. At the first 
step in the study of anthroponyms, the origins of a personal name are revealed, it can be baptismal, monastic, 
schematic, generic or dynastic. The second step of the study is devoted to the structure of the agioanthroponyms 
and the content of the components. The author gives examples of two-component and multi-component agioantro-
ponims. The meaning and role of the components is revealed through a comparative analysis of the structure of the 
saint’s name. The author draws a comparative analysis in describing agioanthroponyms, which contain the same 
personal names (Varlaam, Vasily). The function of the rank of holiness in the composition of agioanthroponyms is 
commented on. The multicomponent nature of the agioanthroponym is based on the example of the holy name 
Blessed Vasily, the holy fool for Christ, the Moscow miracle worker. The structure of an agiognomyanimus blessed 
Vasily, the holy fool of Christ, the Moscow Wonderworker includes 5 components: the rank of holiness + a personal 
name + the rank of holiness (kontriziruyuschy) + localizer + nominator. The tradition of the multicomponent naming 
of saints testifies to the individualization of the sacred name in the Orthodox Church calendar. The agioanthrop-
onym performs not only a differentiating function but also an informative one, which is the conceptual core of the 
description of the life of the saint and his spiritual achievement.

Keywords: Orthodox Church calendar, personal name, saint, structure of agioanthroponyms
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Сила – «начало изменяемости мировых явлений».
А. С. Хомяков

Вводные замечания. Языкознание на 
современном этапе своего развития пред-
лагает различные теории относительно од-
ного глобального вопроса: определяет язык 
мировоззрение человека или он не является 
первичным способом категоризации действи-
тельности и миропонимания. Эти концепции 
постулируют достаточную относительность 
знаний о мире, прямо зависящие от того, 
что служит источником этого знания: сама 
действительность или её концептуализа-
ция, скрытая в значениях языковых знаков. 
В настоящий период эта проблема возникла 
вновь в связи с исследованием когнитив-
ных процессов, лежащих в основе порожде-
ния языковых сообщений и их понимания, в 
частности, попыток связать теорию языковых 
гештальтов с теорией фреймов как структур 
знания, обеспечивающих концептуальную 
интерпретацию языковых значений (см.: [2]; 
работы Ч. Филлмора), а также попытку интер-
претации концепции Л. Вейсгербера в когни-
тивной парадигме. 

Концептология как новое направление 
языкознания. На наших глазах появилась 
новая отрасль языкознания – концептология. 

«Концептология – учение о концептах, пред-
ставляющих собою сущности общенародного 
подсознательного, выраженного вербально, 
в словах и грамматических формах родного 
языка» [12, с. 5].

В лингвистике уже упоминалось, что зна-
ния в языке в существенной степени под-
сознательны (см., напр.: [8; 16, c. 19; 10, 
c. 46–47]). Носители языка автоматически 
употребляют языковые выражения, не за-
думываясь, почему знание ассоциируется 
со светом (ср.: просвещение; освещение 
прессой событий дня), время – с кругом (всё 
вернётся на круги своя), а смех – с болезнью 
(заразительно смеяться). Мы не замечаем, 
что у русских и англичан неделя начинает-
ся по-разному – у англичан она начинается с 
отдыха (первый день недели – воскресенье: 
Sunday, Monday...), а у русских – с трудовых 
будней (понедельник, вторник…, воскресе-
нье). И никто из наших современников не 
видит явных противоречий в названиях дней 
недели (среда должна быть серединой неде-
ли, а не третьим её днем, т. к. в семидневке 
серединой является четвёртый день). 

Труднее такие противоречия увидеть в 
заимствованных словах. Сентябрь, согласно 
своей внутренней форме, должен быть седь-
мым, а не девятым, месяцем (от лат. septem – 
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«семь»), октябрь – восьмым, а не десятым 
(от лат. octo – «восемь»), декабрь – десятым, 
а не двенадцатым по счету (от лат. decem – 
«десять») и т. д. Концептология позволяет 
выявить в языке забытую, изменённую в со-
знании до стереотипа, но сохранившуюся во 
внутренних формах слов, систему древних 
знаний [7].

Как пишет профессор В. В. Колесов: 
«В отличие от других направлений научной 
когнитивистики (от лат. cōgnōsco – “познаю”), 
концептология отличается тремя базовыми 
чертами: она ономасиологична, это речь гово-
рящего, а не слушающего; она “лингвальна”, 
т. е. подаётся со стороны речевой деятельно-
сти, а не логических суждений; она историч-
на, ибо рассматривает концепты в развитии, 
в семантическом преобразовании» [13, с. 5].

Методика воссоздания концептуаль-
ных структур. Концептология призвана вос-
создавать концептуальные структуры, иссле-
дуя пути развития когнитивных признаков в 
истории развития слова. Пошагово рассмо-
трим основные принципы изучения концеп-
та и концептуальных структур, принятые в 
Санкт-Петербургско-Кемеровской школе кон-
цептуальных исследований. В качестве при-
мера используем концепт сила. 

1-й этап. Выбор ключевого слова – ре-
презентанта концепта. У одного концепта мо-
жет быть несколько слов-репрезентантов (на-
пример, полными или частичными синонима-
ми: луна и месяц; sky и heaven; концепт мать 
может быть вербализован словами тёща и 
свекровь; концепты могут актуализироваться 
антонимами: разведчик и шпион, скупой и бе-
режливый).

2-й этап. Сбор языкового материала. 
К нему относятся все компоненты словообра-
зовательного гнезда (сила, сильный, силуш-
ка), свободные и устойчивые сочетания с 
ключевым словом – репрезентантом концеп-
та (в том числе паремии в широком смысле 
этого термина), тексты (иногда без узкого 
ограничения их жанровой специфики, если 
цель – максимально полно выявить структуру 
концепта). Определяются временные грани-
цы относительно изучаемых текстов (ХХ в., 
XIX–XX вв. и пр.). 

3-й этап. Исследование этимологии ре-
презентанта концепта – выявление мотиви-
рующих признаков (на основе анализа эти-
мологических и историко-этимологических 
словарей, в собранном языковом материале 
выявляются примеры с соответствующими 
признаками; на этом основании делаются вы-
воды об актуальности/неактуальности этих 

признаков для языковой картины мира того 
или иного периода). 

Исследователи указывают на различные 
мотивирующие признаки слова «сила». Эти-
мологически сила, по одному мнению, восхо-
дит к значению «материальный предмет, гиб-
кий шнур, природный или рукотворный, пред-
назначенный вынести нагрузку, выдерживать 
натяжение, затем название передалось са-
мому натяжению, физическому, но имеюще-
му способность втягивать в метафизическое» 
[12, с. 54].

П. Я. Черных предполагает, что будет 
«корнем о.-с. *sila только *si- (-l-a – такой же 
суффикс, как в о.-с. *žila *žiti)», возводя это 
*si- к и.-е. *sēi-: *səi-: *sī – «соединять», «свя-
зывать» и т. п. Ср. лит. siẽti – «связывать», 
латыш. siet – тж.; др.-инд. syáti, sinắti – «со-
единяет», «связывает». Старшее значение – 
«соединение», «связь» > «множество», от-
сюда «сила» [16, т. 2, с. 162]. Мотивирующий 
признак силы встречается в своих вариантах 
в современной художественной литерату-
ре в виде стёртых метафор: «Алексей сразу 
понял, что этот в чёрном прикончил ране-
ных своим ножом, заколол сестру и тут был 
схвачен не добитым им человеком, который 
все свои силы своей угасавшей жизни сло-
жил в пальцы, сжавшей горло врага» (Поле-
вой. Повесть о настоящем человеке).

В современном русском языке сохрани-
лось это старшее значение силы; оно фикси-
руется в словарях как устаревшее: «10) устар. 
войска» [3, IV, с. 91], ср.: «Много силы у Кучу-
ма, Много всякого богатства: Драгоценные 
каменья, Из монистов ожерелья, Чёрный со-
боль и лисица, Золото и серебро (Ершов. 
Сузге); Через день придёт к Сузгуну С силой 
многою-большою Сам начальник наш, Ер-
мак» (Ершов. Смерть Святослава). Этот по-
нятийный признак в современном языке 
трансформировался в: «Люди, составляю-
щие какой-л. производственный коллектив, 
люди сходной профессии» [14, т. 4, с. 91]. Та-
кая трансформация произошла вследствие 
исторических причин – в объективной реаль-
ности актуальна совместная производствен-
ная, а не военная деятельность.

4-й этап. Анализ языкового материала на 
предмет определения образных когнитив-
ных признаков (к ним относятся группы при-
знаков живой и неживой природы; признаки 
неживой природы: вещества, стихий, арте-
фактов, пищи; признаки живой природы: веге-
тативные, витальные (признаки всех живых 
существ), зооморфные (анималистические, 
орнитологические, энтомологические, ихтио-
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логические), антропоморфные (индивидуаль-
ные: признаки характера, волеизъявления, 
эмотивные, ментальные, занятий; социаль-
ные: религиозные, интерперсональные, эти-
ческие). Они свойственны всем концептам в 
той или иной мере. У заимствованных кон-
цептов и тех, что появились в концептуаль-
ной системе недавно, эти признаки развиты 
слабо.

К стихийным признакам силы относится 
‘земля’, и это не просто земля, а ‘плодород-
ная почва’: «- Ах вы, представитель хорово-
го начала, – воскликнул он, – черноземная 
вы сила, фундамент вы общественного 
здания!» (Тургенев. Накануне); «Увар Ивано-
вич сам движением пальца подозвал к себе 
Шубина; он знал, что тот будет дразнить 
его всю дорогу, но между «черноземной 
силой» и молодым художником существо-
вала какая-то странная связь и бранчивая 
откровенность» (Тургенев. Накануне). Об-
раз силы-воды/крови восходит к языческому 
культу Матери сырой земле. Мать сыра зем-
ля – воплощение природной силы, мощи. Она 
ассоциируется с природой, дарующей жизнь 
и силу: «Почва! черноземная сила! ты ска-
зал: будут?» (Тургенев. Накануне). Как писал 
Г. П. Федотов, обращаясь к символу Мате-
ри сырой земли: «Изучая “силы небесные”, 
объекты народной веры, мы не раз должны 
были констатировать земное пребывание 
этих сил… Переходя к народной космологии, 
к силам земным, мы сразу сталкиваемся с их 
сверхприродным, священным характером. В 
сущности, мы имели бы право говорить о бо-
жественности и небесных и земных сил, не 
теряя из виду некоторой пограничной линии, 
которая проходит между божественно-церков-
ным и божественно-тварным миром» [8, с. 65]. 
Другими словами, в русской концептуальной 
картине мира до сих пор активно функциони-
руют признаки силы, восходящие к архаичным 
культам и соответствующим мифам славян.

Образный признак силы ‘растение’ выра-
жает символическую циклическую связь меж-
ду живой природой и человеком. Растения 
символизируют жизненную силу. В русском 
языке актуальны метафоры, выражающие 
эти представления: расцвет жизни – моло-
дость, в самом расцвете сил – когда много 
энергии: «Неутолимая смерть наложила на 
него коснеющую руку в то время, когда он, 
несмотря на свой согбенный возраст, был 
ещё полон расцвета сил и лучезарных на-
дежд» (Чехов. Оратор).

5-й этап. Выявление понятийных при-
знаков путём анализа словарных дефиниций 

(привлекаются все возможные толковые сло-
вари). Именно сравнение толкований ре-
презентантов эквивалентных концептов 
позволяют определить «пропущенные» в 
русских словарях семы и семемы, потому 
что хороших (полных) словарей у нас в 
русской лексикографии попросту нет! 
Здесь же – на основе словарей синонимов – 
определяются дополнительные понятийные 
признаки. Далее происходит поиск выявлен-
ных признаков среди языкового материала и 
определение их частотности, этот показатель 
является критерием их актуальности для со-
временной русской языковой картины мира. 
Словарная статья построена (как пишут сами 
лексикографы) по принципу «от самых ча-
стотных к редко употребляемым». Однако 
фактический материал этот принцип не 
подтверждает! Языковой материал показы-
вает наличие понятийных признаков концеп-
тов, «пропущенных» как нашими толковыми 
словарями, так и иноязычными [5, c. 17].

Для современного русского языка до сих 
пор весьма значим производный от мотиви-
рующего понятийный признак: «13) прост. 
огромное количество, множество» [14, т. 4, 
с. 91]. Признак ‘множество’ реализуется по-
средством квалитативных признаков силы: 
«Инсаров с удвоенною силой заключил ее 
в свои объятия» (Тургенев. Накануне). Этот 
признак встречается в описаниях большого 
количества живых существ: «На этом озере 
жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят ста-
рики, птицы всякой была сила, видимо-не-
видимо: носилась она тучей» (Чехов. Дядя 
Ваня); «Я соображал: как, в сущности, много 
довольных, счастливых людей! Какая это 
подавляющая  сила!» (Чехов. Крыжовник). 
В последнем примере заметна стёртая ме-
тафора, возникшая на основе устаревшего, 
но не исчезнувшего окончательно, признака 
‘войско’.

Осмысление силы как абстрактного по-
нятия приводит к появлению признаков ‘есте-
ственная способность, свойство’, ‘сила теле-
сная’ [16, т. 2, с. 162]. В «Словаре русского 
языка» сила трактуется как: «1) способность 
живых существ напряжением мышц произво-
дить физические движения, действия; физи-
ческая энергия человека, животного». «Фи-
зическая возможность действовать, делать 
что-л.» [3, IV, с. 91]. Телесная сила категори-
зуется как богатство: «Но никогда, богатый 
силой, Он не склонялся пред грозой, И над 
дымящейся могилой Он веял жизнью моло-
дой» (Ершов. Дуб) и мощь: «Теперь в нем 
дремлют мощь  и  сила! Грозы мертвящая 
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рука Давно уж меч свой притупила О грудь 
стальную старика» (Ершов. Дуб).

Внешнее выражение мощи ассоциирует-
ся с телесной силой: «…Он силен плотью и 
бодр духом, не боится ни сосен, ни камней, 
ни своего одиночества, ни раскатистого 
эха, повторяющего каждый его шаг» (Чехов. 
Мечты); «Мышцей сильной своей Укротил 
он зверей, Он низвергнул коней, колесницы!» 
(Ершов. Сибирский казак). Этот понятийный 
признак имеет свои основания в русской на-
родной символике: воплощением силы счи-
тался Богатырь (Сила Богатырь). Сила на-
ходится внутри тела: «В каждом его шаге и 
взмахе косой чувствовались уменье и при-
сутствие громадной физической  силы» 
(Чехов. Именины). В теле находится источник 
силы, от этих ассоциаций возникла простран-
ственная метафора скрытой силы: «До са-
мой полуночи Смычков ходил по дорогам и 
искал футляр, но под конец, выбившись из 
сил, отправился под мостик» (Чехов. Роман 
с контрабасом).

Как пишет П. Я. Черных, уже с XI века у 
слова сила выделяется признак ‘духовные 
силы’ [16, т. 2, с. 162]. Это внутренние, мораль-
ные силы: «Он шёл и думал про неё: какова, 
должно быть, внутренняя сила у этой жен-
щины, если, будучи некрасивой, угловатой… 
она всё-таки обаятельна» (Чехов. Три года). 
Духовные силы требуются человеку, чтобы 
справиться с собой: своими чувствами и жела-
ниями: «Разлюбить вас я не в силах, Нина» 
(Чехов. Чайка). Силы духа требуют проверки: 
«Но эти мгновения требуют от лётчика 
такого нервного напряжения, такого испы-
тания всех духовных сил, какого в наземном 
бою хватило бы на целый день сражения» 
(Полевой. Повесть о настоящем человеке).

К духовным силам относится талант – бо-
жий дар: «– Талант замечательный... Сила! 
Одно слово скажет, бывало, и театр ходо-
ром ходит» (Чехов. Живая хронология). Сво-
им талантом не каждый в силах управлять: 
«По его мнению, очевидный факт оттого, 
что его освещают добросовестные, сведу-
щие люди, становится еще очевиднее – это 
раз; во-вторых, талант – это стихийная 
сила, это ураган, способный обращать в 
пыль даже камни, а не то что такой пустяк, 
как убеждения мещан и купцов второй гиль-
дии» (Чехов. Сильные ощущения). Человеку 
необходимо бережно тратить дарованные 
ему творческие силы: «Человек одарен ра-
зумом и творческою силой, чтобы преум-
ножать то, что ему дано, но до сих пор он 
не творил, а разрушал» (Чехов. Дядя Ваня).

Сила означает: «2) способность человека 
к духовной деятельности, к проявлению сво-
их умственных или душевных свойств (воли, 
ума, характера и т. п.)»; «способность, воз-
можность совершать, делать что-л., требую-
щее внутреннего напряжения» [14, т. 4, c. 91]. 
К силам духовным относят волю: «Нужно 
иметь большую силу воли, чтобы не пасть 
духом при виде страшных разрушений» (Га-
лин. Начало битвы); «В это мгновение ис-
пытываются не только воля пилота, но и 
все его духовные силы» (Полевой. Повесть 
о настоящем человеке); энергию души или 
духа: «Весь ум, вся душевная энергия ушли 
на удовлетворение временных, преходящих 
нужд…» (Чехов. Дом с мезонином); «В его 
жизни случилось самое важное и большое со-
бытие, к которому он стремился всей сво-
ей волей, всеми  силами  души, – событие, 
решившее всю его дальнейшую жизнь, снова 
вернувшее его в ряды здоровых, полноценных 
людей» (Полевой. Повесть о настоящем чело-
веке); желание жить: «Ждать, когда нет сил 
жить, а между тем жить нужно и хочется 
жить!» (Чехов. Крыжовник); понимание: «Он 
оглядывает бродягу и силится понять, как 
это живой, трезвый человек может не пом-
нить своего имени» (Чехов. Мечты); вообра-
жение: «Какую силу  воображения должно 
иметь, дабы так совершенно перенестись 
из девятнадцатого столетия в золотой 
век» (Пушкин. Мысли и замечания). 

Дальнейшее осмысление внутренней 
формы слова сила приводит к появлению 
значения «объединения ресурсов телесных 
и духовных»: «– Слаб стал, силы  в  нем 
нет  вытерпеть» (Чехов. Свирель). Пер-
вый и второй понятийный признак В. В. Ко-
лесов назвал как «рост тела» и «сила духа» 
[1, c. 178]. Современное русское языковое 
сознание впитало в себя несколько разноре-
чивых признаков силы. Образ русского бога-
тыря вобрал в себя основные характеристики 
силы: мощь телесную и смелость – силу духа. 
В этом понимании сам человек выбирает 
свой путь в жизни сообразно своим силам. В 
христианском мировоззрении распоряжается 
силами человека Бог; в его власти дать чело-
веку силы или отнять их у него: «– Потому 
и обедняли, что бог  силу  отнял» (Чехов. 
Свирель).

В «Словаре русского языка» выделяется 
такой понятийный признак, как: «3) способ-
ность производить какую-либо работу; энер-
гия, мощность» [14, т. 4, c. 91]. Для каждой 
работы требуется определённое количество 
сил: «– Нужно только уметь держать косу 
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и не горячиться, то есть не употреблять 
силы больше, чем нужно» (Чехов. Именины); 
«– Если пурги не будет, если идти изо всех 
сил, если не закружимся, если не перегры-
земся, если удача от нас не отвернется, ма-
ракую, за полмесяца дойдем...» (Астафьев. 
Царь-рыба). Диминутивы помогают выразить 
разное количество энергии-силы (сила, сили-
ща, силенки; ср.: «Этого будто и ждали, по-
бежали резво, откуда силёнки взялись, а по-
литрук, побелевший, скривившийся от боли, 
растерянно глядел, как неслась охваченная 
паникой рота» (Кондратьев. Сашка). Энергия 
человека конечна ([Соня]: «Я работаю одна, 
совсем из  сил  выбилась...» (Чехов. Дядя 
Ваня). Силы требуются человеку для реали-
зации себя в профессии: «Скорее это обни-
щавший, забытый богом попович-неудачник, 
прогнанный за пьянство писец, купеческий 
сын или племянник, попробовавший  свои 
жидкие  силишки  на  актерском  поприще 
и теперь идущий домой, чтобы разыграть 
последний акт из притчи о блудном сыне...» 
(Чехов. Мечты). Русский язык вновь и вновь 
обращается к историческим характеристикам 
силы, требуемой для победы: «Будь здоров, 
наш воевода! Милосердием господним И ка-
зачьей нашей силой Мы побили вновь не-
верных На реке на той, Вагае, Где течет 
она в Тобол» (Ершов. Сузге).

С XI века у силы уже существуют призна-
ки ‘могущество’, ‘власть’, ‘насилие’ [16, т. 2, 
c. 162]. В «Словаре русского языка» эти при-
знаки актуализируются в толковании силы: 
«5) могущество, власть, авторитет» [14, т. 4, 
c. 91]. Авторитетом для других могут быть 
человек и объединение людей: «– Прока-
тилов – сила! – начала компания утешать 
Стручкова» (Чехов. На гвозде); «– Колеф-
тиф настаивает. Колефтиф – сила!» 
(Астафьев. Царь-рыба). Сила-власть всегда 
осознаваема: «Он с сознанием своей силы, 
величавый, гордый, с губительным ядом в 
руке, я с сознанием своего бессилия, жалкий, 
готовый погибнуть – оба молчали...» (Че-
хов. Пережитое).

Указанные понятийные признаки реа-
лизуются в описаниях способности влиять, 
воздействовать на другого человека: «У него 
было тяжело на душе и не хотелось ему ни 
на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о 
чём думает жена, и был не в силах проти-
воречить ей» (Чехов. Три года); способности 
производить впечатление, убеждать других в 
своей правоте: «– Грош мне цена, во всей де-
ревне я самый последний мужик, а все-таки, 
паря, сила есть» (Чехов. Свирель).

Ещё один из понятийных признаков силы: 
«7) степень проявления чего-л.; интенсив-
ность, напряжённость» [14, т. 4, c. 91]. Этот 
признак относится к природному миру, к про-
явлениям его состояний ([Тузенбах]: «При-
шло время, надвигается на всех нас гро-
мада, готовится здоровая, сильная  буря, 
которая идет, уже близка и скоро сдует с 
нашего общества лень, равнодушие, преду-
беждение к труду, гнилую скуку» (Чехов. Три 
сестры); «Чем ближе была река, тем силь-
нее напоры ветра» (Астафьев. Царь-рыба); 
«Легкое, пробное пока еще движение нача-
лось по тундре, небо пучится, набухает 
темной силой) (Астафьев. Царь-рыба).

В этом же значении выделяется ещё 
один понятийный признак исследуемого кон-
цепта: «Величина, значительность, глубина 
(умственных или душевных, свойств, впечат-
лений, переживаний)» [14, т. 4, c. 91]. Этим 
признаком выражается степень и интенсив-
ность тех или иных эмоциональных пере-
живаний или умственных состояний: «И чем 
чаще она со всей красотой мелькала у меня 
перед глазами, тем сильнее становилась 
моя грусть» (Чехов. Красавицы); «И воспо-
минания разгорались все сильнее» (Чехов. 
Дама с собачкой); «Но могуща  сила веры: 
Дряхлый старец слабой дланью Двинул 
грозную назад!» (Ершов. Туча). Два послед-
них понятийных признака перекликаются с 
категориальными.

6-й этап. Определение категориальных 
признаков, среди которых дименсиональные 
(признаки размера, объёма, веса), квалита-
тивные (качественные признаки), квантита-
тивные (количественные), колоративные 
(цветовые), пространственные, темпораль-
ные, ценностно-оценочные признаки (призна-
ки ценности – образные: это признаки имуще-
ства, (драго)ценности; собственно-оценоч-
ные: общая и частная оценка (хороший/пло-
хой), рациональная, эмоциональная, бене-
фактивная и прочие виды оценок). Такие 
признаки позволяют определить место иссле-
дуемого концепта в ценностной националь-
ной картине мира и отнести его к определён-
ной области бытования.

Внутренняя форма слова сила, развива-
ясь во времени, переосмысляется, что приво-
дит к появлению множества категориальных 
признаков. Один из категориальных первич-
ных признаков силы – ‘ресурсы/ средства’ – 
образован на основе квалитативных характе-
ристик использования силы: «Леса смягча-
ют суровый климат. В странах, где мягкий 
климат, меньше тратится сил на борьбу 
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с природой, и потому там мягче и нежнее 
человек; там люди красивы, гибки, легко 
возбудимы, речь их изящна, движения граци-
озны...» (Чехов. Дядя Ваня); «Я любил нежно, 
глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, 
к чему может повести наша любовь, если у 
нас не хватит сил бороться с нею...» (Че-
хов. О любви). Признак ‘средства’ у лексемы 
сила отмечен ещё с XI века [16, т. 2, с. 162].

Сила набранная и используемая и сила 
расходуемая/растрачиваемая – в этих и по-
добных выражениях объединяются категори-
альные и функциональные признаки силы: 
«Я вижу, что мы мало знаем и поэтому каж-
дый день ошибаемся, бываем несправедли-
вы, клевещем, заедаем чужой век, расходу-
ем  все  свои  силы на вздор, который нам 
не нужен и мешает нам жить, и это мне 
страшно, потому что я не понимаю, для 
чего и кому все это нужно» (Чехов. Страх). 
В функциональном смысле сила – это то, что 
позволяет действовать природным объектам 
и человеку: это тот внутренний ресурс (его 
бы сейчас назвали «аккумулятор энергии»), 
которым пользуются в своей жизнедеятель-
ности, как люди, так и природные объекты: 
«Днем мы купались и загорали под солнцем, 
набравшим знойную силу, лето в том году 
было жаркое даже на Севере и вода, конечно, 
не такая, как на Черном море, но окунуть-
ся в нее все-таки возможно» (Астафьев. 
Царь-рыба); «…Белесая глубь небес все 
таяла, таяла, обнажая блеклую, прозрач-
но-льдистую голубизну, в которой все ощу-
тимей глазу или другому, более памятному 
и восприимчивому зрению, виделась пока 
несмелая, силы не  набравшая теплота» 
(Астафьев. Царь-рыба); «Где-то слышал или 
умом своим гибким и проницательным стар-
шой допер: при больном сердце надо меньше 
шевелиться, не бултыхать нутром, и, гля-
дишь, оно, ретивое, успокоится, наберет 
силу, выровняет   ход» (Астафьев. Царь-ры-
ба). Как природные ресурсы, силу открывают 
и оценивают её количество: «В пучине вла-
ги своенравной Он вновь открыл избыток 
сил, И вновь орел самодержавный Его чело 
приосенил» (Ершов. Дуб).

Сила – часть природы, и сама природа 
определяется признаками силы (силы при-
роды; природные силы: «Зачем природы 
мудрой  сила Такой мне нос соорудила…» 
(Ершов. Нос). Эта взаимодолняемость и вза-
имоопределяемость не случайна; эта связь 
выражает идею божественности природы, а 
сила – это и есть табуированное название 
бога или богини (ср.: божественные силы, 

силы небесные). Как видим, образные при-
знаки силы сплетаются с символическими.

Согласно трактату «Галиново на Ипокра-
та», «Мир ри четыреих вещи сътавися: от 
огне, от въздуха, от земля и от воды. Състав-
лен же бысть и малый мир, сиречь человек от 
четыри стихия, сиречь: от кръви, от мокроты, 
от чръмну жлъчь и от чръну жлъчь» [4, с. 192]. 
То есть малый мир – микрокосмос – основан 
на тех же принципах, что и мир большой – 
Вселенная. Четыре стихии в физической на-
уке – это состояния вещества (твёрдое, жид-
кое, газо образное, им соответствуют земля, 
вода, воздух) и элемент-посредник (огонь).

Силой могут называться стихии (напри-
мер, огонь), потому что они – представители 
божественного проявления на земле (назы-
ваемого в мифологии низшими силами; ср.: 
«Так на фронте цепенел возле орудия боец 
с натянутым ремнем, ожидая голос коман-
ды, который сам по себе был только сла-
бым человечьим голосом, но он повелевал 
страшной  силой – огнем, в древности им 
обожествленным, затем обращенным в по-
гибельный смерч» (Астафьев. Царь-рыба). 
Отсюда образные концептуальные признаки 
стихий, потому как именно стихии – перво-
причина и первоэлементы созданного мира: 
«А страсти пламенная сила Их горделиво 
подняла...» (Ершов. Оправдание). 

Сила в русском языке объективируется 
в метафорах воды: «И в самом деле, за эти 
четыре года, пока служу в гимназии, я чув-
ствую, как из меня выходят каждый день 
по  каплям  и  силы, и молодость» (Чехов. 
Три сестры). Вода – известный символ жиз-
ни-силы: «Чуть приостановив себя на выда-
вавшейся далеко белокаменной косе, взбур-
лив тяжелую воду, батюшко Енисей прини-
мал в себя еще одну речушку, сплетал ее в 
клубок с другими светлыми речками, речуш-
ками, которые сотни и тысячи верст бегут 
к нему, встревоженные непокоем, чтобы ка-
пля  по  капле  наполнять молодой силой 
вечное движение» (Астафьев. Царь-рыба). 
Кровь и сердце «в народных представлени-
ях – это внутренний водный источник жиз-
ненной силы. Жизненная сила в русской кон-
цептуальной картине мира представляется в 
виде неких жизненных соков, наполняющих 
тело человека и, в частности, сердце. В таком 
случае тело человека воспринимается че рез 
образ растения (берёзовый сок; ср.: выжать/
выкачать все соки из кого)» [4, с. 31]. В на-
родных представлениях кровь служит прово-
дником силы: (ср.: «С страшною силой заби-
лись в нем жилы, знойно вспыхнула кровь, как 
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птицы закружились мысли» (Тургенев. Нака-
нуне). Потеря крови приводит к потере сил. 
Кровеносными артериями называют реки на 
земле, именно они дают силу земле-организ-
му: «Там она распластается по пологому 
берегу на рукава, проточины и обтрепанной 
метелкой станет почесывать бок грузного, 
силой налитого Енисея, несмело с ним заи-
грывая» (Астафьев. Царь-рыба).

7-й этап. Описание символических при-
знаков (на основе словарей символов, толко-
вых словарей (редко) и анализа языкового 
материала). Привлекаются мифологические 
словари, этнографические данные, фактиче-
ский материал и др. 

Достаточно частотным является поня-
тийный признак силы: «8) источник какой-л. 
деятельности, могущества, влияния» [14, т. 4, 
c. 91]. Известный девиз Бэкона «Знание – 
сила» основан именно на этом понятийном 
признаке. В современном мире этот девиз 
был переделан на разные лады в лозунги и 
слоганы типа «Сила – в нас», «Вместе мы – 
сила» и т. п. Первоначально этот признак вы-
ражал свойство людей объединяться по раз-
ным причинам: в минуту опасности, в пору 
внешней угрозы. «Собирательное имя сила 
выражает веру в то, что объединяет людей в 
сообщества, принадлежность к которым и де-
лает каждого их члена человеком» [1, c. 179].

Этот признак относится на самом 
деле к символическим. Источником влияния 
на земные создания считался Бог: «Вскоре 
встали все казаки, Сабли наголо и дружно 
Громким голосом вскричали: “С нами бо-
жеская сила И угодник Николай!”» (Ершов. 
Сузге). Очевидно, что не все существующие 
концепты могут обладать символическим 
компонентом. Существуют, например, кон-
цепты, содержание которых исчерпывает-
ся мотивирующим и понятийным компонен-
тами (с редкими образными признаками), в 
отличие от культурных концептов, кото-
рые созданы исторически «путём мыслен-
ного наведения на резкость понятийного 
объёма (денотат через понятие) и содер-
жания (сигнификат через образ и символ)» 
[1, c. 36].

К символической группе признаков силы 
относится ‘Бог/Боги’. Толковые словари не 
указывают прямо на этот признак, тем не 
менее он существует и до сих пор активно 
используется в разных жанрах литературы. 
Этот признак был воспринят христиан-
ством: «Всесильный боже, благ податель, 
Естественных ты благ создатель, Закон 
свой в сердце основал» (Радищев. Воль-

ность); «”Призовем бога сил!” – Иерей воз-
гласил, И всемирную славу запели» (Ершов. 
Сибирский казак), но появился он гораздо 
раньше: «Не робкую силу правитель вселен-
ной – Всесильный Бельбог – в Святослава 
вложил; Не знает он страха и с верной дру-
жиной От края земли до другого пройдет» 
(Ершов. Смерть Святослава). Так, например, 
в текстах заговоров упоминаются силы не-
бесные и силы земные. «Боги наделяются 
наибольшей силой, властью и возможностя-
ми» [15, c. 205].

Воздействие на природу в момент тво-
рения происходило при помощи звука: «И 
сказал Бог: да будет свет, и стал свет». 
Человек, созданный «по образу и подобию 
Божьему», использует те же силы: «Вол-
шебной  силой  песнопенья В туманной 
памяти моей Так оживляются виденья То 
светлых, то печальных дней» (Пушкин. 
Цыганы); «Один простой смертный силою 
слова обращает тысячи убежденных дика-
рей в христианство; Одиссей был убежден-
нейший человек в свете, но спасовал перед 
сиренами, и так далее» (Чехов. Сильные 
ощущения). В народной традиции суще-
ствовала практика использования природ-
ных сил: «Могучей силы чарованья На них 
положена печать, И может их одно лобзанье 
И вдунуть жизнь, и жизнь отнять» (Ершов. 
Оправдание).

Ещё один символический признак силы – 
‘жизнь’. Понятия жизни и силы дополняют 
друг друга, выражая идею энергии существо-
вания (силы жизни, жизненные силы, сила 
жизни: «Полковник старше ее отца на два 
года, но может ли это обстоятельство 
иметь какое-нибудь значение, если, говоря 
по совести, жизненной  силы, бодрости и 
свежести в нем неизмеримо больше, чем в 
ней самой, хотя ей только двадцать три 
года?» (Чехов. Володя большой и Володя ма-
ленький); «Сделал он [Морозка] это от из-
бытка  жизненных  сил и… просто “для 
смеху”» (Фадеев. Разгром). В русской языко-
вой картине мира возможно совмещение об-
разных и символических признаков силы-жиз-
ни и локуса: «Но не тем холодным сном мо-
гилы… Я б желал навеки там заснуть, Чтоб 
в груди дремали жизни силы, Чтоб, дыша, 
вздымалась тихо грудь» (Лермонтов. Выхо-
жу один я на дорогу); силы-жизни и источни-
ка-родника: «…Метелица нравился ему за 
ту необыкновенную физическую цепкость, 
животную, жизненную силу, которая била 
в нём неиссякаемым ключом и которой са-
мому Левинсону так не хватало» (Фадеев. 
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Разгром). Родники земные понимались в рус-
ской народной традиции как средоточие жиз-
ненной силы.

8-й этап. Определение иронических при-
знаков. Иронические признаки выражают 
утрату ценностного компонента в структуре 
концепта, которая в концептуальной картине 
мира первоначально существовала (ср. кон-
цепт тёща). Появление иронического при-
знака знаменует апогей развития концепту-
альной структуры.

9-й этап. В некоторых случаях исследу-
ются сценарии (например, при анализе кон-
цептов князь, богатырь, радость). Сцена-
рии могут присутствовать в структурах не 
всех концептов. Существуют разные способы 
объективации сценарных признаков – субъ-
ектный (силы противника подавляют своим 
количеством) и объектный (разворачивать 
силы противника).

10-й этап. Описание стереотипов, свой-
ственных той или иной лингвокультуре. 
Стерео типы связаны не со всеми концепту-
альными структурами [6]. Стереотипы опреде-
лённо связаны с политическими, идеологиче-
скими и иными социальными концептами (см., 
например, концепты Сибирь, сибиряк и др.).

11-й этап. Возможен психолингвистиче-
ский эксперимент (особенно при описании 
концептов, относящихся к сфере «страна и её 
жители глазами жителей другой страны»: кон-
цепты Америка, Россия, Германия, Франция, 
Турция, Китай и др.). 

12-й этап. Сведèние полученных призна-
ков, образующих структуру концепта, и коли-
чественных данных их актуализации в общую 
таблицу. Описание этой таблицы с позиций 
частотности признаков, их актуальности в 
языковом материале, соответствия в сравни-
ваемых концептуальных системах, определе-
ние национальной специфики и собственно 
эквивалентности признаков концептов (в слу-
чае сопоставительного анализа). 

На всех этапах исследования концептов 
привлекаются данные из разных научных 
источников и смежных дисциплин: этнологии, 
этнографии, психологии, медицины, филосо-
фии, мифологии и т. д.

Выводы. В языке фиксируются не толь-
ко новые знания, но и знания, ког да-то су-
ществовавшие у носителей языка. Язык хра-
нит в себе первичные знания о при роде, че-
ловеке и его месте в этом мире. Первичные 
знания фиксируются в язы ке в виде архаич-
ных признаков концептов. Архаичными по-
нятийными называ ются признаки концептов, 
зафиксиро ван ные в исторических и историко-
эти мо логических словарях конкретных язы-
ков, но не отмеченные в словарях сов ре-
менных языков, а также признаки, диктуемые 
историческим языковым материалом, но от-
сутст вующие в словарях. Архаичные призна-
ки выражают бытовавшие давно представле-
ния народа на природу и человека, которые 
не утрачены языком, но уже не осознаются 
носителями современного языка вследствие 
изменений в культуре. Архаичные признаки 
воз можны только у тех концептов, история 
репрезентантов которых достаточно древняя 
[5, c. 357–358].

Первоначальное развитие концеп ту аль-
ной структуры предполагает развитие обра-
зов на основе внутренней формы слова – ре-
презентанта концепта, т. е. образные призна-
ки концепта – следующий этап переосмысле-
ния мотивирующего признака. Затем, парал-
лельно, развиваются абстрактные понятий-
ные и категориальные признаки, в том числе 
оценка. При этом оценка может исторически 
меняться (ср.: сила есть – ума не надо).

Исследование развития концептуальных 
структур в диахронии и в сопоставительном 
аспекте – перспективы особых направле-
ний когнитивной лингвистики, которые уже 
активно реализуются в виде кандидатских 
и докторских диссертаций. Сложность таких 
исследований заключается в том, что многие 
концептуальные признаки в древних текстах 
отсутствуют, что связано со спецификой их 
функционирования. Воссоздать структуры 
концептов возможно, обратившись к фонду 
устного народного творчества. При этом осо-
бое внимание следует обращать на измене-
ние категорий и форм мышления в разные 
эпохи, на смену верований и переходы в ин-
терпретациях одних и тех же категорий.
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Профессиональное администрирование в аспекте языка и культуры
Лингвокультурологические исследования позволяют отметить некоторые языковые закономерности, 

обусловленные историей народа. Многие аспекты власти и управления только сейчас начинают привлекать 
внимание лингвистов. Именно эта область культуры ярко показывает роль мужчины и место женщины в 
разных сферах деятельности в социуме. В статье раскрывается понятие «гендерный шовинизм» в аспекте 
профессионального администрирования в разных областях русской культуры. Под гендерным шовинизмом 
понимаются языковые ограничения употребления имён существительных в форме (обычно женского) рода, 
обозначающих те или иные занятия или профессии. Доказывается, что специфика употребления несимме-
тричных форм имён существительных во многом обусловлена особыми культурными различиями в тех или 
иных областях профессионального администрирования.   Методологическую базу исследования составляют 
положения социолингвистики, лингвокультурологии, теории гендера. Поставленные задачи решены путём 
анализа соответствующих фрагментов картины мира, относящихся к сферам лидерства и профессиональ-
ного администрирования. Научная статья предназначена для обсуждения категорий «гендер» и «лидер-
ство» преподавателями и студентами. Выводы, к которым пришёл автор научной статьи, могут послужить 
отправной точкой для проведения дальнейших исследований по данному вопросу.
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Введение. Актуальность и теоретиче-
ская значимость вопроса о категориях «ген-
дер» и «лидерство» объясняются необходи-
мостью формирования целостного представ-
ления о природе современного несимметрич-
ного распределения гендерных ролей в языке 
и культуре, языковых ограничениях в этой 
сфере, функциональных и прагматических 
сторонах этой проблемы. Научная новизна 
статьи заключается в том, что в ней впервые 
затрагиваются вопросы гендерного шовиниз-
ма в сферах профессионального админи-
стрирования.

Методология и методы исследования. 
Наиболее интересными получаются резуль-
таты научных изысканий, выполненных на 
стыке разных наук. Данная статья посвяще-
на анализу русской языковой картины мира в 

аспекте сферы профессионального админи-
стрирования. Полученные результаты иссле-
дования подкрепляются данными из истории, 
социологии и психологии.

Традиционно считается, что своеобразие 
культуры отражается в языке в виде катего-
рий и форм [2; 3; 5]. Социальные ограничения 
на занятие той или иной должности в системе 
профессионального администрирования так 
или иначе отобразились в русском языке [7; 
8; 11]. В лингвистике широко употребляется 
термин «гендерный шовинизм» [9; 10], под 
которым понимается несимметричное рас-
пределение форм женского и мужского рода 
имён существительных: когда для слова, 
используемого в форме мужского рода, нет 
эквивалента в форме женского рода (ср.: по-
литик, священник) или слово в форме жен-
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ского рода существует, но оно имеет другое 
значение (ср.: генерал «офицерское звание // 
лицо, имеющее такое звание» и генеральша 
«жена генерала») [15].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Система профессионального админи-
стрирования распространяется на несколько 
сфер: политику (партии и политические дви-
жения), религию, образование, экономику, во-
енное дело и др. И во всех этих сферах есть 
своя специфика.

Как реагирует язык на ситуацию в системе 
администрирования в высшей школе? Формы 
слов, именующих должности ректората, всег-
да мужского рода (ректор, проректор, на-
чальник/директор института), именующих 
должности деканата и кафедр – тоже (декан, 
заведующий кафедрой, начальник кафедры, 
секретарь). И даже слова, относящиеся к 
именам учёных степеней и учёных званий, 
тоже имеют формы мужского рода (кандидат 
наук, доктор наук, доцент, профессор). По 
данным статистики, «во второй половине 90-х 
годов доля женщин-исследователей, занятых 
в науке, сократилась с 48,4 до 44 %, особенно 
в технических науках – с 47,8 % в 1995 году до 
41,8 % в 2000 году. Однако, с другой стороны, 
доля женщин среди кандидатов и докторов 
наук выросла. Доля докторов наук выросла с 
17,2 % (3,3 тыс. чел.) до 18,8 % (4,1 тыс. чел.), 
доля кандидатов наук – с 31,9 % (31 тыс. чел.) 
до 34 % (28,5 тыс. чел.). Выросла и доля жен-
щин-исследователей, занятых в гуманитар-
ных науках, – с 52,5 % в 1995 году до 53 % в 
2000 году»1.

В России женщины получили допуск к 
высшему образованию только в XIX веке. Все 
должности в системе образования первона-
чально закреплялись за мужчинами. Стерео-
типы дореволюционной культуры отводили 
место женщине в доме. Занятие наукой также 
считалось прерогативой мужчин. Да и сама 
система образования предполагала раздель-
ное обучение – в стране существовали жен-
ские и мужские гимназии.

Банковская сфера показывает полную 
её закреплённость за мужчинами (банкир, 
контролёр, управляющий, администратор). 
Женское лидерство в бизнесе с трудом при-
нимается обществом, поэтому женщине-руко-
водителю приходится бороться как со стерео-
типами, так ещё и с внешними факторами [1]. 
По наблюдениям аналитиков, во всём мире 
предпринимательницам сложнее получить 

1  Статистика научных кадров в РФ [Электрон-
ный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.strana-oz.
ru/2002/7/statistika-nauchnyh-kadrov-v-rf (дата обраще-
ния: 11.06.2017).

кредит, чем мужчинам. В Турции, например, 
50 % женщин не имеют возможности завести 
счёт в банке.

Мир меняется, но язык не успевает за 
этими изменениями [4]. По данным анали-
тического отчёта «Женщины в бизнесе 2015: 
путь к лидерству», подготовленном междуна-
родной сетью независимых аудиторско-кон-
салтинговых фирм, 40 % высших управлен-
ческих позиций в нашей стране занимают 
женщины. На 2015 год это был лучший пока-
затель в мире; для сравнения: в Японии (8 %), 
в Германии (14 %). Аналитики сделали вывод, 
что доля женщин в высшем руководстве в биз-
несе за последние 10 лет выросла всего лишь 
на 3 %, с 19 % в 2004 году до 22 % в 2014 году. 
Наша страна занимает 18-е место в рейтинге, 
где, по мнению 59 % опрошенных российских 
предпринимательниц, положительных изме-
нений за последний год в бизнес-климате не 
произошло. Кроме этого, эксперты считают, 
что рынок тормозит традиционная несбалан-
сированность кадров и гендерное неравен-
ство в доступе к образованию [1].

Религиозная сфера также ограничивает 
роль женщин в этом пространстве культуры 
(ср.: патриарх, митрополит). В отличие от 
высшей школы здесь наблюдается парность 
слов в форме мужского и женского рода, од-
нако значения слов не симметричны: влады-
ка м. р. → владычица ж. р. (это, скорее, со-
циальная роль, не религиозная); батюшка 
м. р. «священник» → матушка ж. р. «глава/
наставница женского монастыря». Для срав-
нения, в английском языке университетские 
центры были в рамках монастырей, поэтому 
преподавателей высшей школы там до сих 
пор называют именами священнослужите-
лей (priest – «преподаватель, наставник», 
priestess – «преподавательница, наставни-
ца», однако к системе администрирования 
эти имена отношения не имеют).

Система политического администри-
рования в русском языке мало наполнена в 
целом, а именами в форме женского рода – 
тем более; ср.: депутат – депутатка; но 
сенатор, парламентарий, лидер (партии), 
председатель (собрания). Глава страны и 
его помощники в разное время назывались 
существительными мужского рода: генераль-
ный секретарь, президент, премьер-ми-
нистр, канцлер (в Германии в ситуации на-
значения Ангелы Меркель на пост канцлера 
вышли из положения таким способом: ввели 
в немецкий язык новую форму die Kanzlerin, 
т. к. именование традиционным der Kanzler 
показалось бы оскорбительным для госпожи 
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канцлера). Современная гендерная картина 
в глобальной политике разительно измени-
лась: в мире женщин-парламентариев стало 
больше за последние 9 лет на 26 % и жен-
щин-министров – на 50 %.

В дореволюционной России и ранее ген-
дерного шовинизма в сфере политического 
администрирования не наблюдалось (ср.: 
царь – царица, император – императрица, 
правитель – правительница, князь – кня-
гиня). Современные партии и политические 
движения – сфера распространения имён в 
форме обоих родов (революционер – револю-
ционерка, террорист, террористка, наро-
доволец – народоволка, коммунист – комму-
нистка, троцкист – троцкистка, оппорту-
нист – оппортунистка, большевик – боль-
шевичка). Все эти слова вошли в русский язык 
в XIX–ХХ веках, что объясняется всплеском 
женского общественного движения в России.

Военная сфера чётко отмечена ограни-
чением женской вовлечённости в неё (ср. 
слова м. р.: воевода, полковник, ратник, ко-
пейщик). В военное дело женщины тради-
ционно не допускались в русской культуре, 
хотя из истории мы знаем, что в исключи-
тельных случаях женщины брали в руки ору-
жие (воин – воительница). Подтверждением 
этому служит Великая Отечественная война, 
когда женщины шли на фронт не только са-
нитарками, но и зенитчицами, радистками, 
а также были разведчицами, танкистками и 
лётчицами. А на Мамаевом кургане в Волго-
граде стоит памятник Родине-матери с ору-
жием в руках – воительнице.

«Языки – это поистине лучшее зеркало 
человеческого духа и... путем тщательно-
го анализа значения слов мы лучше всего 
могли бы понять деятельность разума» [13, 
c. 338]. Обращает на себя внимание факт, что 
исконная русская лексика гендерный шови-
низм не поощряет, т. е. русской ментальности 
соответствует равноправие полов в системе 
управления   в разных сферах (начальник – 
начальница, руководитель – руководитель-
ница, управитель – управительница), а за-
имствованная лексика прямо указывает на 
обратное (директор, администратор, гу-
бернатор).

Томас Чаморро-Премузик, признанный 
специалист в области психологии лидерства, 

считает, что существует несколько объясне-
ний, почему женщинам трудно достичь выс-
ших руководящих постов: 1) женщинам не 
хватает способностей; 2) их не интересует 
карьерный рост; 3) женщины, несмотря на 
то, что имеют талант и амбиции, не могут 
преодолеть преграды из стереотипов и пре-
дубеждений, которые возникают на пути их 
карьерного роста. Чаморро-Премузик добав-
ляет, что обычно нам трудно   отличить са-
моуверенность от компетентности. Часто мы 
путаем высокомерие с харизмой, а её счита-
ем проявлением лидерского потенциала [12].

Руководитель – это лидер, на поведе-
ние которого ориентируются сотрудники, и 
не существует принципиального значения, 
мужчина это или женщина. Психология жен-
щины имеет ряд преимуществ в управлении. 
У женщин лучше развиты коммуникативные 
способности в силу более развитого чувства 
сопереживания. Это помогает им успешнее 
налаживать контакты с людьми. Они лучше 
подстраиваются под обстоятельства и более 
гибки в принятии решений. При этом женщи-
ны более эмоциональны, они мешают прини-
мать решения в экстремальных условиях.

Выводы. В данной статье предпринята 
попытка реализовать междисциплинарный 
социолингвистический и лингвокультурологи-
ческий подходы к описанию категорий «ген-
дер» и «лидерство» как компонентов совре-
менного профессионального администриро-
вания. Проведённое исследование показало, 
что русский язык фиксирует стереотипы, ко-
торые укоренились в культуре. 

Полученные результаты вносят опреде-
лённый вклад в комплексное изучение миро-
воззренческих оснований категорий, характе-
ризующих сферу профессионального лидер-
ства. Показано, что с помощью языка форми-
руется идеология этой сферы и администра-
тивное сознание российского общества.

Меняются социальные условия, изменя-
ется язык. Следует отметить, что гендерные 
стереотипы дореволюционной России сильно 
отличаются от послереволюционных и совре-
менных. Большое влияние на такие измене-
ния оказали внешние факторы воздействия 
на нашу культуру, на что указывает заимство-
ванная лексика. Вместе с подобной лексикой 
меняется и русское языковое сознание.

Список литературы

1. Александров С. В. Проблема лидерства в профессиональной деятельности // Инновационные техно-
логии научного развития: междунар. науч.-практ. конф. (20 мая 2017 г.). Казань: Аэтерна, 2017. Т. 3. С. 11–13.

2. Колесов В. В. Язык и ментальность. СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. 240 с.

2524

Языковая картина мира



3. Колесов В. В., Пименова М. В. Языковые основы русской ментальности. М.: Флинта: Наука, 2016. 
136 с.

4. Малишевская Д. Базовые концепты культуры в свете гендерного подхода (на примере оппозиции 
«Мужчина/Женщина») // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. 333 с. 

5. Маслова В. В., Пименова М. В. Коды лингвокультуры. М.: Флинта: Наука, 2016. 180 с.
6. Носкова Е. Неслабый пол [Электронный ресурс] // Российская бизнес-газета. Карьера и менеджмент. 

№ 992. Режим доступа: https://rg.ru/2015/04/07/zhenschiny.html (дата обращения: 11.06.2017).
7. Пименова М. В. Власть и политика: метафоры в дискурсе СМИ // Лингвориторическая парадигма: 

теоретические и прикладные аспекты. 2012. № 17. С. 147–153.
8. Пименова М. В. Языковая картина мира. 3-е изд., доп. М.: Флинта: Наука, 2012. 108 с.
9. Пименова М. В. Стереотипы о женщинах в русской лингвокультуре // Человек. Язык. Культура / отв. 

ред. Г. Н. Кенжебалина, М. В. Пименова. Павлодар – Кемерово – Донецк: Кереку, 2013. 149 с. 
10. Пименова М. В. Смена стереотипов, или новый взгляд на ментальность в лингвокультуре // Филоло-

гические науки. 2014. № 2. С. 3–10.
11. Телия В. Н. От редактора // Фразеология в контексте культуры / отв. ред. В. Н. Телия. М.: Языки 

русской культуры, 1999. С. 8–10.
12. Chamorro-Premuzic Tomas. Confidence: Overcoming Low Self-Esteem, Insecurity, and Self-Doubt. Alpina 

Publisher, 2017. 272 р.
13. Leibniz G. W. New Essays on Human Understanding; Trans. P. Remnant and J. Bennett. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1981. Pp. 338.
14. Pimenova M. V. National and Cultural Connotations in Terms of Foreign Language Acquisition // European 

Journal of Contemporary Education. 2013. Vol. 3, No. 1. Pр. 44–49.

Статья поступила в редакцию 14.06.2017; принята к публикации 02.08.2017

Библиографическое описание статьи
Александров С. В. Профессиональное администрирование в аспекте языка и культуры // Гуманитарный 

вектор. 2017. Т. 12, № 5. С. 23–27. DOI: 10.21209/1996-7853-2017-12-5-23-27.

Sergey V. Alexandrov,
Postgraduate, 

Military Institute (Engineering) 
General of the Army A. V. Khrulev Military Academy for Logistics 

(22 Zakharievskaya st., St. Petersburg, 191123, Russia),
e-mail: А9627071917@yandex.ru

Professional Administration in the Aspect of Language and Culture
Linguistic and cultural studies allow us to note some linguistic patterns conditioned by the history of the people. 

Some aspects of power and management are beginning to attract the linguists’ attention nowadays. This area of 
culture clearly shows the role of men and the place of women in different spheres of activity in society.The article 
reveals the notion of “gender chauvinism” in the aspect of professional administration in different areas of Russian 
culture. Gender chauvinism refers to language restrictions on the use of nouns in the form of (usually female) 
gender denoting certain occupations or professions. It is proved that the specifics of the usage of asymmetric forms 
of nouns are due to special cultural differences in various fields of professional administration. The methodological 
basis of the study is made up of the provisions of sociolinguistics, linguoculturology, and the theory of gender. 
The tasks have been solved by analyzing the relevant fragments of the world picture related to the spheres of 
leadership and professional administration. The scientific article is intended to discuss the categories of “gender” 
and “leadership” by faculty members of students. The conclusions can serve as a starting point for further research 
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О некоторых особенностях трансформации языкового сознания  
(на примере лексики цветообозначений в бурятском языке)

Статья посвящена выявлению некоторых особенностей трансформации языкового сознания бурят в 
условиях бурятско-русского двуязычия. Представлен анализ ассоциативных реакций бурят на русском и 
бурятском языках на примере слов цветообозначений (белый, чёрный, жёлтый, красный). Проведённый 
эксперимент показал возможности уточнения особенностей языковой картины мира на примере цветолек-
сем, а также особенности трансформации языкового сознания при билингвизме, в частности, бурятско-рус-
ского. Он подтвердил, что, как и во многих других языках, бурятские цветолексемы входят в семантический 
генофонд языка, при этом цветовая и оценочная семантика в данной группе слов сливается и, в основном, 
совпадает с цветовой символикой других языков, а именно положительной оценочной семантикой белого 
цвета и отрицательной чёрного цвета. На основе того, что по всем анализируемым цветам первые две са-
мые высокочастотные ассоциации на обоих языках совпадают, можно сделать предположение, что сила 
влияния национального бурятского языкового кода пока достаточно высокая. Основные различия между 
группами ассоциаций на русском и бурятском языках наблюдаются в низкочастотных зонах, и эти расхожде-
ния связаны с культурными особенностями. То есть разница в реакциях бурят-билингвов на том или ином 
языке связана с языковыми стереотипами, закреплёнными за соответствующими словами, которые, в том 
числе, определяются национальными различиями в представлении о мире, а также системно-структурными 
особенностями языка, например, многозначностью некоторых бурятских цветолексем. 

Ключевые слова: языковое сознание, цветолексемы, свободный ассоциативный эксперимент, бурят-
ский язык, русский язык, билингвизм
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Введение. Общеизвестно, что к семан-
тическому лексическому генофонду относят-
ся слова, обозначающие цвета. В некотором 
смысле можно сказать, что они относятся к 
основе, ядру языкового сознания. Поэтому 
очевидно, что цветообозначения или цвето-
лексемы – достаточно популярная и активно 
разрабатываемая группа слов во многих язы-
ках [2; 5; 6; 8; 10; 11; 12; 14 и др.]. То есть 
можно сказать, что цветообозначения – на-
глядный пример национально-специфично-
го отражения в языке окружающей действи-
тельности. Бурятоведение также не является 
исключением, при этом колористическая лек-
сика бурятскими языковедами рассматрива-
лась в различных аспектах [3; 16; 17 и др.], 
в последние же годы большое внимание уде-
ляется лингвокультурологическому аспекту 
анализа лексики и, в том числе, данной груп-
пы слов. Так, достаточно подробный анализ 
концепта «цвет» представлен в диссертаци-
онном исследовании Д. П. Хинзеевой [15]. В 
частности, для выявления его сложной мно-
гослойной структуры автором была разрабо-
тана классификационная модель, включаю-
щая коммуникативно-значимую цветовую ин-

формацию, связанную с реалиями бурятской 
лингвокультуры. Данная модель позволяет 
выявить национально-культурную специфику 
цветовой картины мира бурят, своеобразие 
их символического мышления. Несомненно, 
что национально-культурные особенности 
наиболее ярко можно продемонстрировать 
при сравнении данных разных языков. Срав-
нительно-сопоставительный анализ семан-
тики лексики цветообозначений бурят и рус-
ских был использован О. А. Баиновой [1] и 
Р. В. Бухаевой [4]. В результате проведённого 
ассоциативного эксперимента Р. В. Бухаева 
пришла к выводу, что у бурят «большинство 
вербальных ассоциаций на цветосимволы 
связано с религией. …русские респонденты 
дают больше ассоциаций, связанных с наи-
менованиями объектов, а буряты – с оце-
ночными значениями, что свидетельствует о 
лучшем пространственно-образном речевом 
мышлении бурят» [4, с. 7]. 

Методология и методы исследования. 
Для выявления смысловой ёмкости и наци-
ональной специфичности лексики возможно 
использование различных методик и подхо-
дов. Целью данной статьи также является 
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попытка выявить национально-культурное 
содержание лексических ассоциаций на цве-
та представителей бурятской этногруппы с 
помощью ассоциативного анализа, а также 
попытаться показать особенности изменения 
языкового сознания бурят на фоне активного 
усвоения ими русского языка. Социальным 
объектом изучения являются буряты – носи-
тели бурятского и русского языков. Мы счита-
ем, что выявление и анализ основных единиц 
семантической сети позволяет не просто по-
казать специфику духовной системы изуча-
емого этноса, в случае сопоставительного 
исследования – общее и специфическое в 
языковом сознании носителей разных язы-
ков и культур, но и особенности её развития 
и трансформации. При этом наибольший ин-
терес представляет изучение ядра языкового 
сознания в целях выявления особенностей 
влияния одного языка на другой, поскольку, 
как показывают многие исследования, ино-
язычное влияние способствует не просто 
изменению лексического состава и комму-
никативных норм того или иного языка, оно 
трансформирует его культурную и ценност-
ную систему. 

Материалом для нашего анализа послу-
жил свободный ассоциативный эксперимент, 
вошедший как часть в лингвистический тест 
на основе 84 слов-стимулов, включающих 
слова как различных тематических групп 
(персоналии, цвета, реалии и др.), так и ча-
стей речи (существительные, прилагатель-
ные, глаголы) и представленных на двух язы-
ках – бурятском и русском. 

В эксперименте участвовали 140 испы-
туемых, бурятско-русские билингвы в воз-
расте от 18 до 65 лет (70 анкет заполнены на 
бурятском языке и 70 – на русском). Выбор 
слов-стимулов соответственно на бурятском и 
русском языках был обусловлен как задачами 
данного исследования, так и возможностью 
использовать их в дальнейшем в различных 
сравнительных лингвокультурологических и 
психолингвистических исследованиях. Все-
го на бурятском языке выявлено 2580 разно-
образных реакций, на русском – 2924.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Предварительный визуальный обзор 
полученных результатов позволил отметить 
равные объёмы и наполненность ассоциатив-
ных полей на обоих языках. В частности, для 
бурятского языкового сознания (ЯС) самыми 
важными среди персоналий оказались: хүн – 
‘человек’ (21)1, нүхэр – ‘товарищ, друг, муж’ 

1  Цифра в скобках обозначает количество реакций 
или количество испытуемых, от которых получена дан-
ная реакция.

(16), зон – ‘народ’ (10) и др.; среди реалий: 
гэр – ‘дом’ (23), байдал – ‘состояние, поло-
жение, ситуация’ (15), наhан – ‘возраст, годы, 
век, жизнь’ (14), hанаан – ‘мысль, намерение, 
желание’ (12) и т. д. А среди оценок-качеств: 
hайн – ‘хороший, добрый’ (23), сэбэр – ‘чи-
стый’ (16), хүнэй – ‘человеческий’ (15), сага-
ан – ‘белый’ (11), буряад – ‘бурятский, бурят’ 
(10), hайхан – ‘красивый’ (9), хара – ‘чёрный, 
тёмный’ (9), гоё – ‘нарядный, красивый’ (9). 
То есть цветообозначения, а именно сагаан – 
‘белый, белизна’ (11) и хара – ‘чёрный, тём-
ный’ (9), как и во многих других языках [13, 
с. 123], входят в ядро бурятского языкового 
сознания и широко используются для обозна-
чения оценок тех или иных понятий или явле-
ний, при этом они могут иметь и положитель-
ное, и отрицательное значение.

Самые частые реакции бурят-билингвов 
на русском языке, обозначающие оценки-ка-
чество: хороший (17), чистый (11), добрый 
(11), любимый (11), новый (11), родной (11), 
белый (10), большой (10), весёлый (9), доро-
гой (9), светлый (9), красивый (8), святой (8), 
старый (8), вечный (7), священный (7), инте-
ресный (6), один (6), самый (6), сильный (6), 
яркий (6), верный (5), плохой (5). 

Наиболее ярким в плане отражения на-
циональной особенности бурятской культу-
ры, как и у многих других народов, является 
белый цвет. Самыми частыми синтагматиче-
скими реакциями бурят на русское слово бе-
лый являются: снег, цвет, простыня, орёл, 
свет, пища, подношение; парадигматически-
ми – чистый, светлый, контрастивная реак-
ция – чёрный. На соответствующее бурятское 
сагаан – синтагматические: саhан – ‘снег’, 
морин – ‘лошадь’, hанаан – ‘мысль, дума, 
намерение’, эдеэн – ‘еда, пища’, hара – ‘ме-
сяц, луна’, хилээмэн – ‘хлеб’, үнгэ(н) – ‘цвет’, 
саарhан – ‘бумага’, сэдьхэл – ‘мысль, думы, 
помыслы’, нюур – ‘лицо’,   сагаалган – ‘Сага-
алган (национальный праздник бурят, Новый 
год по лунному календарю)’; парадигматиче-
ская: сэбэр – ‘чистый’; контрастивная: хара – 
‘чёрный’.

В бурятских цветоассоциациях сагаан 
имеет самую большую группу националь-
но-специфических реакций, символизирую-
щих чистоту, ясность, благополучие: светлые 
помыслы: hанаан – ‘мысль, дума’, сэдьхэл – 
‘мысль, дума, помыслы’, зан – ‘нрав, харак-
тер’, сагаан эдеэн – ‘белая пища (включая 
hү(н) – ‘молоко’, сай –‘чай’)’; то, что связано 
с животными, а именно с лошадью: зүhэн – 
‘масть’, морин – ‘лошадь’; с обрядами: ха-
даг – ‘хадак (сложенная узкая шёлковая 
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ткань, которую подносят в знак почтения и 
добрых пожеланий)’, главный праздник бу-
рят – Сагаалган, үбгэн – ‘старик’ (Сагаан үб-
гэн – ‘Белый старец – дух-покровитель, почи-
таемый во всех монголоязычных регионах’). 
При этом часто реакции-ответы (видимо, в 
знак почитания) даются в полном написании: 
сагаан hанаан – ‘светлые помыслы’, сагаан 
сэбэр – ‘белый – чистый’, сагаан эдеэн – ‘бе-
лая пища’, сагаан сэдьхэл – ‘светлые, чистые 
помыслы’, сагаан үнгэ – ‘белый цвет’, сагаан 
плати – ‘белое платье’.

Соответствующие ассоциации бурят на 
русском языке также национально-специ-
фичны: добрые дела, душа, чистота, свет, 
светлый, подношение, пища, сагаан дали 
(название растения ‘багульник болотный’), 
мать-лебедица, буддийский праздник чисто-
ты, цвет молочной пищи. 

Сравнение с коррелятами на других язы-
ках [9, с. 120–124] показывает совпадение 
самого частого синтагматического ассоциата 
саhан – ‘снег’, представленных респонден-
тами на бурятском и на русском языках на 
реакцию белый с данными по всем языкам, 
кроме казахского и узбекского, что достаточ-
но очевидно для языков, носители которого 
редко сталкиваются со снегом.

Парадигматические ассоциативные ре-
акции по белому цвету в бурятской части: 
хара – ‘чёрный’, улаан – ‘красный’, эреэн – 
‘пёстрый’. Слова светлый, тёмный, чистый, 
пёстрый, можно сказать, занимают проме-
жуточное положение между словами-цвето-
обозначениями. В число парадигматических 
ассоциативных реакций, которые не являют-
ся цветообозначениями, как и во многих дру-
гих языках, входит ассоциат сэбэр – ‘чистый’, 
который большинством испытуемых был со-
отнесён с исходным словом белый, причём 
в обеих опрошенных группах. Кроме того, 
слово белый испытуемые в первую очередь 
увязывают с ассоциатом чёрный. Это при-
мер яркой контрастивной или антонимичной 
связи. В свою очередь, и в группе ассоциатов 
слова чёрный белый цвет стоит на первом 
месте среди парадигматических цветовых ас-
социаций.

Чёрный – цвет (11), белый, ночь (6), тьма 
(5), ворон, уголь, конь (3), хлеб, негр, плохое, 
траур (2). 

Хара – үнгэ+үнгэтэй (14+1) – ‘цвет, цвет-
ной’, hүни – ‘ночь’, hанаан (7) – ‘мысли, по-
мыслы’, сагаан – ‘белый’, хүн (5) – ‘человек’, 
зүhэн – ‘масть’, хубсаhан (4) – ‘платье, оде-
жда’, үдэшэ (3) – ‘вечер’, үhэн – ‘волосы’, зан-
тай – ‘имеющий какой-либо характер’, тал-

хан – ‘мука, тесто, хлеб’, харанхы – ‘темнота, 
тёмный’, шарай (2) – ‘лицо’.

Как видно, в обоих случаях (на бурятском 
и русском языках) имеется противопоставле-
ние с белым цветом. Хотя, если судить по ас-
социациям на бурятском языке, хара входит 
в ядро языкового сознания [7, с. 55], а в ас-
социативной части на русском языке чёрный 
не вошёл в ядро ЯС бурят-билингвов. Воз-
можно, это объясняется тем, что бурятское 
хара – многозначное слово, например, оно 
обладает усилительной функцией в сочета-
ниях типа: хара улаан – ‘тёмно-красный’, хара 
бороо – ‘сильный дождь’, хара багаhаа – ‘с 
самого детства (бага – ‘маленький’)’. Так, в 
нашем случае встретилась ассоциация там-
хин – ‘листовой (крепкий) табак’. 

Однако в основном хара/чёрный симво-
лизирует плохое, злое, тёмное. Среди пара-
дигматических реакций на бурятском языке 
встретились: харанхы – ‘темнота, тёмный’, 
муу – ‘плохой, дурной’, муухай – ‘грязный, 
некрасивый, злой’, харанхы – ‘темнота, тём-
ный’, уйдхар гашуудал – ‘печали, огорчения’; 
на русском – мрачный, нехорошее, плохое, 
тёмный, страх. Негативный оттенок имеют 
и ассоциации: нохой – ‘чёрная, паршивая со-
бака (ругат.)’, хүн – ‘человек, простолюдин, 
букв. чёрный человек’. Среди ассоциаций на 
русском языке обращают на себя внимание 
устойчивые, цитатные словосочетания: чёр-
ный юмор, чёрный квадрат, чёрный ворон, 
чёрный ящик. Наличие подобных ассоциа-
ций говорит о достаточно высоком уровне 
энциклопедических знаний русского языка 
бурятами-билингвами. Можно также отметить 
практически отсутствие национально-специ-
фических реакций на это слово. В обеих груп-
пах в основном это семантически нейтраль-
ные слова: үдэшэ – ‘вечер’, үhэн – ‘волосы’, 
хубсаhан – ‘платье, одежда’, шарай – ‘лицо’,   
нюдэн – ‘глаза’ и др.; кот, костюм, конь, 
хлеб, чай и др. Возможно, это, а также другие 
ассоциативные особенности данной цвето-
лексемы объясняются тем, что, как и во мно-
гих других языках, чёрный цвет обозначает в 
основном нечто негативное, недоброе, отри-
цательное, и, соответственно, человек стара-
ется отвести от себя всё, что символически 
связано с этим словом. 

Кроме белого цвета в парадигматических 
реакциях на хара/чёрный не встретилось ни 
одной другой цветолексемы ни в русском, ни 
в бурятском варианте опроса. 

Можно предположить, что парадигмати-
ческие реакции указывают на активность или 
ядро цветообозначений в том или ином язы-
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ке. Так, у бурят наиболее активными оказа-
лись слова-стимулы сагаан/белый и шара/
жёлтый, они вызвали наибольшее число па-
радигматических цветовых реакций. 

Жёлтый – цвет (14), солнце+солнечный 
(11+1), цыплёнок+цыплёночек (6+1), каран-
даш (3), лист (2), желток (2), осень (2).

Шара – наран (14) – ‘солнце’, үнгэ(н)+үн-
гэтэй (10+4+1) – ‘цвет, цветной’, сэсэг (4) – 
‘цветок’, улаан+улаан ногоон үнгэ (4+1) – 
‘красный’, алтан+алтан шара наhан (4+1) – 
‘золотой’, буд – ‘ткань’ (4), ногоон+ногоон 
сай (3+1) – ‘зелёный’, хубсаhан (3) – ‘платье, 
одежда’, hайхан (2) – ‘красивый’, дальбараа – 
‘птенец’ (2), дэгэл – ‘пальто, шуба, тулуп, ха-
лат’ (2), набшан – ‘лист’ (2), шэрэ – ‘краска’ (2).

В группе на бурятском языке, как уже 
отмечено выше, больше цветовых противо-
поставлений: улаан – ‘красный’, ногоон – ‘зе-
лёный’, сагаан – ‘белый’, хара – ‘чёрный’, ху-
рин – ‘коричневый’, алтан – ‘золотой’, сайбар 
хула – ‘светлый саврасый’, шаралгы – ‘желто-
ватый’. В группе на русском языке их меньше: 
золотой, красный, ярко-жёлтый. О том, что 
этот цвет вызывает у бурят преимущественно 
положительные ассоциации, говорит реакция 
hайхан – ‘красивый’, которая не встретилась 
ни в одной другой цветолексической группе.

Для этой группы характерны следующие 
национально-специфические синтагматиче-
ские ассоциации: адуу мал – ‘скот’, дасан – 
‘дацан’, дэгэл – ‘дэгэл, шуба, тулуп, халат’, 
зүhэн – ‘масть’, сайбар – ‘светлый’, хула – 
‘саврасый’, тоhон – ‘масло’. В отличие от 
бурятских для русских ассоциаций бурят-би-
лингвов характерны: больной, болезненный, 
восточный, глаз тигра, жёлтая пресса, из-
мена, стены, шар, колпак, которые больше 
совпадают с ассоциациями носителей рус-
ского языка. 

Можно также отметить, что на бурятском 
языке отсутствуют ассоциации луна, месяц, 
осень. Луна hара по бурятским ассоциаци-
ям сагаан – белая, а солнце наран – шара 
жёлтое. Причём эта ассоциация (солнце, сол-
нечное) является самым высокочастотной и в 
русской части эксперимента, что говорит об 
устойчивости национально-специфической 
связи шара/жёлтое – наран/солнце. Реакция 
луна на слово жёлтый встретилось только 
один раз именно в русской части эксперимен-
та. Последняя ассоциация – наран – ‘солнце’,  
а также үнгэ(н)+үнгэтэй (10+4+1) – ‘цвет, 
цветной’ являются самыми частотными в обе-
их группах. 

Как и по жёлтому цвету, по красному цве-
ту, распределение в русском и бурятском ва-

риантах совпадают: по жёлтому – цвет, солн-
це и по красному – цвет, флаг, кровь: 

Красный – цвет, флаг (7), кровь (5), 
страсть, огонь (3), жёлтый, карандаш, мак, 
нос, петух, помидор, революция (2).

Улаан – туг (15) – ‘знамя, флаг’, үнгэ(н), 
үнгэтэй (9+6+1) – ‘цвет, цветной’, шуhан (10) – 
‘кровь’, сэсэг (4) – ‘цветок’, гал (3) – ‘огонь’, 
галстук, карандаш, малгай – ‘шапка’, помидор, 
пулаад – ‘платок’, сагаан (2) – ‘белый’. 

Можно также отметить совпадение с 
теми же коррелятами (знамя, цвет, кровь) 
и в других языках [9, с. 122–123]. В русско-
язычной части наблюдается сохранение ас-
социаций политического характера – Совет-
ский Союз, СССР, революция, стукач, уголок 
(элемент советского периода), даже в бурят-
ских ассоциациях имеются варианты совет 
засаг – ‘советская власть’, улаантан – ’крас-
ные (революционеры)’. Красный цвет также 
вызывает различные эмотивные ассоциации: 
дурость, любовь, обида, страсть, ярость. 

Так же, как и со словом чёрный/хара, с 
красным/улаан ассоциируются в основном 
стилистически нейтральные слова: журнал, 
закат, мак, роза, палас, перец, петух, шар, 
шарф и т. д.; малгай -‘шапка’, пулаад – ‘пла-
ток’, тобшо – ‘пуговица’, буд – ‘ткань’, самса – 
‘рубашка’ и др. Национально-специфическая 
ассоциация – масть лошади: зүhэн – ‘масть’, 
зүhэтэй – ‘имеющий какой-либо цвет, масть’, 
зээрдэ зүhэ – ‘рыжий (о масти)’. Имеются 
также словосочетательные ассоциации: шад 
(усилит. частица к улаан – шад улан – ‘очень 
красный’) и үдэ (вторая часть топонима 
Улан-Удэ). Противопоставление по цвету: в 
русском варианте – только жёлтый, в бурят-
ском – ногоон – ‘зелёный’ и сагаан – ‘белый’. 
В бурятском варианте приводится много за-
имствованных русских ассоциаций: галстук, 
машина, помидор, карандаш. 

Заключение. Таким образом, прове-
дённый эксперимент показал не только воз-
можности уточнения особенностей языковой 
картины мира на примере цветолексем, но 
и особенностей трансформации языкового 
сознания при билингвизме, в частности, бу-
рятско-русского. Он подтвердил, что, как и во 
многих других языках, бурятские цветолексе-
мы входят в семантический генофонд языка, 
при этом цветовая и оценочная семантика в 
данной группе слов сливается и, в основном, 
совпадает с цветовой символикой других 
языков, а именно положительной оценочной 
семантикой белого цвета и отрицательной – 
чёрного цвета. Как и в других языках, для них 
характерны преимущественно синтагматиче-
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ские реакции. Кроме того, можно констатиро-
вать, что одинаковой для всей группы иссле-
дуемых цветообозначений, как и во многих 
языках, является ассоциация с суперассоци-
атом цвет. Как считает А. А. Залевская, здесь 
реализуется скорее не синтагматическая, а 
глубинная парадигматическая связь [9, с. 124]. 

Что касается языковых предпочтений, то, 
например, в отличие от русского языкового со-
знания, где наиболее употребителен красный 
цвет [13, с. 123], наиболее распространённым 
у бурят является белый цвет. Он входит в ядро 
языкового сознания, причём в реакциях и на 
русском и на бурятском языках, он наиболее 
часто коррелирует со всеми остальными цве-
тами, и наиболее ярко отражает националь-
ные особенности бурятской культуры.

Практически по всем анализируемым 
цветам первые две самые высокочастотные 
ассоциации на обоих языках совпадают: на 
белый – снег, цвет/саhан, үнгэ, на чёрный – 
цвет, ночь/үнгэ, hүни, на жёлтый – солнце, 
цвет/наран, үнгэ, на красный – цвет, флаг, 
знамя/үнгэ, туг. Можно сделать предполо-
жение, что данный факт говорит о том, что 
сила влияния национального бурятского язы-
кового кода пока достаточно высокая. Основ-
ные различия между группами ассоциаций 
на русском и бурятском языках наблюдаются 
в низкочастотных зонах, и эти расхождения 

связаны с культурными особенностями. Так, 
например, можно отметить, что практически 
все цвета используются для обозначения 
масти (зүhэн) лошадей. То есть разница в 
реакциях бурят-билингвов на том или ином 
языке связана с языковыми стереотипами, 
закреплёнными за соответствующими слова-
ми, которые, в том числе, определяются на-
циональными различиями в представлении 
о мире, а также системно-структурными осо-
бенностями языка, например, многозначно-
стью некоторых бурятских цветолексем. 

Можно также отметить по тесту на бу-
рятском языке, что за редким исключением 
на слова-стимулы давались ответы или сло-
ва-реакции также на бурятском языке. Пока, 
как свидетельствуют наши данные, сохраня-
ется национально-культурное своеобразие 
бурятского языкового сознания, в частности, 
оно более миролюбивое, менее агрессивное. 
В частности, открытость и доброжелатель-
ность бурятского этноса определяется так-
же тем, что наиболее частыми оценочными 
словами-реакциями на бурятском языке яв-
ляются слова с положительной коннотацией: 
hайн – ‘хороший, добрый’ (23), сэбэр – ‘чи-
стый’ (16), хүнэй – ‘человеческий’ (15), сага-
ан – ‘белый’ (11). Причём реакция hайн – ‘хо-
роший, добрый’ по частоте даже превышает 
слово хүн – ‘человек’. 
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Жизнь как высокая трагедия: проблема религиозного 
сознания в публицистике Вадима Кожинова

В статье рассматривается религиозный аспект в публицистике деятеля культуры В. В. Кожинова. Пред-
ставлена эволюция взглядов публициста на проблему религиозного сознания. Раскрывается его тезис о 
религиозном понимании человеческого бытия как трагедии. Данный тезис, как показано в настоящем ис-
следовании, стал основой историософской концепции В. В. Кожинова. Особое внимание уделяется сужде-
ниям публициста, посвящённым современному религиозному сознанию. В частности, приводится гипотеза 
В. В. Кожинова, объясняющая утрату врождённой веры современными людьми. По его мнению, в структуре 
человеческого сознания произошли необратимые изменения, которые затрудняют путь современного че-
ловека к Богу. Выявляется оригинальность и глубина подхода В. В. Кожинова к этой проблеме. Кроме того, 
в статье ставится вопрос о религиозных взглядах самого В. В. Кожинова. Очерчен круг его общения среди 
православных деятелей. Намечен в основных чертах духовный путь публициста. Делается предположение 
о взаимосвязи религиозного мироощущения В. В. Кожинова и Ф. И. Тютчева. Показано, что его деятельность 
была направлена на утверждение православных ценностей. В результате данного исследования сделан вы-
вод о том, что В. В. Кожинов одним из первых в современной российской публицистике продолжил надолго 
прерванную ещё со времён Н. М. Карамзина традицию древнерусской историософии, всецело основанной 
на религиозном восприятии человеческого бытия.
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Введение. Данная тема, ранее ещё не 
рассматриваемая, как представляется, чрез-
вычайно важна для понимания мировоззре-
ния и духовного пути В. В. Кожинова (1930–
2001). Некоторым подступом к этой теме слу-
жит статья краснодарского филолога А. В. Та-
таринова, в которой впервые был поставлен 
вопрос о роли трагического в творческом 
наследии В. В. Кожинова [11]. 

Проблема религиозного сознания не 
была для Вадима Валериановича отвлечён-
ным предметом его профессионального инте-
реса и изучения; она, несомненно, затрагива-
ла и его внутреннюю духовную жизнь. И хотя 
отдельной большой работы, посвящённой 
этой проблеме, В. В. Кожинов не написал, од-
нако по многочисленным и пространным вы-
сказываниям, разбросанным в публицисти-
ческих статьях, хорошо видно, какое значи-
тельное место занимал вопрос религиозного 
сознания в его размышлениях.

Методология и методы исследова-
ния. Гипотезой данного исследования служит 
предположение, что Кожинов одним из пер-
вых в современной российской публицистике 
продолжил традицию древнерусской истори-
ософии, основанной на религиозном воспри-
ятии человеческого бытия. В качестве метода 

мы использовали дискурсивный и сравни-
тельный анализ. 

Эмпирической базой для статьи послужи-
ли публицистические произведения В. В. Ко-
жинова за период 1968–2001 годов.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Впервые В. В. Кожинов затронул про-
блему религиозного сознания в 1968 году в 
Новгороде на конференции «Тысячелетние 
корни русской культуры». В своём докладе 
публицист говорил о необходимости целост-
ного восприятия православной культуры. В 
частности, он утверждал: «Мы наконец, ка-
жется, уяснили для себя совершенно ясно 
и неопровержимо, что архитектура древних 
храмов и живопись икон – это произведения, 
в которых воплотилось целостное мироощу-
щение народа. <… > Но до сих пор как-то не 
признано, что подлинная культура и культура 
именно целостная, воплощающая дух наро-
да, содержится и в том, что можно назвать 
православной литургией, тем действом, ко-
торое совершалось в бережно сохраняемых 
нами стенах.

Исследователями доказано, что русская 
православная литургия представляет собой 
трансформацию древнегреческой трагедии 
(в особенности пасхальная литургия). <…> 
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Поэтическая стихия православной литургии 
оказала громадное воздействие на новую 
русскую культуру. Достаточно упомянуть о та-
ком гениальном пушкинском произведении, 
как ″Пророк″, которое, безусловно, исходит 
из этой древней культуры и возвращает нас 
к действу, совершавшемуся в древнерусских 
храмах, действу, для совершения которого 
они и были построены, чтобы служить как бы 
тем телом, в котором осуществляется напря-
жённая духовная жизнь» [9, с. 141–142].

Некоторые из этих суждений, высказан-
ных по понятным причинам в довольно осто-
рожной форме, стали отправной точкой для 
дальнейших размышлений В. В. Кожинова о 
религиозном сознании. В частности, связы-
вание православной литургии с древнегре-
ческой трагедией со временем переросло 
у него в более общую мысль: человеческая 
жизнь в религиозном восприятии есть высо-
кая трагедия. Эта мысль стала основой кожи-
новской историософии. Получил продолже-
ние в публицистике В. В. Кожинова и другой 
тезис: связь поэтической стороны православ-
ной литургии с русской литературой Нового 
времени.

Обращением к проблеме религиозного 
сознания В. В. Кожинов обязан прежде все-
го, на наш взгляд, его учителю М. М. Бахти-
ну [15]. Вадим Валерианович вспоминал, как 
«ещё в 1960-х годах в Саранске он [Бахтин] в 
течение нескольких часов, затянувшихся да-
леко за полночь, говорил мне о Боге и Миро-
здании, говорил так, что я ушёл в гостиницу в 
буквальном смысле слова потрясённый и не 
мог уснуть до утра, пребывая в никогда не ис-
пытанном духовном состоянии…» [1, с. 148].

Надо отметить, что В. В. Кожинов не был 
расположен к каким-либо публичным откро-
вениям, касающимся его духовно-религиоз-
ных исканий. Кроме приведённого отрывка, 
известен ещё один случай, когда он счёл воз-
можным упомянуть о своих переживаниях ре-
лигиозного характера. В работе «Преподоб-
ный Иосиф Волоцкий и его время» В. В. Ко-
жинов так вспоминает о посещении в 1970-е 
годы Нило-Сорской пустыни, в которой тогда 
находился психоневрологический диспансер: 
«…из монастырских ворот появился человек 
с ведром в руке. Он шёл и смотрел на нас, но 
явно сквозь нас. И мелькнула мысль: некогда 
здесь обитали люди не от мира сего, и ныне – 
так же, хотя те были выше сего мира, а ны-
нешние, вероятно, ниже… Что-то таилось в 
этой смутно осознаваемой перекличке. А во-
донос, по-прежнему глядя в ничто, наполнил 
ведро и пошёл обратно.

Тогда и мы, повинуясь какому-то зову, 
опустились на колена и ладонями черпнули 
воду из Нилова пруда. И глоток её вызвал не 
испытанный дотоле трепет – будто и впрямь 
соприкоснулись мы с излучённой здесь ког-
да-то и уже неиссякаемой духовной энергией, 
которая в те времена без труда (и без всяких 
″средств информации″) достигала располо-
женных за полтысячи вёрст отсюда Москвы и 
Новгорода, – о чём свидетельствуют тогдаш-
ние события…» [7, с. 27–28].

С конца 1970-х годов В. В. Кожинова всё 
больше начинает интересовать проблема 
современного религиозного сознания. В это 
время он приступил к работе над биографи-
ей Ф. И. Тютчева, который из всех деятелей 
культуры прошлого оказал, пожалуй, наи-
большее воздействие на духовное становле-
ние В. В. Кожинова. Причём это воздействие 
не ограничивалось только поэзией: не мень-
шее влияние имели историософская публи-
цистика и общественная деятельность поэта. 

Истоки утраты религиозного сознания 
публицист видел в XVIII веке, когда на смену 
веры в Бога пришла вера в прогресс, то есть 
вера в земное устройство рая. В этой связи 
представляет особый интерес кожиновский 
анализ стихотворения Ф. И. Тютчева «Я лю-
теран люблю богослуженье…», которое, к 
слову, до сих пор часто трактуется односто-
ронне: или как «критика» лютеранства, или, 
что реже, как его апология. 

Отмечая, что в тютчевские времена лю-
теранство (и протестантство в целом) в гла-
зах многих православных людей являлось 
символом безверия, В. В. Кожинов пишет, что 
«подлинная суть стихотворения заключена 
не в этой вполне элементарной ″мысли″, но в 
целостном переживании лирического героя – 
переживании духовной драмы, даже трагедии 
людей, стоящих на том пороге, за которым 
необратимо исчезнет вера, веками являвшая 
собой незыблемую опору бытия» [10, с. 183].

Эта, по выражению публициста, «все-
мирно-историческая духовная драма», пер-
вые грозные признаки которой уловил и во-
плотил в поэзии Ф. И. Тютчев, всецело захва-
тила сознание людей XX века. Как показал 
В. В. Кожинов, дело здесь было не во внеш-
них запретах и борьбе с христианством (исто-
рия знает немало примеров, когда гонения на 
христиан приводили к обратному результа-
ту – к утверждению веры), а в кардинальном 
перевороте, произошедшем в человеческом 
самосознании.

Как представляется, публицист дал глу-
бокое и точное, философски обоснованное 
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объяснение утраты врождённой веры совре-
менными людьми. В своей работе, посвящён-
ной феномену черносотенства, В. В. Кожинов 
справедливо указывает на то, что в дорево-
люционную эпоху большинство людей, чьё 
сознание и деятельность были нераздельны, 
не воспринимали собственное религиозное 
сознание как отстранённый «объект», кото-
рый можно подвергать рациональному ана-
лизу. В новейшее время происходит быстрое 
и повсеместное распространение различ-
ных источников информации, отчуждённых 
от людей и их непосредственной деятель-
ности, в результате чего «человек, обрета-
ющий преобладающую или хотя бы очень 
значительную часть “информации” о мире 
из “специально” созданных для этой цели 
“объектов” – текстов, изображений, кино- и 
телеэкранов и т. п. – тем самым обретает воз-
можность и, более того, привычку – как бы 
необходимость – воспринимать в качестве 
объекта своё сознание вообще – в том числе 
религиозное сознание. <…> А превращение 
своего собственного религиозного сознания 
в объект неизбежно ведёт к «критическому» 
отношению к нему (под “критикой” здесь под-
разумевается не “негативизм”, а, так сказать, 
аналитизм)» [4, с. 387–388].

Именно поэтому, считал В. В. Кожинов, 
сегодня истинно верующих, проникнутых 
религиозным, православным сознанием не 
очень много. В самом деле, даже если пред-
положить, что в ближайшем будущем вера в 
прогресс (подменяющая с XVIII в. веру в Бога) 
будет сильно поколеблена и пользоваться 
меньшей популярностью (впрочем, для тако-
го предположения пока мало оснований, видя 
с каким упоением человечество строит по-
требительский техногенный «рай» на земле), 
в любом случае, необратимые изменения в 
структуре человеческого сознания крайне за-
трудняют путь современного человека к Богу. 

По мнению публициста, ныне подлинная 
вера присуща людям, обладающим сильным 
духовным характером, которые сумели «со-
хранить в себе изначальную, первородную 
религиозность, не поддавшуюся «критике» со 
стороны «отделившегося» сознания, – либо 
людям наивысшей культуры, которые, прой-
дя неизбежную стадию «критики», обрели 
вполне осознанную Веру, – ту, каковая явле-
на в глубоких размышлениях классиков бого-
словия» [Там же, с. 388–389]. Но такие люди, 
понятно, составляют меньшинство, большин-
ство же людей оказывается на непростом 
распутье: с одной стороны, они уже привыкли 
к рациональной оценке своего сознания, но, 

с другой стороны, «для решения на высшем 
уровне вопроса о бытии Бога и, тем более, о 
бессмертии их собственных душ, у них нет ни 
особенного дара, ни высшей развитости разу-
ма…» [Там же, с. 389].

Как видим, В. В. Кожинов не был скло-
нен упрощать проблему обретения веры со-
временным человеком, перекликаясь в этом 
вопросе с размышлениями германского фи-
лософа Романо Гвардини [12]. В то же время 
он полагал, что за тысячу лет православие 
в России «глубоко и всесторонне проникло 
в бытие и самый быт. Оно легло в основу 
представлений (или, вернее, самого внутрен-
него переживания) об основных ценностях, 
определило отношение к природе, к людям 
и к труду – его смыслу и цели» [6, с. 4]. Эти 
слова перекликаются с его высказыванием 
из неопубликованной анкеты, хранящейся в 
домашнем кожиновском архиве: «…в исто-
рии России Православие играло, конечно же, 
громадную, основополагающую роль, и как 
этическая, нравственная основа определяет 
и будет определять очень многое в дальней-
шем развитии».

При этом В. В. Кожинов вовсе не имел в 
виду, что «глубокое и всестороннее» проник-
новение православия в бытие и быт русской 
жизни освобождает современного человека 
от обретения веры, от посещения храма. Го-
воря о том, что все мы должны возвыситься 
до религии, он считал, что приобщение к ней 
«должно происходить не в результате чте-
ния современных изданий, пытающихся тол-
ковать учение о Боге (ничего, кроме вреда, 
такие толкования не принесут), – но только 
в церкви. Только здесь, в храме, происходит 
непостижимая связь человека с Творцом» [5, 
с. 15].

Выше уже говорилось, что переживание 
человеческой жизни как трагедии В. В. Кожи-
нов считал основой религиозного восприя-
тия, одним из ценнейших достояний религии. 
Это убеждение он не раз высказывал в своей 
публицистике 1990-х годов. Такому воспри-
ятию жизни публицист придавал огромное 
значение. «Отвергнув понимание жизни как 
драмы, – писал В. В. Кожинов, – и, в конеч-
ном счёте, как трагедии, мы потеряли что-то 
чрезвычайно существенное, и представление 
о жизни как о чём-то, могущем стать рацио-
нальным и упорядоченным, мне представля-
ется насквозь ложным» [3, с. 279]. 

По мнению публициста, утрата трагедий-
ного сознания произошла прежде всего из-за 
отчуждения людей от религии. Сам В. В. Ко-
жинов обладал этим сознанием в высшей 
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степени. Его взгляд на русскую историю на-
сквозь проникнут пониманием бытия как вы-
сокой трагедии. Этот взгляд в известной мере 
находится в противоречии с современной 
исторической наукой, объясняющей истори-
ческий процесс с точки зрения тех или иных 
позитивистских, рациональных – и потому 
неизбежно ограниченных и односторонних – 
моделей (идеологических, социологических, 
политических, экономических и др.). 

Все переломные, трагические моменты 
российской истории В. В. Кожинов предлагал 
осмысливать не как нечто позорное и прини-
жающее человеческое достоинство (имен-
но так до недавнего времени трактовалось 
наше прошлое некоторыми историками), а, 
напротив, как свидетельство избранности. 
Размышляя, например, о российской револю-
ции, В. В. Кожинов писал, что «это, конечно 
же, трагическая, даже предельно трагическая 
пора в истории России» и там же добавлял: 
«трагедия и с религиозной, и с философской 
точки зрения отнюдь не принадлежит к сфе-
ре “низменного” и “постыдного”; более того, 
трагедия есть свидетельство избранности…» 
[8, с. 986]. Стоит отметить, что философское 
понимание трагедии и категории трагического 
сформировалось у В. В. Кожинова под влия-
нием работ главных представителей немец-
кой классической философии – Канта [14], 
Шеллинга [16] и Гегеля [13].

Для полного понимания заявленной про-
блемы в настоящей статье нельзя не коснуть-
ся вопроса о религиозном сознании самого 
В. В. Кожинова, то есть, иначе говоря, был 
ли он верующим человеком? Уже упомина-
лось, что В. В. Кожинов не любил распро-
страняться о своих религиозных воззрениях. 
В своих неопубликованных ответах на анкету 
А. П. Николаева Вадим Валерианович пи-
шет, что «личное отношение к религии – это 
в наше время слишком сокровенная, завет-
ная тема, о которой, на мой взгляд, не сле-
дует рассуждать публично». Не покушаясь на 
всестороннее раскрытие этой действительно 
заветной темы и тем более на её окончатель-
ное «решение», позволим себе высказать 
здесь несколько соображений. 

Думается, что ответ на поставленный 
нами вопрос отчасти дал сам Вадим Валери-
анович в своих размышлениях о драматиче-
ской судьбе современного человека, пытаю-
щегося обрести веру своих предков. В то же 
время следует заметить, что вся его деятель-
ность, взятая в целостности и полноте (но-
сившая в том числе практический характер, 
выражавшийся, например, в защите храмов 

от сноса), была направлена на утверждение 
православных ценностей и определялась 
православным сознанием. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно вспомнить, с какой проник-
новенностью и любовью писал В. В. Кожинов 
о людях святой Руси, начиная от Ярослава 
Мудрого и митрополита Илариона и завер-
шая Нилом Сорским и Иосифом Волоцким. 

Также представляется важным и умест-
ным сказать о религиозных взглядах самых 
близких В. В. Кожинову людей, прежде все-
го, конечно, Елены Владимировны Ермило-
вой-Кожиновой, супруги Вадима Валериано-
вича, которая в 1960-е годы приобщилась к 
православной вере и с тех пор вела воцер-
ковлённый образ жизни. Глубоко верующим 
человеком была и многие десятилетия жив-
шая у Кожиновых домработница Анна Пе-
тровна Блохина. Похожая атмосфера окру-
жала В. В. Кожинова и в детстве благодаря 
его бабушкам, одна из которых крестила ма-
ленького внука в храме Смоленской Божией 
Матери на Плющихе. Эта семейная, проник-
нутая православным духом жизнь, конеч-
но, не могла не воздействовать на сознание 
В. В. Кожинова. Нельзя здесь не вспомнить и 
о его глубоком общении с митрополитом Пи-
тиримом и отцом Димитрием Дудко, а также 
с православными писателями Олегом Волко-
вым, Александром Казем-Беком и Михаилом 
Лобановым.

Можно предположить, что В. В. Кожинов 
жил как бы на грани веры и безверия, на той 
грани, на которой пребывали его любимые 
поэты – Ф. И. Тютчев и А. А. Фет. В одном 
из интервью публицист довольно опреде-
лённо высказался о религиозных взглядах 
Ф. И. Тютчева, которые, видимо, были близ-
ки ему самому: «…второй период тютчев-
ского творчества… <…> …является как бы 
отрицанием первого, и в нём действительно 
как высшие ценности человеческого бытия 
утверждаются ценности Православия. Имен-
но тогда создаются произведения, ставшие 
вершиной религиозной лирики, в том числе и 
несравненное по своему духовно-историче-
скому значению “Эти бедные селенья…”. Сам 
Тютчев, как известно, жил как раз на самой 
грани веры и неверия, о чём откровенно го-
ворил: “Я верю, Боже мой! Приди на помощь 
моему неверью!..”. Но он признал Истину 
Православия, вне зависимости от всех своих 
сомнений, как что-то абсолютно высшее…» 
[2, с. 5].

Оставляя в стороне вопрос о вере в 
личное бессмертие, можно с уверенностью 
утверждать, что Вадим Валерианович, несо-
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мненно, признавал над собой высшее нача-
ло, велениями которого он руководствовался 
в своей жизни. Доказательством чему являет-
ся его самозабвенное служение незримому, 
но самому сокровенному и прекрасному, что 
есть в русском бытии – святой Руси-России.

Заключение. В основе историософской 
концепции В. В. Кожинова лежал тезис о ре-
лигиозном понимании человеческого бытия 
как высокой трагедии. Узловые, перелом-
ные моменты российской истории публицист 
предлагал рассматривать не как нечто по-
зорное и унизительное (такой угол зрения на 
историю закономерно приводит к отрицанию 

своей Родины), а, напротив, как свидетель-
ство избранности, как трагическое проявле-
ние сущности человека.    

Таким образом, В. В. Кожинов одним из 
первых в современной российской публици-
стике продолжил надолго прерванную ещё 
со времён Н. М. Карамзина традицию древ-
нерусской историософии, фундаментом кото-
рой служило религиозное восприятие чело-
веческого бытия. В возвращении этого истин-
ного, в основе своей религиозного понимания 
человеческой истории В. В. Кожинов видел 
свою главную задачу как историка и публи-
циста. 
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The article deals with the religious aspect in V. Kozhinov’s social and political journalism. The evolution of 
the publicist’s views on religious consciousness is shown. His thesis about the religious understanding of human 
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historiosophical concept. Special attention is given to the publicist’s judgments devoted to modern religious 
consciousness. In particular, we present V. Kozhinov’s hypothesis explaining congenital loss of faith by modern 
people. According to him, there are irreversible changes that impede the path of modern man to God in the structure 

3938

Языковая картина мира



of human consciousness. We reveal the originality and depth of V. Kozhinov’s approach to this problem. In addition, 
the article raises the question of V. Kozhinov’s religious views. His communication with Orthodox leaders is shown. 
The main features of the publicist’s spiritual path are outlined. The assumption is made about the relationship 
between V. Kozhinov’s and F. Tyutchev’s religious attitude. It is shown that his activities are focused on the assertion 
of orthodox values  . The conclusion can be drawn that V. Kozhinov was one of the first in modern Russian journalism 
who continued a tradition of old Russian historiosophy entirely based on the religious perception of the human being 
which had been interrupted from N. Karamzin’s time. 
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Введение. Описание одного вида ощу-
щений в терминах другой перцептивной об-
ласти, являющееся следствием процесса, 
известного в психологии как «синестезия», 
представляет собой проблему, которая может 
быть изучена с помощью лингвистических 
методов. В немецком языке в большом коли-
честве представлены вербализации, в осно-
ве которых лежит синестетический перенос. 
Такие сочетания, как «тяжёлый запах» или 
«холодный аромат», прочно вошли в повсед-
невный разговорный обиход и не вызывают 
вопросов у носителей языка. Учитывая глав-
ный постулат когнитивной лингвистики о том, 
что структура языка показывает, как работает 
человеческий разум [2; 4; 8; 16; 17; 19; 27; 28; 
39; 40; 41], можно предположить, что наличие 
регулярных метафорических переносов из 
одной перцептивной сферы в другую позво-
лит дополнить сведения о феномене сине-
стезии. 

Целью статьи является объективиро-
ванное средствами языка когнитивное взаи-
модействие сферы тактильных ощущений и 

перцептивной области «запах». Данная цель 
предполагает решение следующих задач: 
во-первых, рассмотрение синестезии в каче-
стве объекта научного анализа; во-вторых, 
уточнение методологических основ синесте-
тической метафоры; в-третьих, выявление 
специфики   вербализации данных коррели-
рующих областей чувствительности носите-
лями немецкого языка.   

Методология и методы исследования. 
Синестезия как объект научного анализа. 
Синестезия по праву считается одним из ин-
тереснейших и загадочных явлений челове-
ческого восприятия, известным науке уже на 
протяжении нескольких столетий. Её причины 
и разновидности в первую очередь интересу-
ют психологов [1, c. 60–156; 5, с. 57–58; 12, 
с. 94–108; 15; 20, с. 106–108; 33; 34; 35; 36]. 
Кроме того, существует большое количество 
литературоведческих [3; 9; 23] и культуроло-
гических работ [11; 14; 10]. Наличие многочис-
ленных языковых фактов, демонстрирующих 
разнообразие переносов и глубоких связей 
между словами семантики восприятия, обу-

4140

Языковая картина мира

© Шнякина Н. Ю., 2017



словливает неугасающий интерес лингвистов 
к данной проблеме как в России, так и за ру-
бежом [6; 22; 24; 25; 26; 30; 31; 37; 38].   

Традиционно синестезия рассматрива-
ется как результат взаимодействия различ-
ных перцептивных систем. Так, например, 
С. В. Кравков подчёркивает, что деятельность 
одного органа чувств в значительной мере 
влияет на другие перцептивные системы [15, 
с. 5]. Синестезию учёный понимает двояко: 
с одной стороны это «изменение ощущений 
одного вида чувствительности под влияни-
ем раздражения другого органа чувств», а с 
другой – «факты появления при воздействии 
данного раздражителя таких ощущений и 
представлений, которые совсем для него 
инородны и относятся по своему качеству к 
другим чувствующим системам» [15, с. 51]. 
А. Р. Лурия использует для определения дан-
ного феномена понятие «модальность». Си-
нестезия, по его мнению, – «явление пере-
носа качеств одной модальности на другую» 
[20, с. 106] или, иными словами, «возникно-
вение ощущения определённой модальности 
под воздействием раздражителя совершенно 
другой модальности» [5, с. 57–58].

Синестезия не является отдельной об-
ластью восприятия; скорее это индивидуаль-
ный способ обработки перцептивной инфор-
мации. С одной стороны, причины синестезии 
имеют физиологическую основу, относятся к 
досимволическим явлениям, имеющим не-
осознанный характер [21], и изучаются в 
специальных лабораториях. В этом плане си-
нестезия рассматривается как врождённое, в 
том числе унаследованное индивидуальное 
качество человека. Количество истинных си-
нестетов невелико: по некоторым данным – 
около 12 % всего человечества [32]. С другой 
стороны, синестезия является способом вос-
приятия действительности, продиктованным 
культурой: неслучайно поэтому подобные 
переносы встречаются в литературе и искус-
стве.

Проявления синестезии достаточно раз-
нообразны: в зависимости от параллельно 
возникающего соощущения различаются 
фотизмы (зрительные впечатления), фониз-
мы (слуховые впечатления), вкусовые, обо-
нятельные и осязательные образы. В насто-
ящее время насчитывается около 50 видов 
синестезий: наиболее распространёнными 
среди них являются обонятельно-вкусовая, 
зрительно-слуховая, зрительно-тактильная и 
т. д. Как пишет Б. Г. Ананьев, объясняя при-
чины синестезии, «тактильные ощущения 
сопровождают многие другие чувственные 

деятельности (вкус, обоняние, слух, темпе-
ратурные ощущения и т. д.), что объясняется 
особой ролью кожи как покрова и барьера 
тела, а вместе с тем участника основных про-
цессов обмена веществ [1, с. 84]. Вот поче-
му пересечение обонятельной и тактильной 
сфер чувствительности является достаточно 
распространённым явлением в перцептивной 
сфере. Лексические единицы, являющиеся 
результатом такого полимодального восприя-
тия действительности, традиционно рассма-
триваются как синестетические метафоры, 
в большом количестве присутствующие в 
языке. Такие переносы следует понимать не 
только как результат когнитивной деятельно-
сти сознания, но и как «яркие» фигуры речи, 
придающие ей своеобразный авторский ко-
лорит.

Основными методами, используемыми в 
работе, являются моделирование и когнитив-
ная интерпретация. 

Изучение синестетической метафоры в 
рамках настоящей статьи строится на теории 
концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, согласно которой этот феномен 
обладает когнитивной функцией, влияя на 
наше мышление и позволяя структурировать 
новый опыт в опоре на имеющиеся знания 
[18, с. 16]. Основным положением развивае-
мой авторами теории является объяснение 
процесса метафоризации как результата вза-
имодействия двух областей знания: «источ-
ника» и «цели» [18, с. 9]. Это положение по-
зволяет описать алгоритм синестетических 
переносов и построить модель, объясняю-
щую языковое воплощение взаимодействия 
различных перцептивных областей. Модель 
представляет собой двухкомпонентное обра-
зование, в упрощённой форме схематизирую-
щее взаимодействие двух перцептивных мо-
дальностей. Первый компонент «источник» 
следует рассматривать в качестве исходной, 
более понятной и наглядной сферы восприя-
тия; в данном случае это тактильные ощуще-
ния. Перцептивная сфера «запах» является 
результирующей областью «цель»; её следу-
ет понимать как область, структурируемую в 
терминах другой перцептивной модальности. 
Специфика функционирования данной мета-
форической модели заключается в направ-
ленности переноса от «источника» к «цели», 
то есть от наглядного знания к результирую-
щему, а также в наличии физиологической 
основы, выявляемой в процессе анализа 
корпуса языковых фрагментов, содержащих 
результаты познания объектов действитель-
ности посредством обонятельного канала. 
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Основополагающим методологическим 
шагом в построении модели является ког-
нитивная интерпретация, понимаемая как 
приём истолкования языковых объективаций 
как форм реализации ментальных явлений 
различного рода. В этом смысле выявление 
когнитивных областей «источник» и «цель» 
представляется возможным посредством 
анализа поверхностных языковых конструк-
ций, объективирующих знания человека о 
тактильном и обонятельном типах чувстви-
тельности. 

Используемые в работе методы пред-
ставляются адекватными в плане их соот-
ветствия современным научным установкам 
и получения результатов, подтверждённых 
фактическим материалом.

Результаты исследования. Тактиль-
ные ощущения возникают в результате воз-
действия раздражителя на рецепторы, рас-
положенные на поверхности кожи человека, 
и реагирующие на стимуляцию трёх видов: 
давление (прикосновение), температуру 
и боль [29, с. 645]. Взаимодействие данных 
проявлений тактильной перцепции с обоня-
тельным каналом восприятия обнаружива-
ется в языке в виде синестетической мета-
форы. При лексикализации рассматривае-
мого типа синестезии в качестве источника 
выступает область телесного восприятия; 
метафорическая проекция осуществляется 
в целевую сферу обонятельных ощущений. 
Исходя из упомянутых ранее типов реакции 
на тактильные раздражения, можно говорить 
о переносах нескольких типов: основанных 
на ощущении механического воздействия 
(прикосновении и давлении), дифференциа-
ции температурных показателей окружающей 
среды или воздействующих объектов, а так-
же болевых ощущениях.    

Вербализации форм существования ме-
ханического воздействия объекта на кожный 
покров человека отражают различные сведе-
ния об объекте, обладающем запахом.

С одной стороны, впечатления, возника-
ющие у субъекта познания при раздражении 
обонятельных рецепторов, могут быть объ-
ективированы с помощью прилагательных, 
вербализующих знания о внутренней струк-
туре объекта. Человек описывает запахи 
как клейкие, имеющие масляную текстуру, и 
даже влажные. В подобных случаях атрибут, 
приписываемый запаху, на самом деле от-
ражает качественные характеристики само-
го объекта, источающего запах. Так, напри-
мер, признак «клейкий» относится к сладкой 
массе, о которой идёт речь в контексте: Der 

klebrige  Duft  der Nougatmasse zieht durch 
den Museumsraum1. Показатель «напомина-
ющий масло», употреблённый по отношению 
к морю, является качественным описанием 
объекта, основанным, в свою очередь, на 
метафорическом переосмыслении: Guten 
Matjes erkennt man an seiner marzipanhellen 
Farbe, nur die Innenseite darf einen Hauch von 
Rosé zeigen, und verströmen sollte er “einen 
leicht butterartigen Duft nach Meer und Algen“, 
wie die Holländer sagen2. Во фрагментах, в 
которых фигурирует «влажный запах», также 
делается отсылка к обладающему этим при-
знаком источнику: Die Luft roch feucht, und sie 
dachte unwillkürlich: “Wir müssen wieder einmal 
aufs Land fahren”!3

С другой стороны, объективации механи-
ческого воздействия, используемые в сфере 
познания ольфакторного признака, касаются 
степени интенсивности давления, позволяю-
щей отличать тяжёлый предмет от лёгкого. В 
немецком языке часто встречаются прилага-
тельные zart/hauchzart, sanft, mild/wundermild, 
weich, описывающие запах как «нежный», 
«мягкий»:

−	 Es begann mit einem langsamen Walzer; 
meine Hand lag leicht auf seinem Oberarm; 
ich fühlte den gut gewirkten, glatten Stoff; ein 
zarter Duft nach Zitrone umgab ihn den ganzen 
Abend4.

−	 Die gelben englischen Rosen haben es 
mir angetan, weil sie einen hauchzarten Duft 
verströmen5.

−	 Von links dringt deutlicher Fischgeruch 
zu mir, von rechts der sanftere  Duft  noch 
unbenutzter Brautwäsche6.

−	 Wenn in der genauen Mitte des Stücks – 
in der „schönsten Nacht, voll wundermilden 
Duftes, so silberglänzend und still, wie nur ein 
Dichter davon träumen mag“… 7.

1  Ruthe I. Piepenbrock-Nachwuchspreis für Thomas 
Rentmeister: Unterm Plexiglas liegen die Bilder der 
Kindheit [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://
www.berliner-zeitung.de/16190564 (дата обращения: 
13.05.2017). 

2  Reischock H. Matjes ist die zarteste Versuchung, 
seit es Hering gibt. Jetzt ist Saison: Ein Duft nach Meer und 
Algen [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://
www.berliner-zeitung.de/15731976 (дата обращения: 
10.05.2017).

3  Ladurner U. Die Nacht des Umsturzes IV [Электрон-
ный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/asadis/
fatimeh/fatimeh_umsturz4 (дата обращения: 10.05.2017).

4  Schmitter E. Frau Sartoris. ‒ Berlin: BvT, 2000. ‒ S. 25. 
5  Noll I. Ladylike. ‒ Zürich: Diogenes, 2006. ‒ S. 119.
6  Genazino W. Die Liebesblödigkeit. – München; Wien: 

Carl Hanser Verlag, 2005. ‒ S. 198. 
7  Fuhrmann W. Sie sprechen Kleists Sprache // Berliner 

Zeitung. ‒ 2005. ‒ 18 Januar.
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−	 Nur noch ein paar Tage, und aus diesem 
Gemisch aus Fäulnis und Fruchtbarkeit würde 
der Frühling brechen, würde die Sonne den 
frischen Saft aus der Erde ziehen, die Knospen 
öffnen und den guten, weichen Duft der ersten 
Blätter und Blumen verströmen1.

Аналогичным образом в сфере коли-
чественных различий фигурируют лексемы 
leicht/schwer. Запахи, обладающие низкой 
концентрацией, принято называть лёгкими: 
Ein leichter Duft von Knoblauch und Gewürzen 
geht von der zarten Schnitte aus, die Luigi Biggi, 
der Kaufmann im Bergdorf Colonnata, aufs Brot 
legt2. Запахам в повышенной концентрации 
приписывается признак тяжести: Wie in einer 
fernöstlichen Zeitkapsel – betört vom schweren 
Duft indischer Räucherstäbchen – entrückt man 
der Außenwelt3.

Однако, как показывает анализ приме-
ров, использование данных языковых еди-
ниц не ограничивается их количественным 
значением. Мышечное напряжение, затра-
чиваемое человеком в процессе познания 
объектов, обладающих весом, может высту-
пать в качестве области-источника для опи-
сания качественных характеристик запаха. 
В парфюмерной индустрии запахи принято 
делить на тяжёлые и лёгкие. Лёгкие запахи 
онтологически отличаются от тяжёлых, ас-
социируясь со свежестью (морские запахи, 
цитрусовые и т. д.); одновременно они об-
ладают и низкой концентрацией: Ein Parfüm, 
das frisch und leicht riecht und daher ideal für 
den Sommer geeignet ist? Dann werden Sie das 
Eau de Parfum Limoncello von Judith Williams 
lieben4. Тяжёлые запахи имеют в своём со-
ставе сладкое вещество, а их переизбыток и 
вовсе может вызвать негативные ощущения: 
Jedes Jahr, wenn die Maiglöckchen blühten und 
ihr Duft süß und schwer über Wasser und Wald 
sich legte, zog seine Witwe auch nach seinem 
Tode hierher und blieb, bis der Schnee über die 
Bergspitzen hinunter ins Tal sich streckte5.

1  Hahn U. Unscharfe Bilder [Электронный ре-
сурс]. ‒ Режим доступа: https://www.books.google.ru/
books?isbn=3641135230 (дата обращения: 10.05.2017).

2  Götz Th. Das Beste vom Rücken des Schweins // 
Berliner Zeitung. ‒ 2003. ‒ 08 Juli.

3  Walter C. Koma-Trip im Karma-Cab [Электрон-
ный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.spiegel.de/
reise/staedte/hallo-taxi-london-ii-koma-trip-im-karma-
cab-a-133274.html (дата обращения: 10.05.2017).

4  Frischer, leichter Duft „Limoncello“: Eau de Parfum 
von Judith Williams [Электронный ресурс]. ‒ Режим досту-
па: http://www.hse24.de/Kosmetik/Duefte/Duefte-fuer-Sie 
(дата обращения: 10.05.2017).

5  Braun L. Memoiren einer Sozialistin [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www. gutenberg.spiegel.
de/buch/memoiren (дата обращения: 10.05.2017).

Наиболее часто источником тяжёлого за-
паха являются растения (цветы, фруктовые 
деревья, пряные травы):

−	 In träumerischem Sinnen ging sie unter 
den blühenden Kastanien her; sie atmete den 
schweren  Duft  der blauen Fliederdolden und 
hörte auf den süßen leisen Lockruf von Fink und 
Amsel hinter den Weißdornhecken6.

−	 In feuchtschwüler Treibhausatmosphäre 
atmend, sich der lästigen Moskitos erwehrend, 
umschmeichelt vom schweren Duft der wilden 
Orangen, umschwirrt von metallisch schillernden 
Kolibris, schaut er hinüber über Palmengrün, 
Lianengewirr und Blumenpracht…7. 

−	 Gigantische Zucker- und Kaffeeplantagen 
und eine hungernde Bevölkerung ließen die 
Niederländer in einem Inselreich zurück, das 
einst vom Duft des Reichtums, dem schweren 
Geruch von Gewürznelken, Zimt und Muskat 
umgeben war… 8.

Ещё одним достаточно распространён-
ным в немецком языке средством объектива-
ции количественной стороны обонятельных 
ощущений являются прилагательные stark/
kräftig/schwach, в прямом значении выража-
ющие впечатления субъекта от воздействия 
затрачиваемой внешним объектом энергии. 
Единицы stark, kräftig и их дериваты исполь-
зуются для описания концентрированного 
запаха, слово schwach, в свою очередь, от-
ражает характеристики «слабый», «неярко 
выраженный». 

−	 Ein starker  Duft von frischem Brot 
schwebt durch die warme Backstube an der 
Friedrich-Ebert-Straße9.

−	 Eben war ein Gärtnergehilfe beschäftigt, 
den Wasserschlauch auf diese Beete zu richten, 
die unter dem belebenden Strahl verstärkte 
Düfte aussandten, die von der schwülen Luft bis 
zum Tennisplatz getragen wurden10.

−	 Er hat einen kräftigen  Duft, der an 
Pfeffer und Schattenmorellen erinnert11.

−	 So fühle ich mich ein wenig altertümlich, 
als ich in die hellgoldenen Fluten der schweren 
Bronzewanne steige, die schwach nach 
dunklem Bier duften12.

6  Duncker D. Jugend. In: Deutsche Literatur von 
Frauen. ‒ Berlin: Directmedia Publ, 2001. ‒ S. 18310.

7  Ledeganok H.F. Aus Venezuela // Berliner Tageblatt 
(Morgen-Ausgabe). ‒ 1907. – 5  März.

8  Schwarz M. In den Grachten schwammen Krokodile // 
Berliner Zeitung. ‒ 2002. – 23 November.

9  Schmidt J. Herr Sato liebt das dunkle Brot // Berliner 
Zeitung. ‒ 2000. – 28 Oktober.

10  Suttner B. Martha's Kinder. Deutsche Literatur von 
Frauen. ‒ Berlin: Directmedia Publ, 2001. ‒ S. 4000.

11  Lumpp N. Der gute Wein // Berliner Zeitung. ‒ 2002. – 
30 November.

12  Ein Bierbad für den Seelenfrieden // Die Zeit. ‒ 
2009. ‒ Nr. 45. – 12 Februar.
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Метафорические переносы, вербализую-
щие температурные ощущения, основанные 
на раздражении терморецепторов, располо-
женных на коже, также могут использоваться 
для описания ольфакторной перцепции. При-
лагательные kalt, lau, warm, heiβ часто всту-
пают в синтагматические отношения с суще-
ствительными – номинациями запаха. Анализ 
примеров, содержащих подобные переносы, 
позволяет выявить некоторые закономерно-
сти. Главной из них является тот факт, что ин-
формация о запахах, описанная в контексте, 
сопровождается сведениями об источнике, 
в реальности обладающем признаком «тем-
пература». Так, например, объекты, охарак-
теризованные в языке как обладающие «хо-
лодным запахом», на самом деле холодные 
(снег, лёд и другие неотъемлемые атрибуты 
зимы). Запах сигаретного дыма также опи-
сывается носителями языка как «холодный», 
что связано с наличием в нём охлаждающего 
ментола, на расстоянии фиксируемого чело-
веческими терморецепторами: 

−	 Sie hörte das Gleiten ihrer Schlittschuhe 
und ihre Atemzüge, und sie glitt und ... brach ab, 
und sie roch den kalten metallischen Geruch 
von Schnee und Eis… 1.

−	 Drosseln singen in den Bäumen, in den 
Beeten kommen die Schneeglöckchen heraus. 
Man spürt ihn geradezu, den kalten  Duft der 
Februardämmerung, den Elizabeth Bowen wie 
Kölnischwasser in ihrer 1923 veröffentlichten 
Erzählung Das neue Haus verbreitet2.

−	 Da saß man im Wohnzimmer der Eltern 
neben Menschen, die man nicht mochte und die 
nach kaltem Zigarettenrauch rochen3.

Аналогичным образом тёплый запах ас-
социируется с тёплым весенним воздухом, а 
также объектами природы, в реальности об-
ладающими температурой: 

−	 Die Fenster waren geöffnet, vom Garten 
strömten warme Düfte herein, zuweilen verirrte 
eine Biene sich in das Zimmer und erzählte mit 
ihrem Summen von den sonnenbeschienenen 
Rosen draußen4.

1  Stahl H. Ein Winternachmittag [Электронный ре-
сурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/1959/11/ein-
winternachmittag (дата обращения: 10.05.2017).

2  David Th. Die Kunst der Seifenblase [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/2007/46/L-
Bowen (дата обращения: 10.05.2017).

3  Jacke J. Das Fest [Электронный ресурс]. ‒ Режим  
доступа: http://www.zeit.de/campus/2009/literaturwet tbe we-
r b/das-fest (дата обращения: 10.05.2017).

4  Keyserling E. Die Ironie der schwülen Tage: Der Autor 
dieses Sommers heißt [Электронный ресурс]. ‒ Режим 
доступа: http://www.zeit.de/2009/27/L-Keyserling/seite-2 
(дата обращения: 10.05.2017).

−	 Durch das geöffnete Fenster könnten die 
lauen Düfte einer Frühlingsnacht hereindringen, 
aber sie können nicht, weil unter dem Fenster 
ein Heizkörper kocht, der kein Ventil besitzt5. 

−	 Die Berg-Wiese, in Sonnengluth heißen 
Duft verdampfend, aushauchend, mit Käfern 
und Schmetterlingen besät, berauschte mich 
direkt6.   

−	 Ein schwerer, betäubend warmer Duft 
von Harz und Humus wallte unter den Zweigen 
hervor7.

Кроме того, запах тела человека или жи-
вотного также может быть охарактеризован в 
температурных терминах, что является след-
ствием нерасчленённого восприятия инфор-
мации различными перцептивными каналами: 

−	 Zärtlich atmete sie den warmen  Duft 
ein, der diesem kleinen Körper entströmte8. 

−	 Man spürte zuerst den warmen 
Geruch  von Vieh, hörte das leise Schnaufen 
der Wasserbüffel und durchschritt einen 
mondbeschienenen Hof9.

Интересно, что как «тёплые» в высказы-
вании могут быть представлены запахи про-
дуктов питания и напитков: выпечки, пряно-
стей, кофе, молока и т. д., ассоциирующиеся 
у человека с приятными ощущениями, свя-
занными с домом и уютом, с одной стороны, 
и в реальности обладающие температурой, с 
другой:

−	 Wir wechselten die Läden, schnupperten 
lustvoll im süßen, warmen  Duft winziger 
Bäckereien10.

−	 Rosen füllen die Wipfel alter Kirschbäume 
und atmen unter der Sonne warme Düfte mit 
Noten von Apfelkuchen und Gewürznelken aus11. 

−	 Was von alledem unvergesslich bleibt, 
ist der warme Duft des Kaffees… 12.

5  Greiner U. Aus der neuen Welt [Электронный ре-
сурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/1989/22/
aus-der-neuen-welt/komplettansicht (дата обращения: 
10.05.2017).

6  Altenberg P. Was der Tag mir zuträgt. ‒ Jazzybee 
Verlag, 2017. ‒ S. 7.

7  Schaper E. Der Henker. ‒ Zürich: Artemis, 1978. ‒  
S. 444.

8  Meisel-Hess G. Die Intellektuellen. ‒ Books on 
Demand, 2015. – S. 283.

9  Dönhoff M. Patauda ‒ mein indisches Dorf [Элек-
тронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.
de/1957/14/patauda-mein-indisches-dorf/komplettansicht 
(дата обращения: 12.05.2017).

10 Mersi I. Rast im Eichenhain [Электронный ре-
сурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/1987/14/rast-im-
eichenhain (дата обращения: 12.05.2017).

11   Maletzke E. Wie das duftet! [Электронный ресурс]. ‒ 
Режим доступа: http://www.zeit.de/2008/29/Ettenbuehl 
(дата обращения: 12.05.2017).

12  Hamburg Ch. M. Das Frühlokal [Электронный ре-
сурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/1959/12/das-
fruehlokal (дата обращения: 10.05.2017).
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−	 Er glaubte, den gesunden warmen 
Geruch frischer Milch zu atmen1.

−	 Auch stellte sein Behagen sich völlig 
wieder her, als die dampfende Speise auf 
mehreren Platten erschien, kanariengelb und 
grün gesprenkelt, einen weichlich warmen Duft 
von Eiern und Butter im Zimmer verbreitend2.

Как показывает анализ примеров, пред-
ставления о холодных и тёплых запахах об-
разуют материал для осознания абстрактных 
понятий: как правило, смерть и страх ассоци-
ируется у человека с холодом, а счастье – с 
теплом:

−	 Aus jeder Ecke der Welt zieht der kalte 
Duft des Todes durch die Medien an uns vorbei3.

−	 Er ist dem warmen  Geruch  dieses 
Glücks gefolgt, er wird ihm oft nahe gewesen 
sein, vielleicht hat er es sogar gelegentlich 
berührt, aber dieser glückliche Traum hat – von 
seiner lichtvollen Höhe herab – oft nur sein 
Unglück definiert4. 

Лексикализация обонятельной сферы 
человека в терминах тактильного восприятия 
охватывает, в том числе, реакцию на запахи, 
описываемую как болевые ощущения. 

Во-первых, их объективация зачастую 
основывается на сравнении едкого и непри-
ятного запаха с царапающимся и кусающим-
ся живым существом:

−	 Ein beißender Geruch hing in der Luft, 
die Neonröhre leuchtete hart5.

−	 Der Dampf des Sublimats riecht 
kratzend und betäubend6.

Во-вторых, неприятные ощущения от 
восприятия запаха приобретают в языке фор-
му вербализованных впечатлений от укола 
или воздействия острого предмета:

−	 Erst ein medizinisch scharfer Duft, 
dann aber strich, befreit vom flüchtigen Alkohol, 
eine Zitronennote um sein glattes Gesicht, und 

1  Knittel J. Via Mala. ‒ Berlin: Deutsche Buch-
Gemeinschaft, 1957. ‒ S. 657.

2   Mann Th. Der Zauberberg [Электронный ресурс]. ‒ 
Режим доступа: http://www.pdbooks.ca/books/deutsch/
authors/thomas-mann/der-zauberberg/siebentes-kapitel/
vingt-et-un.html (дата обращения: 10.05.2017).

3  Oder ist Zugluft Einbildung? [Электронный ре-
сурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/1999/44/Oder_
ist_Zugluft_Einbildung (дата обращения: 10.05.2017)

4  Rossum W. Mann in der Revolte [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.de/1987/16/
mann-in-der-revolte/komplettansicht (дата обращения: 
10.05.2017).

5  Zu viele Leichen im Keller. ‒ Die Zeit. ‒ 2008. ‒  
Nr. 4. – 11 Juli.

6  Hirzel H. Der Führer in die unorganische Chemie. – 
Bethmann, 1832.

selig sog Gabriel olfaktorische Vornehmheit 
durch zitternde Nüstern7.

−	 Diese Fischpaste, die für einen Khmer bei 
keinem Essen fehlen darf, doch für europäische 
Nasen einen grauenvoll stechenden  Geruch 
verbreitet, ist für unseren Geschmack kaum 
genießbar8.

В-третьих, запах, вызывающий болезнь, 
описывается прилагательным morbid: In den 
morbiden Duft eines präraffaelitischen Parfüms 
getaucht, erfreut sie gleichwohl den soliden 
Bürger9.

Выводы. Изучение отражения пер-
цептивности человеческого существования 
в языковых формах представляет собой на-
правление, интегрирующее данные различ-
ных наук. Знания о синестезии как психологи-
ческом феномене, понимаемом как результат 
взаимодействия различных перцептивных 
областей, могут быть дополнены лингви-
стическими данными. Регулярные метафо-
рические переносы из сферы «тактильные 
ощущения» в сферу познания ольфакторно-
го признака свидетельствуют о значимости 
осязания для структурирования другой пер-
цептивной области. 

Тактильная чувствительность является 
связующим звеном между человеком и окру-
жающей действительностью. Благодаря ре-
цепторам, расположенным на поверхности 
тела, человек воспринимает и анализирует 
структуру познаваемых объектов, их конси-
стенцию и температуру, также он может су-
дить о механической силе воздействующего 
объекта и осознавать болевые ощущения. 
Данные формы проявления тактильной чув-
ствительности, описанные в работах по пси-
хологии, легли в основу классификации язы-
кового материала. 

Выбранная методика исследования, ос-
нованная на теории концептуальной мета-
форы и включающая в себя элементы ког-
нитивной интерпретации, позволила сделать 
некоторые умозаключения относительно за-
кономерностей взаимодействия рассматри-
ваемых перцептивных областей. Во-первых, 
результирующей сферой метафорических 
переносов, основанных на восприятии чело-
веком механического воздействия, являют-
ся как количественные, так и качественные 

7  Schröder M.Z. Mnemosyne greift ein [Электронный 
ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.berliner-zeitung.
de/mnemosyne-greift-ein-16499828 (дата обращения: 
10.05.2017).

8  Gasser H. Deutschland, ein bisschen sauer [Элек-
тронный ресурс]. ‒ Режим доступа: http://www.zeit.
de/2003/30/Kambodscha (дата обращения: 10.05.2017).

9  Brachmann J. Musik fast ohne Unterleib // Berliner 
Zeitung. ‒ 2001. – 14 Juli.
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характеристики запаха. Прилагательные со 
значением «лёгкий» и «тяжёлый» отража-
ют интенсивность запаха, с одной стороны, 
а также его бытийные характеристики – с 
другой. Лёгкие запахи ассоциируются со све-
жестью (запах моря, лимона, мяты, травы и 
т. д.); тяжёлые запахи описываются часто как 
чрезмерно сладкие и поэтому вызывающие 
негативные ощущения у субъекта познания. 
Во-вторых, мотивированность синестетиче-
ской метафоры зачастую имеет под собой 
онтологическую основу: осознание запаха 
как обладающего температурой детермини-
руется реальными температурными показа-
телями, присущими объекту познания; то же 
касается и его структуры: характеристики, 
отражающие консистенцию, как правило, не 
относятся непосредственно к запаху, а явля-

ются значимыми чертами объекта познания. 
Данный факт объясняется тем, что кожа че-
ловека является наиболее крупным органом 
его тела и представляет собой сенсорную 
структуру, на которой тактильные и обоня-
тельные рецепторы пересекаются. 

Явление синестезии образует интерес-
ную проблему для лингвистических изы-
сканий и открывает новые перспективы в 
изучении данного вида восприятия действи-
тельности. Использованная методика анали-
за языковых данных может быть применена 
для рассмотрения метафорического взаимо-
действия других перцептивных областей, что 
способствует расширению сведений о спосо-
бах обработки человеком сенсорной инфор-
мации как в психологическом, так и в лингви-
стическом аспектах.
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Tactile Sensation as a Source for Verbalization of the 
Perceptual Field “Smell” (the Case of German)

The study of cognitive processes based on verbal data is the central task of cognitive linguistics. Of particular 
interest are synaesthetic transfers, based on the interaction of various perceptual channels: olfactory and taste, 
visual and auditory, visual and tactile, etc. Synaesthesia is a special form of reality cognition: this is the innate ability 
of man, on the one hand, and the mechanism for creating a unique imaginative effect, on the other. As a phenomenon 
of cognition, synaesthesia forms an interesting niche for psychologists and physiologists; the figurative potential of 
synaesthesia as a form of holistic perception of reality is included in the field of study of literary criticism, culturology, 
aesthetics and linguistics. The study of synaesthesia is interdisciplinary; it contributes to understanding the versatile 
and reliable knowledge about it and also allows one to penetrate into the problem of the national mentality and the 
essence of the mechanisms of structuring knowledge in general.The article attempts to consider the phenomenon 
of synaesthesia by analyzing linguistic fragments that objectify the metaphorical transfer from the field of tactile 
sensitivity to the field of smell. Tactile sensation forms the basis for the description of the perceptual field “odor”, 
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and as the material shows, the smell in such transfers is often associated with inhaled air and therefore has its 
characteristics: temperature and ability to affect human skin receptors. The main methods by which it is possible 
to study the mental phenomenon on the basis of linguistic objectifications are the modeling and the cognitive 
interpretation. Their use makes it possible to reveal the material basis of such transfers, as well as to supplement 
information on synaesthesia in language and mind.

Keywords: synaesthesia, tactile sensation, olfactory sensation, cognitive interpretation, metaphorical transfer, 
verbalization, perceptual modality
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Введение. Пространство интернета 
определило появление особой разновидно-
сти текста, с особым типом автора и специ-
фической модальностью общения в сфере 
массовых коммуникаций – медиатекста.

Интернет как особая инфокоммуникаци-
онная среда дополняет содержание традици-

онных СМИ контент-продуктами новых медиа. 
Цифровизация стирает различия между СМИ 
и, соответственно, типами медиаконтента.

В 2001–2004 годах была представлена 
авторская методология комплексного лингво-
социокультурного моделирования журналист-
ского текста [1]. Однако динамика процессов 
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изменения экономики, её цифровизации тре-
бует переосмысления и прочих, ранее не-
зыблемых положений. Именно поэтому мы 
и хотим посмотреть на тренды и тенденции 
журналистского текста «цифровой экономи-
ки» – медиатекста.

Цифровые технологии стали частью ДНК 
крупнейших компаний мира, они переходят 
к созданию цифровых экосистем. Цифровой 
мир конкретного человека становится всё 
более персонифицированным. Ведущие ком-
пании непрерывно создают новые каналы 
коммуникаций, наполняя их приложениями, 
продуктами и услугами для привлечения кли-
ентов. Общение сегодня «навязывается» во 
всех возможных точках контакта – чтобы при-
влечь, заинтересовать и удержать потребите-
ля, заставить его «включиться в сообщество» 
и не разрушить его доверие.

Медийный текст не «распознаётся», а 
«формируется» читателем-пользователем. 

Массовая коммуникация становится «ка-
стомизированной», когда каждый пользова-
тель получает то, что хочет в тех нишах, кото-
рые наиболее соответствуют его интересам и 
предпочтениям. «Длинный хвост» превращает 
массовый рынок в рынок «массы ниш». В со-
вокупности представители новых медиа – бло-
ги – более чем сопоставимы с традиционны-
ми СМИ, поэтому, несмотря на изменчивость 
и разнообразие «длинного хвоста», удаётся 
«повысить объективность путём увеличения 
количества субъективных мнений», т. е. про-
сто прочитыванием нескольких блогов. В связи 
с этим изменяются привычки аудитории в по-
треблении информации: всё меньшее количе-
ство людей используют традиционные СМИ. 
Потребление информации становится «фраг-
ментированным», «нишевым» [10]. Средства 
массовой информации, в свою очередь, есте-
ственным образом приобретают черты средств 
персональной «нишевой» информации. 

Все СМИ производят содержание, но 
будущее – за медиатекстами, к созданию ко-
торых потребители «могут сами приложить 
руку»: комбинация таких аспектов, как тяга 
к знаниям, эгоизм, альтруизм, любовь и дру-
гие – под влиянием различных сред форми-
рует обобщённое пространство медиатек-
стов – экосистему медиасреды (самооргани-
зующуюся среду).

Несмотря на большое количество суще-
ствующих естественных языков, они имеют 
одно общее – это особого рода трёхуровневый 
преобразователь, на первом, высшем уровне 
выполняющий переработку концептуальных 
представлений в стратегию будущего текста, 

на втором уровне – переработку заданных 
стратегий в определённые тактические дей-
ствия – смысл, и на третьем, низшем уров-
не – переработку определённых тактических 
действий в оперативные мероприятия, то 
есть смысла в соответствующий ему текст и 
наоборот.

Таким образом, видно, что в журналист-
ском тексте традиционных СМИ можно вы-
делить три особенности: концепт – смысл – 
текст, реально выраженные через две сто-
роны – содержание и форму. Исследовать 
текст при таком подходе означало научиться 
«читать» общество как текст, определить 
«что порождает нечто». Но само общество 
тоже изменилось, оно «персонально меди-
аглобализировалось». Согласно данным 
отчёта маркетингового исследовательского 
агентства ZenithOptimedia (данные 2014 г.), 
люди тратят около 8 часов в день на медиа, 
причём онлайн-ресурсы занимают большую 
часть этого времени [13]. В 2014 году пользо-
ватели проводили 110 минут в день в интер-
нете, в 2010 году этот показатель равнялся 
60 минутам. Время, уделяемое аудиторией 
традиционным СМИ – ТВ, радио, журналам, 
газетам, сократилось с 402 минут (2010 год) до 
376 минут (2014 год) в день. Наибольшее па-
дение внимания за четыре года было зафик-
сировано к печатным СМИ – с 26 до 19 % .

Методология и методы исследова-
ния. Основной базовый принцип не изме-
нился: мы по-прежнему считаем, что для лю-
бого медиатекста и любой наперёд заданной 
цели существует лингвосоциокультурная 
структура, которая «порождает» этот меди-
атекст для этой цели, и обратно: для любой 
лингвосоциокультурной структуры и любой 
цели существует медиатекст, который «по-
рождён» этой структурой для этой цели. Зна-
чение слова, в этом случае, может рассма-
триваться как параметр порядка, а понима-
ние медиатекста может быть представлено 
как создание иерархии параметров порядка 
посредством последовательности наруше-
ния симметрии. Тогда порядок практического 
анализа медиатекста является «концентра-
цией определённого опыта» применительно 
к текстам данного жанра.

В этом случае каждое издание (или плат-
форма) обладает своим набором медийных 
признаков, влияющих на контент (системати-
зацию и содержание), форму («упаковку») и 
распространение (канал) медиатекста [2]:

– определяет концептуальное представ-
ление текста; стратегии его формирования 
для ситуации с минимальной степенью опре-
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делённости – текст «для галочки», для си-
стем поиска;

– определяет смысловое содержание 
будущего текста; тактические варианты его 
формирования – текст с повышенным ран-
жированием «экстрактов» знаний (максимум 
полезности, минимум «воды»);

– определяет процесс фактического «на-
писания» текста; реализация оперативных 
мероприятий – узкоспециализированная пер-
сональная информация.

Результаты исследования. Нашей целью 
являлось выявление общих трендов в медиа-
текстах, определённых тенденций, проявив-
шихся за последние 10–15 лет; формирование 

своего рода «скелета» с «узловыми точками» 
для понимания новых и/или изменившихся 
лингвосоциокультурных переменных. С этой 
точки зрения мы зафиксировали следующее:

1. Важность длинных и объёмных меди-
атекстов (как и их влияние) снижается. Чита-
тель-пользователь всё чаще оценивает текст 
по критерию «цена/качество»: размер текста 
и его соответствие смысловому ожиданию 
(качеству). Читатель всё чаще выбирает кра-
ткость – «сестру таланта», с максимумом 
нужной, искомой информации, «умещённой» 
на единице пространства. На рисунке пока-
зан результат анализа аккаунта ФАС, под-
тверждающий данный вывод. 

Рисунок. Пример «читательского выбора»: аккаунт ФАС

Figure. Result of the analysis of the account of the Federal Antimonopoly Service

2. Медиасреда стала интерактивной: 
читатели-пользователи формируют соответ-
ствующие группы сообщений (относящиеся к 
одной теме в рамках создаваемых информа-
ционных каналов) – «личные массмедиа» – 
СНИ (средства «нишевой» информации).

3. Новостные тексты разных СМИ в ин-
тернете не имеют единой формы подачи на 
одной площадке (см., например: Facebook, 
Вконтакте, Twitter). При этом каждое издание 
придерживается своей единой для всех со-
циальных сетей и микроблога политики напи-

5352

Медиалингвистика



сания текстов и их визуального оформления. 
Однако не только политика издания влияет 
на сообщения, ограничения накладываются 
и спецификой самого канала. 

4. Заголовок меняет свой традиционный 
вид, но остаётся одним из признаков типоло-
гической модели медиатекста (в традицион-
ном понимании), элементом сильной пози-
ции, особым видом текста [3]. Тенденция к 
краткости и обращённости заголовка сегодня 
проявляется как тенденция к перерождению 
заголовка в индивидуализированный мар-
кер-концепт, формируя своеобразный эф-
фект «длинного хвоста» в медийных текстах 
[8; 9]. 

5. Принципы создания медиатекста уни-
фицируются   с принципами создания бизне-
са в «длинном хвосте», в результате чего:

– становятся доступными все медиатек-
сты (как в «длинном хвосте» становятся до-
ступными все товары);

– заголовочная позиция получает свой 
знак – хэштег – для расширения области ви-
димости текста целевой аудиторией и приоб-
ретает функцию своеобразной свёртки «кон-
цепт-смысл»: облегчает читателям-потреби-
телям нахождение медиатекстов, сгруппиро-
ванных по теме, по искомым сообщениям.

6. Хэштег становится «заголовочной по-
зицией цифровой экономики».

Сам знак # фактически стал символом 
цифровизации. Благодаря хэштегу появились 
различные социальные движения, изменился 
язык миллионов людей по всему миру. Впер-
вые слово «хэштег» (встречается и написа-
ние хештег) появилось в 2007 году. Это заим-
ствование из английского hashtag: hash – ре-
шётка (#), tag – ярлык, этикетка, бирка. 

Хэштег объединяет разрозненную ин-
формацию по общим признакам, помогает 
соединять вместе во многом разные или, на-
оборот, похожие слова, мысли, фразы, ста-
тьи, картинки и тому подобное.

Американский словарь английского язы-
ка (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 
[11]) определяет «хэштег» как слово или 
словосочетание, предваряемое символом #, 
поясняющее или категоризирующее текст – 
например, твит. Редактор словаря, Питер 
Соколовски, отмечает: «…слова selfie (сел-
фи) и hashtag (хэштег) относятся к способам 
общения и самовыражения». В любой соцсе-
ти (Твиттере, Инстаграме, Контакте, Гугл+ и 
иже с ними) хэштеги помогают создать то, что 
называется «канал, тема, топик» и т. п. Тем 
самым автор даёт возможность другим поль-
зователям сети понять, о чём повествует со-

общение без необходимости вчитываться в 
него [4]. Не случайно обозначение «хэштег» 
стало главным словом 2015 года среди юных 
британцев [15].

Хэштеги сегодня активно используются и 
профессионалами, и обычными пользовате-
лями социальных сетей. Однако журналисты 
используют хэштеги практически только на 
страницах СМИ в социальных сетях, особен-
но в Твиттере и Инстаграме. 

Таким образом, хэштег – это метка, ис-
пользуемая для распределения сообщений 
по темам в блогах и социальных сетях [6]. 
Сообщения, в которых присутствует тот или 
иной хэштег, становятся маркированными и 
дают возможность интернет-пользователям 
найти тематическую информацию с помо-
щью поиска (например, #музыка, #искусство, 
#смешное и т. д.).

По нашим наблюдениям, основными 
свойствами хэштега на сегодняшний день яв-
ляются:

– выделение главной мысли сообщения 
при помощи ключевых слов;

– тематическая группировка информации;
– обеспечение быстрого поиска по инте-

ресующим темам.
В Инстаграме хэштеги – это слова, перед 

которыми ставится символ # и которые тем 
или иным образом отражают содержание фо-
тографии. Например, если вы сфотографи-
ровали небо, то вы можете добавить хэштег 
#sky (или #небо). Таким образом, люди, кото-
рые просматривают фотографии с этим хэш-
тегом, смогут увидеть и вашу фотографию.

Сообщения хотя бы с одним хэштегом 
показывают на 12,6 % больше пользова-
тельской вовлечённости (источник – Simply 
Measured). По мнению специалистов, опти-
мальное количество хэштегов – 5–7, которые 
могут обозначать уникальный хэштег для 
отдельной акции/мероприятия, по которому 
люди и будут размещать свои фотоотчёты.

Интересно, что данный оптимум (5–7) 
практически совпадает с так называемым ма-
гическим числом Миллера, означающим спо-
собность человека одновременно помнить 
7 ± 2 элементов. Не случайно в ораторском 
искусстве существует рекомендация: для того 
чтобы быть понятым, нужно говорить просто 
и кратко, используя предложения, в кото-
рых не больше 9 слов. Мы привыкли читать 
длинные предложения и воспринимаем их с 
лёгкостью. Глаз вырывает ключевые фразы, 
и понимание текста приходит как осознан-
но, так и интуитивно. Слух же не способен 
в длинном предложении уловить суть сразу, 
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особенно если оратор говорит монотонно. 
Мы видим, что рекомендации по оптимально-
му количеству хэштегов фактически повторя-
ют «принципы личного общения», работая на 
персонификацию виртуальной реальности, 
максимального погружения в «эффект лично-
го присутствия». Именно виртуальная реаль-
ность как ярко выраженный социокультурный 
феномен становится наиболее доступной 
формой «виртуально-личной» коммуника-
ции, что и ведёт к изменению ситуации в 
СМИ – условия диктуют социальные тренды 
на платформе новых медиа.

Одним из инструментов, обеспечивающих 
возможность прямого контакта с потребите-
лем, выяснения его потребностей и получе-
ния обратной связи, является SMM-маркетинг 
(Social Media Marketing), обеспечивающий 
использование социальных платформ как ка-
налов для продвижения бренда и решения 
других бизнес-задач. SMM-продвижение в 
социальных сетях подразумевает генерацию 
интересных и полезных материалов, которые 
пользователи будут распространять самосто-
ятельно, повышая осведомлённость о бренде, 
его имидж и количество читателей аккаунта.

Немного о хэштегах в SMM (Social Media 
Marketing): 

−	 «Лайкабельный контент».
−	 Эксклюзивный контент.
−	 Персонализированное ведение.
−	 Хэштеги позволяют найти нужные те-

матические твиты (сообщения). Хэштеги 
имеют вид: #ваш_текст. Например, в поиске 
Твиттера вы можете ввести #Журналистика, 
#искусство, #техника, #видео и вы получите 
в режиме реального времени ленту всех тви-
тов, где используются эти хэштеги.

−	 Вовлечение.
Рассматривая хэштеги как новое лингви-

стическое явление, в рамках филологическо-
го подхода выделяют их следующие особен-
ности [7]: 

‒ характерна семантическая компрессия;
‒ тематический маркер, оценочное имя, 

маркер самого себя, (многофункциональ-
ность);

‒ отчасти играет роль заголовка: марки-
рует тему сообщения, но не выполняет номи-
нативную функцию;

‒ явление, вышедшее за пределы вир-
туальной реальности. Ценность хэштегов 
зависит от того, какими их видят авторы. 
Они должны обладать культурной релевант-
ностью, соединять интеллектуальный и эмо-
циональный уровни до того, как будут запуще-
ны в три блока социальных медиа (действия, 

реакции, транзакции). Хэштеги не должны 
быть брендированными, не должны вызывать 
ассоциации [12].

Например, представляют интерес резуль-
таты анализа сообщества в социальной сети 
«ВКонтакте» под названием «Газета “ШАНС”» 
(https://www.vk.com/shans_online) [5], которые 
показывают, что хэштег является специфи-
ческим элементом в структуре медиа текста, 
функционирующего в интернете.

Так, в большинстве постов используют-
ся стандартные коммуникационные хэште-
ги – контентные инструменты: #ШансОнлайн, 
#ШансАнонс, #новости (идентифицируют 
текст как новостной и принадлежащий газете 
«Шанс») или #РИА_ДеньвИстории (указание 
на СМИ и тематику рубрики). 

Выделяют особые описательные, собы-
тийные и другие хэштеги – контентные или 
трендовые, которые позволяют аудитории 
чётко определить, например, тему публика-
ции: хэштег #туризм перед статьёй о путеше-
ствии или отдыхе. Или пример из контента 
журнала “Cosmopolitan” (https://www.cosmo.
ru/health/news/30–06–2016) – хэштег вклю-
чён в состав заголовка: «Always вдохновляет 
девочек не уходить из спорта в новом видео 
#КакДевчонка» – и представляет собой на-
звание мотивационного видео, выпущенно-
го компанией Always в рамках одноимённой 
акции. Встречаются хэштеги, являющиеся 
сообщением внутри заголовка – текстом в 
тексте: «#меняневзяли. Как правильно реаги-
ровать на отказ в работе» (https://www.snob.
ru/selected/entry/122187).

Заголовки новостей включают хэштеги- 
указатели, конкретизаторы: “Twitter Expresses 
Concerns For #HarrisonFord After His Plane 
Crash”; “It’s #ValentinesDay And Social Media 
Celebrates With Their Loved Ones (Or By 
Themselves)”.

Тексты новостей могут быть помечены 
несколькими хэштегами, соотносимыми по 
структуре с одним или несколькими слова-
ми: #Навальный #Россия #Тамбов #Оппози-
ция #Митинг #Коррупция #ПротивКоррупции 
#12июня #Арест или #статьи #политика #об-
щество #оппозиция #левые #власть (из кон-
тента «ВКонтакте»). Слова в хэштегах перед 
статьёй (или в конце) тематически связаны, 
в цепочке хэштегов обычно последовательно 
указывается на СМИ (источник), на рубри-
ку или тему, далее может быть указание на 
персону, прецедентное событие, дату, место, 
оценку события или факта – субъективное 
отношение к тому, о чём сообщается в мате-
риале.
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Дальнейшее развитие социальных ме-
диа и, соответственно, медиатекстов, ведёт 
к изменению информационного ландшафта. 
Например, в совместном проекте журналиста 
Мартина Фишера (Martin Fisher), програм-
миста Андрея Ронера (Andrea Rohner, оба 
из Берлина), парижского архитектора Жю 
Серови (Jug Cerović), даже карты могут вы-
глядеть так: Лувр станет хэштегом #monalisa, 
лондонский Covent Garden превратится в 
#shakeshack, а Потсдамская площадь в Бер-
лине – в #sonycenter [14].

Обсуждение результатов исследо-
вания. В изложенной парадигме понятие 
«медиатекст» можно уточнить: это сред-
ство индивидуально формируемой по хэш-
тегам коммуникации, осуществляемой на 
концепт-принципах «длинного хвоста». Это 
текст, порождаемый реальным миром на ос-
нове реализации актов волевых решений 
потенций массового сообщества читателей- 
авторов-потребителей, которые участвуют в 
формировании открытой системы – медиа-
среды социума.

За хэштегом закрепляется функция кон-
цепта – актуально существовать как средство 
взаимопонимания и общения «систематизи-
рованного» сообщества, дополнительно обе-
спечивая визуализацию для придания мате-

риалу личностно-ориентированной «индиви-
дуальности». 

Выводы:
1. Медиатекст формируется как инди-

видуально востребованная информация по-
средством «средств нишевой информации»: 
специализированных публикаций, каналов и 
сайтов.

2. Заголовочная позиция становится мар-
кером – концепт-смыслом текста и актуализи-
руется, например, в виде хэштега.

3. Хэштег как «заголовок цифровой эко-
номики» реализует функцию целевого фор-
мирования социально ориентированной по 
той или иной тематике аудитории.

4. В медиатексте (в отличие от журна-
листского текста традиционных СМИ) можно 
выделить две особенности: концепт-смысл, 
реально выраженные три стороны – упаковка 
(форма; хэштег – визуализация и системати-
зация), содержание (контент) и распростра-
нение (платформа, канал), обмениваемые на 
«время и деньги». 

5. Медиатекст не «распознаётся», а как бы 
«формируется» читателем. Если автором тек-
ста заданы некоторые особенности, они генери-
руют параметры порядка, который вынуждает 
читателя «дорисовать» все недостающие дета-
ли так, чтобы был восстановлен полный образ.
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Национальные стереотипы как топос медиатекста: актуальность медиаархеологии
Представлен лингвокультурологический анализ национальных стереотипов современного медиатекста 

разных видов (журналистский и рекламный текст). Авторы предлагают обоснование ментальной востребо-
ванности и актуальности когнитивных стереотипов для языковой личности автора медиатекста и его потре-
бителя. Стереотипы, как когнитивно-языковые структуры, поддерживаются фоновыми знаниями адресанта 
и адресата, задействуют смыслы прототекста, априори востребованного массовой аудиторией. Эмпириче-
скую базу исследования составили более 600 текстов журналистского и рекламного форматов российских 
СМИ. По мнению авторов, лингвокультурные стереотипы в пространстве медиатекста разворачивают свои 
смыслы за счёт использования топосов – устойчивых речевых формул, проблем  и  сюжетов, сценарных 
маркёров, характерных для национальной картины мира. На основе исследований в области современной 
медиаархеологии утверждается, что новыми технологиями медиа, текстовыми и форматными, управляет 
коллективная память. В статье дана характеристика особенностям репрезентации в СМИ отдельных гете-
ро- и автостереотипов, а также когнитивно-языковых структур и топосов во взаимосвязи с процессом объек-
тивации ценностей российской культуры: Семья. Дом; Патриотизм. Соборность; Щедрость; Свобода; Лень; 
Душевность. Духовность. Проведённый контент-анализ рекламных роликов федерального и регионального 
телеканалов ТНТ продемонстрировал активную объективацию топосов. Треть телевизионных рекламных 
роликов содержит национальные стереотипы, при этом на федеральных каналах такая реклама встреча-
ется чаще, чем на региональных. Интенсивная репрезентация национальных стереотипов в массмедиа не 
только экономически целесообразна, она позволяет реализовывать культурно-наследственную функцию 
СМИ, защищать исконные традиции, транслировать идеалы и культурное наследие предыдущих поколений.

Ключевые слова: национальные стереотипы, медиатекст, языковая личность, репрезентация, нацио-
нальная модель мира, топос, медиаархеология

Введение. Национальные стереотипы 
являются неотъемлемой частью текстового 
пространства СМИ. Данный факт обусловлен 
языковой спецификой создания медиатекста. 
В творческом процессе языковая личность 
автора активно воспринимает, воспроизводит 
и преобразовывает информацию. Руковод-
ствуясь в своей мыслительной деятельности 
национальной моделью мира, творец сумми-
рует признаки действительности, интегриру-
ет весь массив воспринимаемого: случайные 
признаки отсеиваются, воспринимаются и 
осознаются лишь наиболее близкие (кон-
груэнтные) и информативные для носителя 
определённой культуры. В качестве когни-
тивных инструментов обработки ментальной 
информации выступают концепты, архетипы, 

а также национальные стереотипы. Данные 
конструкты есть «единицы коллективного 
знания/сознания» [1, с. 275], они аккумулиру-
ют традиционные смыслы, и каждый из них 
заполняет свою «ячейку культуры в менталь-
ном мире человека» [12, с. 43]. Когнитивные 
стереотипы как сумма культурных парадигм, 
как структурированные образы ключевых 
ценностей российского человека, усвоенных 
и поддержанных им в течение жизни, бессоз-
нательно репрезентируются в медитексте с 
помощью определённых языковых средств. 
Именно в языке заключён опыт многочис-
ленных поколений и закреплены основные 
коды культуры. Семантика слова есть способ 
удержания личного и общественного опыта. 
Доминантные смыслы сказанного языковой 
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личностью автора принадлежат не столько 
лексемам текста, сколько сознанию, объек-
тивированному с помощью языковых систем. 

Актуальность данного исследования 
связана с особенностью развития рыночных 
СМИ, обеспокоенных факторами востребо-
ванности медиапродукта. Трудно оспаривать 
то, что стереотипы, будучи когнитивно-языко-
вой структурой, цензурируют мысль автора, 
тем не менее, благодаря этой цензуре смыс-
лы медиатекста идентичны картине мира 
потребителя, именно стереотипы облегчают 
понимание текста носителем определённых 
ценностей, упрощают его дешифровку, обе-
спечивают популярность и высокий рейтинг 
публикуемых материалов.

По мнению Ж. Коллена, «стереотип – 
это механизм взаимодействия,  по крайней 
мере, двух сознаний, простейшая форма 
коммуникации, результат взаимного тяготе-
ния и культурного напряжения» [10, с. 73]. 
По утверждению Ю. М. Лотмана, «автор на-
вязывает аудитории природу её памяти, с 
другой стороны, текст хранит в себе облик 
аудитории» [5, с. 166]. Вовлечённость в ме-
диатекст прямо пропорциональна опыту и 
памяти читателя, слушателя, зрителя, всегда 
находящегося в поиске близкого ему инфор-
мационного поля. Национальные стереотипы 
в медиатексте отражают «диалект памяти» 
человека. Новаторов не много (около 2, 5 %), 
поэтому люди склонны сопротивляться прин-
ципиально новой информации. Гармонич-
ный резонанс – совпадение ритмов автора и 
адресата – возможен только при условии до-
статочной прозрачности когнитивного уровня 
текста для языковой личности потребителя. В 
обратном случае срабатывает «когнитивный 
диссонанс» – неприятие и отторжение медиа-
продукта.

Методология и методы исследования.  
Цель данной статьи – выявить причины и ус-
ловия репрезентации национальных стерео-
типов в современном медиатексте различных 
видов (журналистский и рекламный текст), 
дать им характеристику во взаимо связи с 
процессом объективации ценностей россий-
ской культуры. Соответственно ключевым ме-
тодом выступает лингвокультурологический 
анализ, основанный на неразрывном един-
стве языка и культуры. Эмпирическую базу 
исследования составили более 600 текстов 
журналистского и рекламного форматов рос-
сийского информационного пространства.

Теория стереотипов, в том числе этни-
ческих, достаточно подробно представлена 
в психологии, филологии и философии, в 

теории массовой коммуникации [3; 6; 8; 10; 
11; 13, 14; 16; 17]. Основоположником теории 
стереотипов является американский социо-
лог Уолтер Липпман. Первоначально слово 
«стереотип» использовалось в типографском 
деле и обозначало форму для печати оттиска 
(от греч. stereos – «твёрдый», typos – «отпе-
чаток»). Впоследствии термин «стереотип» 
стал объединять семы «укоренившиеся воз-
зрения», «привычные, устойчивые понятия» 
и «повторное воспроизведение». Стереотипы 
представляют собой некую систему привыч-
ных понятий и устойчивых штампов, склады-
вающихся в сознании человека как на основе 
личного опыта, так и с помощью источников 
коллективной информации. Под стереотипом 
У. Липпман понимал «особую форму воспри-
ятия мира, которая оказывает  определённое 
влияние на данные наших чувств и эмоций до 
того, как эти данные будут проанализированы 
нашим сознанием» [19, с. 95]. Устойчивые пси-
хические образы – социальные стереотипы – 
обозначены У. Липпманом как упорядоченная, 
схематичная, детерминированная культурой 
«картинка мира» в голове человека. 

Чтобы познать окружающий мир, человек 
воспроизводит в своём сознании образы яв-
лений, с которыми он пока ещё не сталкивал-
ся, т. е. человек имеет некоторые представ-
ления о большинстве вещей ещё до того, как 
он смог их увидеть и ознакомиться в жизни. 
У. Липпман пришёл к выводу, что подобные 
представления формируются под влиянием 
культурного окружения индивидуума [19]. Сте-
реотипы, будучи чувственной тканью мира, 
усваиваются очень рано, когда ребёнок ещё 
не осознаёт свою национальную принадлеж-
ность, но рефлексирует по поводу предметов 
и явлений действительности, поддаваясь ин-
формации, навязанной определённой культу-
рой. Далее человек наблюдает за обозначен-
ными явлениями, но его сознанием они вос-
принимаются уже как стереотипные формы. 
Именно таким образом национальные сте-
реотипы передаются из поколения в поколе-
ние. В социальном стереотипе обобщён опыт 
представителей конкретной лингвокультуры, 
он кристаллизует историческую память, ста-
новится для человека национально-окрашен-
ной когнитивной схемой категоризации мира, 
помогающей в нём ориентироваться. 

В этом предзаданном и первичном ког-
нитивном образце отпечатывается, в первую 
очередь, значимый для конкретной социаль-
ной общности ценностный образ, поэтому 
стереотип достаточно легко распространя-
ется на всех её представителей [9, с. 127]. 
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Возникающие аксиологические гештальты 
участвуют в коллективном отборе, только не-
обходимые и полезные для социума стерео-
типы проходят последующую трансляцию. 
Люди используют когнитивные стереотипы 
не только для опознания и понимания, но и 
для руководства к действию: стараются сле-
довать в своей жизни понятным и простым 
схемам нравственного закона, принятого и 
социально одобряемого другими членами об-
щества. 

Национальный стереотип имеет свою 
структуру: 1) языковой формат представле-
ния; 2) когнитивное внутреннее строение, 
распадающееся на информационный и эмо-
ционально-чувственный компонент. Стерео-
тип, «в высшей степени заряженный чувства-
ми», приживается более интенсивно [19].

Языковая личность автора медиатек-
ста, оперируя когнитивными стереотипами, 
экономит творческие усилия в осознании 
обрабатываемой фактуры и в конгруэнтном 
диалоге с потребителем. Лингвокультурный 
шаблон связан с апперцепцией – внутренней 
готовностью автора и потребителя восприни-
мать и интерпретировать какой-либо объект 
или эпизод определённым образом, что, в 
свою очередь, способствует сохранению со-
циокультурной стабильности. Репрезентация 
национальных стереотипов в СМИ позволяет 
защищать традиции, взгляды, убеждения и 
ценности нашей страны, она создаёт плодо-
творную почву для идентификации – констру-
ирования и сохранения важного для нации 
образа «Мы». Традиционный и привычный 
канон мысли, восприятия и поведения есть 
косность и ригидность картины мира, крайне 
необходимая для выживания социума и са-
мих массмедиа. 

Представители медиаархеологии (Ф. Кит-
тлер, З. Цилински, Э. Хухтамо, Ю. Парика, 
В. Эрнст и др.), опираясь на философию Ми-
шеля Фуко, утверждают что «раскапывают» 
забытые медийно-культурные феномены, 
напоминающие о неизбежных скачках и раз-
рывах в развитии культуры [20]. Они отрица-
ют поступательное развитие цивилизации, 
признают многослойный характер истории, 
пишут об относительности новизны и о пре-
обладании топосов – формул, которые пер-
манентно появляются и исчезают в разных 
культурных контекстах.

Э. Хухтама пишет: «Культурные жела-
ния выражаются встраиванием их в топос. 
Функционируя как раковины или корабли из 
берегов памяти традиций, топосы формиру-
ют значения культурных объектов» [18, с. 34]. 

В данном контексте так называемые новые 
представления и предметы упакованы в фор-
мулы, собранные из элементов культурных 
архивов. Это и есть топосы – бесконечно по-
вторяющиеся идеи и опыт [20, с. 162].

В отечественной литературоведческой 
науке «топос» при неоднозначном толковании 
интерпретируется, в том числе, как некое об-
щее пространство разворачивания смыслов, 
набор устойчивых речевых формул, проблем  
и  сюжетов, характерных для национальной 
картины мира [4]. Топос обладает устойчиво-
стью традиционного значения, новые акту-
альные смыслы произрастают в парадигме 
старых сложившихся схем.  

По нашему мнению, топосы являются 
строительным материалом для конструиро-
вания национальных стереотипов, превра-
щая их в универсальные, надвременные и 
статичные образы, запечатлённые в общем 
медиатексте. В конкретике топоса «запако-
вано» хранилище культурных традиций, от-
талкиваясь от которых, автор позволяет себе 
новаторский подход в выражении актуально-
го содержания фактуры современного мира. 
Новыми технологиями медиа, текстовыми и 
форматными, дирижирует коллективная па-
мять.

Медиаархеолог Вольфганг Эрнст отме-
чает, что «архив ведёт к встрече с реаль-
ностью, управляемой сценарием культуры» 
[20, с. 249]. Пиетет «прошлых текстов», его 
философии и героев, его сценарных маркё-
ров [2] несомненен. Современный текст им-
манентно ориентирован в прошлое. Медиа-
археология занята «раскопкой» путей, спо-
собов идентичности, по которым традиции 
«впечатываются» в медиа в разные истори-
ческие контексты.

Результаты исследования и их об-
суждение. Проведённое лингвокультуроло-
гическое исследование общего российского 
медиатекста журналистского и рекламного 
форматов позволяет утверждать, что обра-
зы, построенные на основе национальных 
стереотипов, могут быть позитивными, ней-
тральными, негативными, ироничными или 
сочувствующими. В зависимости от выбран-
ного стереотипа публикация способна при-
обрести позитивную или негативную окраску, 
что, в свою очередь, отражается на степени 
влияния  материала на различные целевые 
аудитории. 

В СМИ активно используются стереотип-
ные представления о различных этнических 
группах, их обычаях и традициях: немецкая 
педантичность, русский «авось», испанский 
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темперамент, английская чопорность, мед-
лительность эстонцев. Этноцентрирование 
отражает склонность человека обнаруживать 
и рассматривать ценности другого народа 
сквозь призму ценностей своего.

Достаточно частотными являются авто-
стереотипы – мнения, суждения, оценки, от-
носимые представителями данной общности 
к самим себе (например, радушие жителей 
России, их доброта и открытость или русская 
лень): «А вечером они убедились, насколько 
действительно широка русская душа: бо-
лельщики “Ростова” заготовили для ино-
странных гостей тёплые пледы» (Россий-
ская газета. № 7216. 10.03.2017); «…о спива-
ющемся русском Ваньке, который совсем не 
желает трудиться, а хочет лишь лежать 
на печи и плевать в потолок» (Русская пла-
нета: инф. портал. 04.07.2016); «Народ, ко-
торый может: “русские Ваньки” начали сле-
зать с печи и менять свою жизнь» (Riafan.ru. 
04.11.2016).

 Не менее распространены и гетеро-
стереотипы – совокупность оценочных суж-
дений о других народах и этносах: «Ты, чей 
огненный цвет волос делает тебя частью 
Ирландии!»  (59.RU: нов. портал. 27.09.2016. 
Стереотип: все ирландцы рыжеволосые); 
«Москва – не Берлин, здесь, как известно, 
опаздывают всегда» (Коммерсантъ.  № 230. 
12.12.2016. Стереотип о пунктуальности 
немцев); «Знаменитая немецкая пункту-
альность куда-то улетучивается» (Ком-
мерсантъ. № 230. 12.12.2016); «Немец не 
пустит за руль итальянца» (Русская Герма-
ния. № 31. 05.08.2011. Стереотип: педантич-
ность немцев); «Возможно, они не уловили 
сарказм, потому что юмор был не англий-
ский» (РЕН ТВ. Новости. 17.02.2017).

Традиционное дихотомическое мыш-
ление носителя российского менталитета 
провоцирует обилие разноплановых гетеро-
стереотипов, в том числе с использовани-
ем особенностей преобладающего климата 
отдельных стран: «Главную свою функцию 
дом выполняет – оберегает обитателей 
от фирменной английской погоды» (НТВ. 
Сегодня. 06.03.2017);  «В последние 10 ми-
нут в штрафной басков было жарче, чем во 
всей Испании»  (Eurosport. Лента новостей. 
06.01.2017).

Следует признать, что в отдельных слу-
чаях гетеростереотипы вводятся как инстру-
мент речевой агрессии: «толстые американ-
цы» (Правда.Ру. 10.09.2006); «Договориться 
с этими австрийскими занудами» (Rusbase. 
30.01.2017), «Эстонские гонщики не догнали 

литовских угонщиков» (Московский комсо-
молец. № 1824. 19.09.2005). В эпоху инфор-
мационно-психологических войн использова-
ние национальных стереотипов становится 
разновидностью информационного оружия, 
способного как усугубить тяжёлую социаль-
но-политическую ситуацию, так и гармонизи-
ровать её.  Например, когда конфликт только 
зарождается, и общественность находится 
в некотором напряжении, стереотипы могут 
стать средством выражения агрессии сторон 
или же, наоборот, превратиться в аргумент, 
вызывающий в общественном сознании по-
ложительные воспоминания и ассоциации. 

С помощью определённых стереотипных 
представлений материалы приобретают по-
зитивную окраску, вызывают у потребителя 
интерес и уважение к другой нации, их тради-
циям и обычаям, воодушевляют аудиторию на 
добрые дела. Из подобных публикаций люди 
узнают много нового не только о жизни других 
народов, но нередко – и об особенностях су-
ществования своего этноса. Позитивные ав-
тостереотипы способствуют формированию 
национального самосознания, уважительного 
отношения к своей этнической общности и 
национальному достоинству. 

Так, в российской национальной картине 
мира закреплено особое отношение к обра-
зу женщины, матери, которая неизменно ас-
социируется с топосом «земли». На Руси го-
ворили «государь – батька, земля – матка», 
образ матери – традиционный для пословиц, 
поговорок, былин и сказок, знакомых каждо-
му с детства. В духовных стихах о России 
сопоставлялись три образа: Матерь Божья 
(мать, которая дала человеку жизнь в муках) 
– Мать-Земля (святая, непорочная, живоро-
дящая) – Невеста и жена (которую человек 
оплодотворяет своим логосом, своим муже-
ственным, светоносным и оформляющим 
началом). Современный медиадискурс, опи-
раясь на базовые когнитивные схемы, акту-
ально воспроизводит сакральную модель: 
«Русские девушки самые красивые девуш-
ки на земле. В Европе со своей “охотой на 
ведьм” сами виноваты – красивых девушек 
у них совсем мало, не то что у нас!» (Прав-
да-ТВ. 18.01.2014); «Русские девушки счита-
ются самыми красивыми в мире» (Woman.ru. 
08.09.2016) и др.

Подобные повторяющиеся когнитивно- 
языковые структуры встроены в метод иден-
тификации, позволяющий потребителю соиз-
мерить привлекательный медиаобраз с соб-
ственной жизнью и уподобить своё существо-
вание предлагаемому образцу. По мнению  
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3. Фрейда, идентификация известна психоа-
нализу как одно из самых первых проявлений 
эмоциональной связи с другим лицом [22].

В рекламной деятельности под иденти-
фикацией подразумевается явление, связан-
ное с ассоциированием или даже мысленным 
перемещением потребителя на место изо-
бражённого в рекламе персонажа и с желани-
ем быть на него похожим [11; 17].  В рекламе 
такого типа понятие о товаре сопоставляется 
с важными для общества ценностями: счаст-
ливая семья, крепкий дом, щедрая душа, 
любовь к природе и т. д. С помощью данного 
механизма рекламе удаётся заверить потре-
бителя в достоверности описанных характе-
ристик и качеств того или иного продукта. 

Проведённый контент-анализ 630 реклам-
ных роликов, выходивших в эфир федераль-
ного канала ТНТ и регионального телеканала 
ТНТ-Чита в период с 1 мая по 30 июня 2017 
года, показал следующие результаты. В 221 
ролике имела место репрезентация нацио-
нальных стереотипов, что составило 35 % от 
общего числа просмотренной рекламы. Среди 
них ролики на федеральном канале состави-
ли 71 % (157), на региональном канале – 29 % 
(64). Эти данные позволяют утверждать, что 
треть телевизионных рекламных роликов в ка-
честве творческого решения использует наци-
ональные стереотипы, при этом на федераль-
ных каналах такая реклама встречается чаще, 
чем на региональных (рис. 1, 2).

Рис. 1. Рекламные ролики на телеканалах ТНТ и ТНТ-Чита

Fig.1. Commercials on the TNT and TNT-Chita channels

Рис. 2. Соотношение рекламных роликов с использованием национальных 
стереотипов на федеральном и региональном каналах

Fig. 2. The ratio of commercials with national stereotypes on federal and regional channels

Наиболее частотной является когни-
тивная структура Семьи с топосом Дома 
(35 %). Также доминируют информацион-
ные потоки с использованием национальных 
конструктов Свобода (20 %), Патриотизм и 
Соборность (19 %). В рамках дихотомиче-

ского отечественного мышления преоблада-
ют стереотипные представления о Русской 
лени (19 %). Заполняют ментальную карти-
ну мира рекламного текста и когнитивные 
структуры Щедрость; Душевность. Духов-
ность (рис. 3).
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Например, шоколадная фабрика «Рос-
сия» в продвижении своей продукции ис-
пользует слоган «Россия – щедрая душа!». 
Концепт «душа» является характерным 
для отечественной языковой картины мира. 
Д. С. Мережковский называл Россию «Мари-
ей, душой мира» [7, с. 87]. В русском языке 
душе приписывается ряд конкретных нацио-
нальных признаков – душа правдивая, чест-
ная, нараспашку, любвеобильная и щедрая. 

Национальный колорит идеи, выдвинутой 
в слогане шоколадной фабрики, подчёркива-
ется в рекламной кампании разными способа-
ми. Это и обращение к русскому фольклору, 
акцентирующему национальные проявления 
«русскости» (видеоролик с фрагментом сказки 
«Аленький цветочек»: сёстры, используя на-
звания конфет фабрики, просят отца привезти 
из путешествия подарки). Это и обращение к 
православной вере, испокон веков вдохнов-
ляющей русича и дающей ему силу и уверен-
ность  (ролик с использованием топоса храма 
и колокольного звона, сливающегося в уди-
вительную палитру звуков, подобно слиянию 
вкусов конфет под названием «Палитра»). 
Позже идентичная стратегия была использо-
вана и компанией “Ehrmann” при  производ-
стве йогуртных продуктов и напитков «Усла-
да». Слоганом стало словосочетание «Рус-
ская душой», а в рекламных роликах с изобра-
жением традиционных обычаев звучат слова: 
«Не кайф – а услада!». Скрытые смыслы тек-
ста подчёркивают, что на каждое явление из-
вне (слово «кайф» заимствовано из арабского 
языка) у нас есть достойный ответ – родная, 
близкая и добрая услада. 

Как было уже отмечено, в рекламном 
дискурсе частотными являются и менталь-

ные модели соборности и патриотизма. 
Так, в рекламе российского бренда «Любято-
во»1 зрителям рассказывается история Хло-
пушки Любятовой, которая хотела узнать, от-
куда она и кто её родственники. Мудрый пень 
поведал ей про золотое русское поле, и да-
лее колосья встретили Хлопушку как родную, 
ведь она из их зерна. 

Идея патриотизма лейтмотивом прохо-
дит через ролики кваса «Русский дар», в ко-
тором показаны вековые традиции, передаю-
щиеся из поколения в поколение – щедрость 
и преданность делу, национальное благород-
ство и отвага. Именно они пробуждают в по-
требителе чувство гордости за свою страну и 
её дары. 

Как частное проявление соборного духа, 
тема семьи и топос дома представлены в 
рекламе сока «Моя семья». Мягким юмором 
наполнены вариации данной рекламы. Си-
туации, представленные в роликах из этой 
серии  («Кушай, папа, оливье», «А ты налей 
и отойди», «Здесь и без меня детей хвата-
ет»), отражают жизнь традиционной россий-
ской семьи.

Рекламопроизводители Забайкальского 
края также обращаются к топосу дома. Се-
рия рекламных роликов компании «Кухни & 
кухоньки» вырисовывает главное место в 
доме – кухню, на которой обычно собирается 
всё семейство. На кухне приучают детей к са-
мостоятельности, ведут задушевные беседы, 
знакомятся с новыми членами семьи, за чаш-
кой чая просматривают фильмы и семейные 
хроники. 

1  Ср.: любовь – от общесл. «любъ» – любый, же-
ланный.

 

Рис. 3. Распределение национальных стереотипов в рекламе на телеканалах ТНТ и ТНТ-Чита

Fig.3. Distribution of national stereotypes in commercials on the TNT and TNT-Chita channels
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Заключение. Итак, использование на-
циональных стереотипов как некой системы 
традиционной модели мировосприятия спо-
собствует успешному соотношению ключе-
вых смыслов медиатекста с потребностями и 
мотивами потенциальных потребителей. Ре-
презентация лингвокультурных стереотипов 
не только в отдельно взятых журналистских 
текстах, но и в качестве эффективного твор-
ческого решения при организации рекламных 
кампаний гарантирует продуктивный диалог 
адресанта и адресата. 

В творческом процессе языковая лич-
ность автора естественно репрезентирует 
традиционные схемы мышления, но необхо-
дима и сознательная кропотливая работа по 
введению различных топосов в медиатекст, 
создателю медиапроизведения важно ухо-
дить от шаблонов объективации националь-

ной модели мира и быть оригинальным в 
репрезентации культурного ядра, освежать 
дополнительными текстовыми и технологиче-
скими приёмами приевшиеся стереотипные 
клише подачи ментальных смыслов.

И даже в эпоху информационно-психо-
логических войн важно не спекулировать на 
национальных порывах соотечественников и 
не оскорблять чувства других наций. Лингво-
культурные структуры медиатекста, обога-
щённые ментальными топосами, призваны 
объединять многочисленные национальные 
лики современной цивилизации. Социальные 
стереотипы скрепляют аксиологическими ко-
дами хоровод потомков, современников и бу-
дущее поколение конкретной культуры, тем 
самым продолжая трансляцию духовного бо-
гатства и многообразия различных социумов 
человечества.

Список литературы

1. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение // Труды Кубанского государственного технологическо-
го университета. Сер. Гуманитарные науки. 2003. Т. 17, вып. 2. С. 268–276.

2. Ерофеева И. В. Сценарные маркёры русской культуры как эффективный инструмент современного 
медиатекста // Актуальные проблемы медиаисследований-2016: междунар. науч.-практ. конф. НАММИ. М.: 
Факультет журналистики МГУ, 2016. С. 70–72. 

3. Киселева В. Р. Лингвокультурные стереотипы в текстах СМИ (на материале английского языка) // 
Материалы научной сессии: сб. материалов: в 6 ч. Ч. 3. Волгоград: ВолГУ, 2016. С. 82–84.

4. Комкова А. В. Понятие «топос» в современном литературоведении [Электронный ресурс] // Научное 
сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: XX Междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5. Ре-
жим доступа: http://www.sibac.info/archive/guman/5(20).pdf (дата обращения: 03.06.2017).

5. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и типологии культуры // Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллин: 
Александра, 1992. 479 с.

6. Матвеева Л., Данилова А. Реклама: этнокультурный перекрёсток [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа:  http://www.advesti.ru/publish/psiholog/200405_etno/ (дата обращения: 04.06.2017).

7. Мережковский Д. С. Больная Россия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. 272 с. 
8. Осипов И. И. Роль этнических стереотипов в современном мире [Электронный ресурс]. Режим досту-

па:   http://www.gosreg.amchs.ru/pdffiles/3number/articles3/Osipov_3.pdf (дата обращения: 14.06.2017).
9. Платонов Ю. П. Психология национального характера. М.: Академия, 2007. 240 с.
10. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обуче-

нии русскому языку иностранцев. М.: Педагогика-Пресс, 1996. 216 с.
11. Реклама: культурный контекст / под общ. ред. Т. Э. Гринберг, М. В. Петрушко. М.: РИП-холдинг, 2004. 

185 с.
12. Степанов  Ю. С. Константы: cловарь русской культуры. 3-е изд., испр. и доп. М.: Академ. проект, 

2004. 992 c.
13. Стереотипность и творчество в тексте // Межвузовский сб. науч. тр. / под ред. М. П. Котюровой. 

Пермь, 2011. Т. 15. 309 с.
14. Уфимцева Н. В. Этнические и культурные стереотипы: кросс-культурное исследование // Известия 

Академии наук СССР. Сер. литературы и языка. 1995. Т. 54, № 3. С. 55–62.
15. Хухтамо Э. Археология медиа. Особый взгляд // Медиа: между магией и технологией / под ред. 

Н. Сосна, К. Федоровой. М.: Кабинетный учёный, 2014. С. 176.
16. Шайхитдинова С. Концепции идентичности в телевизионной рекламе [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.tartaria.ru/epistol (дата обращения: 03.06.2017).
17. Шестакова О. В., Макаловская К. Г. Этнические стереотипы в современной рекламе // Филологиче-

ские науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 9. С. 207–210.
18. Huhtamo E. Dismantling a fairy engine. Media archeology as topos study //  Media Archaeology. 

Approaches, applications, and implications / еd. by E. Huhtamo, J. Parikka. Berkeley etc. Angeles: University of 
California Press, 2011. P. 34.

19. Lippman W. Public Opinion. New York: Harcourt, 1922.
20. Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications / ed. E. Huhtamo, J. Parikka. Berkeley 

and Los Angeles: University of California Press, 2011. 368 p.

6564

Медиалингвистика



21. Wierzbicka А. The semantics of grammar. Amsterdam: Philadelphia, 1988.
22. Freud S. Formulation on the principles of mental functioning / S. Freud. London: Complete Works, Hogarth 

Press, 1958. Vol. 12.

Статья поступила в редакцию 14.06.2017; принята к публикации 02.08.2017

Библиографическое описание статьи
Ерофеева И. В., Фильшина О. А. Национальные стереотипы как топос медиатекста: актуальность ме-

диаархеологии // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12, № 5. С. 59–67. DOI: 10.21209/1996-7853-2017-12-5-59-67.

Irina V. Erofeeva1,
Doctor of Philology, Associate Professor,

Transbaikal State University 
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),

e-mail: irina-jour@yandex.ru

Olga A. Filshina2,
Specialist of Public Relations and Media Office,

Transbaikal State University 
(30 Aleksandro-Zavodskaya st., Chita, 672039, Russia),

e-mail: ofil_adm@mail.ru

National Stereotypes as Media Text Topos: Urgency of Media Archeology
The study presents linguocultural analysis of national stereotypes of a modern media text of different types 

(journalistic and advertising texts). The authors give explanation of mental demand and urgency of cognitive 
stereotypes for a linguistic personality of a media text’s author and its consumer. The stereotypes as cognitive-
linguistic structures are supported by addresser’s and addressee’s background knowledge, they involve prototext 
meanings a priori topical and requested by a mass audience.  The research is empirically based on 600 journalistic 
and advertising texts from the Russian mass media. In authors’ view, linguocultural stereotypes in the media text 
space develop their meanings due to the use of topoi – the steady speech formulas, problems and plots, scenario 
markers characteristic of a national worldview. On the basis of studies in the field of modern media archeology we 
state that collective memory operates new technologies of the media, both text and format. The paper presents 
characteristics of some features of the mass media representation of hetero- and auto-stereotypes, as well as 
cognitive-linguistic structures and topoi in interrelation with the process of an objectification of the Russian culture 
values: Family. House; Patriotism. Сonciliarism; Generosity; Freedom; Laziness; Warm-heartedness. Spirituality.

The content analysis of commercials on the TNT federal and regional TV channel has shown an active 
objectification of topoi. A third of TV commercials contain national stereotypes, they are more often shown on the 
federal TV channels than on the regional ones.  An intensive representation of national stereotypes in the mass 
media is not only economically feasible, it helps to realize cultural and hereditary function of the mass media, to 
preserve primordial traditions, to translate the ideals and cultural heritage of prior generations.

Keywords: national stereotypes, media text, linguistic personality, representation, national model of the world, 
topos, media archeology
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Гастрономический медиадискурс в контексте 
конструирования межэтнических отношений1 

Репрезентация этнокультуры через гастрономический компонент в средствах массовой информации 
и средствах массовой коммуникации важна в аспекте понимания особенностей национального характера 
того или иного народа. В представленной статье данная гипотеза подтверждается анализом материалов 
сайтов «Национальный акцент», «Россия для всех», особое внимание обращается на контент медиапроекта 
информационного агентства ТАСС «Это Кавказ». В ходе рассмотрения медийных текстов гастрономической 
направленности дифференцируются понятия «кулинария» и «гастрономия», даётся жанровое определение 
публикаций, изучаются особенности репрезентации этнокультуры народов Северного Кавказа посредством 
функционирования такого формата, как лонгрид. Выявляется эффективность технических способов переда-
чи информации (наличие изображений, гиперссылок) в аспекте отражения этнокультуры и конструирования 
межэтнических отношений. Концепция исследования обусловлена положениями Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и сопряжена с задачами по ин-
формационному обеспечению реализации государственной национальной политики РФ. В статье делается 
вывод, что содержание ряда материалов гастрономической тематики соотносится с реализацией задачи 
Стратегии по распространению знаний об истории и культуре народов Российской Федерации, а также зада-
чи по развитию этнографического и культурно-познавательного туризма. Кроме того, в статье определяются 
перспективы дальнейшего изучения гастрономического медийного дискурса. 

Данная работа опирается на фундаментальные исследования в области лингвистики, культурологии, 
этнографии, труды по теории журналистики и массовых коммуникаций. 

Ключевые слова: гастрономический контент, медийный дискурс, этнокультура, репрезентация, медиа

Введение. С 2012 года вопросы межэт-
нических отношений регламентируются 
Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации, действие 
которой предусмотрено до 2025 года. Систе-
ма целей, задач и приоритетных направле-
ний, прописанных в указанном документе, 
обозначают вектор деятельности ведомств, 
общественных институтов, работа которых 
так или иначе сопряжена с межэтнической 
проблематикой. В связи с этим появляется 
всё больше аспектов, требующих научного 
осмысления. Обращение к гастрономиче-
скому дискурсу [19; 20; 22; 23] объясняется 
тем, что это – один «древнейших и важней-
ших типов институционального общения, это 
тип смешанной коммуникации, который мо-
жет совершаться в процессе приобретения, 
приготовления и потребления пищевых про-
дуктов, а главное, в оценке качества блюд, 
искусстве их подачи» [11, с. 26]. Под медиа-

дискурсом понимается «совокупность тек-
стов, функционирующих в сфере массовой 
коммуникации» [6, с. 182]. Таким образом, 
гастрономический медиадискурс – это некое 
множество текстов, объединённых гастроно-
мической тематикой и реализуемых посред-
ством медиа. 

Выбор тематической группы медийных 
текстов обусловлен тем, что еда, являясь 
одним из основных культурных компонентов, 
прочно связана с конкретной национальной 
общностью. Н. С. Марушкина отмечает, что 
«учёт культурных смыслов, положенных в 
основу концепта “еда”, является одним из 
условий успешной реализации межкультур-
ного диалога» [13, с. 8]. Для нашего исследо-
вания, выполненного в контексте проблемы 
реализации задач Стратегии государствен-
ной национальной политики, данный тезис 
имеет концептуальное значение. Отметим, 
что одной из целей Стратегии выступает 
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«гармонизация национальных и межнацио-
нальных (межэтнических) отношений» [28].

Эмпирическая база исследования пред-
ставлена публикациями порталов «Нацио-
нальный акцент», «Россия для всех», «Это 
Кавказ». Изучение контента позволяет го-
ворить о том, что деятельность этих медиа-
проектов соотносится с задачами Стратегии 
по содействию национально-культурному 
развитию (здесь мы акцентируем задачу, на-
правленную на распространение знаний об 
истории и культуре народов Российской Фе-
дерации) и задачами по информационному 
обеспечению реализации государственной 
национальной политики Российской Феде-
рации. Указанные медийные площадки в 
содержательном отношении имеют разный 
географический охват, о чём говорят их на-
звания: если «Это Кавказ» – информацион-
но-познавательный мультимедийный портал 
агентства ТАСС о российском Кавказе, то 
«Национальный акцент» и «Россия для всех» 
представляют этническую информацию в 
большем диапазоне. 

Необходимость рассмотрения сетевого 
пространства в аспекте межэтнических отно-
шений связана с постоянно усиливающимся 
влиянием интернета, что в одной из своих ра-
бот констатирует В. А. Тишков: «Буквально на 
наших глазах за последние пару десятилетий 
печатные СМИ и даже телевидение отходят 
на второй план по масштабу потребления в 
сравнении с интернетом» [17, с. 15]. 

В данном исследовании мы опираемся 
на труды лингвистов Т. Г. Добросклонской 
[6], Ф. Л. Косицкой [11], этнологов С. А. Ару-
тюнова [2], В. А. Тишкова [18], культурологов 
М. В. Капкан [9; 10], теоретиков в области жур-
налистики Е. Л. Вартановой [14], И. Н. Блохи-
на [3], А. А. Грабельникова [5], А. А. Тертыч-
ного [16]. 

Методология и методы исследования. 
В ходе исследования применены типологи-
ческий, культурологический анализ, контент- 
анализ. Выбор текстов гастрономической те-
матики производился с опорой на концепцию 
М. В. Капкан. В своей кандидатской диссер-
тации «Феномен гастрономической культуры: 
специфика форм репрезентации (на примере 
России XIX–XX веков)» она пишет о нацио-
нальной кухне, имея в виду «систему коллек-
тивных представлений о пищевых привычках 
нации, включающую в себя блюда, которые 
считаются репрезентативными для данной 
культуры, и так называемые специалитеты, 
то есть продукты, специфические для кон-
кретной местности. Эти представления очень 

устойчивы и разделяются всеми носителями 
данной культуры, а также транслируются за 
её пределами» [10, с. 9]. Такой трансляции 
наряду с прочими механизмами межкультур-
ной коммуникации, а может быть, и в первую 
очередь служат средства массовой инфор-
мации и медиаканалы, которые «должны спо-
собствовать тому, чтобы межэтническое со-
гласие стало обыденной нормой обществен-
ного сознания» [12, с. 33]. М. В. Загидуллина 
утверждает, что «остановка каждого конкрет-
ного племени на определённом наборе кули-
нарных приёмов и их закрепление в качестве 
национально значимых оказывается отра-
жением внутреннего кода этноса, его “зада-
ния”, которое он выполняет своим существо-
ванием на Земле» [7, с. 95]. Следовательно, 
чем больше информации предоставляется 
об особенностях национальной кухни, тем 
значительнее расширяются представления 
о культуре народов. В данной статье акцен-
тируются медийные тексты о национальной 
кухне народов Северного Кавказа. Учитывая 
тот факт, что на территории Российской Фе-
дерации проживают представители 193 наци-
ональностей (согласно переписи населения 
2010 года), то данным исследованием откры-
ваются перспективы дальнейшего изучения 
гастрономического медийного дискурса.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Рассматриваемые сайты относятся к 
категории политематических, то есть они со-
держат социальную информацию, освещают 
этнокультурные события, публикуют интер-
вью с представителями этносов, материалы 
о городах, достопримечательностях, этно-
парках и др. Гастрономические рубрики яв-
ляются частью контента. Обращает на себя 
внимание навигация. Рубрика «Кухня» на 
сайте «Национальный акцент» представлена 
в разделе «Статьи». Главная страница сайта 
«Россия для всех» содержит так называемую 
поисковую строку с фиксированным списком 
некоторых народов Северного Кавказа (даге-
станцы, чеченцы, черкесы). При выборе той 
или иной категории структура сайта, состоя-
щая из шести основных разделов («Новости», 
«Мнения и аналитика», «Общество», «Муль-
тимедиа», «Спецпроекты», «Справки»), не 
меняется; рубрика «Кухня» включена в раз-
дел «Общество». Структура сайта «Это Кав-
каз», на наш взгляд, более сложная и разно-
образная: кроме разделов «Люди», «Жизнь», 
«Пространство», «Ценности», «Новости», 
информацию можно найти посредством тегов 
(они соответствуют конкретным рубрикам), 
которые представлены в количестве сорока 

6968

Медиалингвистика



двух. «Хороший вкус» – одна из рубрик, кон-
центрирующая в себе тексты гастрономиче-
ской тематики.

В ходе исследования рассмотрено свы-
ше 60 публикаций, размещённых на трёх 
обозначенных медиаплощадках. Географи-
ческой направленностью сайта «Это Кавказ» 
объясняется то, что на данной медиаплощад-
ке размещается гораздо больше гастроно-
мических текстов, чем это делается на плат-
форме «Национального акцента» и «России 
для всех». Отличие состоит не только в ко-
личестве материалов, но и в жанровой фор-
ме представленных текстов. Так, на сайте 
«Россия для всех» в разделе «Кухня» публи-
куются исключительно кулинарные рецепты. 
Мы дифференцируем понятия «кулинария» и 
«гастрономия», поскольку кулинария являет-
ся составной частью гастрономии и опреде-
ляется как «искусство приготовления пищи» 
[10]. Основанием к такому делению являет-
ся определение гастрономической культуры, 
данное М. В. Капкан: «Гастрономическая 
культура – культурно специфическая система 
норм, принципов и образцов, воплощающая-
ся в (а) способах приготовления пищи, (б) на-
боре принятых в данной культуре продуктов 
и их сочетаниях, (в) практике потребления 
пищи, а также (г) рефлексии над процессами 
приготовления и принятия пищи» [10, с. 9]. 
Терминологический аспект важен потому, что 
нередко приведённые понятия используются 
как синонимы (например, Е. М. Зеленская пи-
шет: «В настоящее время принято выделять 
отдельный вид туризма – кулинарный, или га-
строномический туризм…» [8, с. 112]). 

Под рецептом понимается руководство 
по приготовлению кулинарного изделия. На 
сайте «Россия для всех» текст представлен 
следующими структурными элементами: пе-
речень пищевых продуктов, их пропорции, 
инструкции по смешиванию и обработке; 
мультимедийный компонент – видео, в кото-
ром даются рекомендации по приготовлению 
блюда («Лепёшки с творогом – чепалгаш», 
«Кукурузные лепёшки – сискал»). На сайте 
размещены и тексты, не сопровождающиеся 
видеорядом; в этом случае иллюстративную 
базу составляют фотографии с изображени-
ем уже приготовленного блюда, а также эта-
пов его изготовления («Тыквенные лепеш-
ки – хинглаш», «Шашлык из дагестанской 
баранины», «Мясной рулет “Ханум”»). Важно 
отметить, что в данном разделе отсутствует 
этнокультурная информация: например, не 
представлены сведения о традициях, свя-
занных с тем или иным блюдом и т. д. Подоб-

ная форма используется и на сайте «Нацио-
нальный акцент» («Рецепты из Дагестана»). 
Л. А. Месеняшина указывает на то, что ку-
линарный рецепт является жанром. Правда, 
исследователь изучает специфику устного 
рецепта. Однако та характеристика, которая 
предлагается в статье Л. А. Месеняшиной 
«Устный кулинарный рецепт как жанр, со-
храняющий народную философию питания», 
подходит и к материалам, опубликованным 
на сайтах «Россия для всех» и «Националь-
ный акцент»: «…сообщение рецепта блюда 
происходит в условиях общего практического 
диалога (в нашем случае в диалоге участву-
ет потенциальный потребитель информации, 
читатель, который может осуществить те дей-
ствия, о которых говорит обладатель рецеп-
та – Е. Р.), когда обучающийся осуществляет 
непосредственную помощь в приготовлении 
блюда: Налей примерно полкастрюли воды 
и поставь её на огонь, а потом возьми две 
крупные луковицы. <…> Таким образом, со-
общение строится по законам разговорной 
речи, т. е. значительная часть информации 
передаётся невербальным путём – с помо-
щью жестов, предметных действий» [15, 
с. 87]. Последнее актуально и для рассмотре-
ния текстов на сайтах, так как невербальны-
ми способами передачи информации служат 
фотографии, видео. В ходе анализа было вы-
явлено, что на сайте «Национальный акцент» 
присутствует такой жанр, как статья («Авар-
ская национальная кухня», «Чеченская наци-
ональная кухня»). Наряду с рецептами наци-
ональных блюд, которые составляют часть 
текста, материалы содержат развёрнутую 
информацию о климатических особенностях 
региона, о котором идёт речь («С древних 
времен аварцы населяют в основном горные 
районы Дагестана, следовательно, живут в 
довольно комфортных климатических усло-
виях. С одной стороны, они давно и успешно 
занимаются скотоводством, птицеводством, 
террасным (особенно удобным в горах) зем-
леделием, садоводством и виноградарством. 
Но с другой, высоко в горах нет ни лавочек, 
ни магазинов, а когда разливаются горные 
реки или начинаются зимние снегопады, 
даже до ближайшего соседа добраться и то 
затруднительно. А значит, готовить прихо-
дится из того, что есть в доме круглый год: 
мясо, мука, зелень, молоко, сыр, овощи. Од-
нако вы сильно ошибётесь, если заподозрите 
аварский рацион в примитивности» [25]), об 
основных продуктах, входящих в рацион пи-
тания представителей того или иного народа 
(«Традиционно, как и все кавказские народы, 
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аварцы любят и много едят мяса, в основ-
ном это баранина и говядина. Из него варят 
наваристые супы (шурпа или шурва), дела-
ют начинку для мучных блюд и, разумеется, 
жарят шашлык. Овощей на столе несколь-
ко меньше, в основном это лук и помидоры, 
на втором месте картофель и баклажаны, и, 
конечно, огромное количество самой разно-
образной зелени, чеснока, уксуса, горчицы и 
других острых приправ» [25]), о традицион-
ных этнокультурных ценностях («Следующее 
по популярности блюдо – хинкал. По звуча-
нию похоже на грузинские хинкали, однако 
по сути это совсем другая еда. Когда в дом 
приходит гость, особенно издалека, для него 
обязательно готовят хинкал. Гость в доме – 
счастье. Гостеприимство – один из главных 
народных законов» [25]). 

Традиционные жанры журналистики при-
сутствуют и на сайте «Это Кавказ». Жанро-
вый диапазон публикаций, размещённых на 
данной медиаплощадке, значительно шире, 
чем на ранее рассмотренных сайтах. Здесь 
встречаются репортаж («Вкус Дагестана»), 
интервью («Что должен уметь каждый кавказ-
ский мужчина»), в том числе, интервью-мо-
нолог («Сладкая жизнь Эмилии Казумовой»). 
Поскольку объектом нашего исследования яв-
ляются интернет-продукты, то целесообразно 
сказать о том формате, который используется 
при репрезентации особенностей националь-
ной кухни в ряде материалов. Остановимся 
подробнее на сайте «Это Кавказ», поскольку 
именно этот ресурс из числа рассматривае-
мых является наиболее сложным в техниче-
ском (мультимедийном) отношении. Послед-
ние два-три года ознаменовались внедрением 
и активным использованием такого понятия, 
как лонгрид (“long read” – длинное чтение). 
А. В. Колесниченко классифицирует лонгрид 
как жанр, тогда как Н. М. Булаева выстраива-
ет доказательную базу в отношении того, что 
это «особый формат передачи информации 
в интернете, основой которого является жур-
налистский текст, создающийся на отдельной 
странице; отличающийся большим объёмом 
и продолжительностью материала во вре-
мени; сочетающий в себе всё многообразие  
аудиовизуальных, графических средств; ос-
нованный на мультимедийном интерактив-
ном нарративе». Исследователь подчёркива-
ет, что лонгрид – это «специальный коллек-
тивный мультимедийный проект редакции, 
посвящённый конкретному событию, важной 
проблеме, актуальной дате, многоаспектной 
теме, предполагающей максимально полное 
изучение» [4, с. 122]. 

Мы рассматриваем национальную кух-
ню как систему знаковых и коммуникативных 
функций, которые способен передать медиа-
текст посредством жанрово-тематических, 
стилистических приёмов. В случае с лонгри-
дом в репрезентации этнокультуры через га-
строномический медиадискурс важное место 
занимают технические средства. Так, мате-
риал «Главное блюдо Чечни» наряду с фо-
тографиями основного национального блюда 
жижиг-галнаш, изображениями, сопровожда-
ющими инструкции по его приготовлению, 
содержит информацию этнокультурного ха-
рактера («В Чечне даже рассказывают прит-
чу о богатыре Магомеде, любившем хорошо 
поесть. Когда Магомед захотел жениться, ему 
нашли невесту в дальнем краю, куда лежал 
путь через Чечню. И вот богатырь остановил-
ся передохнуть в одном из чеченских сёл и 
отведал жижиг-галнаш… Так Магомед остал-
ся в горном ауле и ел только галушки с мя-
сом – да столько, что вскоре во всей округе 
не осталось ни одного телёнка. И Магомед, 
наконец, решил продолжить путь к своей не-
весте. Но под любителем поесть рухнул конь 
и сломалась повозка. Невеста же тем вре-
менем вышла замуж за другого: “А Магомед 
пусть на жижиг-галнаш и женится!”» [24]). 
В приведённый текст интегрированы две ги-
перссылки, посредством которых читатель 
(пользователь) получает более развёрнутые 
сведения о Чеченской Республике и особен-
ностях национальной культуры. При пере-
ходе по первой из них (Чечня) пользователь 
попадает в раздел «Регионы» на страницу, 
соответствующую географическому пункту. 
Здесь размещена информация о географии, 
достопримечательностях, этнокультурных 
центрах. Тип мультимедийного повествова-
ния – нелинейное [21], то есть пользователь 
видит на экране компьютера (гаджета) не-
сколько тематических сегментов (в данном 
случае они представлены пиктограммами) и 
имеет возможность выбрать, с какого из них 
начать чтение. 

Вторая гиперссылка – хороший вкус – пе-
реадресует читателя на публикацию «Гастро-
гид по Грозному». Это тот же лонгрид, но в 
основу данного текста положены мнения не-
скольких людей о кафе и ресторанах столицы 
Чеченской Республики. Наряду с отзывами 
респондентов о меню и сервисе в материале 
затрагивается тема национального этикета: 
«В Грозном в кафе чаще ходят мужчины. Их 
в разы больше. Бывает, иногда вечером си-
дят парочки, но это только если отношения 
узаконенные, если это муж и жена», «Я бы 
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не хотела видеть свою младшую сестру в 
кафе вечером, не важно, с подругами или нет. 
Когда я только начинала работать, девушка, 
сидящая в кафе вечером, – это было дико и 
осуждалось открыто. Сейчас к подобному от-
носятся проще. Но некоторые вещи не меня-
ются», «Мне кажется, что ходить девушкам в 
кафе – это плохо. Если бы у меня спросили, 
я бы запретил. К сожалению, многим нашим 
женщинам сегодня приходится работать – не 
потому, что им хочется, а потому что вынуж-
дены кормить семью. Если в перерыв они за-
шли в кафе пообедать – такое я могу с натяж-
кой допустить. Но девушка, сидящая в кафе 
после работы, – это неправильно» [26]. 

Приведённые цитаты указывают на то, 
что «у каждого народа исторически склады-
вается и существует свой эталон поведения 
и нормы национального этикета, которые 
предписывают члену общества следовать 
заданному эталону в каждой конкретной си-
туации» [1, с. 11]. З. А. Арскиева отмечает, что  
«у разных народов, у чеченцев в том числе, 
этот эталон специфичен, проистекая из образа 
жизни, господствующего уклада, моральных и 
этнических представлений данного этноса об 
отношениях к противоположному полу, стар-
шим и младшим, друг к другу, понятий о добре 
и зле, хорошем и плохом, мужестве, героиз-
ме, честности, их антиподах и т. д. » [1, с. 11]. 
Действительно, в любой этнической общности 
существуют исторически сложившиеся писа-
ные и неписаные законы так называемого до-
стойного поведения, «несоблюдение которых 
встречает неодобрение и осуждение со сторо-
ны других членов общества» [1, с. 11]. 

Таким образом, прочтение медиатекста 
гастрономической тематики даёт пользова-
телю возможность получить дополнительные 
сведения о том народе, национальное блюдо 
которого описывается в исходном материале. 

Характерной чертой таких материалов, 
как «Главное блюдо Чечни», является то, что 
в основу содержательной структуры текста 
положен диалог между автором публикации и 
представителем того народа, блюдо которого 
готовится. В вышеприведённом лонгриде это 
Медина Эльбуздукаева. Она не только делит-
ся рецептом, но и рассказывает семейные 
истории, связанные с блюдом жижиг-галнаш: 
«Я не представляю, как можно приготовить 
их невкусными. У каждой хозяйки они получа-
ются хорошо. Но супруг говорит, что полюбил 
их в тот самый вечер, когда мой отец собрал 
у себя гостей на разговение в священный 
месяц Рамадан» [24]. Аналогичный приём 
наблюдается в материале «Хинкал по-ца-

хурски». Здесь респондентом является пред-
ставительница одного из народов Дагестана 
– цахурка Нелли Наврузова. Важно обратить 
внимание на дополнительное поле в данном 
лонгриде, которое содержит справочную ин-
формацию о цахурах (это даёт пользователю 
возможность, не обращаясь к другим источ-
никам, получить основные сведения об этом 
народе Дагестана): «Цахуры – один из корен-
ных народов Кавказа, исторически прожива-
ют на юге Дагестана и севере Азербайджана. 
По переписи 2010 года в России их около 13 
тысяч. Цахурский язык имеет статус одного 
из 14 государственных языков Дагестана» 
[27]. Как и в предыдущем материале, респон-
дент рассказывает о блюде в контексте своей 
биографии («Помню свой первый цахурский 
хинкал. Мы тогда жили в Калмыкии и каждое 
лето приезжали в Калял, откуда родом моя 
мама. Мне лет 9–10 было. Пришли в гости 
к родственникам, там приготовили наш хин-
кал. Помню, что все поели, а я никак не могла 
остановиться. Какой же он был вкусный!» [27]) 
или традиций своего народа («А ещё цахурки 
готовят бохалер на второй день после своей 
свадьбы, когда в дом к молодожёнам прихо-
дят друзья и родственники молодого мужа. 
Не помню, чтобы раньше такое было. Это 
сейчас в моду вошло, друзья жениха прове-
ряют, насколько невестка хозяйственная. Но 
на самом деле, конечно, на кухне ей помогает 
куча родственниц» [27]). Посредством введе-
ния в текст элементов интервью достигается 
большая достоверность предоставляемой 
информации, как сугубо гастрономической 
(приготовление блюда представительницей 
народа), так и этнокультурной. Последняя 
включена не только в реплики респондента, 
но и представлена в авторском тексте. Мате-
риал состоит из четырёх частей – вводной и 
трёх основных («Родной, единый, разный», 
«Бохалер: главное – суметь остановиться», 
«Рецепт бохалера»). В первом основном бло-
ке рассказывается о роли хинкала в культу-
ре народов Дагестана: «Хинкал – визитная 
карточка дагестанской кухни, вернее, целая 
пачка визиток. Как известно, в Дагестане мно-
жество этносов. И представьте, почти у каж-
дого есть свой собственный хинкал. Аварцы 
варят свои подушечки из теста, замешанного 
на кефире или минеральной воде с содой; 
кумыки раскатывают тонкие пласты и режут 
на ромбики; лакцы пальцами мелко щиплют 
тесто на “ракушки”, а потом едят их ложкой 
прямиком из пиалы с бульоном. А есть ещё 
несколько рецептов кукурузного хинкала. В 
любом кафе с дагестанской национальной 
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кухней в меню обязательно будут аварский 
хинкал и кумыкский (он же лезгинский – мест-
ные сами ещё не определились, чей он)» [27]. 
А уже в начале второй части читатель узнаёт, 
что цахуры называют свой хинкал «бохалер», 
то есть «пареные», и что родиной этого блю-
да является село Калял в Рутульском районе 
Дагестана. 

Традиционно в рассматриваемом тексте 
присутствуют гиперссылки (Дагестан, Ма-
хачкала, большой дагестанский секрет и 
т. д.), переход по которым даёт возможность 
получения большей информации о республи-
ке и культуре населяющих её народов.

Заключение. Концептуально настоящее 
исследование опирается на Стратегию госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, 
поэтому важно привести в соответствие по-
лученные результаты с положениями данно-
го документа. Считаем возможным сделать 
вывод, что содержание ряда материалов 
гастрономической направленности (в осо-
бенности это касается сайта «Это Кавказ») 
реализуют задачу Стратегии по «распро-

странению знаний об истории и культуре на-
родов Российской Федерации». Кроме того, 
учитывая востребованность современным 
обществом гастрономического туризма [8], 
материалы соответствующей тематики, на 
наш взгляд, могут способствовать реализа-
ции ещё одной задачи доктринального доку-
мента – «развитию этнографического и куль-
турно-познавательного туризма». Данный 
вывод основывается на том, что националь-
ная кухня выступает элементом культуры 
любого народа, то есть является этнографи-
ческой категорией. 

В результате проведённого исследова-
ния мы пришли к выводу, что лонгрид в га-
строномическом медиадискурсе является 
форматом, эффективным для репрезентации 
этнокультуры. Наличие изображений высо-
кого качества, гиперссылок, дополнительных 
полей, содержащих этнокультурную инфор-
мацию, позволяет читателю приблизиться к 
пониманию особенностей культуры народов 
Северного Кавказа, что, думается, способ-
ствует конструированию межэтнических от-
ношений. 
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Gastronomic Media Discourse in the Context of Designing of the Interethnic Relations1

Representation of ethnoculture through a gastronomic component in mass media and mass communication 
is important in the context of understanding the features of national character of these or those people. In the 
submitted article, this hypothesis is confirmed by the analysis of materials of the websites National focus, Russia 
for All; special attention is paid to the content of the media project of TASS news agency ‘It is the Caucasus’. 
During consideration of the media texts of a gastronomic orientation the concepts ‘cookery’ and ‘gastronomy’ are 
differentiated, genre definition of publications is given, features of representation of ethnoculture of the people of the 
North Caucasus by means of functioning of such format as long read (long-form journalism) are studied. Efficiency 
of technical ways of information transfer (existence of images, hyperlinks) in aspect of reflection of ethno culture 
and designing of the interethnic relations comes to light. The concept of the research is caused by provisions of the 
Strategy of the state national policy of the Russian Federation for the period till 2025 and is accompanied by tasks 
of information support of realization of the state national policy of the Russian Federation. The conclusion can be 
drawn that the maintenance of a number of materials of gastronomic subject corresponds to realization of a problem 
of the Strategy for dissemination of knowledge about history and culture of the people of the Russian Federation, 
and also a task of development of ethnographic and cultural and informative tourism. Besides, in the article the 
prospects for further study of the gastronomic media discourse are defined. The present study is based on some 
researches in the field of linguistics, cultural science, ethnographies, works on the theory of journalism and mass 
communications. 
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Блогосфера политико-административного медиадискурса в аспекте текстологии
В статье исследуется коммуникационное политико-административное взаимодействие в виртуальных 

социальных сетях посредством текстов блогосферы в русскоязычном интернете. Автор рассматривает бло-
говые и миниблоговые записи как многоуровневый феномен, создаваемый с помощью различных кодов и 
знаковых систем, соответствующий ведущим критериям текстуальности. Он считает, что к новым мотиви-
рующим факторам виртуальной коммуникации следует отнести интерактивность и мультимедийность, из-
меняющие подход к созданию и восприятию политико-административных блоговых текстовых сообщений в 
синхронном и асинхронном режиме, в совокупности вербальных, аудиальных и визуальных компонентов, а 
также что невозможно рассматривать данные тексты иначе, чем многоуровневый феномен, создаваемый с 
помощью различных кодов и знаковых систем. Анализируя примеры, контекстное сопровождение и экстра-
лингвистические характеристики высказываний данного сегмента коммуникации, автор приходит к выводу о 
том, что с учётом многих определяющих качеств публичных блоговых записей политико-административного 
медиадискурса, его тексты отмечены статусной ролью речевого поведения представителей государствен-
ной исполнительной власти; сочетанием сетевого модуса общения и социальной обязанности следовать 
стилевым требованиям формальной (официальной) коммуникации; многофункциональностью речевых вы-
сказываний (информационная, воздействующая, регулятивная, познавательная функции, которые все на-
правлены на формирование общественного мнения; публичностью коммуникации); спецификой совмести-
мости языковых особенностей устной и письменной форм речи; определённым тематическим репертуаром 
и жанровой соотнесённостью, а также компьютерно-сетевой опосредованностью.

Ключевые слова: текст, политико-административный медиадискурс, интернет, блог, миниблог, выска-
зывание

http://www.zabvektor.com                                                                                 ISSN 2542-0038 (Online)   ISSN 1996-7853

Введение. Социальные сети и блого-
сфера быстро стали не только мегапопуляр-
ным средством общения, но и неотъемлемым 
фундаментальным атрибутом современного 
общества, несущим в себе огромный и ещё 
мало используемый конструктивный потен-
циал. Ежегодно количество пользователей 
увеличивается, причём растёт именно тот 
сегмент аудитории, который становится всё 
более активным в развитии процессов само-
организации, которые направлены на форми-
рование гражданского общества. 

Появление социальных сетей в интерне-
те стало свидетельством глобальной мощи 
этого информационного ресурса, который 
вовлекает в общение массовую аудиторию, 
независимо от образования, возраста и соци-
ального статуса. Благодаря оперативности, 
доступности, интерактивности в социальных 
сетях сконцентрировалось огромное количе-
ство актуальной информации. Именно соци-
альные сети могут быть хорошим репрезента-
тивным материалом, позволяющим оценить 
состояние общественного сознания, опреде-
лить эффективность государственной поли-
тики, выявить возможные реакции общества 

на те или иные действия власти, реализовать 
возможные способы взаимодействия населе-
ния и администрации различных уровней. 

Методология и методы исследования. 
Теоретическое изучение социальных сетей 
началось в зарубежной социологии ХХ века: 
исследования Б. Скиннера [17], П. Хоманса 
[18], П. Блау [3; 24], посвящённые социаль-
ному обмену при горизонтальном взаимодей-
ствии современных обществ, и американский 
логический позитивизм К. Поппера [26] и 
Т. Куна [25] послужили основой для развития 
идей теорий социальных сетей первого поко-
ления Дж. Ритцера [13], С. А. Кравченко [8], 
Н. В. Романовского [14], И. Ф. Девятко [6] и др. 

Понятие текста настолько многоаспектно, 
что в современной науке проблемы текстоло-
гии рассматриваются в самых разных направ-
лениях научной мысли. Прежде всего и наи-
более глубоко текст исследуется как ведущее 
понятие в языкознании и литературоведении, 
где подробно разбираются его составные 
компоненты, структура, композиция и образ-
ные средства. Чуть позже стало оформлять-
ся понимание текста в совокупности всех 
взаимообусловленных характеристик, свя-
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занных с формированием и функционирова-
нием текстов в современной коммуникации. 
В последнее время текстом занимаются не 
только филологи, лингвисты, литературове-
ды, стилисты, но и культурологи, философы, 
социологи, журналисты и др. Сложность и не-
однозначность такого продукта речевой дея-
тельности, как текст, определила появление 
отдельного раздела языкознания – текстоло-
гии. Многие работы отечественных и запад-
ных учёных рассматривают различные аспек-
ты создания, функционирования и интерпре-
тации текста (М. М. Бахтин [2], Л. В. Сахар-
ный [16], Ю. М. Лотман [10], Г. В. Шатков [19], 
Г. Г. Гадамер [4], А. Белл [23] и др.). Однако 
самым существенным свойством текста, ко-
торое актуализируется в современных ис-
следованиях, является его реализация в 
процессе человеческого общения. Именно в 
этом ракурсе изучение текста аккумулирует в 
себе психологические, логические, культуро-
логические, массмедийные и прочие аспекты. 
Наконец, в новой информационной среде ин-
тернета в результате симультанного осмыс-
ления текста формируется новое понимание 
текста как живой, гибкой, постоянно «дыша-
щей» структуры.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Общая социальная сеть предостав-
ляет пользователям разнообразные возмож-
ности: открыть собственный аккаунт, создать 
группы или сообщества, добавлять личные 
фотографии, аудиофайлы и видеозаписи, 
формировать новостную ленту записей и др. 
Разнообразие сервисов даёт возможность 
представителю власти использовать все 
средства информирования аудитории и завя-
зывать дружеские отношения и деловые кон-
такты без излишних формальностей. Кроме 
того, такая функция, как поиск, позволяет вы-
являть наиболее активных представителей 
социума и налаживать с ними более тесные 
контакты.

Коммуникационное политико-админи-
стративное взаимодействие в виртуальных 
социальных сетях можно интерпретировать 
как организацию совместной деятельности 
виртуального сообщества с целью решения 
различных социально значимых задач. Акку-
мулирование информации, её упорядочение, 
коллективный доступ, обмен информацией 
и её обсуждение происходят в социальных 
сетях на основе взаимопонимания, эмоци-
ональной обусловленности и братской под-
держки между пользователями. 

В социальных сетях совокупный контент, 
состоящий из сообщений, оценок и суждений 

членов виртуального сообщества, является 
живым, постоянно меняющимся и становит-
ся коллективной социальной памятью, обра-
титься к которой может каждый участник сете-
вого общения. Коммуниканты могут в любой 
момент сослаться на сведения этого контен-
та, организовать их коллективное обсужде-
ние, что способствует сближению участников 
коммуникации. И, действительно, сближение 
членов виртуального взаимодействия проис-
ходит гораздо быстрее и интенсивнее, чем в 
реальной жизни, что является важной отли-
чительной характеристикой и политико-ад-
министративной коммуникации в интернете. 
Интернет позволяет более комфортно и в то 
же время по существу найти общий язык меж-
ду собой представителям разных культур, ор-
ганизуя их коммуникативное пространство в 
виде мультиполилогового взаимодействия.

К новым мотивирующим факторам вирту-
альной коммуникации следует отнести инте-
рактивность и мультимедийность, изменяю-
щие подход к созданию и восприятию тексто-
вых сообщений в синхронном и асинхронном 
режиме, в совокупности вербальных, аудиаль-
ных и визуальных компонентов, что позволяет 
не только следовать авторскому развёртыва-
нию сюжета, но и осуществлять собственную 
навигацию; обеспечивая предпосылки для 
проявления игровой активности участников 
массового коммуникативного акта. 

Ощущение комфортности в виртуальной 
среде, даже в ситуации общественно-адми-
нистративного официального взаимодействия 
связано с предполагаемой анонимностью и 
чувством безопасности, отсутствием цензуры, 
защитой от внешнего контроля и общеприня-
тых норм, что, в свою очередь, даёт ощущение 
неограниченной свободы и раскованности, от-
крывает возможность одновременно занимать 
несколько различных позиций, общаясь с раз-
ными людьми. Как отмечает Дж. Сулер, в про-
цессе взаимодействия в виртуальной среде 
в личности появляется большая вероятность 
выбора – оставаться самим собой, говорить от 
имени определённого аспекта своей личности, 
принять выдуманные индивидуальности, оста-
ваться полным анонимом или вообще челове-
ком-невидимкой [цит. по: 5]. Так, анонимность 
обогащает возможности самопрезентации 
коммуниканта, даёт ему возможность не толь-
ко создать желаемое впечатление о себе, но 
и конструировать свой образ в соответствии с 
общепринятыми представлениями и нормами 
морали и нравственности. Для политика-ад-
министратора, представителя власти, крайне 
заинтересованного в формировании своего 

7776

Медиалингвистика



положительного имиджа, интернет открыва-
ет новые перспективы, хотя одновременно и 
предъявляет новые требования и обостряет 
многие имиджевые параметры и предпосылки.

Однако преимущества виртуальных со-
циальных сетей при организации конструк-
тивного взаимодействия общества и власти 
могут обернуться и некоторыми осложнени-
ями психологического характера, которые 
связаны со спецификой речевого поведения 
личности в интернет-пространстве. Так, воз-
можная анонимность или псевдонимность 
участников виртуального общения, во-пер-
вых, не способствует укреплению доверия 
при виртуальном коммуникативном взаи-
модействии, а во-вторых, может спровоци-
ровать ненормативную и безответственную 
манеру поведения. Тем более, что просто-
та установления виртуальных контактов не 
способствует их укреплению и стабильно-
сти. Также деструктивное воздействие ока-
зывает так называемый «троллинг», то есть 
размещение в сети провокационных сооб-
щений в целях ложной самопрезентации и 
самоутверждения себя в сети. Наконец, в 
социальных сетях могут усилиться комму-
никативные девиации, обусловленные не-
удовлетворённостью потребности личности 
в престиже, уважении и самоуважении. 

Обобщая причины привлекательности 
социальных сетей, можно выделить следу-
ющие предоставляемые ими пользователям 
возможности: получение информации (в 
том числе обнаружение ресурсов) от других 
членов социальной сети; верификация идей 
через участие во взаимодействиях в со-
циальной сети; социальная выгода от контак-
тов (сопричастность, самои дентификация, 
социальное отождествление, социальное 
принятие и др.); рекреация (отдых, времяпре-
провождение).

В социальной сети верифицируются цен-
ностные ориентации – своеобразные ори-
ентиры, выступающие связующим звеном 
между объективной социокультурной сре-
дой и индивидуальным сознанием челове-
ка с одной стороны, а с другой – между его 
сознанием, деятельностью и поведением. 
Они являются элементом выражения целого 
комплекса потребностей и интересов, целей 
и стремлений, мировоззрения и убеждений 
человека, и в соответствии с ними индивид 
мотивирует своё поведение.

Интересным остаётся явление полного 
доверия всей информации, которая публику-
ется в сети. Пользователь обычно не прове-
ряет полученную информацию и принимает 

её за достоверную только на основании того, 
что она публикуется в солидной группе со 
значительной аудиторией. Подобным уров-
нем доверия ранее обладали только сред-
ства массовой информации. В этом аспекте 
следует отметить и явление возникнове-
ния «лидеров мнений», которые могут быть 
представлены как отдельная независимая 
личность или группа, или страница в соци-
альной сети. Такое лидерство также раньше 
безоговорочно принадлежало именно СМИ, 
но в результате активнейшего развития со-
циальных сетей и блогосферы приоритет 
формирования общественного мнения стал 
постепенно смещаться в сторону этих ресур-
сов. Именно им пользователь доверяет безо-
говорочно, даже иногда считая их наиболее 
достоверным источником. С помощью таких 
«лидеров» государство может обеспечить 
расположение пользователя к ним или убе-
дить пользователей в собственных идеях и 
видении конкретных важных событий, явле-
ний в различных сферах функционирования 
государства и общества. Данное положение, 
безусловно, способствует тому, чтобы блоги 
политико-административного сегмента также 
становились специфическими сетевыми СМИ 
с повышенной степенью доверия.

В последнее десятилетие такая попу-
лярная форма виртуального общения, как 
открытые интернет-дневники или блоги, 
сформировавшие сегодня целую область ин-
тернет-коммуникации – блогосферу, стали 
особенно востребованы в силу ряда своих 
специфических характеристик. Основная 
цель создания такого дневника – расшире-
ние круга общения адресанта, получение но-
вых возможностей для коммуникации. В 
письменной коммуникации этап создания 
текстового произведения и этап его восприя-
тия предполагают активную деятельность 
коммуникантов – автора и реципиента: перво-
го – в области текстопорождения, второго – в 
сфере потребления (чтения) текста, которое 
сопровождается целой цепочкой ментальных 
актов: познания нового или узнавания старо-
го, оценки, интерпретации, понимания и др. 
Создавая открытый интернет-дневник, адре-
сант рассчитывает на определённые реакции 
со стороны других пользователей ресурса, 
т. е. на обратную связь. Основной целью ве-
дения открытого интернет-дневника является 
общение, основным свойством «дневниково-
го» текста – личностно окрашенная коммуни-
кативность с интимно-лирическими коннота-
циями, которые неизменно присутствуют в 
интонации блоговых текстов, независимо от 
тематики сообщения.
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Блог является новым эффективным сред-
ством массовой информации и коммуникации 
и ярко демонстрирует возможности и особен-
ности новых медиа. Использование блоговой 
платформы в качестве средства распростра-
нения информации о политико-администра-
тивной деятельности позволяет автору соз-
давать новые установки, формировать новые 
и корректировать уже существующие ценно-
сти у представителей контактных аудиторий. 
Так как коммуникативный процесс иницииру-
ется отправителем в момент возникновения 
потребности создания и распространения ин-
формационного сообщения, автор блога име-
ет возможность регулировать частоту возник-
новения и непосредственно направленность 
обсуждений, а наличие мгновенной обратной 
связи позволяет вносить необходимые кор-
ректировки в случае неверной интерпретации 
сообщения получателем. Реализация таких 
возможностей позволяет считать блог одним 
из наиболее приоритетных каналов распро-
странения массовой аудитории информаци-
онных сообщений в политико-администра-
тивной медиасфере.

В генеральном определении текста, 
сформулированном в классической «Русской 
грамматике», внимание обращено на «содер-
жательное объединение синтаксических еди-
ниц в некое целое», которое представляет 
собой «организованный на основе языковых 
связей и отношений отрезок речи» [8, с. 83]. У 
массмедийных журналистских текстов на 
первый план выходит их информационная 
функциональность, которая выходит на уро-
вень сверхфразового единства. Наконец, при 
рассмотрении сетевого медиатекста невоз-
можно рассматривать текст иначе, чем много-
уровневый феномен, создаваемый с помо-
щью различных кодов и знаковых систем. 
Тексты блогов и микроблогов политико-адми-
нистративного сетевого медиадискурса также 
становятся многоаспектны. Объединяя в себе 
вербальный, изобразительный и коммуника-
тивный уровни, такой текст предстаёт цель-
ным, но многокомпонентным явлением: 
(Игорь  Сапко @sapkoperm 10 сент.: По-
здравляю @fc_amkar с очередной победой! 
Только вперёд!). В данном случае текст со-
провождается эмодзи (язык идеограмм и 
смайлов, используемый в электронных со-
общениях) в виде футбольных мячей и би-
цепсов, а также скриншотом телевизионной 
трансляции футбольного матча. 

Постепенный переход исследователь-
ского фокуса от лингвистических к экстра-
лингвистическим факторам функционирова-

ния текста в целом открывает новые возмож-
ности в понимании текстовых характеристик 
[см.: 11]. По мнению К. А. Нечаева, «текст не 
должен рассматриваться лишь как языковой 
феномен, и чисто лингвистический подход к 
тексту, не учитывающий реальных условий 
его функционирования, может дать ответы на 
лишь ограниченный круг вопросов, возникаю-
щих при исследовании текста» [12, с. 6]. 
В частности, при изучении коммуникативно- 
синтаксической структуры текста О. А. Кры-
лова предлагает обратить внимание на но-
вый важный фактор – «общее коммуникатив-
ное задание, выполняемое данным текстом и 
объединяющее отдельные предложения-вы-
сказывания в общее целое» [9, с. 134]. В тек-
стах политико-административного сетевого 
медиадискурса такое коммуникативное зада-
ние обретает конкретику, выражаемую, в за-
висимости от темы обсуждения, либо явно, 
либо скрыто. В целом эти тексты соответству-
ют ведущим критериям текстуальности, кото-
рые отмечает О. А. Крылова. 

Устойчивая прагматическая направлен-
ность выявляется у данных текстов благода-
ря тому, что они становятся новой формой 
работы представителей власти с населени-
ем. Информативность данных текстов опре-
деляется целевой коммуникативной установ-
кой автора на создание целостной информа-
ционной картины окружающего его мира, ко-
торый формируется при его непосредствен-
ном участии. Ситуативность текстов чётко 
диктуется условиями их создания в формате 
сетевого блога и/или микроблога. Признаки 
коммуникативности в данных текстах соот-
ветствуют характеру сетевого общения, изна-
чально ориентированного на интерактивное 
взаимодействие. Особенно важно это для по-
литико-административной коммуникации, це-
лью которой является активизация обратной 
связи с населением. Интертекстуальность 
реализуется в текстах за счёт технологий, с 
помощью которых автор объединяет свои 
странички в Твиттере, Живом Журнале и Ин-
стаграме, а также цитирует в качестве репо-
стов тексты СМИ или других блогеров.

Текст представляет собой последова-
тельность осмысленных высказываний, пере-
дающих информацию, объединённых общей 
темой, обладающую свойствами связности и 
цельности. Однако не менее значимым свой-
ством текста с точки зрения его интерпрета-
ции является контекстное сопровождение 
и экстралингвистические характеристики, 
которые определяют необходимость иссле-
дования текста с точки зрения смежных дис-
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циплин: лингвокультурологии, социолингви-
стики, психолингвистики и др. Так, текст рас-
сматривается в его обусловленности ситуа-
тивным контекстом, который, в свою очередь, 
определяется культурными, социальными, 
психологическими и другими факторами.

Отношения понятий «текст» и «дискурс» 
неоднозначны. Ряд учёных противопоставля-
ет их в аспекте связи с реальными события-
ми: текст – это «словесная запись» коммуни-
кативного события, а дискурс – это «текст в 
событийном аспекте» [1, с. 31]. Однако кон-
кретный текст чаще всего содержит черты не-
скольких типов дискурса. В любом случае по-
нятие «дискурс» оказывается шире понятия 
«текст», поэтому можно говорить о том, что 
в политико-административном виртуальном 
медиадискурсе текст, репрезентируя дискурс, 
представляет собой его продукт.

А. Е. Кибрик связывает в дискурсе текст 
и коммуникативную коммуникацию с каналом 
коммуникации, утверждая, что дискурс – это 
«коммуникативная ситуация, включающая 
сознание коммуникантов (партнёров обще-
ния) и создающийся в процессе общения 
текст» [7, с. 41]. Подобное описание дис-
курсивной практики особенно подходит для 
политико-административного сегмента бло-
госферы как коммуникативной ситуации, в 
реализации которой постоянно включённое 
сознание коммуникантов действительно соз-
даёт текст, который развивается в реальных 
условиях виртуального общения.

Блоговые и миниблоговые тексты можно 
рассматривать как форму политико-админи-
стративного дискурса. Совокупность текстов 
и высказываний в блогах и миниблогах поли-
тико-административного виртуального меди-
адискурса представляет собой дискурсивный 
процесс, в котором единовременно участву-
ют сам автор и его интернет-аудитория. Вслед 
за Е. И. Шейгал, которая утверждает, что «лю-
бой материал в средствах массовой инфор-
мации, в котором речь идёт о политике и ав-
тором которого является политик или, наобо-
рот, адресованный политику, следует отнести 
к полю политического дискурса» [20, с. 26], 
мы считаем, что подобное суждение справед-
ливо и по отношению к политико-администра-
тивной деятельности, которую считаем воз-
можным и необходимым отделить от соб-
ственно политической деятельности. 

М. М. Бахтин в статье «Проблемы текста 
в лингвистике, филологии и других гумани-
тарных науках. Опыт философского анали-
за» обращает внимание на творческую сущ-
ность текста, являющего собой свободное 

откровение личности [2, с. 282–285]. Именно 
творческое начало авторского блогового тек-
ста политико-административного сетевого 
медиадискурса делает его оригинальным, са-
мостоятельным, личностным.

В. В. Богданов же обращает внимание на 
сходства и различия включённых в понятие 
«дискурс» понятий «речь» и «текст»: «Речь 
связана со звучащей субстанцией, спонтан-
на, ненормативна, эллиптична, диалогична, 
тогда как текст подготовлен, нормативен, 
развёрнут, монологичен или диалогичен, от-
личается от речи графической репрезентаци-
ей языкового материала» [20, с. 144]. Тексты 
политико-административного сетевого меди-
адискурса обладают устойчивыми признака-
ми звучащей речи, представляющей устную 
разговорную практику, фиксирующуюся пись-
менно в виде многокомпонентного гипертек-
ста (Georgiy Poltavchenko @G_Poltavchenko 
20 мая 2012 г.: Урааааа!!!Мы Чемпионы!!!!). 

Ведущим признаком дискурса стано-
вится связность последовательных речевых 
актов, обусловленная экстралингвистиче-
скими, прагматическими, социокультурны-
ми, психологическими и другими факторами. 
Политико-административный медиадискурс, 
разворачивающийся в блогосфере, наглядно 
демонстрирует именно такую последователь-
ность речевых актов, объединённых сквоз-
ным содержанием, отношением и реакцией 
аудитории, наполненных экстралингвистиче-
ски обусловленными смыслами (Александр 
Ткачёв @antkachev 22 февр. 2014 г.: Желаю, 
чтобы горячие головы не забывали о судьбе 
тех, кто приходил к нам с мечом – в России 
порох в пороховницах всегда держат сухим).

Заключение. С учётом многих определя-
ющих качеств публичных блоговых записей 
политико-административного медиадискур-
са, его тексты отмечены статусной ролью ре-
чевого поведения представителей государ-
ственной исполнительной власти; сочетани-
ем сетевого модуса общения и социальной 
обязанности следовать стилевым требовани-
ям формальной (официальной) коммуника-
ции; многофункциональностью речевых вы-
сказываний (информационная, воздействую-
щая, регулятивная, познавательная функции, 
которые все направлены на формирование 
общественного мнения; публичностью ком-
муникации; спецификой совместимости язы-
ковых особенностей устной и письменной 
форм речи; определённым тематическим ре-
пертуаром и жанровой соотнесённостью, а 
также компьютерно-сетевой опосредованно-
стью.
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Blogosphere of the Political and Administrative Media Discourse in Aspect of Textual Criticism
This article examines the communication of political-administrative interaction in virtual social networks 

through texts of the blogosphere in the Russian Internet. The author discusses blogging and miniblogs record as 
a multilevel phenomenon, generated with different codes and sign systems, corresponding to the leading criteria 
of textuality. We believe that the new motivational factors of virtual communication should include interactivity and 
multimedia, changing the approach to the creation and perception of political-administrative blog of text messages 
in synchronous and asynchronous mode, in aggregate, verbal, auditory and visual components, and also that it is 

8180

Медиалингвистика



impossible to consider these texts differently than a multi-level phenomenon that is generated using different codes 
and sign systems. Analyzing the examples, contextual support, and extra-linguistic features of the statements of 
this segment of the communication, the author comes to the conclusion that based on many of the defining qualities 
of a public blog entries of political and administrative discourse, its texts are marked by the status role of verbal 
behavior of representatives of the state executive power; by a combination of network mode of communication 
and social responsibilities, to follow the style requirements of the formal (official) communication; versatility speech 
utterances (information, impact, regulatory, cognitive functions), all of which seek to shape public opinion; public 
communication; the specifics of the compatibility of the language features of both oral and written forms of speech; 
certain thematic repertoire and genre fusion, and computer network mediation.

Keywords: text, political and administrative media discourse, Internet, blog, miniblog, expression
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Современные тенденции развития социальной журналистики на российском телевидении
Актуальность статьи обусловлена обусловлена тем, что социальные проблемы в России стоят по-преж-

нему остро, а в ряде случаев и усиливаются. Отсюда закономерное предположение, что и на российском 
телевидении социальным темам тоже должно уделяться всё большее внимание. Цель исследования – про-
анализировать состояние социальной журналистики на ведущих российских телеканалах и спрогнозировать 
вектор её дальнейшего развития. Для этого в работе мы отвечаем на следующие вопросы: что понимать под 
социальной журналистикой, какие задачи перед ней стоят, в чём особенность телевидения как канала СМИ, 
как сейчас отражена данная тематика на традиционном телевидении, что есть телевидение как таковое, в 
каком направлении оно развивается, какие возможности это даёт для социальной журналистики. В работе 
использовались как теоретические, так и эмпирические методы исследования. В результате исследования 
изучена деятельность «Первого канала» по созданию программ социального звучания и сделаны выводы о 
том, что передач социального характера в эфире недостаточно, однако появление новых интернет-каналов 
коммуникации с визуальной составляющей значительно расширяет возможности для социальной журнали-
стики.

Ключевые слова: телевидение, тележурналистика, социальная журналистика, новые медиа, журна-
листика соучастия

Введение. Современные тенденции ис-
следования состояния социальной журна-
листики опираются на определение понятия 
«социальная журналистика». Российские 
теоретики дают несколько определений это-
го понятия. В связи с тем, что журналистика 
как вид профессиональной деятельности 
априори является социальной, в каждом из 
таких определений акцент делается на одну 
из сторон социальной предназначенности. 
Например, доцент кафедры журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова Т. И. Фролова даёт 
такое определение: «Социальная журнали-
стика – это обращённое к человеку, отража-
ющее все аспекты его повседневной жизни, 
развивающегося в нём гражданина, актуали-
зирующее в каждой человеческой личности 
позитивное и созидающее начало, выявля-
ющее богатство связей личности с миром и 
создающей в социуме настоящую граждан-

ственность и социальность – и использую-
щая особый творческий арсенал»3. Доктор 
филологических наук из СПбГУ М. А. Береж-
ная определяет социальную журналистику 
как медийный ресурс социальной сферы [1].

В настоящий момент в России социаль-
ная журналистика чаще понимается в узком 
смысле: как журналистика, основную темати-
ку которой составляют наиболее острые со-
циальные проблемы российского общества. 
Часть из этих материалов ставят своей непо-
средственной задачей привлечь к поднятой 
проблеме внимание государственных орга-
нов, ответственных за её решение, например, 
в сфере поддержки обездоленных граждан.

Однако цель социальной журналистики – 
не только поднимать социальные проблемы 
и привлекать к ним внимание, но и способ-
ствовать их решению, а значит быть резуль-
тативной. Социальный журналист должен 
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«рассматривать себя как заинтересованного 
участника совместного с аудиторией поиска 
решений сложных жизненных проблем». Про-
фессор ВШЭ И. М. Дзялошинский вводит та-
кое понятие, как «журналистика соучастия», 
которое отражает одну из ключевых сторон 
социальной журналистики [2]. 

Исходя из определения социальной жур-
налистики как области деятельности, которая 
актуализирует социальные проблемы, каса-
ющиеся конкретного человека, социальных 
групп, всего российского общества и участву-
ет в поиске их решения, мы подходим к опре-
делению социальной журналистики как осо-
бой профессиональной идеологии. М. А. Бе-
режная пишет: «Социальная журналистика 
не только тематическое направление, но и 
особая профессиональная идеология, воз-
никшая на стыке журналистики и социальной 
работы. Сложившаяся в результате конкрет-
ной практической работы, социальная жур-
налистика начала заявлять о необходимости 
участия журналистов в решении проблем… 
оказавшись тем самым на острие проблем 
самосохранения общества» [1, с. 16].

При этом необходимо отметить, что мы 
рассуждаем о социальной журналистике 
только в том случае, если журналист изна-
чально ставит цель – способствовать реше-
нию социальных проблем. Если же разгово-
ры о социальных проблемах являются лишь 
прикрытием для политической пропаганды и 
т. п., то это, естественно, выходит за рамки 
социальной журналистики. 

Всплеск интереса в России к данной теме 
обусловлен тем, что на фоне общемировых 
тенденций интереса к жизни людей, в нашей 
стране многие социальные проблемы не ре-
шены и в некоторых случаях даже усиливают-
ся в условиях экономического, политического 
и духовного кризиса. Отсюда – появление но-
вых социальных тем в СМИ, в том числе и на 
телевидении.

 Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу статьи также 
составили труды и других российских и зару-
бежных исследователей, дающих достаточно 
полное знание о закономерностях возникно-
вения и функционировании социальной жур-
налистики. Это работы как отечественных ав-
торов (А. А. Зайцева, Р. Г. Иванян, И. В. Сека-
рева), так и зарубежных (К. Киник, Д. Кругман 
и Г. Камерон [10], С. Хилгартнер и Ч. Боск [9], 
Д. Перри [12], Д. Макквейл [11], Д. Розен [13]). 
Это позволило определить систему россий-
ского телевидения как объект исследования, 
а программы социальной направленности 
выступили в качестве предмета исследова-

ния. Гипотеза исследования состоит в том, 
что современное телевидение не в полной 
мере использует социальную журналистику 
как способ реально решать социальные про-
блемы в России, а усиление роли социальной 
журналистики напрямую зависит от уровня 
развития гражданского общества. В работе 
использовались как теоретические методы – 
анализ, синтез, индукция/дедукция, сравне-
ние, классификация, так и эмпирические, в 
частности, работа с документами. 

В данном исследовании мы сосредоточи-
ли своё внимание на деятельности традици-
онных телеканалов – так как, на наш взгляд, 
они предоставляют наибольшие возможно-
сти для развития социальной журналистики. 
Подтверждение этому мы находим в работе 
И. В. Секаревой, которая пишет: «Телевиде-
ние – это особый вид средств массовой ком-
муникации, который оказывает комплексное 
воздействие на все органы чувств и создаёт 
“эффект личного общения”» [5, с. 238]. Оно 
позволяет осуществлять иллюзию контакта 
и быстрой обратной связи между субъектом 
и объектами. Оно воздействует оперативно, 
образно, создавая «эффект присутствия». 
Телевидение является основным фактором 
формирования практического социального 
знания и помогает решать проблему иден-
тичности. Телевидение способно охватить 
самые широкие слои населения, даже те, ко-
торые остаются за пределами влияния других 
средств массовой коммуникации. По мнению 
М. А. Бережной, «эти качества телевизион-
ной информации позволяют рассматривать 
её как мощный медийный ресурс социальной 
сферы» [1, с. 13].

О том, что телевидение в России явля-
ется тотальным фактором социализации, го-
ворит тот факт, что по данным ФОМ телепе-
редачи смотрят 88 % респондентов; каждый 
день 61 % семей; 78 % из опрошенных узнают 
новости именно из этого канала. В 2016 году 
всего 28 % россиян были подключены к плат-
ному ТВ, сейчас эта цифра приблизилась к 
73 % – это сопоставимо с Европой и означа-
ет, что платное ТВ смотрят в 3 из 4 россий-
ских квартир, а среднее время просмотра ТВ 
в день составило 4 часа 7 минут в день.

В то же время, по данным исследова-
ний, мы наблюдаем, что снижается уровень 
интереса россиян непосредственно к телеви-
дению. Так, за 3 года на 10 % снизилось ко-
личество людей, которые узнают новости по-
средством телевидения, на 13 % снизилось 
доверие россиян к телевидению и теперь оно 
составляет 50 %. Зато растёт доля получаю-
щих информацию из новостных сайтов в ин-
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тернете, социальных сетей, блогов, форумов, 
а интерес респондентов к социальной про-
блематике (образование, здравоохранение 
и т. п.) остаётся стабильным и даже растёт. 
Сегодня социальная тематика находится на 
третьем месте после тем внутренней полити-
ки и международных отношений.

Современная социальная тележурнали-
стика своими корнями уходит в знаменитую 
общественно значимую передачу «От всей 
души» с Валентиной Леонтьевой (1972–
1985 гг.), которая ярко продемонстрировала 
социальное взаимодействие телевидения с 
обществом. Затем уже в период перестрой-
ки на российском телевидении появился та-
кой жанр, как телемарафон. Телемарафоны 
отличались большой продолжительностью, 
проходили обязательно в прямом эфире и 
носили благотворительный характер, на-
пример, 24-часовые марафоны «Детский» и 
«Чернобыль» (1990, 1991 гг.). Затем на ве-
дущих федеральных телеканалах («Первый 
канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия 
2», НТВ, 5 канал, Рен-ТВ) были организо-
ваны благотворительные телемарафоны, 
участники которых собирали средства для 
помощи пострадавшим от терактов, пожаров, 
наводнений, авиакатастроф, а также на лече-
ние больных детей и детей-сирот, поддержку 
хосписов, пожилых людей, инвалидов. Опре-
делённые социальные вопросы решали и та-
кие по сути развлекательные телепередачи, 
как телевизионные детские конкурсы талан-
тов «Утренняя звезда» (1992–2003 гг.) и «Си-
няя птица» («Россия 1», 2016 г.), программа 
«Времечко» (1993–2008 гг.) и др.

Проанализировав эфир одного из веду-
щих российских телеканалов – «Первый ка-
нал», интерес к которому проявляют более 
чем 45 % аудитории, мы приходим к выводу, 
что возможности телевидения в недостаточ-
ной степени использованы для отображения 
социальной тематики.

К примеру, из достаточно большого ко-
личества передач на «Первом канале» к со-
циальной журналистике можно отнести регу-
лярно выходящую программу «Жди меня» – 
human interest story (передача, рассказываю-
щая человеческие истории). Поисковый соци-
альный телепроект «Жди меня» фактически 
представляет собой народную службу поиска 
людей. За всё время существования проекта 
найдено более 200 тыс. чел. Программа «Жди 
меня» выходит в международном формате, 
проводятся телемосты со странами ближнего 
и дальнего зарубежья. В специальных студи-
ях собираются люди, желающие рассказать 
о тех, кого они ищут. С редакцией сотрудни-

чают более 500 добровольных помощников 
из России, СНГ и стран дальнего зарубежья. 
Программа много лет плодотворно работает с 
Департаментом уголовного розыска МВД РФ. 
На протяжении 19 лет передача регулярно 
выходит один раз в неделю, за это время сме-
нилось несколько пар ведущих, как правило, 
это популярные российские актёры. В насто-
ящее время ведущими в программе работают 
известные артисты А. Галибин и К. Алферова. 
На сайте данного проекта по взаимному пои-
ску людей размещено более 2,6 млн заявок. 
Другие же социально ориентированные пере-
дачи «Первого канала», такие как «Контроль-
ная закупка, «Жить здорово», «Мужское/
Женское» и т. д., основанные на жизненных 
историях своих персонажей, возможно, тоже 
решают их конкретные проблемы (в том слу-
чае, когда это не постановочное шоу), однако 
их в первую очередь следует отнести к жанру 
развлекательных передач. «Первый канал» 
также успешно реализует благотворитель-
ные телепроекты социальной направленно-
сти, такие как благотворительный марафон 
«Всем миром», акция «Стань первым» и др. 
В настоящее время канал сотрудничает с 
Русфондом – проводит акцию по организации 
помощи больным детям в эфире программы 
«Время», поддерживает акцию «Стоп ВИЧ/
СПИД». 

Анализ, проведённый доктором филоло-
гических наук С. Л. Уразовой1, и отраслевые 
данные показывают, что в структуре россий-
ского телевещания только 6 % (от 2 до 16 %) 
составляют социально-политические програм-
мы, что в 5 раз меньше, чем телесериалы.

Общий анализ содержания телепро-
грамм показывает, что те выводы, которые 
сделала М. А. Бережная ещё в 2009 году, на 
данный момент не потеряли своей актуально-
сти: «В настоящее время, подобно тому, как 
на всех уровнях общества (власть, общество, 
человек) существует потребность в решении 
проблем социальной сферы, так и на всех ин-
формационных уровнях телевизионного кон-
тента, определяется устойчивая тенденция 
к нисходящей информации. Власть склонна 
демонстрировать собственные усилия и ре-
зультаты этих усилий. Преобладание нисхо-
дящей информации на макро- и мезоуровнях 
в новостных сюжетах социальной тематики 
подтверждает предположение о возвраще-
нии алгоритма ″отрасль″, характерного для 
телевидения советского периода, в практику 
современной журналистики» [1, с. 24]. Мы ви-

1  Социокультурная роль российского ТВ в нацио-
нальном информационном пространстве: учеб. посо-
бие / С. Л. Уразова [и др.]. ‒ М.: ИП Головко Сергей Бори-
эльевич, 2014. ‒ 280 с.
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дим, что власть хочет демонстрировать, что у 
неё всё под контролем, проблемы решаются, 
но при этом нет желания услышать те про-
блемы, которые реально волнуют людей на 
мезо- и микроуровне. Мы говорим о пробле-
мах в области образования на уровне обыва-
телей и в профессиональном сообществе, но 
нет широкого дискурса в целом в обществе, в 
том числе с участием власти, а журналисты 
так и не стали четвёртой властью, поднима-
ющей эти проблемы и призывающей к их ре-
шению. Ещё в 2009 году М. А. Бережная писа-
ла: «Современная журналистика, за редким 
исключением, действует в пределах темати-
ческого коридора, границы которого соотно-
сятся с социально-политическим дискурсом, 
сформированным властью» [1, с. 30]. И это 
относится не только к центральным каналам, 
но и в полной мере к региональным.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Таким образом, проведённый анализ 
подтвердил нашу гипотезу, что возможности, 
которыми располагает современное телеви-
дение, чтобы реально решать социальные 
проблемы в России с помощью социальной 
журналистики, используется им самим в ма-
лой степени. Повышение роли социальной 
журналистики напрямую связано с запросом 
со стороны общества, власти и профессио-
нальной подготовленности самих журнали-
стов. Можно предположить, что более глу-
бокие причины такого состояния в том, что 
в российской культуре нет навыка конструк-
тивного диалога между членами общества, а 
также властью и обществом, а СМИ как со-
циальный институт общества в силу разных 
причин не справляются с ролью эффективно-
го коммуникатора.

На развитие социальной журналистики в 
немалой степени влияет развитие самого те-
левидения, как канала коммуникации, в том 
числе и в интернете. По словам генерально-
го директора «Первого канала» К. Л. Эрнста,  
«.. телевизор – это не ящик… Телевидение – 
это некий поток контента, объединённый од-
ним стилем или одной командой, а как он рас-
пространяется, через какие гаджеты – через 
интернет или провода – какая разница. А вот 
каналы как контентный поток, который созда-
ют определённые люди, которые отвечают за 

качество и стиль, никуда не денутся, потому 
что аудитория всё равно хочет испытывать 
коллективные переживания»1. Уже сейчас у 
всех основных телеканалов есть свои сайты. 
В среднем в месяц на сайт «Первого канала» 
заходит около 15 млн уникальных посетите-
лей, две трети этих посетителей смотрят на 
сайте видео, а 3,5 млн из них – прямой эфир. 
Существуют такие телеканалы, как «Дождь» 
и они в основном ориентированы на интер-
нет-вещание.

Тенденция последнего времени – стре-
мительное развитие YouTube. Телевизионные 
каналы стремятся размещаться там тоже. 
Сейчас количество подписчиков «Первого ка-
нала» в YouTube составляют около 800 тыс. 
Создаются новые независимые телеканалы. 
Например, канал политика А. А. Навального 
набрал 1,2 млн подписчиков, обогнав по ко-
личеству подписчиков каналы всех государ-
ственных СМИ. На канале «Навальный LIVE» 
с числом подписчиков в 360 тыс. выпускается 
7 программ. Каналы, созданные блогерами, 
собирают до 10 млн подписчиков. Те же видео-
блогеры уже говорят о телевидении как об 
устаревшем средстве коммуникации. Офор-
мив для себя подписку на YouTube на инте-
ресующие каналы, телезритель фактически 
создаёт для себя свой собственный канал.

Развивается такой проект как Periscope, 
с помощью которого телезрители могут вести 
и создавать свои собственные прямые транс-
ляции. 

Заключение. Таким образом, мы прихо-
дим к выводу, что имеющиеся на традицион-
ном телевидении возможности для развития 
социальной журналистики не используются 
в достаточной мере. Появление большого 
числа каналов коммуникации с визуальной 
составляющей, использование контента, 
созданного пользователями (UGC), значи-
тельно расширяют возможности для соци-
альной журналистики. Усилению позиций 
социальной журналистики будет способство-
вать процесс формирования гражданского 
общества в России. Следовательно, изуче-
ние тенденций развития социальной журна-
листики на российских телеканалах имеет 
устойчивую перспективу для дальнейшего 
исследования.
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Сингармонизм в бурятском языке: диалектные особенности
В статье приводятся результаты исследования сингармонической организации слова в бурятских диа-

лектах с целью выявить как специфические черты, так и общие закономерности, характерные для бурятско-
го языка в целом. Для этого был проведён сравнительный анализ основных диалектных закономерностей 
гармонии гласных в сравнении с литературным бурятским языком, а также с другими монгольскими языка-
ми. Исследование основано на материале Звуковой базы данных бурятских диалектов, а также на имеющих-
ся работах по бурятской диалектологии. Если палатальная гармония имеет единые законы во всех говорах, 
то правила лабиального сингармонизма имеют разночтения, что обусловливает звуковую вариативность 
говоров. Основное отличие заключается в сохранении гласного ө в западных и южных диалектах и утере 
такового в восточных диалектах. Особенностью, характерной только для бурятского языка, является воз-
можность следования после первослогового ü из долгих гласных как огубленного ө:, так и неогубленного ε:. 
Как выяснилось, эта особенность имеет географическую зависимость: самый западный говор – нижнеудин-
ский – имеет тенденцию к неогубленному ε:, тогда как в самом восточном хоринском говоре – агинском – в 
этой позиции более употребителен ө:.

Ключевые слова: палатальный сингармонизм, лабиальный сингармонизм, сингармонический ряд, ас-
симиляция, бурятские диалекты

Введение. Сингармонизм – это мор-
фонологическое явление, которое является 
одной из основных характеристик звукового 
строя языков агглютинативного типа. Меха-
низм действия сингармонизма основан на 
законе гармонии гласных, который представ-
ляет собой прогрессивную ассимиляцию по 
одному или нескольким признакам. Во всех 
монгольских языках основным фонологиче-
ским признаком сингармонизма является упо-
добление гласных по признаку ряда, а также 
в некоторых из них получило развитие уподо-
бление гласных по признаку огубленности.

Общие законы сингармонической ор-
ганизации монгольского, и, в том числе, бу-
рятского слова подробно описаны в работах 
исследователей, изучавших фонетическую 

систему монгольских языков: Г. Рамстедта, 
Б. Я. Владимирцова, Н. Поппе, Г. Д. Санжее-
ва, И. Д. Бураева, В. И. Рассадина, П. Ц. Бит-
кеева, Т. С. Есеновой, Я.-О. Свантессона и 
др. В работах, посвящённых исследованию 
того или иного бурятского диалекта, также 
затрагиваются некоторые вопросы гармонии 
гласных, однако обобщающего исследования 
сингармонизма в бурятских диалектах не про-
водилось. Между тем законы сингармонизма 
имеют свои характерные черты не только в 
каждом конкретном языке, но и в диалектах 
одного языка. 

Несмотря на многодиалектный характер 
бурятского языка и наличие характерных осо-
бенностей сингармонизма в каждом из них, 
достаточно длительное совместное прожива-
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ние наложило свой отпечаток, и в диалектах 
начали формироваться общие законы син-
гармонизма, отличающие бурятский язык от 
других монгольских языков. Цель настоящего 
исследования – выявить специфические чер-
ты сингармонической организации слова в 
бурятских диалектах, а также общие законо-
мерности, характерные для бурятского языка 
в целом. 

Предполагается, что особенности син-
гармонизма определяют звуковое своеобра-
зие диалектов и совместно с ударением и 
интонацией придают неповторимое звучание 
диалектной речи. В конечном итоге результа-
ты настоящего исследования будут направ-
лены на решение проблемы взаимодействия 
этого морфонологического явления с супра-
сегментными средствами языка, для изуче-
ния звуковой вариативности бурятских диа-
лектов. 

Методология и методы исследования. 
В работе использовался сравнительный ме-
тод: анализ основных диалектных закономер-
ностей гармонии гласных в сопоставлении с 
литературным бурятским языком, а также с 
другими монгольскими языками. Также в ра-
боте применялись методы и подходы корпус-
ной лингвистики. Материалом исследования, 
помимо данных, полученных исследователя-
ми бурятской диалектологии ранее, послужи-
ли современные звуковые записи диалектной 
речи, вошедшие в создаваемую в отделе язы-
кознания ИМБТ СО РАН Звуковую базу дан-
ных бурятских диалектов. Актуальность по-
добных исследований заключается в том, что 
в языкознании получают всё большее разви-
тие компьютерные технологии сохранения 
и описания языков, в том числе их звуковой 
стороны. Использование записей, оформ-
ленных в виде звукового корпуса, позволяет 
зафиксировать современное состояние ди-
алектного сингармонизма и его влияние на 
звуковую оболочку современных диалектов. 
Исследование диалектного сингармонизма 
как одного из ведущих характеристик аку-
стической системы агглютинативных языков 
способствует сохранению диалектного разно-
образия бурятского языка, сохранению и фик-
сации особенностей исчезающих диалектов 
при помощи современных научных методов, 
может послужить источником для дальней-
ших исследований области фонетики.

Новизна исследования обусловлена от-
сутствием обобщающего исследования син-
гармонизма в бурятских диалектах, а также 
применением методов корпусной лингвисти-
ки, позволяющей получить достоверную кар-

тину данной проблематики на обширном со-
временном материале.

Практическое применение результатов 
исследования возможно в практике препода-
вания литературного бурятского языка носи-
телям того или иного диалекта, а также для 
дальнейших изысканий в области диалект-
ной типологии.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. По широко распространённой тер-
минологии гармонию гласных в монгольских 
языках принято характеризовать как пала-
тальную, согласно которой гласные языка 
делятся на три группы: переднерядные, за-
днерядные и нейтральные. Однако, по мне-
нию Т. С. Есеновой, фонетические основы 
гармонии в монгольских языках неодинаковы. 
Если, к примеру, в ойратских языках сохрани-
лись переднерядные гласные классического 
типа, то в северно- и восточномонгольских 
языках фонетическая основа гармонии изме-
нилась, в этих языках произошёл «сдвиг на-
зад по ряду гласных» [6, с. 64]. 

Аналогичная точка зрения высказывает-
ся в работах Я.-О. Свантессона: в современ-
ном монгольском языке произошёл переход 
от палатальной гармонии, существовавшей 
в старомонгольском языке, к фарингальной 
[14, c. 43]. 

И. Д. Бураев делит гласные фонемы 
бурятского языка на четыре основных арти-
куляционных ряда: передний, задний, цен-
тральный и смешанный [3, с. 109]. Сингар-
монические ряды хотя и опираются на эти 
четыре артикуляционных ряда, но не всегда 
совпадают с ними. Для обозначения сингар-
монических рядов И. Д. Бураев отдавал пред-
почтение терминам «мягкий» и «твёрдый» 
«незаслуженно забытой в монголоведении 
грамматической традиции, восходящей к 
оригинальным монгольским грамматикам» [3, 
с. 166]. По классификации И. Д. Бураева, де-
ление на сингармонические ряды происходит 
не только по артикуляционному ряду, но и по 
подъёму. К гласным твёрдого ряда относятся 
все гласные задней артикуляции и все глас-
ные нижних подъёмов: a, a:, æ, o, o:, oε, u, u:, 
ui. К гласным мягкого ряда относятся гласные 
центрального и смешанного рядов и перед-
нерядные гласные средних подъёмов: ε, ε:, 
ö:, ü, ü:, üi. К нейтральному ряду относятся 
узкие гласные переднего образования: i, i: [4,  
с. 125]. 

Согласно наиболее общим правилам па-
латального сингармонизма, в одном слове 
могут употребляться гласные только одного 
ряда: либо мягкорядные, либо твёрдорядные. 
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Нейтральные гласные могут употребляться в 
словах обоих рядов. Однако обычно, в пер-
вом слоге твёрдорядных слов из нейтраль-
ных гласных употребляется краткий i, напри-
мер: низалха – ‘раздавить’, а в первом слоге 
мягкорядных слов – долгий i:, например: нии-
дэхэ – ‘летать’, а также краткий i, если в слове 
присутствуют только нейтральные гласные: 
минии – ‘мой’, шинии – ‘твой’ [4, с. 128]. 

Правило о несочетаемости в одном сло-
ве гласных мягкого и твёрдого рядов имеет 
ряд исключений: слова, возникшие из слия-
ния двух разнорядных слов: уржадэр (уржа 
+ үдэр) – ‘позавчера’, агууехэ (агуу + ехэ) – 
‘великий’, hайндэр (hайн + үдэр) – ‘праздник’; 
глаголы с отрицательными частицами -гүй 
и -дүй, которые пишутся слитно и образуют 
одно фонетическое слово: абахагүй – ‘не 
возьмёт’, уншаадүй – ‘ещё не прочёл’; слова 
с эмфатической долготой аа: хүбаа – ‘хлопец 
(обращение)’ от хүбүүн – ‘мальчик, парень’, 
агинск. бүваа от бүүбэй – ‘младенец’; замен-
ное деепричастие с аффиксом -нхаар, глас-
ная которого не изменяет своего качества 
в зависимости от состава вокализма корня 
слова: абанхаар – ‘вместо того, чтобы взять’, 
ерэнхаар – ‘вместо того, чтобы прийти’, орон-
хаар – ‘вместо того, чтобы войти’, үгэнхаар – 
‘вместо того, чтобы дать’. 

В словах с нарушенной гармонией глас-
ных сингармонический ряд присоединяе-
мого аффикса зависит не от первого слога 
словоформы, а от предыдущего слога: ур-
жадэр-эй – ‘позавчерашний’, hайндэр-тэ – ‘в 
праздник’. То есть сингармонизм в бурятском 
языке носит ступенчатый характер. Предсто-
ит выяснить, каким образом слова с нарушен-
ной гармонией гласных опознаются как одно 
фонетическое слово. Вероятно, эту функцию 
берёт на себя ударение.

Правило об употреблении краткого и 
долгого i также имеет исключения. Долгий i: 
может употребляться в первом слоге твёрдо-
рядных слов, чаще всего это звукоизобрази-
тельные слова: гиинаха – ‘визжать’, хиигана-
ха – ‘сипеть’, жииганаха – ‘свистеть (о снаря-
де)’, пиисаганалдаха – ‘пищать (о птенцах)’; 
а также в словах, произошедших от звука, 
издаваемого называемым объектом или при 
его производстве: шиисгалдай – ‘пташка’, хи-
игадаhан – ‘опилки’, шиира – ‘спички’. Име-
ется достаточно большое количество твёрдо-
рядных слов с долгим i: в первом слоге, на-
чинающихся на согласный ш, не относящихся 
к звукоизобразительным: шиига – ‘сильный, 
здоровый’, шиидагар – ‘здоровый, сильный’, 
шиидам – ‘дубина, палка’, шиираг – ‘силь-

ный, крепкий’, шиихагар – ‘толстошеий’, ши-
ихаха – ‘погружать (в жидкость, сыпучее ве-
щество)’. Причины такого вокального состава 
обусловлены исторически, некоторые слова 
в письменном монгольском также были твёр-
дорядными, однако в халха-монгольском они 
развились в мягкорядные слова, например: 
бур. шиираг – х.-монг. чийрэг, стп.-м. cigiraγ – 
‘сильный, крепкий’; бур. шиидам – х.-монг. 
шийдэм, стп.-м. sigidam – ‘дубина’.

В литературном бурятском языке имеет-
ся небольшое количество мягкорядных слов, 
в которых краткий i может употребляться в 
первом слоге: нидхэрхэ – ‘мять кожу’, лимбэ – 
‘лимба (музыкальный инструмент)’, нимгэн – 
‘тонкий’. В диалектах же таких случаев гораз-
до больше, это слова, в которых сохранился 
исторический гласный *i без перелома. Осо-
бенно в этом отношении выделяются хамни-
ганский [5] и нижнеудинский говоры [1]: хам-
ниг. нидү < стп.-м. nidün – ‘глаз’, джирэкү < 
стп.-м. jirüken – ‘сердце’, сидү < стп.-м. šidün – 
‘зуб’; нижнеуд. тирээ < стп.-м. kiruγa – ‘пила’, 
иш’кэркэ < стп.-м. iskerükü – ‘свистеть’, шин-
гэкэн < стп.-м. singgeken – ‘жидкий’; окин. ине-
эдэн < стп.-м. iniyedün – ‘смех’, йирэ < стп.-м. 
ire – ‘приходи’, шинэ < стп.-м. sin-e – ‘новый’. 

Для западных говоров бурятского языка 
характерно опереднение твёрдорядных глас-
ных под влиянием гласного *i, что сближает 
их с калмыцким языком и отличает от вос-
точнобурятских говоров и соответственно от 
литературного бурятского языка. Наиболее 
сильно это явление развилось в боханском, 
баргузинском, нижнеудинском, окинском го-
ворах. Наиболее заметно и последовательно 
процесс опереднения коснулся гласного а, 
который переходит в переднерядный ä: бох. 
нäрин < стп.-м. narin – ‘тонкий’, хäри < стп.-м. 
qari – ‘возвращайся домой’; барг. нäрин < 
стп.-м. narin – ‘тонкий’; нижнеуд. бäриха < 
стп.-м. bariqu – ‘держать’, зäрим < стп.-м. 
jarim – ‘некоторые’, тäрääн < стп.-м. tariyan – 
‘посевы’; окин. äрьбин – ‘брюшной жир’, тä-
бин < стп.-м. tabin – ‘пятьдесят’. 

Гласный о также подвергся опереднению 
и перешёл в переднерядный ö, но в меньшем 
количестве случаев: барг. мöрин < стп.-м. 
morin – ‘конь’, хöрин < стп.-м. qorin – ‘двад-
цать’; ср. калм. мөрн – ‘конь’, хөрн – ‘двад-
цать’. 

В ряде диалектов опереднённые долгие 
гласные и дифтонгоиды возникли на месте 
дифтонгов с i в результате их монофтонги-
зации: нижнеуд. ш’ибуукää, лит. шубуухай – 
‘птичка’, нокöö < стп.-м. noqai, лит. нохой – 
‘собака’, ор’öö < стп.-м. oroi, лит. орой – ‘позд-
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но’; окин. ööрхон < стп.-м. oyirqan, лит. ойр-
хон – ‘близко’, ööэлокко < стп.-м. oyilγaqu, лит. 
ойлгохо – ‘понять’; дäэн < стп.-м. dayin, лит. 
дайн – ‘война’, äэха < стп.-м ayiqu, лит. айха – 
‘бояться’; тунк. сäэ < стп-м. čai, лит. сай – ‘чай’.

В калмыцком языке, в котором развит 
палатальный принцип деления гласных по 
рядам, гласные ä (орфографически ə) и ө 
относятся к мягкому сингармоническому 
ряду. Гласный ä противопоставляется твёр-
дорядному гласному а, например: калм. 
амтн – ‘вкус’ – әмтн – ‘люди’, харъ – ‘чёр-
ный’ – хәръ – ‘иди домой’ [7, с. 36]. Бурятский 
же гласный ä характеризуется как широкий 
неогубленный переднего ряда примерно пя-
той ступени подъёма [8, с. 7]. По классифи-
кации И. Д. Бураева, гласные пятой и шестой 
ступени переднего и переднего отодвинутого 
назад рядов относятся к твёрдому сингармо-
ническому ряду [3, с. 114]. Палатализованный 
гласный ö характеризуется как переднеязыч-
ный звук [8, с. 9] и не совпадает артикуляци-
онно с мягкорядной фонемой ө, которая отно-
сится к центральному ряду [8, с. 18]. Возника-
ет вопрос о сингармонической принадлежно-
сти этих палатализованных гласных в бурят-
ском языке. Н. Н. Поппе считает, что гласные 
ä и ö принадлежат твёрдому ряду [13, с. 85]. 
В. И. Рассадин же относит гласный ä к мяг-
кому сингармоническому ряду: «смягчение 
*a в ä в нижнеудинском говоре происходит 
часто с одновременным переходом слова из 
твёрдого ряда в мягкий», например: бäр’үүр – 
‘ручка, рукоятка’, бäр’ää – ‘поймал, схватил’, 
тäр’ääн – ‘зерно, посевы’ [11, с. 19]. В слове 
бäр’үүр, как и в калмыцком языке, гласный ü: 
становится мягкорядным, ср.: калм. бәрүл, 
бур. барюул, х.-монг. бариул, стп.-м. bariγul. 

Таким образом, в ряде бурятских диа-
лектов возникли дополнительные гласные – 
переднерядные ä и ö, – отсутствующие в 
литературном бурятском языке. Предстоит 
решить вопрос о сингармонической принад-
лежности этих звуков при помощи экспери-
ментально-фонетических методов.

Помимо описанной выше гармонии, для 
бурятского языка характерен ещё один вид 
гармонии гласных, называемый губным или 
лабиальным. Этот закон выражается в упо-
доблении гласных непервых слогов гласно-
му первого слога по признаку огубленности. 
Такой вид гармонии присутствует также в 
халха-монгольском и восточномонгольском 
языке, но не характерен для ойратской груп-
пы, а также, по данным Т. С. Есеновой, для 
монгорского, дунсянского, баоаньского язы-
ков [6, с. 66]. По наблюдению Т. С. Есеновой, 

лабиальная гармония наиболее развита в тех 
языках, в которых изменилась фонетическая 
основа палатальной гармонии, в тех же язы-
ках, где сохранился палатальный принцип 
гармонии гласных, лабиальный тип гармонии 
не получил развития [6, с. 67].

К лабиализованным гласным в литера-
турном бурятском языке относятся гласные: 
o, o:, ө:, u, u:, ü, ü:, а также дифтонги oε, ui, 
üi. В свою очередь, они делятся на широкие 
(открытые): o, o:, ө:, oε и узкие (закрытые): u, 
u:, ü, ü:, ui, üi. К нелабиализованным гласным 
относятся широкие: a, a:, æ, ε, ε: и узкие: i, i:. 

Наибольшим ассимилирующим воздей-
ствием обладают широкие огубленные глас-
ные. Широкий огубленный гласный (o, o:, oε, 
ө:) в первом слоге влечёт за собой наличие 
широких огубленных гласных в последующих 
слогах: бороотой – ‘дождливый’, орёогоо-
рой – ‘заверни, обвяжи’, хооллохо – ‘кушать’, 
хойшолхо – ‘отправляться на север’, өөрөө – 
‘сам’. Верно и обратное, в современном ли-
тературном бурятском языке широкие огу-
бленные гласные в непервых слогах употре-
бляются только после широкого огубленного 
гласного в предыдущем слоге. 

Во всех диалектах также действует это 
правило лабиального сингармонизма, одна-
ко имеются некоторые отступления. В диа-
лектах, особенно южных, часто встречается 
употребление широкого огубленного гласного 
в непервых слогах при отсутствии такового в 
предыдущем слоге: цонг. нагоцо – ‘дядя по 
матери’, сахол – ‘борода’, насо – ‘возраст’, 
н’үдө – ‘глаз’; сарт. нагуцо – ‘дядя по матери’, 
усо – ‘вода’, арасо – ‘кожа’; нижнеуд. джир-
гоон – ‘шесть’; кудар. тибоосо – ‘грузило у 
невода’. Встречаются случаи ослабления ла-
биальной ассимиляции, что выражается в по-
тере огубленности гласного о в ауслауте, на-
пример: окин. ошха – ‘пойти’, болха – ‘быть’, 
хотига – ‘нож’, торха – ‘бочка’. 

Наиболее заметное отличие вокального 
облика слов в диалектах вызвано наличием 
или отсутствием в них краткой мягкорядной 
огубленной фонемы ө. В восточных (хорин-
ских) диалектах ө не рассматривается фоне-
тистами в качестве самостоятельной фоне-
мы, однако признаётся её существование в 
качестве более широкого аллофона фонемы 
ü [4, с. 103]. Поскольку литературный бурят-
ский язык основан на хоринском диалекте, 
произношение более узкого варианта этой 
фонемы (ü) является орфоэпической нормой 
и закреплено орфографией (ү): үдэр – ‘день’, 
үбдэг – ‘колено’, мүндэр – ‘град’, нүхэр – ‘друг’, 
үбгэн – ‘старик’. 
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Однако гласный ө активно употребляется 
в западнобурятских диалектах: эх.-бул. өдөр – 
‘день’, өбдөг – ‘колено’; окин. мөндөр – ‘град’, 
төрө – ‘свадьба’; баргуз. өгө – ‘дай’, нөхөд – 
‘друзья’. То, что это самостоятельная фоне-
ма, свидетельствует наличие слов, в которых 
фонема ө противопоставляется фонеме ü, 
например: окин. хөрхө – ‘замерзать’ – хүрэхэ – 
‘достигать’, өргөн – ‘широкий’ – үргэн – ‘под-
бородок’ [9, с. 52], иволг. дөрө – ‘гори’ – дүрэ – 
‘обмакни’ [12, с. 171]. Южные диалекты, хотя 
и в меньшем количестве случаев, всё же со-
храняют этот звук: сарт. өвгөн – ‘старик’; цонг. 
үдөр – ‘день’, үвөс – ‘трава’; хамниг. гөлөгө – 
‘щенок’, өбөдөк – ‘колено’. 

Процесс сближения гласных ö и ü или их 
неразличения, развившийся наиболее силь-
но в хоринском диалекте, не обошёл сторо-
ной и другие говоры и диалекты, что выража-
ется в вариативном произношении слов с ө/ü, 
например: окин. дөрбөн ~ дүрбэн – ‘четыре’, 
хөл ~ хүл – ‘нога’; хамниг. бүкэ ~ бөкө – ‘креп-
кий’, күкэ ~ көкү – ‘синий’. А также в произ-
несении ü на месте исконного *ö, например: 
сарт. хүмэдхэ < стп.-м. kömüske – ‘брови’, 
дүрэв < стп.-м. dörben – ‘четыре’; цонг. hүн-
элгэ < стп.-м. könülge – ‘угасание’, мүнгө < 
стп.-м. mönggün – ‘деньги’. 

Употребление в первом слоге ө или ü 
обусловливает дальнейший вокальный об-
лик слова. По мнению В. И. Рассадина, в 
бурятском языке сосуществуют две системы 
сингармонизма, он называет их хоринского 
типа и халха-монгольского [9, с. 56]. Так, для 
хоринского типа характерно произнесение 
в первом слоге гласного ü, после которого 
в последующих слогах будут фонетические 
варианты звука ε: үбэдэг – ‘колено’, үндэ-
гэн – ‘яйцо’. Халха-монгольский тип подра-
зумевает гласный ө в первом слоге, который 
обусловливает наличие подобного звука в 
последующих слогах: өбөhөн – ‘трава, сено’, 
өмөдөн – ‘штаны’, өбгөн – ‘старик’. Таким 
образом, в западнобурятских говорах раз-
вит халха-монгольский тип сингармонизма: 
төмөр – халх. төмөр, лит. түмэр – ‘железо’; 
өтөлсөр – халх. өтлөтөл, лит. үтэлтэр – 
‘до тех пор, пока не состарится’. Из южных 
говоров, которые также в некоторой степени 
сохранили гласный ө, наиболее близок к хал-
ха-монгольскому хамниганский говор: өдөр – 
халх. өдөр, лит. үдэр – ‘день’; өкө – халх. өгөх, 
лит үгэхэ – ‘давать’, өбөдөк – халх. өвдөг, лит. 
үбдэг – ‘колено’. Цонгольский говор находит-
ся на переходном этапе от халха-монгольско-
го типа к хоринскому: гласный ө сохранился 
только в непервых слогах, в первых же сло-

гах и абсолютном начале слова он слился с ü, 
например: түмөр, халх. төмөр, лит. түмэр – 
‘железо’; үвөс, халх. өвс, лит. үбhэн – ‘трава’. 
Сартульский говор, за небольшим исклю-
чением, практически полностью перешёл к 
хоринскому типу сингармонизма: дүчэ, халх. 
дөч, лит. дүшэн – ‘сорок’; дүрэв, халх. дөрөв, 
лит. дүрбэн – ‘четыре’; хүмэдхэ, халх. хөмсөг, 
лит. хүмэдхэ – ‘брови’.

Ввиду отсутствия краткого ө в литера-
турном языке правило лабиального сингар-
монизма в некоторой степени нарушается. 
После долгой огубленной фонемы ө: из крат-
ких гласных употребляется неогубленный ε, 
например: бөөрэ – ‘почки’, өөдэрхэхэ – ‘ба-
хвалиться’. Из долгих гласных в аналогич-
ных условиях употребляется ө:, например: 
зөөгөөшэ – ‘возчик’, өөгшөөхэ – ‘поощрять’. 
Однако в позиции после палатализованного 
согласного или i пишется ε: (орфографически 
еэ): зөөриеэ – ‘своё имущество’, төөреэрэй – 
‘заблудись’1. Такое написание обусловлено 
тем, что в бурятском алфавите нет долгого 
гласного, обозначаемого как ёө, который со-
ответствовал бы мягкорядному өө после па-
латализованного согласного, по аналогии с 
ёо – оо: орхёорой – ороорой. Поэтому в ана-
логичных случаях после непалатализованных 
согласных пишется өө, а после палатализо-
ванных согласных еэ. Однако при произнесе-
нии этих слов дикторами явно улавливается 
звук ө:, то есть слова произносятся с сохране-
нием губной гармонии zө:r’ө:, tө:r’ө:roε. 

Ассимилирующее влияние узких огу-
бленных гласных выражено менее сильно 
(ср. өдөр – үдэр). В литературном языке в 
непервых слогах, даже в позиции после уз-
кого огубленного гласного в первом слоге, 
краткие узкие огубленные гласные u, ü и диф-
тонги ui, üi, бытовавшие в старописьменном 
монгольском языке, подверглись разогубле-
нию: стп.-м. čubuqu > субаха – ‘идти гуськом’, 
стп.-м. küčün > хүсэн – ‘сила, мощь’, стп.-м. 
köndüi > хүнды – ‘полый’, стп.-м. qarangγui > 
харанхы – ‘темнота’. В современном литера-
турном языке эти гласные (u, ü, ui, üi) в непер-
вых слогах не употребляются. 

В других диалектах процесс разогубле-
ния не получил такого развития. В цонголь-
ском говоре в некоторой степени разогубле-
ние выразилось в переходе узких огублен-
ных гласных в широкие огубленные гласные. 
В результате этого процесса в южных диалек-
тах появились широкие огубленные гласные 

1  Правила орфографии и пунктуации бурятского 
языка / под ред. Л. Д. Шагдарова. – 2-е изд. – Улан-Удэ: 
Бэлиг, 2009. – С. 99.
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в непервых слогах, о чём говорилось выше: 
naγuča > цонг. нагоцо; nasun > цонг. насо – 
‘возраст’, nidun > н’үдө – ‘глаз’. 

В сартульском же говоре узкие гласные 
в непервых слогах сохранились, и оказали 
ассимилирующее влияние на гласный после-
дующего слога: naγuča > нагуцо – ‘дядя по 
матери’; usun > усо – ‘вода’.

Случаи сохранения гласных u, ü в не-
первых слогах в диалектах встречаются 
достаточно часто: нижнеуд. угун – ‘вода’, 
шуhун – ‘кровь’, нюргун – ‘спина’, нүкүн – 
‘дыра’, үhүн – ‘волосы’; ольх. уhун – ‘вода’, ха-
шурhун – ‘чешуя’, үрүhүн – ‘семя’; сарт. үнүр – 
‘запах’, худуг – ‘колодец’, булуг – ‘ключ’; хам-
ниг. моду – ‘дерево’, кимусу – ‘ноготь’, сидү/
шидү – ‘зуб’. Это же касается и дифтонгов ui, 
üi: эх.-бул. харгуй – ‘дорога’, зүгүй – ‘пчела’, 
ср. в лит. харгы, зүгы.

В литературном языке ассимилирующим 
воздействием по признаку лабиальности из 
узких огубленных гласных обладают толь-
ко мягкорядные краткий ü и дифтонг üi. За 
этими гласными может следовать широкий 
огубленный гласный, обычно после непала-
тализованных согласных: хүлөөрөө – ‘сво-
ими ногами’, нюдэндөө – ‘на своих глазах’, 
хүйтэншэгөөр – ‘холодновато’; а после пала-
тализованных согласных следует долгий не-
огубленный ε:, например: бүлеэн – ‘тёплый’, 
түлеэгээр – ‘дровами’. Имеются исключения: 
гүзээн – ‘брюхо’, hүбээ – ‘бок’, бүтээхэ – ‘ис-
полнять’, үhээ – ‘затяжной дождь’1. После уз-
ких огубленных твёрдорядных гласных u, u:, 
ui и долгого мягкорядного ü: в литературном 
бурятском языке широкие огубленные глас-
ные не употребляются: уhатай – ‘с водой’, 
буугаар – ‘ружьем’, туйлаха – ‘достигать’, 
үүдээр – ‘через двери’. 

То, что в литературном бурятском языке 
после ü первого слога могут следовать как 
долгий ө:, так и долгий ε:, В. И. Рассадин счи-
тает существенным отличием сингармонизм 
бурятского языка от других монгольских язы-
ков [9, с. 57]. Ср. в халха-монгольском язы-
ке после ü всегда следует ε:, а после ө – ө:, 
например: үлээ – ‘остался’, өлсөө – ‘проголо-
дался’.

Хотя в хоринских говорах, легших в осно-
ву литературного языка, ө: после ü употребля-
ется чаще, чем в других диалектах, однако и 
здесь имеются свои отличия. В ряде хорин-
ских говоров после ü следует ε:, например: 
хүлээ вм. лит. хүлөө – ‘свои ноги’, үлээ вм. 

1  Правила орфографии и пунктуации бурятского 
языка / под ред. Л. Д. Шагдарова. – 2-е изд. – Улан-Удэ: 
Бэлиг, 2009. – С. 99.

лит. үлөө – ‘остался’, присоединяемые к та-
ким словам аффиксы также носят неогублен-
ный характер: хүлээрээ – ‘своими ногами’, 
үлээгээрэй – ‘оставь’. Агинский же подговор 
хоринского диалекта более последователь-
но придерживается этой тенденции, и после 
ü в последующем слоге чаще произносится 
ө:, например: түл’өөн, лит. түлеэн – ‘дрова’, 
гүзөөн, лит. гүзээн – ‘живот’, бүл’өөн, лит. бүле-
эн – ‘тёплый’, хүл’өөхэ, лит. хүлеэхэ – ‘ждать’, 
үл’өөхэ, лит. үлеэхэ – ‘дуть’; хүбүүгөө, лит. 
хүбүүгээ – ‘своего сына’. Присоединяемые к 
таким словам аффиксы также носят огублен-
ный характер: түл’өөн – түл’өөндөө – ‘своим 
дровам’, хүл’өөхэ – хүл’өөгөөрэй – ‘подожди’. 

В самом западном нижнеудинском диа-
лекте наблюдается иная тенденция – после 
ü обычно идёт гласный ε:, например: үглээ, 
лит. үглөө, халх. өглөө, стп.-м. örlüge – 
‘утро’; күдээ, лит. хүдөө, халх. хөдөө, стп.-м. 
ködüge – ‘сельская местность’; гүрээhэн, лит. 
гүрөөhэн, халх. гөрөөс, стп.-м. görügesün – 
‘зверь’.

Заключение. Исследование сингармо-
нической организации слова в бурятских ди-
алектах показало, что хотя в диалектах и со-
храняются определённые особенности, тем 
не менее, имеется достаточное количество 
общих черт, отличающих его от других мон-
гольских языков. Так, было выявлено, что во 
всех бурятских диалектах действуют правила 
и палатального, и лабиального сингармониз-
ма. Причём палатальный сингармонизм мо-
жет быть назван таковым лишь условно, так 
как в диалектах бурятского языка гармония 
гласных основана не на противопоставлении 
гласных переднего и заднего рядов, а на де-
лении гласных по комплексу признаков – по 
ряду и подъёму. Переднерядные гласные, 
аналогичные гласным калмыцкого языка, 
развились лишь в западных диалектах, тяго-
теющих к западно-монгольскому ареалу. Од-
нако сингармоническая принадлежность этих 
гласных является поводом для дальнейших 
исследований. 

Если палатальная гармония имеет еди-
ные законы во всех говорах, то правила лаби-
ального сингармонизма имеют разночтения, 
что обусловливает звуковую вариативность 
говоров. Основное отличие обусловлено со-
хранением гласного ө в западных и южных 
диалектах и утере такового в восточных. 
По степени сохранения этого гласного мож-
но провести градацию южных диалектов от 
хамниганского, где в наибольшей степени 
сохранился этот гласный, до сартульского, 
где этот гласный представлен в наименьшем 
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количестве. Цонгольский говор занимает про-
межуточное положение. По наличию ө или ü 
в первом слоге диалекты можно разделить 
на два сингармонических типа: западно-бу-
рятские говоры и хамниганский vs хоринские 
и сартульский говоры. 

Особенностью, характерной только для 
бурятского языка, является возможность сле-
дования после первослогового ü из долгих 
гласных как огубленного ө:, так и неогублен-
ного ε:. Эта особенность имеет географиче-
скую зависимость: самый западный говор – 

нижнеудинский – имеет тенденцию к нео-
губленному ε:, тогда как в самом восточном 
хоринском говоре – агинском – в этой позиции 
более употребителен ө:. 

Вместе с тем наметились темы дальней-
ших исследований. Так, требуют изучения 
вопросы: каким образом создаётся цельноо-
формленность слов с нарушенной гармонией 
гласных, принадлежность к сингармоническо-
му ряду переднерядных гласных ä и ö, а так-
же особенности консонантного сингармониз-
ма в бурятском языке.
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Vowel Harmony in the Buryat Language: Dialect Peculiarities
The article deals with the problem of vowel harmony in the Buryat dialects. The main purpose of the article 

is to reveal the specific features of vowel harmony in dialects and also the common rules which characterize the 
Buryat vowel harmony in whole. To achieve these aims the main dialect peculiarities were analyzed in comparison 
with the literary Buryat language and other Mongolian languages. The material for the investigation was taken from 
the Sound database of the Buryat dialects. It was revealed that the palatal harmony has common features in all 
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dialects. The labial harmony varies in dialects and determines their sound differences. The main difference is the 
preservation of the sound ө in the western and southern dialects and its loss in the eastern dialects. The feature 
which distinguishes the Buryat language from other Mongolian languages is the possibility of both long ө: and long 
ε: vowels after the long vowel ü: in the first syllable. It depends on geographic parameter: the most western dialect 
(Nizhneudinsk) more often uses ε:, whereas the most eastern Khori dialect (Aga) more often uses ө: in this position.

Keywords: palatal vowel harmony, labial vowel harmony, harmony classes, assimilation, the Buryat dialects
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Биография Чахар-гэбши Лубсанцультима как источник по истории буддизма
Одним из важных источников по истории буддизма являются биографии – намтары буддийских дея-

телей. Наряду с освещением легендарных событий они содержат ценные сведения о жизни церковных ие-
рархов, состоянии религии и общества, описания монастырей, духовных практик и пр. В статье рассмотрен 
намтар крупного буддийского деятеля Чахар-гэбши Лубсанцультима (1740–1810), автором которой является 
буддийский монах Лубсансамдубнима. Данная биография была отпечатана ксилографическим способом 
в печатне монастыря Цаган ула во Внутренней Монголии в 1818 году. Настоящий источник, написанный 
вскоре после смерти Чахар-гэбши его ближайшим учеником, содержит подробное изложение биографи-
ческих фактов, а также богатый материал по социально-культурной жизни региона. В статье дано краткое 
содержание семи глав биографии, в которых раскрываются жизненные приоритеты Чахар-гэбши, получение 
им образования в крупных монастырях Долон-нора и Юнхэгун, активная деятельность по распространению 
буддийского учения, изданию духовной литературы. Широко привлекаемый биографический метод наряду с 
историко-сравнительным методом позволил раскрыть личность Чахар-гэбши во взаимоотношениях с мона-
шеской средой и милостынедателями, показать влияние буддийских идей на мировоззрение широких слоёв 
населения, описать формирование локальных особенностей буддизма. 

Ключевые слова: Чахар-гэбши Лубсанцультим, Лубсансамдубнима, буддизм, намтар, биография, мо-
настырь Цаган ула, Внутренняя Монголия 

Введение. Одним из ярких представите-
лей монгольского буддийского мира являет-
ся Чахар-гэбши Лубсанцультим (1740–1810), 
автор многих произведений на монгольском 
и тибетском языках. О жизненном пути Ча-
хар-гэбши наиболее полно повествует его 
биография – намтар, составленная ближай-
шим учеником – буддийским монахом Луб-
сансамдубнимой в 1817 году на тибетском 
языке. В 1818 году намтар Чахар-гэбши был 
переведён на монгольский язык и издан кси-
лографическим способом в печатне монасты-
ря Цаган ула. Полное название сочинения – 
«Кратко изложенная обычная биография спа-
сительного высшего ламы, несравненного 
почтенного гэгэна Суматишилабадры, на-
зываемая “Солнечный свет, раскрывающий 
лотос веры и освещающий высшие ступе-
ни”» (getülgegči degedü blam-a adalidqal-ügei 
ačitu boγda sumati šiila (širi) badr-a-yin gegen-ü 
yerüngkei-yin jokiyal namtar-i tobči-yin tedüi 
ügülegsen süsüg-ün lingqu-a-yi möšiyelgegči 
naran-u gerel degedü mör-i geyigülün űiledűgči 
kemekü orušiba)1. 

1  В работе Ш. Биры дан следующий перевод назва-
ния биографии: «Краткое изложение обычной биогра-
фии (нам-тар) Всевышнего Несравненно-благодатного 
Богд-ламы Лувсанчултума, так называемая высшая яс-
ная дорога солнечного луча, открывающая лотос веры», 
тиб. rje-btsun bLa-ma dam-pa bka-drin mtshuns-med rje 
bLo-bsan tshul-khrims dpal-bzan po'i thun-mon pai rnam-

Биография Чахар-гэбши неоднократно 
привлекала внимание учёных, среди первых 
исследователей следует назвать В. Хайссига, 
Ш. Биру, Ужи, Д. Цэрэнсоднома, Д. Наранцэ-
цэг и др. Факсимильные издания биографии 
предпринимались в 2002 году в Будапеште и 
в 2008 году в Хухэ-хото в серии «Памятники 
культуры чахаров». В 2010 году в Улан-Ба-
торе был опубликован текст биографии на 
современном монгольском языке с приложе-
нием факсимиле текста. Ксилографическое 
издание биографии имеется в монгольском 
фонде Центра восточных рукописей и ксило-
графов Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН (МП-145-144). 

Методология и методы исследования. 
Широко привлекаемый биографический ме-
тод наряду с историко-сравнительным мето-
дом позволит раскрыть личность Чахар-гэб-
ши во взаимоотношениях с монашеской сре-
дой и милостынедателями, показать влияние 
буддийских идей на мировоззрение широких 
слоёв населения, описать формирование ло-
кальных особенностей буддизма.

Результаты исследования и их об-
суждение. Намтар Чахар-гэбши состоит из 
par-thar ba mdo-tsam brjod-pa dad pa'i padmog gzad pa'i ni-
mai od-zer Lam-mchog gsal-byed ces-bya ba bzugs. – См.: 
Бира Ш. Монгольская тибетоязычная историческая лите-
ратура (XVII–XIX вв.). ‒ Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн 
хэрэг эрхлэх хороо, 1960. ‒ С. 43.
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7 глав, называемых автором «есон» (мно-
гозначное слово, одно из значений «пове-
ствование, мнение, взгляд, рассуждение»)1. 

В первой главе биографии на л. 7v–8a 
автор приводит структуру своей работы и 
названия семи глав: 1) описание рождения;  
2) младенчество и детство, приход к учению, 
посвящение в монахи-тойны, получение зна-
ний, слушание, изучение; 3) медитирование 
и размышление над полученными знаниями, 
постижение смысла; 4) обретение теории и 
методики медитаций, завершение основ соб-
ственного обучения, деятельность во благо 
других; 5) творческая деятельность, пропо-
ведование буддийского учения и культуры; 
6) последние годы жизни учителя; 7) заклю-
чительная глава с колофоном. Каждая глава 
завершается послесловием с указанием на-
звания всего сочинения, главы и именами пе-
реписчиков. Среди переписчиков биографии 
Чахар-гэбши указаны: писарь Цэдэндаши 
(глава первая и вторая), гэцул Лубсандоржи 
(глава третья), гэцул Гэлэгдандар, гэнин Цэ-
вэндондуб и да Юмцэрэн (глава четвёртая), 
Ойдуб и Мягмардэчин из сомона Пунинга 
(глава пятая), Лубсанчойнхор из сомона Пу-
нинга (шестая глава) и писарь Журмэдданзин 
(главы третья и седьмая). 

Глава первая – небольшая по объёму, на-
писана на 14 листах2 (фактически пагинация 
заканчивается на 13v, но первый лист сочи-
нения представлен на двух листах – добавоч-
ный лист – «начальный первый» (eki nigen) и 
просто «первый» (nigen). 

Первая глава, посвящённая рождению 
Богдо-ламы, начинается кратким экскурсом в 
буддийскую космологию с дальнейшим рас-
сказом о расселении приверженцев буддий-
ского учения. Лубсансандубнима, перед тем 
как указать на место рождения Чахар-гэбши, 
даёт подробное перечисление монгольских 
племен. Так, к монгольским подданным ав-
тором отнесены: монгольские ойраты, китай-
ские джурджени, тибетские шарайгольцы, 
хотонские казахи, буряты, подданные России 
литари (татары?). Собственно монгольские 
народы, верующие в буддийское учение, со-
ставляли три аймака: 1) монголов; 2) халхас-
цев; 3) ойратов, в прошлом разделённых на 
49 монгольских дзасаков. Среди них были 
и чахарские 8 хошунов. Эти восемь чахар-
ских хошунов делились на чахарский хошун 
с окаймлённым жёлтым знаменем и простым 

1  Большой академический монгольско-русский сло-
варь. – М.: Академия, 2002. – Т. 2. – С. 144.

2  Количество листов каждой главы указано на ти-
тульном листе в рамке, справа от названия главы, слева 
‒ обозначен номер главы тибетской литерой от ka до ja.

жёлтым знаменем, хошун с красным знаме-
нем и окаймлённым красным знаменем, хо-
шун с синим знаменем и окаймлённым синим 
знаменем, хошун с белым знаменем и окайм-
лённым белым знаменем. В сочинении пе-
речислены 49 дзасаков, это: ордоские шесть 
хошунов, два тумэдских хошуна, один дурбэн 
хухэд, три уратских, один мумингат, четыре 
абага, два сунит, два хучид, два удзэмчин, два 
джарут, один найман, один адхан, два онню-
ты, один цохор (малочисленный) халха, два 
барин, один хошун хишигтэн, один ар хорчин, 
десять уджун хорчин, один дзун тумэд, один 
монголджин харчин, три харчинских хошуна. 
Вышеупомянутый аймак халхасцев состоял 
из 4 халхаских аймаков, 7 ханских хошунов. К 
ойратскому аймаку относились баргу буряты, 
худ батуд, хошуд торгуд, дурбэн джунгар [8, 
гл. 1, л. 9а–б].

Ко времени написания биографии Ча-
хар-гэбши цинская административная систе-
ма управления уже сложилась, ей следует 
автор при перечислении восьми чахарских 
хошунов. Тем не менее, также дано описание 
административного деления монгольского 
мира автором по дореформенному состоя-
нию на начало XVI века.

Собственно биографические данные 
о Чахар-гэбши начинаются с листа 8а. Со-
гласно биографии, Лубсанцультим родился 
в 1710 году в третьем3 сомоне чахарского 
хошуна с окаймлённым белым знаменем в 
местности возле озера Сайхан в семье ско-
товодов Цэгонжал и Халзанхуу. Он был стар-
шим ребёнком, помимо него в семье было 
ещё 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. Семья 
Лубсанцультима принадлежала к роду уйгуд, 
который во времена 49 знамён (т. е. до орга-
низации в хошунную систему), прикочевало 
на занимаемые территории с Ордоса. Автор 
отмечает, что к началу XIX века представите-
лей данного рода насчитывалось около ста 
человек. В биографии не приводится детско-
го имени Чахар-гэбши, как и остались неиз-
вестными имена трёх сестёр и одного брата. 
О родных Лубсанцультима в его биографии 
даны краткие сведения. Отец Чахар-гэбши 
охарактеризован как набожный человек, по-
читающий три драгоценности, наблюдатель-
ный, образованный, умелый, прямодушный. 
Цэгонжал пользовался уважением среди зем-
ляков. Скончался, когда Чахар-гэбши было 
33 года. Мама Чахар-гэбши – Халзанхуу в 
преклонном возрасте приняла буддийские 
обеты, её монашеское имя Лубсаннима. В 
биографии сообщается, что Чахар-гэбши уха-

3  Всего сомонов было 12.
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живал за своей больной матерью, изготавли-
вал лекарства, много молился. После смерти 
родителей, говоря, что отец и мать являются 
вершиной почитания, построил субурган.

Младший брат Чахар-гэбши и одна из 
сестёр посвятили себя монашескому служе-
нию, как и старший брат. Сестра Намжилцоо 
по характеру была очень мягким человеком, 
её монашеское имя Гэлэгбалмо. Известно, 
что одного из братьев звали Санбо, это был 
весьма образованный человек. Больше всего 
сведений в биографии содержится о самом 
младшем брате-монахе, которого уважитель-
но называли – благодетельный, высший лама 
Дамба-Яримпэлбалсанбо. Он явился ближай-
шим сподвижником и учеником Чахар-гэбши, 
пропагандистом учений и идей своего брата. 
Дамба-Яримпэл с малолетства следовал за 
братом, принял множество посвящений в су-
тры и тантры, был очень образованным мо-
нахом, умер в 50 лет. В намтаре также упо-
минается внучатый племянник Чахар-гэбши – 
ачи Галсандоржид, которому были даны на-
ставления по музыкальному сопровождению 
молитвенный чтений [8, гл. 4, л. 84а]. Когда 
Чахар-гэбши исполнилось 15 лет, в родных 
кочевьях разразилась эпидемия оспы, от ко-
торой умерли трое сестёр, один из младших 
братьев и дядя гэцул [8, гл. 2, л. 11б]. 

Вторая глава охватывает период детства, 
вступления на путь монашества и завершает-
ся обучением в Юнхэгуне. Всего 39 листов. 
Повествуется, что с двух лет Чахар-гэбши жил 
в юрте у своей бабушки, куда самостоятель-
но ушёл однажды ночью, что, несомненно, 
определило его дальнейший жизненный путь. 
Он был смышлёным и спокойным ребенком, 
обладал острым умом и хорошей памятью [8, 
гл. 2, л. 2а, 6б]. В 7 лет Чахар-гэбши услышал, 
как в юрте у бабушки один старый хуварак чи-
тал сутру «Найман мингата» (Жадомба или 
Восьмитысячная), и дал обещание, что к осе-
ни будет знать это сочинение наизусть.

Первым учителем Чахар-гэбши был 
его дядя – монах, принявший обеты гэцула. 
В биографии описаны первые занятия, ко-
торые заключались в заучивании наизусть 
буддийских молитв. Так, первого числа ново-
го года красного тигра (1746 г.) дядя гэцул на 
учебной доске написал монгольскими буква-
ми молитву «Itegel yabuγulaqu», которую ре-
бёнок легко выучил наизусть. От дяди гэцула 
Чахар-гэбши освоил монгольскую и тибет-
скую грамоту, основы буддийского учения. В 
этом же возрасте он стал тойном – монахом, 
приняв начальные буддийские обеты от Чай-
ба-хутухту эрдэни Лубсанпринлэй-гэгэна. При 

этом получил монашеское имя – Сайн оюту 
шагшабад Лубсанцультим. С этих пор он по-
стоянно присутствовал на хуралах хошунного 
монастыря Бусад-тур тусалагчи Боди тив. От 
учителя ярдагба1 ламы Лубсандаши изучил 
монгольский текст молитвы, составленной 
Джанджа-гэгэном, и освоил основы монголь-
ского перевода. 

Затем Чахар-гэбши принял обеты гэцу-
ла от ачиту ном-ун хан Лубсанданзана и гэ-
лонга [8, гл. 2, л. 12б]. Много лет обучался в 
Долон-норе, затем продолжил образование в 
цанид-дацане пекинского монастыря Юнхэгун.

Обучение проходило как на тибетском, 
так и на монгольском языках. В частности, в 
Долон-норе от ламы Шираб-рабжамбы Ча-
хар-гэбши прослушал частичный перевод на 
монгольский язык «Руководства на Ламри-
му», сочинённое Джанджа-эрдэни.

К 20 годам Чахар-гэбши стал ближай-
шим учеником Аджа-гэгэна Лувсандамби-
жалцанбалсанбо в Долон-норе, от которого 
прослушал множество сутр и тантр, принял 
различные посвящения. Вторым основным 
учителем в Долон-норе был оннютский гуши-
цорджи-эрдэни-ийн гэгэн Лубсанжамбал.

После того как Чахар-гэбши усвоил от 
гуши-ламы «Ламрим», «Оюун судалбар» и 
раздел сутр Ганджура (суртлын аймсаг), то 
просил разрешения на практику Ямантаки. 
После чего планировал вернуться к себе в 
чахарский хошун для медитативной практи-
ки. Учитель же посоветовал ему продолжить 
образование по цаниду в крупном монастыре 
[8, гл. 2, л. 16а–б]. В 1762 году Чахар-гэбши 
отправился в Пекин для продолжения обра-
зования в Юнхэгуне. Его коренным учителем 
стал Минган-рабжамба. Под его руководством 
Чахар-гэбши обучался 7 лет, за которые ос-
новательно усвоил курс цанида и дуйры, а 
также много других учений. Во время учёбы в 
Юнхэгуне Чахар-гэбши ежедневно до начала 
утренних хуралов заучивал по 8 листов из сутр 
и тантр. Целеустремлённость Чахар-гэбши и 
его прилежание отмечал учитель Аджа-гэгэн, 
говоря, что много раз посетил Тибет, Монго-
лию и Китай, и не видел другого, кому бы мог 
передать свои знания. Вспоминая своё уче-
ничество в Юнхэгуне, Чахар-гэбши говорил 
своим ученикам, что за всё время обучения 
он посетил китайский торговый квартал не 
более двух раз. В биографии также говорит-
ся, что другие ученики брали пример с Ча-

1  Ярдагба – блюститель летнего богослужения, 
должность старшего ламы во время проведения летне-
го хурала Ярнай. – См.: Большой академический мон-
гольско-русский словарь. – М.: Академия, 2002. – Т. 4. ‒ 
С. 469.
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хар-гэбши, называя его «Чахар-гэлон». Луб-
сансандувнима сравнивает своего учителя с 
лучшей из всех гор – горой Сумбэр, называя 
его лучшим из многих просвещённых мудре-
цов. Тем не менее, были и завистники у Ча-
хар-гэбши, которые не понимали очевидного, 
преклонялись пред высшими, высматривали 
личную выгоду. Власть предержащие чинили 
разные неприятности: предоставили плохое 
жилье, заставили 6 раз за 4 года кочевать с 
места на место [8, гл. 2, л. 24а]. 

В 1767 году Чахар-гэгэн инициировал 
ксилографическое издание сумбума – со-
брания сочинений своего коренного учителя 
Аджа-гэгэна. За благословением данной ра-
боты Чахар-гэбши обращался к Санзод-а-
грамбе ламе, который пожаловал 50 лан1 
серебра на новое издание сумбума, также 
нирба-казначей и другие внесли посильную 
помощь. Учитель передал ему часть матери-
алов, переписанных при помощи ойратско-
го писаря. Чахар-гэбши скомплектовал два 
тома сочинений Аджа-гэгэна, сопроводив их 
поэтическим колофоном-послесловием [8, гл. 
2, л. 30б–31а].

Третья глава, объёмом в 104 листа, по-
священа описанию медитативной практи-
ки Чахар-гэбши, закреплению усвоенных 
им знаний. Она охватывает период жизни с 
29 до 47 лет. В 1768 году, после 7 лет обу-
чения в Пекине, Чахар-гэбши обратился к 
цанид-ламе Юнхэгуна с просьбой вернуться 
на родину. Однако, как утверждает биограф, 
цанид-лама не разрешил ему уехать, счи-
тая, что Чахар-гэбши, прекрасно освоивший 
чойру, в ближайшем будущем может защи-
тить степень габджи и рабджамбы. Однако 
получение титулов и степеней не входило в 
планы Чахар-гэбши, так как его учитель Ад-
жа-гэгэн неоднократно наставлял о недопу-
стимости принятия высоких должностей и 
званий, потому он обратился за содействием 
к аграмба-ламе. После чего цанид-лама был 
вынужден согласиться на его отъезд [8, гл. 3, 
л. 6а–б].

По возвращении из Юнхэгуна Чахар-гэб-
ши построил маленький домик в уединённом 
месте с восточной стороны от родительского 
дома, для медитаций. Чахар-гэбши продол-
жил своё образование, часто посещая До-
лон-нор и другие места, встречаясь с учите-
лями, принимая посвящения, слушая пропо-
веди. В это же время сам начал давать уче-
ния. Так, цорджи Агванринчин прослушал от 
него разъяснения по «Большому ламриму» и 
другим сутрам. 

1  Лан – единица денежного обмена, равная 37,3 гр. 

Со временем Чахар-гэбши прославился 
своими сочинениями, в которых он пропо-
ведовал не только буддийское учение, но и 
общие моральные принципы. Свои стихотво-
рения он облачал в традиционную для мон-
гольских народов аллитерированную форму:

«У плохой травы дым горек,
У плохого народа слова горьки.
У плохих лам деяния горьки,
У засушливого лета солнце горько» [8, 

гл. 3, л. 14б].
В этот период слава о его мудрых пропо-

ведях и изречениях распространилась повсе-
местно, за учёность и эрудицию его прозвали 
«гэбши». 

Как следует из намтара, на протяжении 
всей жизни Чахар-гэбши неоднократно пред-
лагали высокие посты, но он никогда не со-
глашался. Так, в 30 лет ему было предложено 
занять место настоятеля в монастыре Боди 
тиб, но Чахар-гэбши отказался. 

Он активно проповедует буддийское уче-
ние, приглашает крупных иерархов – панчен 
эрдэни, Индзан-хутухту, Аджа-гэгэна и других, 
занимается издательской деятельностью. В 
этой связи можно назвать издание в Пекине 
сочинения панчен эрдэни Лубсанйеши «Крас-
ное руководство быстрого достижения ступе-
ней пути просветления».

В период между 1780–1790 годами Ча-
хар-гэбши плодотворно занимается перево-
дами на монгольский язык многочисленных 
наставлений, восхвалений, в том числе пе-
ревёл ряд крупных сочинений с коммента-
риями: «Сокровищницу благих речений» 
Сакья-пандиты с комментарием, «Каплю 
Рашияны, питающую людей» Нагарджуны с 
комментарием, биографию Дзонхавы и др.

В 1785 году, в возрасте 46 лет, осно-
вал свой монастырь, известный по геогра-
фическому расположению как монастырь 
Цаган ула, полное имя которого «Tegüs 
bayasqulangtu nom-i bariγči keyid» (Мона-
стырь, преисполненный радости, держатель 
учения) [8, гл. 3, л. 98а]. В нём им были уч-
реждены религиозные службы, ламы получи-
ли официальные свидетельства. 

В этот же год в чахарских кочевьях рас-
пространилась эпидемия оспы. Узнав, что 
лама из уратского монастыря Бадгар умеет 
делать прививки, послали за ним человека. 
Тем временем один из учеников, по име-
ни Цультимдаржай заболел, и от него зара-
зились другие хувараки. Однако лекарство, 
привезённое из Урата, не оказало положи-
тельного действия. Тогда Чахар-гэбши сам 
изготовил лекарство для прививок, взяв за 
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основу материал от Цультимдаржая. После 
того, как множество людей было спасено, Ча-
хар-гэбши составил медицинское сочинение 
«Распространение оспы, правила составле-
ния лекарства и прививания» [8, гл. 3, л. 98б].

Глава четвёртая посвящена вопросам те-
ории созерцания, завершению образования 
и деятельности на благо других. Это объём-
ная глава (120 л.), описывающая жизненный 
путь от 48 и до 70 лет. В главе освещаются 
такие мероприятия, как строительство и об-
новление дуганов, освящение храмов, обу-
стройство обо – мест почитания локальных 
божеств, составление молитв и правил про-
ведения обрядов. Так, в 1787 году Чахар-гэб-
ши составил правила почитания обо, соглас-
но новым правилам оборудовал ежегодно 
почитаемое обо возле монастыря Цаган ула, 
присвоив ему имя «Обо, преисполненное 
счастья и исполняющее желания» (kűsel-i 
qangγaγči tegűs jirγulangtu obuγa). 

В 49 лет Чахар-гэбши инициировал из-
готовление статуи Дзонхавы высотой в свой 
рост, щедро наградив мастеров за работу. На 
следующий год данная скульптура была уста-
новлена в храме главного божества.

Когда Чахар-гэбши исполнилось 50 лет, 
на поклонение к нему прибыли дзалан дзан-
ги Цэрэндондув, отец Лубсансамдубнимы, и 
его дядя гэлон, они поднесли пожертвование 
и заказали чтение 1000 молитв перед манда-
лой Бирузаны и Гунрик. Тогда же автор био-
графии – Лубсансамдубнима – был представ-
лен Чахар-гэбши и оставлен на обучение в 
качестве «харлиг шаби» – светского ученика. 

В 1793 году впервые на поклонение к Ча-
хар-гэбши прибыл шаброн, т. е. перерожде-
нец из монастыря Ганджур Лубсанжамьян-
данзин, один из инициаторов составления 
биографии, который вместе с Лубсансамдуб-
нимой прослушал учения по Ламриму Дзон-
хавы и многим другим текстам. 

В 1802 году Чахар-гэбши перевёл на 
монгольский язык сочинение Туган-ринпоче 
«Биография Джанджа-хутухты». 

Глава пятая посвящена описанию де-
яний и сочинений Чахар-гэбши, здесь же 
перечислены его учителя. В намтаре мно-
гократно отмечался факт почтительного от-
ношения Чахар-гэбши к своим учителям и к 
их перерожденцам, приводятся слова само-
го Чахар-гэбши о необходимости почитания 
ламы-учителя. Лубсансамдубнима приводит 
имена 26 учителей Чахар-гэбши с пометкой, 
что хотя сам Чахар-гэбши много раз повто-
рял о том, что он почитает 26 лам, от которых 
принял нектар высшего учения, но никогда не 

перечислял их. Потому список был составлен 
автором намтара на основании расспросов 
и по отдельным высказываниям своего учи-
теля. По мнению Лубсансамдубнимы, это: 
Аджа-гэгэн Лубсандамбижалцан и его пере-
рожденец, оннютский гуши цорджи эрдэни 
Лубсаннампэлбалсанбо, багши лама аграмба 
Агванбалдан, олетский цоржи лама Агвансод-
ном, панчен богдо Лубсанбалданиши-гэгэн, 
Жэдун эрдэни Лубсанбалданжалцан, богдо 
Джанджа Лалитабадзар и его перерожденец, 
богдо Жамьян-шадба Гончогжигмэдванбо, 
Чайба хутухта Лубсанпринлэй, Нилзан хутух-
та Лодойгунгаданзин, цанид лама из Юнхэгу-
на, дядя Яримпэл, Минган рабжамба и др. 

Как пишет биограф Чахар-гэбши, от не-
которых из них были прослушаны проповеди, 
другие преподали посвящения, третьи разъ-
яснили правила и руководства почитания 
тех или иных божеств, совершения обрядов. 
Среди имён учителей Чахар-гэбши наряду с 
известными буддийскими деятелями пере-
числены ламы, более подробные сведения о 
которых практически отсутствуют. 

Характеризуя Чахар-гэбши как скромного 
монаха, нацеленного на проповедь учения на 
благо всех живых существ, автор подчёркива-
ет, что учитель никогда не накапливал мате-
риальные ценности: щедро одаривал резчи-
ков за их труд, делал подношения в другие 
монастыри, носил скромные одежды, исполь-
зовал простые ритуальные принадлежности. 
Не собирал вокруг себя большую свиту, от-
правлялся по делам в сопровождении одно-
го-двух учеников, а для проведения внешних 
хуралов назначал не более 5–6 учеников.

Чахар-гэбши Лубсанцультим много уси-
лий приложил для распространения трудов 
Дзонхавы. На этот факт, возможно, повлия-
ла история, свидетелем которой он стал в 20 
лет. Тогда во время учений Аджа-гэгэна в мо-
настыре Боди тиб у собравшегося монаше-
ства и по всему хошуну не нашлось сумбума 
Дзонхавы, не было краткого Ламрима и дру-
гих трудов. Чахар-гэбши много размышлял 
над тем, что среди нескольких сот монахов, 
приверженцев учения Дзонхавы, не было на 
руках его сочинений [8, гл. 5, л. 58а].

Глава шестая посвящена описанию по-
следних дней жизни учителя и посмертные 
процедуры. Автор намтара довольно подроб-
но описывает последний год жизни учителя, 
который сильно страдал от болезни, но тем 
не менее не прекращал проповеди, продол-
жал давать наставления, сочинять труды. 
Последнее сочинение Чахар-гэбши было по-
священо пользе почитания святого Дзонхавы 
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«Богд Зонхавын гэгээнийг шутсэний ач тус». 
На обращение своих учеников и последо-
вателей о проведении защитных хуралов и 
гурумов ответил отказом, говоря, что его бо-
лезнь от старости и они должны, не отвлека-
ясь, продолжать чтение положенных молитв, 
что гурумом для него станет чтение мэгзэма, 
почитания Дзонхавы, чтения тарни Яманта-
ки. Своё духовное завещание Чахар-гэбши 
завершил чтением молитвы «Сайн амгалан 
бухний ундэс» с пожеланием переродиться в 
этой стороне хорошим ламой для помощи жи-
вым существам. Умер 23 числа второго меся-
ца года белого коня в возрасте 71 года (1810). 

Его прах был помещён в субурган, покры-
тый позолоченной медью.

Глава седьмая, заключительная, содер-
жит сведения об истории написания биогра-
фии, перечислены ученики Чахар-гэбши, при-
ведён гарчак его сумбума1 и колофон. 

В колофоне намтара говорится, что по-
сле смерти Чахар-гэбши его ближайшие 
ученики Лубсанмолом, шаврон лама Лубсан-
жамьянданзан, дэмчи Лубсансамдубнима 
обратились с просьбой о составлении намта-
ра своего учителя к Аджа-гэгэну. Аджа-гэгэн 
одобрил данное начинание, но выполнить не 
смог. Потому шаврон лама Лубсанжамьян-
данзан преподнёс хадак, мандалу и 8 благих 
символов Лубсансамдубниме с пожеланием 
того, чтобы он составил жизнеописание Ча-
хар-гэбши. В течение трёх месяцев 1817 года 
в монастыре Эрдэни Доши (radna gűdei) Луб-
сансамдубнима написал биографию на ти-
бетском языке, а на следующий год перевёл 
на монгольский язык. 

В намтаре автор почтительно называет 
своего учителя: Чахар-гэбши драгоценный 
лама, святой гэгэн Суматишилабадра (Чахар 
гэбши лама эрдэнэ богдо Суматишилашриба-
драгийн гэгэн), Спасительный высший лама, 
несравненный благодетельный святой Су-
матишилабадра (гэтулгэгчи дээд лама ада-
лидхал угэй ачиту богдо Суматишилабадра), 
Ваджрадара святой гэбши-лама (очир дара 
богдо гэбши блама тан), а также Святой ла-
ма-гэбши из монастыря Цаган-ула (Цагаан 
уулын гэбши ламын гэгэн тан). Здесь следу-
ет пояснить, что широко распространённое 
имя Чахар-гэбши является составным от 
«чахар» – название монгольского племени, 
к которому он принадлежал, и «гэбши» – ти-
тул учёного монаха, просвещённого в пяти 
буддийских науках. А Суматишилашриба-
дра – это санскритский эквивалент тибетско-

1  Полное описание сумбума Чахар-гэбши Лубсан-
цультима с тематическим указателем было выполнено  
Б. Дандароном. – См.: ЦВРК ИМБТ. ‒ ЛАФ 33. ‒ Оп. 1. ‒ 
Д. 41, 42.

го имени Лубсанцультим. Стоит отметить, что 
в тексте намтара часто имена одних и тех 
же деятелей приведены в их тибетском или 
санскритском написании: Аджа-гэгэн Лубсан-
дамбижалцан – Аджа-гэгэн Суматишасана-
дуазашрибадра, Джанджа-хутухта Ролбидор-
же – Джанджа-хутухта Лалитаваджра и др. 

Сам же Чахар-гэбши подписывал свои 
письма и сочинения, которые процитированы 
в его биографии, как «сумати шила», «шила», 
«ничтожный ученик Цультим», что соответ-
ствует принятым буддийским традициям – 
восхваление, витиеватые титулы учителей и 
умаление собственных заслуг. 

В биографии приведены любопытные 
сведения об учениках Чахар-гэбши. Однаж-
ды ярдагба-лама обратился к Чахар-гэбши с 
просьбой пожаловать поучения его младшему 
брату Онбо умзаду, который на деле оказался 
весьма нерадивым и неприлежным. Но отка-
зать одному из своих учителей Чахар-гэбши 
не мог. После этого случая Чахар-гэбши вы-
сказал намерение, что следует проверять уче-
ников и отмечать усердных. С тех пор он не 
давал знания тем, кто не был готов восприни-
мать учение [8, гл. 3, л. 22а–23б]. Другой уче-
ник – отец Яримпила принял обеты гэлонга, 
будучи уже в преклонном возрасте и страдая 
от болезни. Ему было дано монашеское имя 
Соднамбалжор. На протяжении 21 дня тойн 
Соднамбалжор строго следовал преподанным 
обетам, но не смог избавится от своей болез-
ни и умер. Учитель высказал поучение о том, 
что тойн Соднамбалжор, зная о скорой смер-
ти, принял обеты и следовал им для пользы 
последующих рождений, тем самым из жизни 
ушёл чистый монах, что соответствует про-
поведанной в сутре «Винайн эш» истории о 
царице Сарангэрэл, супруге царя Удирина из 
города Дагун дагурасгагчи. Царица узнав, что 
умрёт через 7 дней, попросила разрешения 
уйти в монахини и стала известной как хутух-
ту эхэ Рима [8, гл. 3, л. 29б–30б].

Интересны сведения об особенностях 
локальной культовой системы буддизма, ко-
торые содержатся в сочинении Лубсансам-
дубнимы. В 32 года Чахар-гэбши заболел и 
обратился за помощью к оннютскому гуши-ла-
ме гэгэну в Долон-нор. Вскоре был получен 
ответ: «Исполни сан Гэсэра». Но Чахар-гэб-
ши рассудил следующим образом: поскольку 
почитание тибетского Гэсэра ему не подходит, 
стал почитать распространённого в тех местах 
китайского Ган-ло-е (тиб. bkwan lo ye), назвав 
его Гэсэром2. После того, как был проведён 

2  Об отождествлении Гэсэра и Гуан-ди см.: Ванчи-
кова Ц. П. О сочинении «Подношение благовоний Гэсэ-
ру» // Цэндийн Дамдинсурэн: к 100-летию со дня рожде-
ния. ‒ М.: Вост. лит., 2008. ‒ С. 89–99.
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обряд почитания Ган-ло-е, болезнь отступи-
ла. С тех пор и до конца жизни Чахар-гэбши 
ежедневно читал сан Ган-ло-е [8, гл. 3, л. 39б]. 
Позднее, во время освящения танки Ган-ло-е 
для некоего богатого милостынедателя, лама 
дал разъяснение своему ученику тойн ламе 
Лубсанмолому, который спросил о китайском 
происхождении данного Гэсэра. По словам 
Чахар-гэбши, он стал почитать Ган-ло-е ещё 
во время обучения в Юнхэгуне, всякий раз 
испытывая трепетное чувство, заходя в храм 
данного божества. По возвращении в родные 
кочевья во сне он увидел среди многих людей 
нойона, который напомнил ему о знакомстве 
в Пекине. Чахар-гэбши решил, что этот нойон 
и есть Ган-ло-е [8, гл. 5, л. 106б].

Зачастую истории из жизни своего учи-
теля Лубсансандубнима сопровождал уже 
известными фактами, изречениями, подчёр-
кивая тем самым буддийскую мораль в по-
ступках и поведении Чахар-гэбши. Очевидно, 
аллегории и сравнения были присущи мане-
ре преподавания и проповедям самого Ча-
хар-гэбши Лубсанцультима. Так, Чахар-гэбши 
постоянно учил своих учеников быть благоде-
тельными в отношении своих родителей. Луб-
сансандубнима, характеризуя своего учителя 
как скромного, бережливого, несклонного к 
стяжательству ламу, приводит следующую 
историю. У ламы был старенький мешочек 
для хранения санзай – воскурений, сшитый 

собственноручно его матерью. Учитель очень 
дорожил им и ежедневно использовал его 
при возжигании благовоний, говоря, что бла-
годеяния его матери будут продолжаться до 
тех пор, пока он пользуется этим мешочком, 
и приводил в пример случай из жизни Будды, 
которому однажды маленький ребёнок под-
нёс горсть земли. Будда всыпал эту землю в 
щель монастыря со словами: «Пока этот пе-
сок будет укреплять стены монастыря, до тех 
пор будет длиться благодеяние этого малы-
ша» [8, гл. 5, л. 40].

В намтаре приведены поэтические рабо-
ты Чахар-гэбши, записанные его учеником, 
процитированы проповеди, часто описание 
каких-либо фактов из жизни учителя подкре-
пляется такими словами «я сам слушал от 
учителя», «так сказал богдо учитель». В тек-
сте биографии приведены образцы эписто-
лярного жанра: переписка между Чахар-гэб-
ши и нойон-цорджи, Аджа-гэгэном, Джебдзун-
дамба-хутухтой.

Выводы. В целом следует отметить, что 
сочинение Лубсансамдувнимы «Биография 
Чахар-гэбши» опирается на большой круг 
источников: буддийскую дидактическую ли-
тературу, а также на сутры, многочисленные 
проповеди, намтар Дзонхавы, жизнеописа-
ние Будды и является ценным источником по 
истории и культуре монголов, по истории буд-
дизма во Внутренней Монголии. 
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Biography of Chakhar-gebshi Libsantsultim as a Source on the History of Buddhism
One of the important sources on the history of Buddhism are biographies of Buddhist monks – namtars. Along 

with description of legendary events, they contain valuable information about the life of church hierarchs, the state 
of religion and society, descriptions of monasteries, spiritual practices, etc. In the present article, the biography 
of a great Buddhist scholar Chakhar-gebshi Lubsantsultim (1740–1810) is analyzed. The biography was printed 
in Tsagan ul monastery’s printing house in 1818. The author of “Chakhar-gebshi’s biography” is a Buddhist monk 
Lubsansamdubnima. This source written shortly after Chakhar-gebshi’s death by his closest pupil contains detailed 
biographical facts, as well as a wealth of material on the socio-cultural life of the region. The namtar contains little-
known facts on the history of Inner Mongolian Buddhism. The synopsis of seven chapters of the biography in which 
the life priorities of Chakhar-gebshi, his education in famous monasteries of Dolonnor and Yunkhegun, activities for 
distribution of Buddhist doctrine is given. Widely used biographic, historical and comparative methods allowed us 
to reveal Chakhar-gebshi’s identity, relationship with the monastic environment, the impact of Buddhist ideas on the 
outlook of secular population, formation of local features of Buddhism, etc.
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Литература сиддханта (дубта) в бурятских монастырях на рубеже XIX–XX веков1

В статье исследуется дополнительный курс буддийского монастырского образования Бурятии (XIX–
XX вв.) – сиддханта (дубта). Источниковедческий анализ сформирован на базе данных коллекции буддий-
ской схоластической литературы «Чойра» тибетского фонда Центра восточных рукописей и ксилографов 
ИМБТ СО РАН и традиционных библиографических справочниках – «гарчаках» крупнейших буддийских цен-
тров Бурятии (XIX – нач. XX в.). Исследование продемонстрировало, что изучение данного предмета в XIX – 
начале XX века в бурятских монастырях обеспечивалось широким спектром тибетоязычной литературы, 
начиная с работ сакьяского учёного схоласта XV века Тагцан лоцзавы Шераб Ринчена, заканчивая популяр-
ными учебными пособиями ведущих схоластов Тибета, Монголии и Бурятии. Необходимо также добавить, 
что именно в данном разделе коллекции тибетоязычной схоластической литературы «Чойра» (ИМБТ СО 
РАН) в отличие от программных предметов (прамана, праджня-парамита, мадхьямака, виная, абхидхарма) 
не были обнаружены работы индийских авторов и основателя школы гелук – Чже Цзонкапы с его учениками. 
Этот факт ещё раз подтверждает, что начало жанра схоластической литературы сиддханта связано прежде 
всего с деятельностью школы сакья и что особую роль в дальнейшем развитии данного жанра сыграли 
выдающийся учёный Джамьян Шепа и его последователи из Амдо и Монголии в XVIII–XX веках. Важным 
для исследовательского результата является тот выявленный исторический факт, что именно продукция бу-
рятских монастырских типографий (Агинского, Цугольского, Эгитуйского дацанов Бурятии и Забайкальского 
края) формировала основное содержание местных буддийских собраний литературы сиддханта. 

Ключевые слова: буддийская литература, сиддханта, буддийская схоластика, Бурятия, Забайкальский 
край, Внутренняя Азия
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Введение. В систему монастырского ре-
лигиозно-философского образования (цанид 
дацан) Бурятии на рубеже XIX–XX веков, как 
и во всей Внутренней Азии, входила, пре-
жде всего, фиксированная учебная програм-
ма, которая включала в себя изучение пяти 
основных дисциплин («пять книг», тиб. po 
ti lnga): прамана (логика и эпистемология, 
тиб. tshad ma), праджня-парамита (учение о 
«запредельной мудрости», тиб. phar phyin), 
мадхьямака (теория «срединности», тиб. dbu 
ma), абхидхарма (наука о «высокой дхарме», 
тиб. chos mngon mdzod), виная (кодекс мона-
шеской дисциплины, тиб. ‘dul ba) [6]. Помимо 
этих пяти классических предметов в цанид 
дацанах существовали и внепрограммные. 
Это, прежде всего, сиддханта («установлен-
ная позиция», тиб. grub mtha’)2. Обычно сид-

дханта изучалась на младших курсах после 
усвоения студентом предмета прамана – ло-
гика и эпистемология3. В буддийских мона-
стырях Бурятии данный внепрограммный 
предмет был хорошо обеспечен соответству-
ющей литературой. Реконструкция книжного 
репертуара в этой внепрограммной области 
буддийского схоластики послужит лучшему 
пониманию системы монастырского образо-
вания в буддизме Бурятии на рубеже XIX–
XX веков. Предлагаемая источниковедческая 
реконструкция базируется на тибетоязыч-
ной коллекции буддийской схоластической 
литературы «Чойра» из фондов Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН (КЧ)4 и традиционных библиографи-
ческих справочниках – Гарчак, отражающих 
издательскую деятельность буддийских мо-
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настырей региона в вышеуказанный период. 
Необходимо подчеркнуть, что в современных 
условиях это наиболее фундаментальная 
источниковедческая основа для анализа дан-
ной научной проблемы. 

Методология и методы исследования. 
Относительно методологии исследования 
необходимо указать, что археографическое 
изучение книжной культуры монголоязычных 
народов должно соответствовать парадигме 
современных направлений гуманитарного 
знания1. Классическое (традиционное) архе-
ографическое описание книжного памятника, 
фиксирующего в основном материальные 
особенности книжного экземпляра, формаль-
ные признаки его состава, текстологические 
нюансы, является необходимым для понима-
ния значения текста, учёта и охранных целей, 
но этого явно недостаточно для решения со-
временных исследовательских задач (напри-
мер, для реконструкции книжной культуры, 
определению уровня ежедневного чтения 
обычного человека, книжного репертуара в 
прошлый период). Методы и подходы, кото-
рые вплоть до сегодняшнего дня использует 
классическая археография, не утратили сво-
ей значимости. Но они нуждаются в серьёз-
ных дополнениях, поскольку в настоящее 
время стоит задача использовать методы ан-
тропологии в процессе изучения историческо-
го источника. Поэтому реконструкция состава 
общинных и личных библиотек в совокупно-
сти со сбором информации о конкретных лю-
дях и общинах создаёт возможность, во-пер-
вых, для исследования культурных ценностей 
и смыслов во временной и пространственной 
перспективе; во-вторых, для решения теоре-
тических и практических вопросов, связанных 
с изучением модификационных процессов в 
буддизме Забайкалья. Именно это позволяет 
ставить вопрос об изучении функциональных 
аспектов общинных собраний конфессий в их 
естественном социокультурном контексте, а 
также рассматривать эти собрания в целом 
и каждую книгу в отдельности как носите-
лей синтетической и многоаспектной исто-
рико-культурологической информации. И, в 
конечном счёте, обозначить теоретико-ме-
тодологические принципы систематизации 
и исследования полевого и камерального 
архео графического материала.

Результаты исследования. Что касает-
ся конкретной коллекции «Чойра», в разделе 

1  О методологических проблемах современной ар-
хеографии см.: Бахтина О. Н., Дутчак Е. Е., Керов В. В. 
«Егда чтем, Господь к нам беседует…»: к вопросу об 
институализации социальной археографии // Вестник 
РУДН. Сер. История России. ‒ 2006. ‒ № 2. ‒ С. 75–85.

сиддханта электронного каталога указывает-
ся на наличие пятьдесят шести работ данного 
жанра, включая дубликаты. Среди них можно 
выделить двенадцать работ установленных 
авторов, но есть несколько работ неустанов-
ленных авторов. При этом некоторые из «неу-
становленных» являются, по всей видимости, 
переизданиями отдельных глав какого-либо 
известного текста сиддханта. 

Схема для источниковедческого исследо-
вания, используемая в предыдущих анализах 
книжного схоластического наследия бурят-
ского буддизма, в данном случае фактически 
не работает [1]. В этом разделе коллекции от-
сутствуют работы индийских авторов, а так-
же авторов, связанных с именем основателя 
гелукпинской школы Чже Цзонкапы (тиб. Rje 
Tsong ka pa, 1357–1419). 

Сочинения авторов по сиддханта, пред-
ставленных в КЧ, начинаются с двух работ 
сакьяского учёного-схоласта XV века Тагцан 
лоцзавы Шераб Ринчена (тиб. stag tshang lo 
tsA ba shes rab rin chen, 1405-?): «Коммента-
рий на Освобождение от крайностей благода-
ря пониманию всех установленых позиций» 
(тиб. Grub mtha’ kun shes nas mtha’ bral sgrub 
pa zhes bya ba’i bstan bcos)2, а также собствен-
ного комментария автора на предыдущую 
работы «Океан толкований на комментарий 
на Освобождение от крайностей благода-
ря пониманию всех установленых позиций» 
(тиб. Grub mtha’ kun shes nas mtha’ bral grub 
pa zhes bya ba’i bstan bcos rnam par bshad 
pa legs bshad kyi rgya mtsho)3. В колофонах 
(послесловиях) сочинений указывается, что 
трактаты были отпечатаны в монастыре Га-
ден пунтцог линг (тиб. dga ldan phun tshogs 
gling)4. 

В коллекции хранятся работы по сид-
дханта Гунчен жамьян шепы Агван Тсондуя 
(тиб. Kun mkhyen ‘Jam dbyangs bzhad pa ngag 
dbang brtson grus, 1648–1722). Это обширные 
комментарии на предмет: «Установленные 
позиции: Львиная песнь, отбрасывающая ил-
люзии; Драгоценная лампада, освещающая 
путь всеобщего понимания» (тиб. Grub mtha’ 
rnam par bzhag pa ‘khrul spong gdong lnga’i 
sgra dbyangs kun mkhyen lam bzang gsal ba’i rin 
chen sgron me)5 и «Установленные позиции: 
Океан рассуждений и текстов, наполняющий 

2  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-2765, TCh-
3064.

3  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-2766, TCh-
3065.

4  Это, вероятно, знаменитый монастырь, основан-
ный великим Таранатхой и расположенный в Централь-
ном Тибете.

5  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0207.
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надеждой все живые существа; Солнце зем-
ли Самантабхадры, ярко освещающего все 
наши и чужие философские системы и зна-
чения глубочайшей (Пустотности)» (тиб. Grub 
mtha’i rnam bshad rang bzhan grub mtha’ kun 
dang zab don mchog tu gsal ba kun bzang zhing 
gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgu’i re ba 
kun skong)1. Что касается первого трактата, 
единственный его экземпляр, хранящийся в 
КЧ, издан, скорее всего, в Тибете. Тем не ме-
нее, работа издавалась на территории Рос-
сии. В библиографическом справочнике Цу-
гольского (тиб. Bkra shis chos ‘phel gling) да-
цана (Забайкальский край) есть упоминание, 
что в данном монастыре трактат был издан 
[13, л. 2a]. Эта самая первая работа автора 
в этой области. Упоминания в библиографи-
ческом справочнике Агинского (тиб. Bde chen 
lhun grub gling) дацана (Забайкальский край) 
об изданном сочинении Гунчен жамьян шепы 
«Корневое установление позиций» (тиб. Grub 
mtha’i rtsa ba) на 16 листах [12, л. 5b] среднего 
формата и на 31 листе малого формата [12, 
л. 1a] явно относится к этой работе. Данный 
титул и два издания двух форматов в одном 
монастыре указывают на значимость данного 
сочинения для монастырского образования 
Бурятии. Относительно второго сочинения, у 
него есть второе, более популярное наиме-
нование – «Великое установление позиций» 
(тиб. Grub mtha’ chen mo). Эта работа может 
считаться самой энциклопедичной сиддхан-
той в схоластике Внутренней Азии, в ней 
собран огромный материал о философских 
воззрениях Индии и Тибета. Согласно мне-
нию американского исследователя Джеффри 
Хопкинса, «большей частью этот трактат был 
написан для опровержения (вышеуказанного) 
Тагцан лоцзавы Шераб Ричена» [7, c. 172]. 
Большинство из шести экземпляров данного 
сочинения явно отпечатаны в Агинском даца-
не (Забайкальский край), на что указывают 
полиграфические данные найденных работ и 
наличие записи в библиографическом спра-
вочнике этого монастыря, что данная работа 
была опубликована в местной типографии на 
539 листах [12, л. 5b]. 

Сравнимым по энциклопедичности и по 
популярности с «Великим установлением» во 
Внутренней Азии является сочинение знаме-
нитого в цинскую эпоху учёного Чжанжа ху-
тухта Рольпи Дорже (тиб. Lcang skya rol pa’i 
rdo rje, 1717–1786) «Ясная экспозиция уста-
новления позиций: Прекрасное украшение 
для Меру (Священной горы) – Учения Поко-

1  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-1706, TCh-
1713, TCh-1714, TCh-1726, TCh-1730, TCh-1731.

рителя (Будды)» (тиб. Grub pa’i mtha’ rnam par 
bzhag pa’i thub bstan lhun po’i mdzes brgyan)2. 
Данная работа также хранится в КЧ. Един-
ственный экземпляр коллекции отпечатан в 
Китае. Упоминания о бурятских изданиях мы 
не нашли. 

Поскольку бурятские монастырские шко-
лы учились по программе монастыря Лавран 
ташичил (тиб. Bla brang bkra shis ‘khyil), схо-
ластические трактаты его иерархов широ-
ко представлены в различных разделах КЧ. 
В разделе сиддханта хранится работа Гон-
чог Жигме Вангпо (тиб. Dkon mchog ‘jigs med 
dbang po, 1728–1791) «Толкования на уста-
новление позиций: Драгоценная гирлянда» 
(тиб. Grub mtha’i rnam par bzhag pa rin po che’i 
‘phren ba, 1728–1791)3. Гончог Жигме Вангпо 
являлся руководителем долгие годы двух 
центральных монастырей северо-востока 
Тибета – Лавран ташичил и Гумбум (тиб. sku 
‘bum). В 1743 году он был признан в качестве 
второго Гунчен жамьян шепы, т. е. его пере-
рождением. Гончог Жигме Вангпо был также 
основным учеником Чжанжа хутухты Рольпи 
Дорже. В своей работе он перерабатывает 
энциклопедические сочинения своих пред-
шественников и адаптирует к повседневному 
монастырскому образования. Из десяти хра-
нящихся в КЧ экземпляров его трактата семь 
являются изданиями бурятских монастырей. 
Упоминание в библиографическом справоч-
нике Цугольского дацана (Забайкальский 
край) об издании этого трактата [13, л. 3b] на 
26 листах и другие полиграфические данные 
(шрифт и бумага) указывают, что эти экзем-
пляры были изданы в местной монастырской 
типографии. Работа «Устные наставления по 
различным разделам ответа на четыре жела-
тельных метода по установлению позиций: 
Гирлянда капель Амриты (священного напит-
ка)» (тиб. Grub mtha’ bzhi’i ‘dod tshul sogs dris 
lan sna tshogs kyi skor zhal lung bdud rtsi’i thigs 
‘phreng)4 популярнейшего в Бурятии автора 
Гунтан Гончок Танпи Донме (тиб. Dkon mchog 
bstan pa’i sgron me, 1762–1823) хранится в КЧ. 
Двадцать первый руководитель монастыря 
Лавран ташичил этот автор сыграл большую 
роль в развитии монастырского образования 
в школе гелук. Из девяти экземпляров его ра-
боты шесть изданы за границей и только три 
в России. Запись в библиографическом спра-

2  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-1736.
3  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0110, TCh-

0218, TCh-0225, TCh-0303, TCh-0676, TCh-1708, TCh-
1727, TCh-1735, TCh-1739, TCh-2862.

4  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0004, TCh-
0210, TCh-0215, TCh-0216, TCh-0305, TCh-1709, TCh-
1734, TCh-1741, TCh-3101.
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вочнике Цугольского монастыря об издании 
работы на 17 листах [13, л. 3а] указывает на 
происхождение данных экземпляров из мест-
ной типографии. В коллекции КЧ также хра-
нится работа «Капля комментария на корне-
вое установление позиций: Кристально свет-
лое зерцало» (тиб. Grub mtha’ rtsa ba’i tshig Ti 
ka shel dkar me long)1, написанное автором из 
провинции Амдо – Лобсан Гончоком (тиб. Blo 
bzang dkon mchog, 1742–1822). О нём извест-
но, что он родился в Амдо и был учеником 
уже упоминаемого Гончог Жигме Вангпо. Все 
три экземпляра данного трактата, хранимых 
в КЧ, изданы в Эгитуйском дацане (тиб. Ae 
ge thu’i dgon sde chen mo dam chos rab rgyas 
gling, Республика Бурятия) на 62 листах. На 
это указывает запись в колофоне (послесло-
вии) данных работ и упоминание в библио-
графическом справочнике Эгитуйского даца-
на об издательской деятельности монастыря 
[11, л. 2а]. 

Также в КЧ были обнаружены две рабо-
ты сиддханта учёного из Халха Монголии Аг-
ван Балдана (тиб. Khal kha ngag dbang dpal 
ldan, 1797–1864). Это: «Заметки к «Велико-
му установлению позиций» (Жамьян Шепы), 
освобождающих от путанности в сложных 
случаях: Драгоценное украшение ясного со-
знания» (тиб. Grub mtha’ chen mo mchan ‘grel 
dka’ gnad mdud grol blo gsal gces nor zhes bya 
ba las dngos smra ba’i skabs)2 и «Разъяснение 
конвенциональной и абсолютной (истины) в 
установлении четырёх позиций» (тиб. Grub 
mtha’ bzhi’i lugs kyi kun rdzob dang don dam 
pa’i don rnam par bshad pa legs bshad dpyid kyi 
dpal mo’i glu dbyangs)3. Данный монгольский 
автор, получивший титул в 1836 ургинского 
(улан-баторского) чой чже (тиб. chos rje)4, был 
признанным учёным школы гелук. Его рабо-
ты активно использовались в схоластическом 
образовании как в Тибете и Монголии, так и в 
Бурятии. Что интересно, первая работа рас-
сматривает школы «малой колесницы» с точ-
ки зрения йогачары, а не с позиций мадхья-
мака-прасангаки, как требует традиция. Если 
первая работа издана либо в Монголии, либо 
в Тибете, то вторая, скорее всего, в Монголии 
(на это указывают монгольские слова в по-
слесловии, написанные тибетским шрифтом). 
В КЧ хранится работа знаменитого гелукпин-
ского автора, родившегося в Амдо, Лобсана 

1  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0002, TCh-
0212, TCh-1742.

2  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0164.
3  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0754.
4  Один из высочайших религиозных титулов во Вну-

тренней Азии. Буквально «выдающийся в Учении», «дер-
жатель Закона» и т. п.

Гьялтсан Сенге (тиб. Blo bzang rgyal mtshan 
seng+ge, 1757–1849) «Драгоценное украше-
ние установления позиций: Источник все очи-
щающего сознания»5 (тиб. Grub mtha’ rin chen 
‘phreng blo gsal kun ‘byung)6. Единственный 
экземпляр данного сочинения представляет 
собой рукопись на бумаге российского проис-
хождения. 

Также в КЧ был обнаружен трактат Пан-
диты Дорампа Норбу (тиб. Pan+Di ta rdo rams 
pa nor bu) «Различные разрозненные во-
просы в установлении позиций» (тиб. Grub 
mtha’i dogs slong thor bu sna tshogs)7. Здесь 
речь идёт о тридцать пятом руководителе 
монастыря Лавран ташичил – Гончоке нор-
бу (тиб. dkon mchog nor bu), известного под 
именем Пандита Дорампа Норбу. Он также 
написал ещё одну работу в области сид-
дханта «Малые и большие вопросы по уста-
новленным позициям» (тиб. grub mtha’i dogs 
slong che chung). Оба экземпляра вышеука-
занного трактата напечатаны на 39 листах в 
Цугольском дацане (Забайкальский край). На 
это указывает запись в библиографическом 
справочнике и полиграфические данные [13, 
л. 3а]. Необходимо отметить сочинение «Ка-
пля комментария на корневое установление 
позиций (Жамьян Шепы)» (тиб. grub mtha’ 
rtsa ba’i tshig tika) Гончок келцана (тиб. Dkon 
mchog rgyal mtshan) на 62 листах. Данная ра-
бота не хранится в КЧ. Тем не менее, необхо-
димо о ней упомянуть. Поскольку в библио-
графическом справочнике Агинского дацана 
(Забайкальский край) о ней есть упоминание 
«Отпечатана “Капля комментария на корне-
вое установление позиций”, составленная 
Гончок келцаном на 62 (листах)» (тиб. grub 
mtha’ rtsa ba’i tshig tika grub dpar dkon mchog 
rgyal mtshan gyis mdzad pa la 62) [12, л. 7в]. 
Здесь речь идёт, вероятно, о втором руково-
дителе-балмане (тиб. bal mang) монастыря 
Лавран ташичил – Гончок келцане (тиб. Dkon 
mchog rgyal mtshan, 1764–1853). 

Обсуждение результатов исследова-
ния:

1. Отсутствие работ индийских авто-
ров подтверждает факт того, что жанр лите-
ратуры сиддханта связан именно с поздним 
периодом развития буддийской философ-
ской литературы, так называемым «пост-
классическим», «тибетским». Перечисление 
«презентаций (философских) позиций» – это 

5  Другое название «Разъяснение установления по-
зиций: Драгоценное украшение» (тиб. grub mtha'i rnam 
gzhag nor bu'i phreng ba).

6  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-0301.
7  Тибетский фонд ИМБТ СО РАН: TCh-1733, TCh-

1740.
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очень древний «раздел» в работах об искус-
стве споров1. Данный раздел, служащий для 
предварительного определения противника, 
помогал спорящему человеку либо избегать 
участия, либо применять «диалектическую 
агрессию» в спорах с индийскими софиста-
ми, которые спорили ради спора. Опреде-
лить (установить) философскую позицию 
противника было очень важно для любого 
индийского диспутанта. Для этого необходи-
мо было иметь «списки» всех философских 
школ Индии. Такие списки формировались и 
вносились в произведения об искусстве спо-
рить. Этот раздел мог получить свою само-
стоятельность в виде отдельных текстов до-
статочно поздно, когда знания о философии 
окончательно превращаются в школьные. 
Отделившись от своих изначальных форму-
лировок и получив идеологическую окраску 
в рамках традиции мадхьямака-прасанга, 
тексты по данному предмету образуют свое-
образный жанр схоластической литературы 
именно в Тибете. В нашем исследовании 
мнения некоторых учёных [7], что данный 
жанр сформировался в тибетской культуре, 
подтверждаются не только с помощью тек-
стологического анализа произведения, но и 
благодаря анализу книжного собрания (КЧ) в 
области буддийской схоластики.

2. Ещё один удивительный факт связан 
с присутствием в КЧ произведений сакьясца 
Тагцан лоцзавы Шераб Ринчена. Учёный Та-
гцан лоцзавы Шераб Ринчена был не только 
современником Дже Цзонкапы, но и серьёз-
нейшим его противником. Данный автор вы-
ступил с системной критикой творчества ве-
ликого создателя школы гелук, обвиняя его 
в многочисленных логических и доктриналь-
ных противоречиях. Наличие нескольких эк-
земпляров работ сиддханта в КЧ этого буд-
дийского учёного указывает на их фундамен-
тальность и значимость, благодаря которым 
они изучались в монастырских школах своих 
конкурентов (схоласты бурятских монасты-
рей принадлежали школе гелук). В мировой 
науке существуют разные мнения относи-
тельно того, в какой именно школе тибетского 
буддизма сформировался жанр литературы 
сиддханта. Наши исследования подтвер-
ждают позицию американского учёного Дэ-

1  В текстах Йогакчарьябхуми Асанги, Чарака Самхи-
та такие разделы присутствуют: см.: Bagchi Yogendranath. 
The art of philosophical Disputation. The Cultural Heritage 
of Indian. ‒ Vol. 3. Philosophies. – Calcutta, 1953. ‒ 
Pp. 562–581; Solomon E.A. Indian Dialectics: Methods of 
Philosophical Discussions. ‒ Ahmedabad, 1976–1978. ‒ 
Vol. 1; Wayman A. The Rules of Debate According Asanga // 
Journal of the American Oriental Society. ‒ 1958. ‒ Vol. 78. ‒ 
Рр. 29–40.

вида Джексона [8], что данный жанр получил 
фундаментальный толчок к своему развитию 
именно в школе сакья. Этот толчок был на-
столько сильный с точки зрения развития 
схоластики, что представители всех последу-
ющих конкурирующих с сакьясцами школ не 
смогли обойтись в изучении данного предме-
та без литературы школы сакья. Это факт по-
зволяет также говорить о высочайшем уровне 
буддийской схоластики в бурятских монасты-
рях на рубеже XIX–XX веков.

3. В ходе исследования было опреде-
лено значение творческого наследия Гунчен 
жамьян шепы. Его работы и работы Чжанжа 
хутухты Рольпи Дорже являются по своей 
фундаментальности интеллектуальной вер-
шиной в этой области. Вся последующая ком-
ментаторская традиция опирается на произ-
ведения этих двух авторов. Можно согласить-
ся с мнением В. Хундаева, что выдающийся 
основатель «лаврановской» традиции в мо-
настырском образовании Тибета – Гунчен 
жамьян шепа рассматривал логику и эписте-
мологию несамостоятельными предметами, 
а вспомогательными, которые служат всего 
лишь средством для понимания буддийских 
истин. И предмет сиддханта является свое-
образной пропедевтикой – мостом, который 
нужен для практического использования ло-
гики и эпистемологии, чтобы продемонстри-
ровать возможности буддийской доктрины и 
диалектики [8, с. 81–82]. Именно благодаря 
деятельности Гунчен жамьян шепы данный 
жанр литературы окончательно становится 
внепрограммным предметом монастырского 
образования во Внутренней Азии.

Выводы. В результате исследования, 
необходимо подчеркнуть, что изучение до-
полнительного предмета сиддханта в бурят-
ских монастырях в XIX – начале XX века обе-
спечивалось широким спектром тибетоязыч-
ной литературы, начиная с работ сакьяского 
учёного схоласта XV века – Тагцан лоцзавы 
Шераб Ринчена, заканчивая популярными 
учебными пособиями ведущих схоластов Ти-
бета, Монголии и Бурятии. Необходимо так-
же добавить, что именно в данном разделе 
коллекции тибетоязычной схоластической 
литературы «Чойра» (ИМБТ СО РАН) в от-
личие от программных предметов (прамана, 
праджня-парамита, мадхьямака, виная, абхи-
дхарма) не были обнаружены работы индий-
ских авторов и основателя школы гелук – Чже 
Цзонкапы с его учениками. Этот факт ещё 
раз подтверждает, что начало жанра схола-
стической литературы сиддханта связано 
прежде всего с деятельностью школы сакья 
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и что особую роль в дальнейшем развитии 
данного жанра сыграли выдающийся учёный 
Джамьян Шепа и его последователи из Амдо 
и Монголии в XVIII–XX веках. 

Важным для исследовательского резуль-
тата является тот выявленный исторический 

факт, что именно продукция бурятских мо-
настырских типографий (Агинского, Цуголь-
ского, Эгитуйского дацанов Бурятии и За-
байкальского края) формировала основное 
содержание местных буддийских собраний 
литературы сиддханта. 
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Literature of Siddhanta (dubta) in Buryat Monasteries  
(the 19th – Beginning of the 20th Centuries)1

The article discusses the additional course of Buddhist monastic education in Buryatia (the 19th – beginning 
of the 20th centuries) which is called Siddhanta (dubta). The book was analyzed based on Choira collection of 
Buddhist scholastic literature of the Center of Oriental manuscripts and xylographs (IMBT SB RAS) and traditional 
bibliographic catalogues ‘garchaks’ of the largest Buddhist centers of Buryatia. Our investigation has demonstrated 
that the study of this scholastic subject in the Buryat monasteries (the 19th – beginning of the 20th centuries) has 
been provided by a varied Tibetan Buddhist literature from works of Sakya-pa scholar Tagtsan Lotsawa Sherab 

1  The paper was compiled through financial support of Russian Foundation for Humanities (Grant No. 14-03-00379. Title: 
The realities of the Buddhist book culture: between philosophy and ritual).
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Rinchen (the 15th century) to popular textbooks of the famous scholars of Tibet, Mongolia and Buryatia. It is also 
necessary to emphasize that if we compare this section (Siddhanta) of Tibetan scholastic literature “Choira” with 
other sections (Pramana, Prajna-Paramita, Madhyamaka, Vinaya, Abhidharma), we will not find works by Indian 
authors and founder of Geluk school – Je Tzonkapa with his disciples. This confirms the historical fact that the 
beginning of the scholastic genre Siddhanta is due to the Sakya-pa activities and a special role that a scholar 
Jamyang Shep and his followers from Amdo and Mongolia played in the further development of the genre in the 
18th – 19th centuries. An important revealed result of our research is the historical fact that the books of the Buryat 
monastic printing houses (Aga, Tsugol, Egita, Ana monasteries of Buryatia and Trans-Baikal region) provided for 
the local Buddhist education in this scholastic subject.

Keywords: Buddhist literature, Siddhanta, Buddhist scholastic, Buryatia, Transbaikal region, Inner Asia
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Бурятские заметки по ламриму
В статье представлены результаты предварительного исследования тибетоязычного сочинения под 

названием «Нектар устных наставлений несравненного духовного наставника – заметки к «Лёгкому пути, 
ведущему к всеведению: практическое руководство по этапам пути к Пробуждению», написанного в начале 
ХХ века. Произведение, представляющее собой записи устных наставлений монгольского ламы Лобсанга 
Тенпаи Гьямцо по ламриму Панчен-ламы I Чокьи Гьялцена «Лёгкому пути», вводится в научный оборот 
впервые. Традиция ламрим, начало которой было положено Джово Атишей в XI веке, благодаря Чже Цонка-
пе стала определяющей характеристикой школы гелук с самого её основания в XV веке. Ламримы Чже Цон-
капы и других авторитетных гелукпинских учителей пользуются большой популярностью среди бурят-мон-
гольских буддистов, большинство из которых считают себя последователями школы гелук. «Нектар устных 
наставлений», сохраняя устойчивое структурное и содержательное ядро, типичное для ламримов, вместе 
с тем является отражением конкретно-исторических условий, в которых оно было написано. Его изучение 
позволяет углубить наши знания об особенностях интерпретации и практики буддийского учения в Бурятии 
и Монголии на рубеже XIX–XX веков, а также проследить, каким образом литература ламрим трансформи-
ровалась во времени и пространстве. 

Ключевые слова: ламрим, буддизм, Бурятия, тибетская буддийская литература

Введение. Впервые о «Бурятских замет-
ках по ламриму» нам стало известно из вве-
дения к английскому переводу Ламрима Чен-
мо [14, c. 30], где это сочинение упоминается 
в длинном списке «работ последователей 
традиции Цонкапы Ганденпы/Гелукпы, осно-
ванных на или производных из его [Цонкапы] 
сочинений ламрим». Как мы выяснили, произ-
ведение под таким названием было издано в 
1973 году в серии Шата-Питака Международ-
ной академии индийской культуры в г. Дели, 
Индия1, известным санскритологом Локешем 
Чандрой (род. в 1927 г.), который получил 
один экземпляр этого текста в дар от Пандито 
Хамбо-ламы Ж.-Д. Гомбоева (1897–1983) во 
время своего визита в Бурятию в 1960-е годы. 
В предисловии американского тибетолога 
Джина Смита к индийскому изданию говорит-
ся, что сочинение представляет собой запи-
си устных комментариев некоего Лобсанга 
Тенпаи Гьямцо (blo-bzang bstan-pa’i rgyа-
mtsho) к «Лёгкому пути, ведущему к всеведе-
нию» (byang-chub lam-gyi rim-pa’i dmar-khrid 

1  Byang chub lam gyi rim pa'i dmar khrid thams cad 
mkhyen par bgrod pa'i bde lam gyi zin bris yab rje bla ma'i 
zhal gyi bdud tsi [Электронный ресурс] // Buryat annotations 
on the Lam-rim / with a preface by E. Gene Smith (TBRC: 
W30539). Электронная библиотека Buddhist Digital 
Resource Center. – Режим доступа:  http://www.tbrc.org 
(дата обращения: 07.05.2017).

thams-cad mkhyen-par bgrod-pa’i bde-lam, да-
лее – «Лёгкий путь»), знаменитому ламриму 
Панчен-ламы I Лобсанга Чокьи Гьялцена (blo-
bzang chos-skyid rgyal-mtshan, 1570–1662). 
Наставления были дарованы в 1908 году в 
монастыре   Таши Даргьелинг (bkra’-shis dar-
rgyas-gling) Хучар-Харула (khu-car kha-ru-la) 
и записаны Шерабом Гьямцо (shes-rab rgya-
mtsho), учеником Лобсанга Тенпаи Гьямцо, 
по просьбе бурятских священнослужителей. 
Джин Смит добавляет: «К сожалению, име-
ющихся в нашем распоряжении источников 
в Дели недостаточно, чтобы исследовать 
жизни авторов… По всей видимости, Лоб-
санг Тенпаи Гьямцо был очень известным 
учителем»2. Закономерно предположить, что 
Шераб Гьямцо был высокообразованным 
монахом, свободно владевшим тибетским 
языком и пользовавшимся уважением среди 
духовенства. Ксилограф произведения был 
издан в Янгажинском дацане под названием 
«Нектар устных наставлений несравненного 
духовного наставника – заметки к «Лёгкому 

2  Byang chub lam gyi rim pa'i dmar khrid thams cad 
mkhyen par bgrod pa'i bde lam gyi zin bris yab rje bla ma'i 
zhal gyi bdud tsi [Электронный ресурс] // Buryat annotations 
on the Lam-rim / with a preface by E. Gene Smith (TBRC: 
W30539). Электронная библиотека Buddhist Digital 
Resource Center. – Режим доступа: http://www.tbrc.org 
(дата обращения: 07.05.2017).
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пути, ведущему к всеведению»: практическое 
руководство по этапам пути к Пробуждению» 
(byang-chub lam-gyi rim-pa’i dmar-khrid thams-
cad mkhyen-par bgrod-pa’i bde lam-gyi zin-bris 
yab-rje zla-med bla-ma’i zhal-gyi bdud-rtsi, да-
лее – «Нектар устных наставлений» или «Бу-
рятские заметки по ламриму»). 

В дальнейшем один экземпляр этого со-
чинения был обнаружен нами в Центре вос-
точных рукописей и ксилографов Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского Отделения РАН (ЦВРК ИМБТ СО 
РАН) в г. Улан-Удэ1, несколько экземпляров – 
в Агинском дацане (пос. Агинское, Читинская 
область). Однако ни само произведение, ни 
его авторы в настоящее время не известны 
бурятам – ни тем, кто занимается буддоло-
гическими исследованиями, ни даже буддий-
ским священнослужителям и практикующим 
буддистам. 

Произведения ламрим, к которым отно-
сится наше сочинение, считаются последова-
телями тибетского буддизма «практическими, 
систематическими руководствами по этапам 
буддийского пути, ведущего к Пробуждению» 
[8, с. 3], Традиция ламрим, начало которой 
было положено Джово Атишей (rjo-bo a-ti-sha, 
980–1054), со временем стала определяю-
щей характеристикой школы гелук, которая 
по замыслу её основателя Чже Цонкапы (rje 
tsong-kha-pa, 1357–1419) должна была стать 
правопреемницей школы Кадампа Атиши. 
Ламрим Ченмо (skye-bu sum-gyi rnyams-su 
blang-ba’i rim-pa thams-cad tshan-bar ston-
pa’i byang-chub lam-gyi rim-pa, кратко lam-rim 
chen-mo) Чже Цонкапы с лёгкой руки Джузеп-
пе Туччи называют “Библией Жёлтой Секты” 
[15, с. 37]. Исторически подавляющее боль-
шинство бурят-монгольских буддистов счи-
тали себя последователями школы гелук, и 
многочисленные ламримы всегда пользова-
лись среди них популярностью и авторите-
том. Поэтому изучение «Бурятских заметок 
по ламриму», на наш взгляд, позволит нам 
не только проследить, каким образом литера-
тура ламрим видоизменялась во времени и 
пространстве, но и пополнить наши знания о 
том, как буддийское учение интерпретирова-
лось и практиковалось на территории Буря-
тии и Монголии на рубеже XIX–XX веков. 

1  Byang chub lam gyi rim pa'i dmar khrid thams cad 
mkhyen par bgrod pa'i bde lam gyi zin bris yab rje bla ma'i 
zhal gyi bdud tsi = Нектар устных наставлений несравнен-
ного духовного наставника – заметки к «Лёгкому пути, ве-
дущему к всеведению»: практическое руководство к эта-
пам пути к Пробуждению. ‒ Ксилограф. ‒ 124 л. (шифр – 
TT-07798). – Рукопись. ‒ 25 л. (шифр – TT-10954). – Руко-
пись. ‒ 31 л. (шифр – TT 10954).

Степень изученности проблемы. Не-
смотря на популярность сочинений ламрим 
среди последователей тибетского буддизма 
эта литература сравнительно мало изучена с 
академической точки зрения. Так, в сборнике 
«Тибетская литература: исследования жан-
ров», представляющему, пожалуй, наиболее 
полный на данный момент обзор тибетской 
литературы, отдельной статьи, посвящённой 
ламримам, нет «ввиду отсутствия доступных 
материалов» [13, с. 33]. 

К немногочисленным исследованиям 
текстов ламрим относятся:   

−	 «Изучение комментария Атишы к Све-
точу на пути к Пробуждению (Byang-chub 
lam-gyi sgron-ma’i dka’-‘grel)» иезуитского 
священника Ричарда Фауста Шербурна [12]. 
Шербурн не только подробно исследовал со-
чинение Атиши и комментарий к нему самого 
автора, но и перевёл их на английский язык. 

−	 «Lam-rim man-ngag: стандартный учеб-
ник среднего уровня по ступеням пути к Про-
буждению» Александра Берзина [8]. Амери-
канский учёный перевёл с тибетского на ан-
глийский наставления по ламриму, получен-
ные им от Геше Нгаванга Таргье (dge bshes 
ngag dbang dar rgyas, 1921–1995), составил 
примечания к ним и предоставил краткий экс-
курс в историю развития литературы ламрим 
и линий преемственности в этой традиции. 

−	 «Тибетский жанр ламрим: сравнитель-
ное исследование пяти репрезентативных 
текстов» Дэвида О’Хиггинса [9] – магистер-
ская диссертация, в которой содержатель-
ные и формальные признаки жанра ламрим 
рассматриваются на основе компаративного 
анализа пяти текстов из различных традиций 
тибетского буддизма. 

−	 Диссертация А. В. Лощенкова «Текст 
“Быстрый путь”» Второго Панчен-ламы Ло-
санга Еше в системе источников традиции 
[1], целью которого было «источниковедче-
ское исследование оригинального тибетского 
текста «Ламрим “Быстрый путь” (Myur-lam)» 
как элемента единой системы индийских и 
тибетских источников учения ламрим и ана-
лиз значения исследуемого текста в истории 
тибетского буддизма. 

−	 Публикации А. А. Сизовой, в которых 
рассматриваются проблемы жанровой клас-
сификации «литературы пути» в тибетской и 
монгольской традициях, а также место и роль 
литературы ламрим в традиционном буддий-
ском образовании [4; 5; 6; 7]. 

−	 Монгольский исследователь Мягмар-
сурен Гомбодорж в настоящее время зани-
мается вопросом «вклада в развитие жан-
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ра ламрим таких монгольских авторов? как 
Хурээ Хамбо Агваанхайдув, Сумба Хамбо 
Ешебалджор, Чахар гэбшэ и др.» [10].

Методология и методы исследования. 
Исследование проводится с целью ввода в 
активный научный оборот текста ламрим, от-
ражающего особенности развития литерату-
ры этой категории, а также особенности ин-
терпретации и практики буддийской религии 
на рубеже XIX–XX веков на территории Буря-
тии и Монголии.

Поставленная цель обусловила следую-
щие основные задачи:

−	 Собрать основные исторические све-
дения о литературе ламрим.

−	 Установить личности авторов источ-
ника.

−	 Рассмотреть композицию и содержа-
ние текста.

−	 Выяснить исторические условия, в ко-
торых было написано произведение, и опре-
делить его место среди других исторических 
источников. 

Для решения поставленных задач ис-
пользуется методы сравнительного источни-
коведения, источниковедческого анализа и 
синтеза. 

Результаты исследования. Развитие 
литературы ламрим. Ламрим (тиб. lam rim, 
«этапы пути») обозначает постепенный под-
ход к духовному развитию человека. Сочине-
ния ламрим, как правило, претендуют на то, 
чтобы кратко изложить сущность буддийского 
пути – от нашего обыденного состояния с его 
негативными с точки зрения буддизма пере-
живаниями и состояниями, до всеведения 
Будды, конечной цели в традиции Махаяны. 
Адепты религии делятся на три категории в 
зависимости от мотивации к занятиям духов-
ными практиками – малая, средняя и великая 
личности. Каждой из этих категорий рекомен-
дован свой набор практик или тем для раз-
мышления, последовательное освоение ко-
торых необходимо для духовного прогресса. 

Первым произведением жанра ламрим 
принято считать «Светоч на пути к Пробуж-
дению» (byang-chub lam-gyi sgron-ma, далее 
«Светоч»), написанный индийским пандита 
Джово Атишей в Тибете в начале XI века. 
Принято считать, что в 68 строфах этого про-
изведения заключена квинтэссенция всего 
учения Будды. 

Лаконичность «Светоча», ставшая одной 
из основных причин его популярности, потре-
бовала толкования и разъяснения. К тексту 
было написано множество комментариев, са-
мым известным из которых, несомненно, яв-
ляется вышеупомянутый Ламрим Ченмо Чже 

Цонкапы. Колоссальный трактат наиподроб-
нейшим образом раскрывает все основные 
положения «Светоча» и насчитывает более 
500 страниц тибетского формата. Некоторые 
исследователи [11] отмечают, что Ламрим 
Ченмо можно лишь условно считать коммен-
тарием к произведению Атиши, настолько 
преобразилось содержание «Светоча» в ин-
терпретации Цонкапы. 

В традиции гелук принято выделять «во-
семь великих комментариев ламрим» (lam-
rim khrid chen brgyad), среди которых три 
произведения Чже Цонкапы, произведения 
Далай-ламы III Сонама Гьямцо (bsod-rnams 
rgya-mtsho, 1543–1588), Далай-ламы V Нга-
ванга Лобсанга Гьямцо (ngag-dbang blo-bzang 
rgya-mtsho, 1617–1682), Панчен-ламы I Лоб-
санга Чокьи Гьялцена, Панчен-ламы II Лоб-
санга Еше (blo-bzang ye-shes, 1663–1737) и 
Нгаванга Дракпы (ngag-dbang grags-pa, XV в.) 
из монастыря Дакпо. Дальнейшее развитие 
литературы ламрим характеризовалось по-
явлением комментариев уже к этим восьми 
произведениям. 

Рассматриваемые нами «Бурятские за-
метки по ламриму» – это комментарий к «Лёг-
кому пути, ведущему к всеведению» Пан-
чен-ламы I Лобсанга Чокьи Гьялцена. «Лёгкий 
путь» задуман как руководство к медитации 
и отличается небольшим размером, около 30 
листов тибетского формата, что позволяет 
легко его заучивать и начитывать во время 
медитации. Сочинение также примечательно 
описанием медитативных визуализаций, ха-
рактерных для тантрических практик. 

Общая информация о «Бурятских за-
метках по ламриму». В колофоне произве-
дения говорится следующее: 

«…В летнее время года Земляной Обе-
зьяны Пятнадцатого Рабджунга [1908 г.] Ве-
ликий Ваджрадхара Джецун Лобсанг Тенпаи 
Гьямцо Пел Сангпо даровал учение по “Лёг-
кому пути” собранию учёных-философов в 
монастыре Таши Даргьелинг в Хучар Харула. 
Гендун Гьямцо, держатель трона Гэгэтуй-
ского монастыря [преподнёс] пять листов 
бумаги, хадак и попросил записать [получен-
ные] устные наставления. Позже настоя-
тельно повторил просьбу, отправив сначала 
серебряную масляную лампу, затем бумагу. 
С разрешения самого учителя, многократно 
получив от него наставления по ламриму и 
“Лёгкому пути”, записал черновик главы «О 
малой личности» [подписавшись] Шерабом 
Гьямцо. Позже Нгагрампа Чоден из Аннин-
ского монастыря Ганден Шэдрублинг, Качупа 
Палден и Геше Джамьян из Тункинского мо-
настыря Дечен Рабгьелинг преподнесли по 
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десять листов бумаги каждый, монах Гецок 
Гьямцо преподнёс пять листов бумаги и ха-
дак и настоятельно просил завершить напи-
сание. Не в силах отказать, в течение трёх 
месяцев во время летнего ритрита в год 
Железной Свиньи Пятнадцатого Рабджунга 
[1911 г.] на берегу реки Орхон записал кратко 
главы о средней и великой личностях. Запи-
сано Гелонгом Гомбо Дорже. 

Пусть Драгоценное учение Победо-
носного распространится и умножится во 
всех направлениях и во все времена и сохра-
нится в течение долгого времени. Сарва 
Мангалам». 

Авторы произведения. Поскольку со-
чинение был передано в дар бурятским 
Хамбо-ламой Ж.-Д. Гомбоевым, и в нём упо-
минаются имена священнослужителей из 
бурятских дацанов, изначально нами было 
выдвинуто предположение о том, что Лобсанг 
Тенпаи Гьямцо и Шераб Гьямцо были буря-
тами. Однако имя Дамби-Жамса (бурят-мон-
гольское произношение тибетского имени 
Тенпаи Гьямцо) было обнаружено нами в 
книге Нацова Г.-Д. «История ламаизма в Бу-
рятии» [2], в которой говорится следующее: 

«…Материалы о монгольском гашой1 
ламе Дамби-Жамса, об огромном капитале, 
собранном им в Бурятии. 1939 год. 

Этот гашой лама был из бывшего хошу-
на Ханту ван, находящегося в верховьях реки 
Селенги Халха Монголии, ныне это Селенгин-
ский аймак МНР. Названный хошун был одним 
из самых крупных, его нойоном был Ханту чин 
ван. В этом хошуне находился монастырь, ко-
торый назывался по имени нойона «Вангийн 
хүрээ». Главный (тологой) ламой монастыря 
был брат нойона Ханту чин ван. Этот лама 
прославился как очень искусный проповед-
ник учения Будды. Начиная с 1900 года, ка-
ждое лето в течение месяца, он проводил в 
своем монастыре занятия-проповеди (гашой 
табиха), что стало традиционным. Бурятские 
ламы вместе с жёнами и детьми, несколько 
тысяч человек, как только наступало лето, 
отправлялись туда, чтобы послушать пропо-
ведь учения (гашойда сууха) этого ламы. 

Между тем в 1913 году ламы и нойоны 
двух больших бурятских дацанов: на западе – 
Гусиноозёрского, на востоке – Агинского, при-
гласили этого гашой ламу, учителя (багша) с 
тем, чтобы он посетил более 10 больших да-
цанов, начиная с Санагинского, расположен-
ного в нынешнем Закаменском аймаке, и кон-
чая Агинским и Цугольским дацанами на вос-

1  Титул «Гашой ламы» означает «учитель, дающий 
наставления по Дхарме»: «гашой» – бурятское произно-
шение тибетского «качо» (bka’ chos), что означает «уче-
ние или наставление по Дхарме».

точной окраине. Его приезд вызвал большое 
волнение, суматоху среди населения. В это 
время, пожалуй, не было ни одного человека, 
который не встретился бы с ним и не сделал 
подношение этому ламе… Фото этого ламы, 
вошедшего в историю религии бурят, находи-
лось почти в каждой бурятской семье. …осе-
нью 1913 года этот лама в течение семи дней 
читал в Агинском дацане проповедь (илэдх-
эл) ″Основное чтение ступени (путей) спасе-
ния″. На этих чтениях присутствовало более 
10 000 лам и мирян Агинского и Хоринского 
аймаков и около 10 дней продолжалась сума-
тоха (үймөөн) – так утверждали все. 20 янва-
ря 1940 года» [2, с. 120–121]. 

В книге опубликована фотография Га-
шой-ламы (рис. 1).

Рис. 1. Фотография «монгольского гашой-
ламы Дамби-Жамса» из книги Г.-Д. Нацова

Fig.1. Picture of “Mongolian gashoi-lama Dambi-
Zhamsa” from the book by G.-D. Natsov

Далее информация о Гашой-ламе обна-
ружена нами в источниках на монгольском 
языке в сборнике докладов конференции 
в честь 100-летия со дня рождения извест-
ного монгольского ламы Лувсанбалдана. 
В одном из докладов [24, с. 9–15] говорит-
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ся о Гачой-багше по имени Лувсандамба 
Аграмба: родился на территории нынешне-
го Булаганского аймака, с детства обучался 
в монастыре Дайчин ванг у Шаддувдандара 
аграмбы и Тойн Хамбо-ламы Тойсанжамца. 
В 1904 году в присутствии XIII Далай-ламы, 
прибывшего с визитом в монастырь, сдал 
публичный экзамен на знание философии и 
получил степень аграмбы (sngag rams pa)1. 
После визита Далай-ламы Тойн хамбо-лама 
был приглашён в Бурятию, куда он отправил-
ся, взяв с собой Лувсандамбу аграмбу. С тех 
пор к нему стали приезжать ученики-буряты 
из Санагинского дацана, Хөхүүртэйнского 
дацана, Цээжинского дацана. Лувсандамба 
аграмба многократно давал учения по ламри-
му, за что и прославился как Гачой-багша. В 
1937 году был расстрелян по обвинению в 
«контрреволюционной деятельности». В ма-
териалах следствия говорится, что «с целью 
свергнуть правительство народной власти им 
были написаны книги о Лхам (богине), Зелё-
ной Таре, “Калачакра-тантра”, “Благопожела-
ние Шамбалы”, Ламрим сэнбэрээ [заметки по 
ламриму], “Йога Шамбалы” и т. д., которые он 
распространял среди духовенства и мирян» 
[16, c. 15]. В докладе также говорится: «На-
писанные Гачой-ламой “Заметки по ламриму” 
были найдены бурятским Пандито хамбо-ла-
мой Гомбоевым и переданы индийскому про-
фессору Локешу Чандре, который издал их в 
1973 году в 97-м томе серии “Шата-Питака”. 
В конце произведения говорится, что в 1908 
году Лувсандамбажамц (Тойн хамбо-лама) 
дал учение в бурятском дацане Дашдаржаа-
лин в [местности] Хужир харуул. В ответ на 
многочисленные просьбы к сопровождавше-
му его Гачой-ламе со стороны ширетуя Геге-
туйского дацана Гэндэнжамца, аграмбы Чой-
ндона из Анинского дацана, гавжи Балдана 
из тункинского дацана Дашравжаалин, в 1911 
году на берегу реки Орхон были сделаны эти 
«заметки по ламриму». Подписано именем 
Шийравжамц (Гачой лам), писарь – гелонг 
Гомбодорж. Произведение отпечатано ксило-
графическим способом в Янгажинском даца-
не (Дашчэрвэвлин)».

В «Монголын сүм хийдийн түүхэн товчо-
он», справочнике монгольских лам и мона-
стырей [17, с. 157], говорится следующее: 

«Тойн лама Тойсамжамц из монасты-
ря Вангийн хурээ. Тойсанжамц, хамбо-лама 
монастыря Дайчин ван в Тушээтханском ай-

1  Степень, присваиваемая по завершении обуче-
ния в тантрическом колледже, установлена в конце XV в. 
учеником Чже Цонкапы Чже Шераб Сенге (rje shes rab 
seng ge), Tarab Tulku. A Brief History of Tibetan Academic 
Degrees in Buddhist Philosophy. ‒ NIAS Press, 2000. – 36 p.

маке… в монастыре Ван давал наставления 
по ламриму и тантрическим текстам, за что 
прославился как Гачой-багша. В 1905 г. при-
гласил XIII Далай-ламу в монастырь Ванг и 
стал хамбо-ламой монастыря, в дальнейшем 
известен как Тойсамжамц хамбо-лама. Тойн 
хамбо-ламу часто приглашали в Бурятию, где 
он давал наставления по текстам. Среди мно-
гочисленных его учеников именитый Агва-
ан-Ишсамбуу из хошуна Зүүн гүний, который 
долгое время жил в Бурятии. 

Дамба Аграмба из монастыря Вангийн 
хурээ. Известный как Гачой багша из мона-
стыря Вангийн хурээ, Дамба аграмба во вре-
мя визита Далай-ламы XIII в Вангийн хурээ 
в 1905 году с успехом выдержал экзамен, за 
что получил титул “аграмбы”. Во время пре-
бывания в Вангийн хурээ давал наставления 
“лунг” и по тантре, за что стал известен как 
Гачой-багша. Приглашался в Санагинский и 
Цэжинский дацаны в Бурятии. Его труды на 
тибетском составляют 3 тома, самыми попу-
лярными из которых являются “Ламрим син-
брий” (Заметки по этапам пути к пробужде-
нию), “Путь в Шамбалу” (О пути в Шамбалу). 
Был репрессирован в 1937 году» (рис. 2, 3).

Рис. 2. Фотография Тойсамжамца хамбо-ламы 
из «Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон»

Fig. 2. Picture of Toisamjamts Khambo-lama from 
“Notes on Mongolian temples and monasteries”
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Рис. 3. Фотография Дамбы аграмбы  
из «Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон»

Fig. 3. Picture of Damba Agramba  
from “Notes on Mongolian temples and monasteries” 

Таким образом, по имеющимся у нас све-
дениям, авторами изучаемого нами текста 
являются монгольские ламы Тойн Хамбо-ла-
ма Тойсам Жамц (кон. XIX – нач. ХХ в.), на-
стоятель монастыря Вангийн хурээ, и Лувсан-
дамба аграмба (1866/67?–1937), его ученик, 
обучавшийся в Вангийн хурээ. Оба автора за 
искусные проповеди прославились как Гашой 
(Гачой) ламы. По неподтверждённым сведе-
ниям, Тойн Хамбо-лама Тойсам Жамц также 
обучался в Монголии и получил линию пере-
дачи ламрим от своего учителя, обучавшего-
ся в середине XIX века в монастыре Лабранг 
в Тибете. 

Несмотря на то, что в докладе Ш. Со-
нинбаяра указано, что учение проводилось в 
бурятском монастыре, мы предполагаем, что 
на самом деле оно было проведено на терри-
тории Монголии. Монастырь под названием 
Дашдааржалин (монгольское произношение 
тибетского Таши Даргьелинг) Харуулын Хийд, 
также известный как Гилбэр Харуулын Хурал, 
обнаружен нами на территории современно-
го Хэнтийского аймака Монголии в районе 
Дадал в нескольких километрах от границы с 
Россией. В начале прошлого века в нём про-

живало около 30 монахов, после разрушения 
в 1930-е годы монастырь до сих пор не вос-
становлен. Вместе с тем, по некоторым све-
дениям [25, c. 771] монастырь был построен 
в 1919 году, в то время как учение состоялось 
в 1908 году. 

Описание текста. Скан-копия текста, 
опубликованного в серии Шата-Питака Меж-
дународной академией индийской культуры, 
представляет собой ксилограф из трёх ча-
стей или трёх глав1. 

Экземпляр произведения, находящийся 
на хранении в ЦВРК ИМБТ СО РАН, также со-
стоит из трёх частей2: 

−	 Первая часть – «Глава о малой лич-
ности» (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid 
thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin 
bris yab rje zla med zhal gyi bdud rtsi las skyes 
bu chung ngu’i skabs kyi zin thо). 

Инв. № ТТ-07798. Ксилограф, 124 ли-
ста. Размер листа 54,5 × 9 см, размер рамки 
45 × 6 см. Пагинация полистная прописью. 
На странице располагается по шесть строк 
текста. Русская бумага, отпечатано в Янга-
жинском дацане. Качество печати удовлетво-
рительное. 

−	 Вторая часть – «Глава о средней лич-
ности» (byang chublam gyi rim pa’i dmar khrid 
thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin 
bris yab rje zla med zhal gyi bdud rtsi las skyes 
bu chen po’i skabs). 

Инв. № ТТ-10953. Рукопись, 25 листов. 
Размер листа – 51,5 × 8,5 см, размеры полей 
3,5 см (справа и слева) и 1 см (сверху и снизу). 
Пагинация полистная прописью. На странице 
располагается по семь строк текста. Перо, 
чёрные чернила. Строки линованы простым 
карандашом. Русская бумага. 

Почерк на листах 8–15 менее аккуратен 
по сравнению с почерком на других листах, 
также наблюдаются отличия в наклоне и жир-
ности букв. Возможно, использовалось дру-
гое перо. 

−	 Третья часть – «Глава о великой лич-
ности» (byang chub lam gyi rim pa’i dmar khrid 

1  Byang chub lam gyi rim pa'i dmar khrid thams cad 
mkhyen par bgrod pa'i bde lam gyi zin bris yab rje bla ma'i 
zhal gyi bdud tsi [Электронный ресурс. // Buryat annotations 
on the Lam-rim / with a preface by E. Gene Smith (TBRC: 
W30539). Электронная библиотека Buddhist Digital 
Resource Center. – Режим доступа: http://www.tbrc.org 
(дата обращения: 07.05.2017).

2  Byang chub lam gyi rim pa'i dmar khrid thams cad 
mkhyen par bgrod pa'i bde lam gyi zin bris yab rje bla ma'i 
zhal gyi bdud tsi = Нектар устных наставлений несравнен-
ного духовного наставника – заметки к «Лёгкому пути, ве-
дущему к всеведению»: практическое руководство к эта-
пам пути к Пробуждению. ‒ Ксилограф. ‒ 124 л. (шифр – 
TT-07798). – Рукопись. ‒ 25 л. (шифр – TT-10954). – Руко-
пись. ‒ 31 л. (шифр – TT-10954).
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thams cad mkhyen par bgrod pa’i bde lam gyi zin 
bris yab rje zla med zhal gyi bdud rtsi las skyes 
bu chen po’i skabs).

−	 Инв. № ТТ-10953. Рукопись, 31 лист. 
Размер листа – 51,5 × 8,5 см, размеры полей 
3,5 см (справа и слева) и 1 см (сверху и сни-
зу). Пагинация полистная прописью. На стра-
нице располагается по семь строк текста. 
Перо, чёрные чернила. Строки линованы 
простым карандашом. Русская бумага. По-
черк на листах 16–18 отличается от почерка 
на других листах и напоминает почерк на ли-
стах 8–15 второй части текста (см. выше), что 
позволяет нам предположить, что переписы-
ванием текста занимались два человека. 

Содержание обоих экземпляров текста 
идентично. Единственными расхождениями 
являются пропуски и описки переписчиков 
в расстановке тибетских гласных, что часто 
встречается при переписывании текстов. Ха-
рактерно, что в некоторых случаях орфогра-
фические ошибки, допущенные в ксилогра-
фе, исправлены в рукописи. Иллюстрации в 
ксилографе и рукописи отсутствуют. 

В скан-копии текста, изданного в Дели, 
наблюдаются надписи, сделанные от руки на 
старомонгольской письменности, вероятно, 
это перевод незнакомых тибетских слов и вы-
ражений, сделанный читателем текста. 

Композиция и содержание произведе-
ния. Беглое прочтение «Бурятских заметок по 
ламриму» позволяет нам говорить о том, что 
в произведении сохраняется устойчивое со-
держательное и структурное ядро, типичное 
для произведений ламрим. Небольшие от-
ступления от последовательности изложения 
тем, а также отсутствие вводных тем объяс-
няется тем, что их не было в комментируе-
мом тексте, «Лёгком пути» Панчен-ламы. На-
помним, что последнее задумывалось как ру-
ководство по медитации, поэтому некоторые 
темы, для освоения которых, по мнению ав-
тора, не требовалось пребывание в медита-
ции, опущены. Примечательность произведе-
ния в использовании многочисленных притч 
и сказаний для иллюстрации различных по-
ложений буддийской доктрины. Любопытно, 
что в сочинении, написанном монголами и 
для монголов, встречается лишь одна исто-
рия, связанная с Монголией, все остальные 
притчи из Древней Индии и Тибета. 

Многие из историй и цитат, использо-
ванных в «Бурятских заметках по ламриму» 
будут знакомы тем, кто слышал о другом 
известном произведении ламрим «Освобо-
ждение на вашей ладони» [3] (rnam grol lag 
bcangs su gtog pa’i man ngag zab mo tsang la 

ma nor ba mtshung med chos kyi rgyal po’i thugs 
bcud byang chub lam gyi rim pa’i nyams khrid 
kyi zin bris gsung rab kun gyi bcud bsdus gdams 
ngag bdud rtsi’i snying po), автором которого 
принято считать Пабонгку Ринпоче (pha bong 
kha rin po che byams pa bstan ‘dzin ‘phrin las 
rgya mtsho, 1878–1941), одного из самых вли-
ятельных гелукпинских лам ХХ века. Этот 
текст также представляет собой записи уст-
ных комментариев, дарованных Пабонгкой 
Ринпоче в 1921 году в местности неподалеку 
от Лхасы, Тибет. Конспекты непосредствен-
но во время учения были сделаны Донкон-
гом Ринпоче (‘dod ‘khong rin po che, конец 
XIX – середина XX в.) и в дальнейшем были 
отредактированы Триджангом Ринпоче (khri 
sbyang rin po che blo bzang ye shes bstan ‘dzin 
rgya mtsho, 1901–1981), который опубликовал 
их в 1957 году. Несмотря на то, что Пабонгка 
Ринпоче давал комментарии не к «Лёгкому 
пути», но к «Быстрому пути» Панчен-ламы II 
и «Священным словам Манджушри» Далай- 
ламы V, он ссылается на те же самые цитаты 
и истории, что и Лобсанг Тенпаи Гьямцо. Оче-
видно, существует некий стандартный набор 
источников, на которые было принято ссы-
латься при проведении учений по тому или 
иному ламриму. 

Заключение. На протяжении многове-
ковой истории ламримы принимали самые 
разные формы, обусловленные как личными 
предпочтениями авторов, так и особенностя-
ми понимания буддийского учения в том или 
ином обществе в определённый период вре-
мени. 

Предварительное изучение «Бурятских 
заметок по ламриму» позволяет нам говорить 
о том, что его авторы стремились популяри-
зовать буддийскую философию, изложив её 
на языке, понятном даже самому неискушен-
ному слушателю или читателю. Схожесть 
произведений Пабонгки Ринпоче и Лобсанга 
Тенпаи Гьямцо позволяет нам предположить, 
что в начале прошлого века потребность в 
своего рода упрощении буддийской доктрины 
была свойственна и тибетским, и монголь-
ским буддистам. Здесь необходимо обратить 
внимание на то, что основной аудиторией 
на обоих учениях были не миряне, но мона-
хи. Оба учителя неоднократно обращаются 
именно к ним, предостерегая от нарушения 
монашеских обетов. 

Дальнейшее исследование предполагает 
тщательное изучение структуры и содержа-
ния произведения, а также его сравнение с 
другими текстами ламрим, написанными как 
монгольскими, так и тибетскими авторами, с 
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целью воссоздания конкретно-исторических 
условий, в которых было создано произведе-

ние и определения его места в общем корпу-
се буддийской литературы. 
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Buryat Annotations on Lamrim
The article presents results of a preliminary study of “The nectar of oral instructions by the incomparable 

spiritual teacher – notes on “The Easy Path Leading to Omniscience: a practical guide on the stages of the path to 
Enlightenment”, a text composed in Tibetan in the beginning of the 20th century. The work representing notes of an 
oral teaching by the Mongolian lama Lobsang Tenpai Gyamtso on “The Easy Path”, a famous lamrim by the First 
Panchen-lama Chokyi Gyaltsen, is introduced into scientific discourse for the first time. Lamrim tradition, established 
by Atisha in the 11th century, due to Tsongkhapa became a defining characteristic of the geluk school since its 
foundation in the 15th century. Numerous lamrims by Tsongkhapa and other authoritative geluk scholars enjoy 
great popularity among Buryat-Mongolian Buddhists, majority of who are gelukpas. “The nectar of oral instructions” 
retains the structure and contents typical for lamrims while at the same time reflecting the historical circumstances 
in which it was composed. Our study enables better understanding of how the Buddhist teaching was interpreted 
and practiced in Buryatia and Mongolia at the turn of the 20th century. It also allows us to see how lamrim literature 
transformed over space and time. 
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Функции сравнений в художественном тексте (на материале текста 
памятника «Бэлигэй толи» («Зерцало мудрости») Э.-Х. Галшиева)

Целью исследования является выявление литературно-художественных особенностей произведения 
дореволюционной бурятской литературы, осуществление анализа разнообразных аспектов использования 
различных понятий, некоторых сравнений и образов в назидательных речениях Э.-Х. Галшиева. Актуаль-
ность исследования обусловлена неизученностью литературного наследия бурятского автора Э.-Х. Галши-
ева, важностью анализа традиционных этико-дидактических сочинений поучительного характера. В работе 
впервые предпринят анализ сравнений, которые по частоте употребления и разнообразию являются самым 
значимым образно-выразительным средством в назидательных речениях Э.-Х. Галшиева. В стихах детство, 
юность, зрелость и старость человека сравниваются с сезонами года. Подобная символика вообще харак-
терна для стихов монголоязычных авторов. Э.-Х. Галшиев неожиданно и оригинально сумел уподобить 
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1   Т. М. Дугаржапова ‒ оформление материала статьи.
2  Э. С. Александрова ‒ сбор и анализ материала статьи.

Введение. В памятнике бурятской до-
революционной литературы «Бэлигэй толи» 
(«Зерцало мудрости») значительную группу 
изобразительных средств составляют компа-
ративные тропы – сравнения. Сравнения по 
частоте   употребления и разнообразию явля-
ются самым значимым образно-выразитель-
ным средством в назидательных речениях 
Э.-Х. Галшиева. 

Л. Н. Толстой писал: «Сравнение – одно 
из естественнейших и действительнейших 
средств для описания, но необходимо, чтобы 
оно было верно и уместно, иначе оно дей-
ствует противоположно» [8, c. 6]. В лингви-
стике и литературоведении довольно много 
написано о сравнении, но выразительная 
роль сравнения как средства образности ос-
вещена недостаточно полно. Обычно ссыла-
ются на высказывание Л. Н. Толстого: «Срав-
нение употребляется или чтобы, сравнивая 

худшую вещь с лучшей, показать, как хороша 
описываемая вещь с обыкновенной, чтобы 
дать о ней ясное понятие» [8, c. 8]. Или раз-
личие сравнения от метафоры выражается 
обоснованностью сопоставления явлений 
действительности и «сознанием раздельно-
сти сравниваемых представлений» [3, c. 87]. 
Образная природа сравнений состоит в со-
поставлении одного предмета или явления с 
другим, то есть с подобным сопоставляемому 
некоторыми свойствами. Б. В. Томашевский 
выделял в сравнении следующие три основы: 
то, что сравнивается, или «предмет»; то с чем 
сравнивается, или «образ»; то на основании 
чего сравнивается одно с другим, или просто 
«признак». Например, в образном выражении 
«лицо белое, как снег»: лицо –«предмет», 
снег – «образ», а признак, на основании кото-
рого сближаются эти понятия, – белизна (бе-
лое) [9, с. 204]. 
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Сравнение как средство конкретизации 
качества предмета или явления выступает, 
сохраняя своё значение, лишь в авторском 
контексте. Наиболее важным признаком 
удачного использования сравнения являет-
ся то, что писатель сумел образно отразить 
совершенно новую сторону предмета или 
явления. То есть «…оригинальный оборот 
хорош только тогда, когда в нём выражено 
что-то заново открытое в человеке и в жиз-
ни» [10, с. 82]. Функции сравнений весьма 
разнообразны. Сравнения в бурятском языке 
выражаются посредством оборотов с различ-
ными послелогами (шэнги, мэтэ, шэнээн, ту-
хай, адли), посредством суффиксов -дал, -л, 
орудным и исходными падежами. Своеобра-
зие писателей в этом плане сводится к преи-
мущественному использованию тех или иных 
видов выражения сравнений. Признаком 
удачного использования сравнения считается 
элемент неожиданности, новизны [12, с. 88].

На наш взгляд, этому требованию полно-
стью отвечают сравнения из назидательных 
речений Э.-Х. Галшиева. Особенно типично 
для текста памятника «Бэлигэй толи» («Зер-
цало мудрости») сравнения, созданные пу-
тём поэтического приёма/метрического сред-
ства – параллелизма [1, c. 102]. При этом 
заметим, что сила сравнения как бы удваива-
ется при противопоставлении, усиливая нази-
дательный характер стиха.

Методология и методы исследования. 
Поставленные в работе задачи предопредели-
ли использование исторического, литературно-
го, художественно-эстетического, описатель-
но-аналитического методов исследования, а 
также семантико-стилистического анализа ху-
дожественного текста и поэтики в целом.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Для представления о разнообразии 
аспектов использования различных понятий 
проанализируем некоторые сравнения и обра-
зы из назидательных речений Э.-Х. Галшиева.

В стихах Э.-Х. Галшиева детство, юность, 
зрелость и старость человека сравниваются 
с сезонами года (осенью и зимой, весной и 
летом). Подобная символика вообще харак-
терна для стихов монголоязычных авторов. 
Например:

Зунай сагта булжамуур мэтэ
Эртэ бодогты.
Хунэй энэ наhанай ута
Убэлэй удэр мэтэ 

[4, с. 6]*.
(Знаком * отмечены четверостишия из книги Э.-Х. Гал-
шиева Зерцало мудрости разъясняющее, принимаемое 
и отвергаемое по двум законам. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-
во, 2006. 183 с.).

(Вставайте рано, / Как жаворонок в лет-
нюю пору. / Данный возраст человека так же 
продолжителен, / как зимний день).

Автор в одном четверостишии, ориги-
нально используя характерные особенности 
времён года («лето» – «зима»), сумел не 
только сопоставить, во-первых, человека с 
птицей – жаворонком «…булжамуур мэтэ», 
во-вторых, с продолжительностью зимнего 
дня «…убэлэй удэр мэтэ», но и даёт ответ на 
вопрос: «Почему надо вставать рано, как “жа-
воронок в летнюю пору?”» – Потому что жизнь 
человека на этой земле коротка, подобно зим-
нему дню. Также в следующих строках автор 
использует традиционные образы, встречаю-
щиеся уже в устной поэзии монгольских наро-
дов: «Намар – урэ тумhэ эдлэхэ саг; хабар – 
газар хахалха саг» (Осень – время собирать 
плоды, а весна – время пахать землю):

Эрдэмэй алиндашье hураа hаа,
Наhанай залуу уедэ hура.
Намар гээшэ урэ тумэ эдлэхэ саг мун,
Газар хахалха саг хадаа хабар юм 

[4, с. 40]*.
(Какой бы наукой ни овладевал, / учись 

в пору молодости. / Знай, что осень – время 
собирать клубни, плоды, / а весна – время па-
хать землю).

Осень, по Э.-Х. Галшиеву, – знак закон-
ченного, время подведения итога: «Намар 
гээшэ урэ тумhэ эдлэхэ саг мун», а весна 
ассоциируется с началом обновления. Тут 
уместно вспомнить стихи выдающегося бу-
рятского поэта Дондока Улзытуева: «Уершье, 
туймэршье…» (И половодье, и пожар…), где 
все противоположности переходят друг в 
друга: «Ухэлшье, зоболоншье, жаргалшье» 
(И смерть, и страдание, и счастье), и четы-
ре времени года: «намар, убэл, хабар, зун» 
(и осень, и зима, и весна, и лето). Тут дета-
ли пейзажа служат для понимания сути ми-
роздания [5, c. 75]. Весьма неожиданно со-
поставляются понятия: соблюдения чистоты 
в доме, во дворе с «чистотой человеческого 
лица»: 

Орон хашаа, гэр байшангуудые
Оорын нюур мэтэ сэбэрлэ.
Арюун сэбэр байгаа haa,
Арбан зугэй хунууд ерэжэ эдеэ эдихэ 

[4, с. 6]*.
(Следите за чистотой во дворе и ограде, 

в юрте и доме, / Словно за чистотой своего 
лица. / Если будет порядок и чистота, люди 
всех десяти сторон света / зайдут к тебе и от-
ведают кушанья).

Используя данное сравнение, автор даёт 
понять читателю, что содержание порядка и 
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чистоты в доме имеет важное значение для 
хозяина дома. А если хозяин дома будет не 
только чистоплотен, но и гостеприимен, то 
близкие друзья никогда не будут обходить 
стороной его дом. У такого радушного хозяи-
на дом будет не только полон гостями, но его 
будут окружать много чутких, отзывчивых и 
верных друзей, которые всегда могут прийти 
на помощь.

Далее автор неожиданно и оригинально 
сумел уподобить некоторые черты характера 
или поступки (хорошие или плохие) человека 
определённым животным. Так, добрый чело-
век напоминает безвинную косулю:
Минии сэдьхэл hайн гэжэ hэрэмжэгуй бу hуу.
Гэм угы, убhоор хооллодог гурооhэнуудые
Хилэнсэтэй ангуушанай шархатуулха узэгдэдэг 

[4, с. 49]*.
(Думая, что имеешь доброе сердце, / не 

сиди без предосторожности. / Бывает, греш-
ные охотники ранят / питающихся травами 
безвинных косуль).

Автор считает, что человек, знающий 
суть обсуждаемого вопроса, подобен лоша-
ди, знающей дорогу:
Тэрэшэлэн зублэлэй газарта ошохо сагтаашье
Гансаараа угуулэн байжа тэрэ удхые шудала.
Хурэхэ газараа урдань узэhэн морин мэтэ
Суглагшадай газарта ажаг hэжэггуй угуулхэ болохо 

[4, с. 45]*.
(Подобным же образом изучай и произ-

носи вслух обсуждаемую идею, / когда от-
правляешься к месту обсуждения. / На месте 
сбора ты сможешь высказываться без коле-
баний и сомнений, / подобно лошади, знаю-
щей дорогу до места остановки).

Когда автор хочет показать могущество и 
власть, силу и мужественность, он прибегает 
к образам слона, льва.

Так, например, особенно часто в рече-
ниях слон выступает в образах, как бессмыс-
ленно грубая физическая сила:

Бэеын хусэн заан мэтэ ехэ болобошье,
Тэрээгээ ехэ бу омогшо.
Баатарай эди ехэдээ омогшолго хадаа
Имагта тэнэгуудэй еhон мун 

[4, с. 54]*.
(Хотя обладаешь огромной, как у слона, 

физической силой, / чрезмерно не гордись 
ею. / Хвастаться своей огромной богатырской 
силой – / признак только глупцов).

Или слон – глупость:
hэримжэгуй мунайдаар
Оорын зоргоор хэзээшье бу яба.
Галзуу заан мэтэ ябаа hаа,
Оорыгоо, угышье бусадые гэмтээхэ 

[4, с. 48]*.

(С бессознательной грубостью, собствен-
ным нахальством / не действуй никогда. / Если 
будешь поступать, как обезумевший слон, / ты 
повредишь либо себе, либо другим).

Далее слон – могущество:
Алинда али зохисотой угэлигые  
Энэ наhанай туладашье угэ. 
Хусээр дуурэнуудыешье
Ойн доторхи зэрлиг заан мэтэ эрхэдээ хуряаха 

[4, с. 129]*.
(Даже ради настоящей жизни / подай лю-

бому подходящую милостыню. / Такой чело-
век, подобно обитающему в лесу дикому сло-
ну, / подчинит своей воле даже сильных).

Образ льва в речениях выступает как 
символ мужественности:

Оорынгоо гэртэ hууха сагтаа 
Эрэлхэгээр дуугаржа бу омогшо 
Гэргэнэйнгээ дэргэдэ арсалан мэтэ эрэлхэ-

гээр аашалдаг гээшэ адаг эрын еhон мун
 [4, с. 97]*.

(Когда сидишь в своём доме, / не хра-
брись, высказываясь мужественно. / Показы-
вать перед женой / себя мужественным, как 
лев, – привычка последнего мужчины). 

Или лев – символ осмотрительности:
Ехэ, бага алишье хэрэг бутообэл,
Баhамжалангуй, хинажа бутоо.
Арсалан туулайе алахадаашье,
Хима даг гэжэ зон хэлсэдэг 

[4, с. 59]*.
(Любое дело – большое или малое – / 

осуществляй обычно без пренебрежения, 
проверяя свои действия, / Люди говорят, что 
лев осмотрителен, / даже когда давит зайца).

Заметим, что автор, употребляя эти об-
разы в различных вариантах (слон – сила, 
слон – могущество и власть, слон – глупость), 
хотел показать, что хотя и есть сила у тебя, 
но она без ума ничего не значит. Птица в сти-
хах – это символ трусости, жадности, неис-
кренности. Например, таково описание пуг-
ливого человека:

Хэрэгтээ уйлэдэ дурадхаа hаань,
Шубуун мэтэ тэрээнhээ бу зайла,
Хэлэhэн бугэдые дуулахагуй гээшэ hаань
Умхирhэн модон шэнгеэр бугэдэ орхихо

 [4, с. 58]*.
(Если предлагают нужное дело, то, слов-

но пугливая птица, не избегай его. / Если ты 
не будешь прислушиваться ко всему ска-
занному, / то все отвернутся от тебя, как от 
трухлявого дерева). 

Описание-сравнение подлого человека:
Бусадай hайхан бэшые соносохо уедоо
Оорыгоо магтуулhан мэтэ баясан бу яба.
Хунэй гэмтэмсээр баясаха гээшэ hаа
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Хунэй хуур эдигшэ тас шубуун мэтэ болохо 
[4, с. 122]*.

(В то время, когда услышишь о дурной 
славе других, / не радуйся, будто похвалили 
тебя. / Кто радуется падению других, / тот упо-
добится грифу, питающемуся человеческим 
трупом).

Сравнение жадного человека:
Эдеэн ба хубсаhа хайрлажа,
Гутатар бу хадагала,
Тэрэ хадаа буладаг хуби муутай хирээгэй зан мун 

[4, с. 17]*.
(Пожалев, не храни до порчи продукты и 

одежду. / Это нрав несчастной вороны, кото-
рая, хотя и голодает, но всё прячет от себя).

Сравнение для молчаливого человека:
Алишье хэрэгтэ оролдоо hаа,
Хэрбээ тэрэшни бутоошьегуй hаа,
Бусадай энеэдэн болохогуй 

[4, с. 59]*.
(Над каким бы делом ни усердствовал, / 

делай его без шума, как кулик. / Если оно не 
осуществится, / не будешь осмеян другими).

Гусь, согласно речениям Галшиева, на-
столько мудр, что из смеси молока и воды из-
влекает молоко, оставляя только воду:

Галуунай уhанhаа hу абадаг хэрэгтээ оролдо.
Хэрэмдэ абирhан хорхой мэтэ
Хэрэггуй уйлэдэ оролдоо hаа,
Сусахын шалтагаан мун 

[4, с. 57]*.
(Усердствуй над важными делами, / по-

добно тому, как гусь извлекает молоко из 
смеси молока и воды. / Если, подобно – лезу-
щему на крепостную стену червю, / будешь 
усердствовать над бесплодными делами, / 
испытаешь только изнурение).

Заметим, что образ мудрого гуся  
Э.-Х. Галшиева напоминает образ мудрого 
лебедя, используемого известным поэтом ин-
дийского средневековья Тулси Дасом (Tylsi 
Das, 1532–1624) [2, c. 15]. Пример для срав-
нения:
Пороков, недостатков воду, доблестей всех молоко,
Смешав, создатель мир наш создал; смесь далась 
ему легко.
Брат лебедь в озере чудесном в солнечном роду 
у нас:
Родившись в нём, он разделяет доблесть и порок 
всяк час. 
Добыв всё молоко достоинств, бросил воду он по-
рок. (А. 232, 3–4).
Добрый добродетель, словно лебедь молоко,
сам извлечёт, порок оставив, воду. (Д. 2).

Сравним тот же мотив в стихах монголь-
ского поэта Дул-дуйтын Равджи (1803–1856):

Если волка и овцу в одной кормушке
Сможешь напоить – это искусство.

Если сможешь отделить молоко от воды – это 
мудрость 

[6, c. 242].
Вышеприведённые образцы дают воз-

можность говорить о том, что под влиянием 
индийской поэзии сложилась у монгольских 
народов символика птиц: гуся, лебедя, во-
рона, коршуна, грифа. Так, в наставлениях  
Э.-Х. Галшиева гусь олицетворяет му-
дрость и противопоставляется хищным пти-
цам. 

Человека, дающего обещание сделать 
другим людям много дел, автор уподобляет 
шелкопряду, «опутавшему самого себя»:
Бэлэхэн болбошье, олон зуйлэй хэрэгуудые буто-
охэео
Бусадта угоо бу угэ.
Тэрэ хадаа торгоной хорхой мэтэ
Оорын угоор оорыгоо хулихэ болоно 

[4, c. 57]*.
(Не давай другим обещание / сделать 

множество различных дел, хотя бы из лёг-
ких. / Этим ты своими же словами опутаешь, / 
как шелкопряд, самого себя).

Здесь уместно отметить, что для япон-
ской поэзии «находящийся в коконе шелко-
вичный червь» стал символом одиночества:

Мать, завернувшая кокон, 
Тоскует по сыну.
Грустно и мне
Не встречаться
С тобой 

[7, c. 115].
То есть данным назидательным выраже-

нием автор предупреждает читателя о том, 
что человек, обещавший людям «многое», 
может оказаться в роли шелковичного червя 
и в одиночестве «сидеть в шелковичном коко-
не». Собака в речениях Э.-Х. Галшиева оли-
цетворяет высокомерие, лицемерие, а также 
ненасытного человека, например ненасытно-
го человека – обжору:
Олдоhон бухэниие хугшэн нохой мэтэ
Шэнжэлэл  угы бу эди.
Амтан ба шадалаараа зохилдохогуйе найруулаа hаа,
Эмшье хорон болохо 

[4, c. 19]*.
(Не ешь, как старая собака, / всё, что по-

падётся, не прожёвывая. / Лекарство прино-
сит пользу, но можешь им отравиться, / если 
проглотишь каждое увиденное).

Сравнение для высокомерного человека:
Тэрэшэлэн бусадай богоол байха сагтаа
Омог дээрэлхые холо тэбшэ.
Садатараа эдиhэн хугшэн нохой гэжэ
Хун бухэн муушалха 

[4, c. 115]*.
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(Также, когда работаешь батраком у дру-
гих, / подальше отбрось своё гордое высоко-
мерие. / Иначе всеми будешь презираем, / как 
старая зажравшаяся собака).

Сравнение для глупого человека:

Шадал багатай доодошуулые
Оорынгоо хусэ, эди гаргахын тулада бу зобоо.
Тэрэ хадаа хунэй хэлээр дуугарбашье,
Хоер хултэй хугшэн нохой мун 

[4, c. 115]*.
(Не губи слабосильных низших, / чтобы 

показать свою мощь. / Иначе ты – старая 
собака на двух ногах, хотя говоришь челове-
чьим языком).

Сравнение для злого человека:
Адха хусэн ба буян тугэлдэрнуудэй hур жаб-

халанда
Сухалдан бу муушала.
Барижа шадахагуй байхадаа
Муу нохойнуудай хойноhоо хусадагта адли 

болохo 
[4, c. 115]*.

(Гневаясь на величие людей, исполнен-
ных могущества добродетели, / не охаивай 
их. / Это будет подобно запоздалому лаю 
плохих собак, / когда они уже не могут до-
гнать убегающего).

Сравнение для неблагодарного человека: 
Улэсхэ уедэш нэгэ умхэ эдеэ угэhэнииешье
Ухэхэ хурэтэроо бу марта.
Тэрэниие мартаа hаа, нохойhоошье доро гээшэ,
Нохойшье эдиhэн хойноо hуулээ шарбадаг 

[4, c. 129]*.
(До смерти не забывай о том, что другие 

подали тебе / один кусок пищи, когда ты был 
голоден. / Если забудешь об этом, станешь 
хуже даже собаки: ведь собака, слизав пищу, 
виляет хвостом).

Маленьких детей всё время автор уподо-
бляет хищному животному, особенно тарба-
гану. При этом в мелодике стиха чувствуется 
особая нежность, ласковость:

Бишыхан нялхануудта мяхан ба оохэн мэтые
Ехээр бу эдюулэ.
Талхаар тэжээгээ hаа,
Зэрлиг амитан мэтэ хаанаhаашье амидарал 

олоходоо бэлэн байха 
[4, c. 43]*.

(Строго запрещай давать малолетнему 
ребёнку / много мяса, жира и тому подобного. 
/ Если вырастить на хлебе, / он легко найдёт 
себе, подобно животному, пропитание).

Далее при помощи сравнения автор 
предупреждает, что обильное употребление 
еды не только перед сном, но и рано утром 
подобно принятию одного яда за другим:

Хэрбээ хэбтэхын сагта эдеэ hаа, 
Углоо эртэ эдеэ бу эди.
Хэбтэхэ бодохо хоюуландань эдеэ hаа,
Хороной дээрэ хоро эдиhэн мэтэ болохо 

[4, c. 18]*.
(Если поел перед сном, / то на следую-

щий день рано утром / не принимай пищу. / 
Есть, ложась спать и вставая, равносильно 
проглатыванию одного яда за другим).

По Э.-Х. Галшиеву, знания приравнива-
ются к самому большому богатству:

Хари уладай эрдэм ухаануудые
Тэдэнэ эдынь мэтэ бэшэржэ аба.
Бусадай ухаае мэдээгуй hаа,
Хэзээ нэгэндэ бусадай эрхэ доро орхо 

[4, c. 43]*.
(С почтением заимствуй знания у других 

народов, приравнивая их к богатству. / Если 
у других не учиться науке, / то когда-нибудь 
попадёшь под чужую зависимость).

Большинство назидательных речений со-
держит в себе сургалы, то есть поучения или 
наставления. Например, согласно речениям, 
надо научить маленьких детей тому, как при-
нимать «хорошее» и отказаться от «плохого», 
ведь они подобны слепым, хотя и наделены 
разумом:

Оорынгоо багахан хуугэдтэшье 
Зуб ба бурууе абаха, орхихыень ойлгуула.
Тэрэ хадаа абаха, орхихые мэдээгуй hаа
Ухаатайшье болбол hохор мэтэ мун 

[4, c. 41]*.
(Своих малолетних детей научи, / как вос-

принимать и отвергать хорошее и плохое. / 
Если они не знают, что можно воспринять и 
что отвергнуть, / то будут подобны слепым, 
хотя и одарены разумом).

Э.-Х. Галшиев восхваляет людей добро-
детельных, обладающих благородным пове-
дением. Например, он считает, что истинно 
благородный человек никогда не гордится, 
когда его хвалят, и не падает духом, услышав 
нарекания в свой адрес, всегда сохраняет 
свое достоинство, спокойствие, уравнове-
шенность. То есть, он подобен морю:

Тобшолходо, багахан hайн, мууhаа
Баясаха, хилэннэхын дурэ узуулхые тэбшэ.
Оеорынь хэзээшье худэлдэггуй
Далай мэтэ ябагты 

[4, c. 91]*.
(Короче говоря, воздерживайся выра-

жать свои чувства радости и гнева / по пово-
ду незначительного хорошего или плохого. / 
Будь подобен морю, / у которого никогда не 
волнуется дно).

Такой человек подобен также земле:
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Магтаха, муушалха ямар уйлэ бологшье,
Худэлэн угы, хеморон угы дотороо уужам яба.
hайн муу бухэниие
Ургэлэн тэсэдэг газар мэтэ ябаха мун 

[4, c. 94]*.
(Хвалят ли тебя или осуждают, как бы о 

тебе ни отзывались, / действуй с глубокой ду-
шой, без волнений, без расстройства. / Дер-
жись подобно земле, с терпением выдержи-
вающей на себе всё – и хорошее, и плохое).

Широкая душа человека сравнима с небом:
Бусадай зохидгуй угэ угуулбэшье,
Сономсоороо хааhан угэ бу хэлэ.
hабаяа, hайн муу бугэдые багтааха огторгой мэтэ
Уужам болгон ябаха хэрэгтэй 

[4, c. 106]*.
(Хотя другие и выскажут неприемлемые 

мысли, услышав их, / сразу не запрещай гово-
рить. / Органам восприятия нужно прививать 
широту, / сравнимую с небом, вмещающим и 
доброе, и дурное).

По Галшиеву, подавление собственного 
гнева подобно «победе над всеми врагами:

Дайсан бугэдын муунь болоhон
Оорын урин сэдьхэлые дара.
Тэрэ хадаа дайсан бугэдые
Нэгэ муhэн дараhан мэтэ гэжэ мэргэд номнодог 

[4, c. 160]*.
(Ставший худшим из врагов / собствен-

ный гнев надо подавлять. / Это подобно по-
беде над всеми врагами / одним разом – так 
учат мудрые). 

Весьма оригинальны сравнения, свя-
занные с правилом очищения от грязи греха. 
Например, по речениям «очищение от грязи 
греха» напоминает «запах одежды после её 
стирки в растворе лекарств»:

Ном уйлэдэгшэ заримуудай зобохо узэгдэдэгоор
Буянай урэ угы гэжэ бу сэдьхэ.
Хубсаhанда угаалай эмэй шэнгэhэн мэтэ
Хилэнсын хирын арилха еhон мун 

[4, с. 132]*.
(Видя, как некоторые, наслаждающиеся 

святым учением, испытывают лишения, / не 
думай, что нет плода от благодеяния. / Тако-
во уж правило очищения от грязи греха, / что 
напоминает острый запах одежды после её 
стирки в растворе лекарств).

Представляют особый интерес сравне-
ния, связанные с «благодеянием и прегреше-
нием», которые по речениям имеют и «гла-
за», и «уши»: 

Эли бэшэ далдаhаа
Арга мэхээр бусадые хорлолгодо бу оролдо.
Буян, хилэнсэ оороо улэ дуурэхэ,
Нюдэ ба шэхэтэй мэтэ мун бэлэй 

[4, c. 137]*.

(Не стремись / вредить другим тайно, с 
коварством. / Благодеяние и прегрешение не 
остаются в себе в тайне, / они будто облада-
ют и глазами, и ушами).

Далее автор предупреждает, что человек 
без «друга добродетели», знающего «что 
принимать» и «что отвергать», может 
оказаться, как слепой:
Абаха, орхихые узуулэгшэ буянай саданиие
Мурэй нюдэбшэ мэтэ ургэлжэ шутэ.
Газарша бологшо буянай саданиие 
Эсэ шутоо hаа, хутэлбэришэ угы hохор мэтэ болохо 

[4, c. 141]*.
(Всегда почитай, как поводыря в пути, 

друга добродетели, / указывающего на при-
нимаемое и отвергаемое. / Если не будешь 
почитать друга добродетели, / являющегося 
вожатым, / останешься, как слепой, без пово-
дыря).

Восприятие поступков «указывающего 
путь друга добродетели» подобно почита-
нию сына отцу и матери:
Мурые узуулэгшэ буянай садан
Тэрэнэй номтой зохилдоhон зарлигые hайса бари.
Сэсэн хубуунэй эсэгэ, эхэдээ уйлэдэдэг мэтэ
Шутэ гэжэ шадагша номноо 

[4, c. 142]*.
(Тщательно воспринимай поступки ука-

зывающего путь друга добродетели, / кото-
рые согласуются с учением. / Буддой пропо-
ведано, что нужно почитать так, / как умный 
сын относится к своим отцу и матери).

По речениям доброе дело подобно «ка-
пле воды, слившейся с морем»:

Буянтай уйлэ хэзээ уйлэдэхын сагта
Тэрэниие дээдэ бодидо зорюула.
Уhанай дуhал далайда ниилэhэн мэтэ,
Тэрэ хэзээшье улэ барагдаха болоно 

[4, c. 163]*.
(Какое бы время ни совершил доброде-

тельное деяние, / направляй его ради дости-
жения высшего бодисатвы, / Подобно капле 
воды, слившейся с морем, / твоё благодеяние 
никогда не убудет).

Следует подчеркнуть, что своё доброе 
дело надо суметь правильно направить «ради 
достижения высшего бодисатвы», а оно срав-
нивается всего лишь с «каплей воды, слив-
шейся с морем». То есть, подобно маленькой 
капле воды, попавшей в большое море, твоё 
благое дело никогда не убудет.

В речениях, призывающих чтить Будду, 
Галшиев наставляет, что чествование Буд-
де-богу надо делать каждый день, подобно 
тому, как не забываешь ежедневно заботить-
ся о себе:
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Удэр  бури оорыгоо тахидаг мэтэ
Бурханда али шадахаараа тахил ургэ.
Энэ хойтын hайн чугулгаан бугэдэшье
Ооhэдоо бутэхэ болохо мyн 

[4, c. 143]*.
(Делай по своим возможностям чество-

вание Будде-богу подобно тому, как каждый 
день ухаживаешь за самим собою. / Даже 
накопление всего доброго для настоящего и 
будущего пойдет само по себе).

Э.-Х. Галшиев прославляет монахов, 
призывает уважительно относиться к ним, как 
к почитаемой драгоценности:

Хубараг хугшэн, залуу бухэндэ
Алинда али зохисотой хундэлэл уйлэд.
Сэрэгээр тугэлдэр ехэ хааншье
Оройдоо оройн шэмэг мэтэ ургэдэг гээшэ 

[4, c. 151]*.
(Всем монахам – и молодым, и старым – / 

оказывай подходящий каждому из них почёт. 
/ Даже обладающие сильной армией могуще-
ственные ханы / возносят их над головой, как 
почитаемую драгоценность).

Надо всегда помнить, что множество 
«проявлений данного мира» (плохое и хоро-
шее, высокое и низкое) предстаёт в речениях 
как «иллюзия»:

Муноо юртэмсын узэгдэл бугэдыешье
Мунхэ буса эльбэ мэтэ бисалга.
hайн муу, ундэр набтар – эдэ бугэдэшье
Сэдьхэлэй эльбэшэнэй урлаhан мун 

[4, с. 157]*.
(Размышляй о каждом проявлении дан-

ного мира, / как о невечной иллюзии. / Плохое 
и хорошее, высокое и низкое – всё это / искус-
ное творение обманщика души).

Такое понятие, как счастье, в речениях 
рассматривается, с одной стороны, как муче-
ние. Но то, что делается ради счастья, подоб-
но «успокоению чесотки чесанием»:

Алинай тулада амяа угэжэ шадамаар
Тэрэ амгаланииешье зоболон гэжэ бисалга.
Амгалан гэжэ баримталагдадаг эд бугэдэшье,

Маажуур маажаhан мэтэ гэжэ номнодог
 [4, c. 157]*.

(Как мучение рассматривай даже сча-
стье, / ради которого готов был отдать жизнь. 
/ Проповедано, что все поступки, что совер-
шают, считая счастьем, / подобны успокое-
нию чесотки чесанием).

На наш взгляд, данное двойное срав-
нение: «счастье как мучение», а также «по-
ступки, совершённые ради счастья, подобны 
успокоению чесотки чесанием» – имеет глу-
бокий философский подтекст. Ведь недаром 
в народе говорят: «всё ходит рядом – и сча-
стье, и беда». То есть в речениях присутству-
ет мысль, что «все явления в мире находятся 
в тайной связи».

Заключение. Таким образом, сравнения 
по частоте употребления и разнообразию 
являются самым значимым образно-вырази-
тельным средством в назидательных рече-
ниях Э.-Х. Галшиева. Особенно типичны для 
текста памятника «Бэлигэй толи» («Зерцало 
мудрости») сравнения, созданные путём по-
этического приёма (метрического средства) – 
параллелизма. При этом заметим, что сила 
сравнения как бы удваивается при противо-
поставлении, усиливая назидательный харак-
тер стиха. 

Приведённые примеры показывают, что в 
своих назидательных речениях Э.-Х. Галши-
ев использует разнообразную систему срав-
нений, основанную как на общемонгольских 
нейтральных сравнительных конструкциях, 
так и на разговорных, народно-поэтических 
типах сравнений. Для полного понимания 
своеобразной авторской образности необхо-
дима определённая подготовка, знакомство 
с народными (не только бурят-монгольскими, 
но и индо-тибетскими) поэтическими тради-
циями, а также воззрениями монголоязычных 
народов на природу, семью, общество, духов-
ный мир.
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Введение. Состоявшаяся 23–24 июня 
2017 года в г. Санкт-Петербурге XXVII Между-
народная научно-практическая конференция 
«Новое в лингвистике и методике преподава-
ния иностранных и русского языков» отмети-
ла тенденции преподавания русского языка 
как иностранного в гражданских и военных 
вузах [1; 7; 13]. Уже несколько лет тестиро-
вание, которое проводится при поступлении 
в военный вуз, показывает, что выпускники 
школ, поступающие из стран ОДКБ, владеют 
русским языком в разной степени. Некоторым 
из них необходимо преподавать русский язык 
в качестве иностранного [3; 16].

Постановка проблемы. Русский язык 
как иностранный изучается курсантами во-
енных вузов в нескольких аспектах [4; 5; 
6]. Обычно курсанты, приехавшие из стран 
ОДКБ, владеют русским языком на достаточ-
но высоком уровне. Эта характеристика от-
носится, прежде всего, к курсантам и офице-
рам из Беларуси, Казахстана и Киргизстана. 
То есть уровень преподавания русского языка 
в этих странах остаётся на высоком уровне. 
В Беларуси отмечен самый высокий процент 
использования русского языка в процессе 
обучения в вузах и школах. В Казахстане за 
годы независимости сократилось количество 
школ с русским языком в 4 раза. В Киргизста-
не ситуация с русским языком ещё сложнее.

С другой стороны, владение русским 
языком обусловлено двуязычием в этих го-
сударствах: жители Беларуси, Казахстана 
и Киргизстана свободно владеют русским и 
национальным языками. Эта общая картина 
имеет свои отличительные особенности в 
указанных странах [9; 17].

Позиции русского языка в странах ОДКБ 
не однородны. Страны ОДКБ, живущие уже 
25 лет в качестве независимых государств, 
имеют разный статус русского языка на своих 
территориях. Вне рамок СССР выросло целое 
поколение, которое успело окончить среднюю 
школу и получить высшее образование.

В Беларуси у русского языка есть статус 
официального: он был закреплен по итогам 
референдума 1995 года. Согласно Конститу-
ции Республики Беларусь 1996 года, русский 
язык признан государственным наряду с бе-
лорусским. В Республике Беларусь существу-
ет давно сложившаяся ситуация двуязычия: 
всё население знает русский язык и свободно 
говорит на нём. Это относится не только к го-

родскому населению, но и к сельскому. Такое 
состояние обусловлено родственностью двух 
языков – русского и белорусского – и культур-
ной общностью двух народов.

Два других государства – Казахстан и 
Киргизстан – разительно отличаются от Бе-
ларуси по региональному уровню владения 
русским языком [2; 12; 14]. Это обусловле-
но языковой политикой и идеологией в этих 
странах, а также влиянием других государств 
на языковую ситуацию в стране. Заметна тен-
денция снижения владения русским языком 
сельским населением этих государств, где 
русских школ уже не осталось.

Киргизстан утвердил русский язык в ка-
честве официального языка. Правовой статус 
русского языка регулируется Законом Киргиз-
ской Республики «О государственном языке 
Киргизской Республики». Кроме того, согласно 
Конституции Киргизской Республики, русскому 
языку обеспечиваются правовые гарантии для 
сохранения его позиций в стране. 

Конституция Казахстана 1995 года объ-
явила государственным казахский язык. 
Статус русского языка определён Законом 
Республики Казахстан «О языках». По ста-
тье 5 данного Закона, а также статье 7 Кон-
ституции: «в государственных организациях и 
органах местного самоуправления наравне с 
казахским языком официально употребляет-
ся русский язык».

Обсуждение вопроса. Политические и 
экономические факторы, влияющие на жизнь 
социума, вносят свои коррективы в состоя-
ние русского языка в этих республиках. Про-
цесс обмена опытом преподавания в рамках 
повышения квалификации между рассматри-
ваемыми странами заметно ограничен, за 
редким исключением [9; 10]. Наметилась тре-
вожная тенденция, которая сильно бросается 
в глаза в последние годы. Несмотря на вы-
сокий конституционный статус, русский язык 
постепенно утрачивает свои лидирующие по-
зиции в Республиках Киргизстан и Казахстан. 
Главные причины этого заключаются в ин-
тенсивных миграционных процессах в пост-
советский период, повлекшие за собой отток 
русскоязычных высокообразованных кадров, 
исчезновение русскоязычной среды. В пери-
од бурного становления Казахстана и Киргиз-
стана в 90-е годы ХХ века многие жители – эт-
нические русские, белорусы, украинцы – по-
кинули территории этих стран. Из Казахстана 
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вытеснение происходило по национальному 
признаку, из Киргизстана, в основном, уезжа-
ли по экономическим соображениям: уровень 
жизни там резко снизился.

В приграничных регионах Казахстана 
(Уральск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Актау, 
Костанай) и центральных районах – прежде 
всего, столичных (Астана, а также Караганда) 
наблюдается тенденция сохранения двуязы-
чия. Русский язык востребован: жители этих 
регионов часто бывают в России, в школах 
русский язык преподаётся на высоком мето-
дическом уровне.

Южные области Казахстана и Киргизста-
на в большей мере прочувствовали на себе 
процесс оттока русскоязычного населения со 
своих земель. Из-за этого на указанных тер-
риториях осталось мало тех носителей рус-
ского языка, для кого этот язык являлся наци-
ональным. Жители этих регионов плохо вла-
деют русским языком. Использование русско-
го языка ограничено рамками уроков в школе, 
на преподавание русского языка отводится 
всё меньше и меньше часов. По-русски плохо 
говорят не только представители нового по-
коления, окончившие национальные школы, 
но и выпускники советских вузов из-за его 
редкой востребованности и ограниченности 
сфер употребления, это относится именно к 
южным регионам Казахстана и Киргизстана.

Следует отметить, что условия функцио-
нирования русского языка за последние годы 
в этих странах претерпели существенные из-
менения. Официальный русский язык до сих 
пор выполняет функцию языка, замещающего 
государственный язык в тех коммуникативных 
ситуациях, где это необходимо. За 25 лет не-
зависимости в этих республиках создалась си-
туация снижения доли использования русского 
языка во всех сферах коммуникации. В отда-
лённых регионах ситуация давно вызывает 
тревогу – там русский язык практически вышел 
из сферы активного употребления. Переход 
Казахстана на латиницу приведёт к уменьше-
нию востребованности русского языка и вытес-
нению его ещё из одной сферы использования.

Указанные социальные проблемы стали 
причиной многих последствий, обращающих 
на себя пристальное внимание. Потеря пози-
ций русского языка в этих странах вызывает 
опасение, что его место займут другие языки, 
если ничего не делать в этом отношении.

Слабые точки русского языка:
−	 как языка межнационального общения;
−	 как языка официально-делового об-

щения;
−	 как языка профессиональной комму-

никации [8].
Выводы. В то же самое время, невзи-

рая на сокращение сфер функционирования 
русского языка, сохранилась тенденция к би-
лингвальной коммуникации. Так, для многих 
киргизских и казахских семей русский язык, 
наряду с киргизским или казахским языка-
ми, выступает как второй родной. Многие 
из представителей киргизской и казахской 
интеллигенции стремятся дать своим детям 
образование на русском языке. Высокий уро-
вень привлекательности российского обра-
зования в Казахстане и Киргизстане налицо. 
При возможности, своих детей они отправля-
ют учиться в Россию, в том числе в военные 
вузы. В этих странах сохраняется престиж 
обучения в российских военных вузах. Поэто-
му, несмотря на не всегда высокий уровень 
владения русским языком, молодые киргизы 
и казахи едут учиться в Россию.

Ещё одна тенденция в получении высше-
го образования наметилась в последние де-
сятилетия: за время создания независимых 
государств в Казахстане и Киргизстане новое 
поколение абитуриентов в большей своей 
половине окончило национальные школы с 
минимальным количеством часов по русско-
му языку. Это поколение сейчас чаще ориен-
тировано на Европу, Америку или Турцию в 
плане получения дальнейшего образования.

К стабилизационным факторам, способ-
ствующим сохранению позиций русского язы-
ка в странах ОДКБ, можно отнести следующие:

1. Сохраняется востребованность рус-
ского языка как языка обучения в высшей 
школе. Обучение на русском языке происхо-
дит не только в вузах, но и средних профес-
сионально-технических заведениях. В вузах 
стран ОДКБ есть проблема отсутствия систе-
мы предварительной языковой подготовки 
для абитуриентов, которые приходят в вуз, 
колледж (техникум, училище) без знания рус-
ского языка. 

2. Языком науки остаётся русский язык. 
Учебно-методическая, научная, научно-попу-
лярная литература издаётся в этих государ-
ствах на русском языке.
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Russian is becoming a Foreign Language in CSTO Countries4

The state of the Russian language in the Collective Security Treaty Organization (CSTO) countries requires 
close attention. The Russian language has an alarming tendency to lose its positions in these countries. These 
problems were raised in the reports of the participants of the XXVII International Scientific and Practical Conference 
which was held on June 23–24, 2017. This conference was on the basis of the Military Institute (Engineering), 
Military Academy for Logistics in St. Petersburg. Participants of the conference were cadets, postgraduate 
students, graduate students, lecturers of military and civilian universities. The discussion dealt with the topical 
scientific issues in modern linguistics, such as the theory and methodology of teaching foreign languages in military 
universities, linguodidactics, language and culture in the humanities, Russian as a foreign language in scientific 
and methodological coverage, innovative methods of teaching a foreign language and so on. The collection of 
scientific articles had been published by the beginning of the conference (The new in linguistics and methods of 
teaching foreign and Russian languages. XXVII International Scientific and Practical Conference. June 23–24, 
2017: a collection of scientific articles. Ed. M. V. Pimenova / Military Institute (Engineering), Military Academy for 
Logistics, St. Petersburg: Publishing house of SPSEU, 2017. 368 p.), which included the reports made at the 
conference. Discussion of the results of the conference led to some disappointing conclusions: the position of the 
Russian language in the CSTO countries is gradually weakening. А number of factors moves the Russian language 
to this state that are considered in this article.

Keywords: Russian language, Russian as a foreign language, International scientific and practical conference
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Н. К. Замошникова

N. K. Zamoshnikova

‒ А потом настала пора учить Вам…
Н. З.:  Да, после окончания института я 

два года отработала учителем русского язы-
ка и литературы в Шерловогорской средней 
школе № 42. А после, переехав в Читу, стала 
учителем русского языка и литературы в шко-
ле № 2. Затем меня пригласили на кафедру 
русского языка в Читинский педагогический 
институт. 

Мои школьные выпускники, которых я 
учила с 5-го по 10-й класс и была их классным 
руководителем,  этим летом отметили уже 50 
лет с момента окончания школы. Они до сих 
пор звонят, приходят в гости и приводят детей 
и внуков к своему бывшему учителю. 

А от своих бывших студентов, ставших 
учителями русского языка, я всё ещё получаю 
очень много вопросов по различным аспек-
там синтаксиса. Они всегда говорят о том, 
насколько серьёзно был изучен синтаксис и 
пунктуация, и как эти знания до сих пор помо-
гают им в преподавании русского языка.

‒ А какой предмет в преподавательской 
работе был самым любимым? 

Н. З.: Из всех дисциплин, которые велись 
мною до 2006 года, синтаксис был самым 
любимым, поэтому больше всего времени в 
своей педагогической деятельности я уделя-
ла ему. А началось всё в Ленинградском пе-
динституте. На кафедре русского языка был 
чудесный человек, который вёл синтаксис 
русского языка, профессор Сакмара Георги-
евна Ильенко. Я влюбилась и в этот предмет, 
и в человека, который его вёл. Во время уче-

Наталья Замошникова:  
«Моим любимым предметом был синтаксис»

Natalia Zamoshnikova: 
"Syntax was my favourite subject"

Наталья Константиновна Замошникова – известный в Забай-
калье филолог, кандидат педагогических наук, отличник народно-
го просвещения, автор более 60 научных публикаций, воспитав-
шая не одно поколение учителей русского языка и литературы, 
ветеран труда. Она настолько увлечена своим предметом, что 
может заинтересовать им любого. 

Мы встретились с Натальей Константиновной накануне её 
юбилея и поговорили о любимой профессии, учителях и знамени-
тых предках.  

‒ Наталья Константиновна, Вы отдали 
преподаванию русского языка много лет – 
сначала работа в школе, потом в институ-
те. Что повлияло на выбор профессии?

Н.  З.:  В 1954 году я окончила школу и 
поступила в Читинский педагогический инсти-
тут на историко-филологический факультет 
на отделение русского языка и литературы. 
Среди преподавателей, которые повлияли на 
мою будущую профессию и укрепили в пра-
вильности выбора, прежде всех назову до-
цента, Айзика Геннадиевича Ингера. Он вёл 
зарубежную литературу на протяжении всех 
лет обучения (с первого по пятый курс) и зара-
зил любовью к литературе всех тех, кто у него 
учился. Его эрудиция, начитанность, умение 
заинтересовать и увлечь материалом, манера 
вести занятия, читать лекции, глубина анали-
за произведений всегда поражала студентов, 
оставляя неизгладимый след в памяти и же-
лание подражать ему в своей будущей про-
фессиональной деятельности. Студенты того 
времени всегда с благодарностью вспоминали 
его занятия. Вот именно тогда я и начала со-
бирать свою домашнюю библиотеку, которая в 
данный момент насчитывает более 160 собра-
ний сочинений, не считая отдельных изданий. 

Также я очень благодарна доктору фило-
логических наук, профессору Ленинградского 
государственного педагогического институ-
та им. А. И. Герцена, Анатолию Федоровичу 
Ломизову – моему научному руководителю в 
аспирантуре. 
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бы в аспирантуре у меня было достаточно 
времени, чтобы посетить все лекционные и 
практические занятия Сакмары Георгиевны. 
Поэтому, когда я вернулась в свой институт 
после защиты кандидатской диссертации, то 
начала вести синтаксис, и вела его до выхода 
на пенсию. 

‒ У вас педагогическая династия: Вы 
и Ваша дочь – преподаватели. У истоков 
стояла Ваша мама, Надежда Алексеевна За-
мошникова.

Н. З.: Мама с 1925 года работала учите-
лем английского языка в школах города, а в 
1928 году поступила на Японское отделение 
Дальневосточного государственного универ-
ситета в г. Владивостоке. Однако  в 1931 году 
оно было закрыто, студентов перевели на 
Внешнеторговое отделение экономического 
факультета Института народного хозяйства в 
г. Хабаровске, которое она и окончила.

В 1938 году был открыт Читинский го-
сударственный педагогический институт, в 
котором Надежда Алексеевна проработала 
с момента его открытия и до выхода на пен-
сию в 1961 году. Благодаря ей, С. И. Крикун и 
другим преподавателям иностранного языка, 
в 1952 году был открыт факультет иностран-
ных языков. Студентка мамы О. М. Баркина 
писала о ней как о преданном своему делу 
педагоге, увлечённом преподаванием ан-
глийского языка, отличающимся уважитель-
ным отношением к студентам, чуткостью к их 
запросам, большой искренностью, скромно-
стью, создававшем спокойную обстановку и 
душевный уют на своих занятиях. Надежда 
Алексеевна владела английским языком так, 
словно это был её родной язык.

‒ Тем не менее, Ваши знаменитые пред-
ки занимались торговлей?

Н.  З.: История семьи Замошниковых 
посвящена Забайкальскому краю, его сто-
лице и людям. Купеческие сыновья Иван, 
Дмитрий, Николай и Фёдор Николаевичи За-
мошниковы поселились в Чите в середине 
1850 года и были в числе первых 30 купе-
ческих семейств, торговавших в Чите. Купец 
Иван Николаевич Замошников был первым 
городским головой в 1875–1880 годах. Иван 
Николаевич вошёл в историю как личность, 
обладающая незаурядными государствен-
ными способностями, умом действительно 
государственного мужа. 

‒ Революционные события также за-
тронули Вашу семью?

Н. З.: Мой дед – Алексей Дмитриевич За-
мошников – был начальником Читинской по-
чтово-телеграфной конторы. После царского 
Манифеста от 17 октября 1906 года началась 
всероссийская забастовка почтовиков. Рас-
права над её участниками была очень же-
стокой. Двенадцать человек суд приговорил 
к лишению всех прав состояния и к смерт-
ной казни через расстрел. Решением гене-
рал-лейтенанта Ренненкампфа подсудимому 
Замошникову и его пяти товарищам смертная 
казнь была заменена бессрочной каторгой с 
отбыванием в Акатуе. Всё же ему удалось 
бежать вместе с революционером Всеволо-
дом Чистохиным. Они бежали в тайгу, добра-
лись до Сретенска, а там по Шилке и Амуру 
до Охотского моря. Жена Алексея Дмитрие-
вича, Наталья Елевферьевна, дворянка по 
происхождению, с четырьмя детьми поехала 
в Японию к мужу, а затем оттуда вся семья 
перебралась на Филиппинские острова.

‒ Как Ваша семья обустроилась в эми-
грации?

Н. З.: На Филиппинах семья поселилась 
недалеко от Манилы в местечке Сан-Хуан-
Дель-Монте. Сразу найти работу Замошников 
не мог,  работал монтёром, и только позже он 
стал заведующим электрической подстанци-
ей. Все дети учились в английской школе, а 
дома в семье говорили на русском. Кроме 
того, во всех классах преподавался испан-
ский язык, а местное население разговарива-
ло на тагальском языке (язык коренных жи-
телей Филиппин), и, соответственно, все дети 
знали четыре языка. 

В эмиграции семья Замошниковых про-
была до Февральской революции 1917 года 
и уже в июле вернулась в Читу, где Алексей 
Дмитриевич был восстановлен в прежней 
должности начальника Читинской почтово-те-
леграфной конторы. 

‒ Наталья Константиновна, спасибо 
большое за беседу. Редакция поздравляет 
Вас с юбилеем! Пусть каждый день прино-
сит Вам радость и положительные эмоции 
в кругу семьи и друзей.

Интервью подготовлено редакцией 
научных журналов

(В приложении – древо семьи Замошниковых)
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ЗВЕНЯЩАЯ СТРУНА: ДУША УЧЁНОГО

A RINGING STRING: THE SOUL OF A SCIENTIST
(поэтическая рубрика памяти выпускающего редактора
Галии Дуфаровны Ахметовой – Нины Ганьшиной)

ТЕМА НОМЕРА:
«Только слезинки дождя
Катятся, катятся, катятся, будто
Жить и не плакать – нельзя» 

А. Б. Винокур
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Галия Дуфаровна Ахметова 

доктор филологических наук,  
профессор 

Призрак слепого дождя

Плачущей тучи лик. 
Звезды на Землю глядят. 
Вечность глядят иль миг? 

 
Как мне тебе рассказать, 
Что лишь тебя люблю? 

Мы повстречались опять – 
Странное deja vu. 

 
Странные песни слова. 
Кажется, «I love you». 

Жизнь не Земле не нова: 
Может быть, deja vu? 

 
Новый встречаю рассвет. 
Солнечный луч ловлю. 

Жизни таинственный след –  
Вечное deja vu.

***

Дождь. Тепло. Цветы завяли

Плачет выцветшее лето. 
На Сиреневом бульваре 
Листьев жёлтые монеты. 
 
Тихий вздох. Чужие тени. 
Стонут листья под метлою. 
Дымки прожитых мгновений 
Над Останкинской иглою. 
 
Дождь стучит. Устали птицы. 
Круг Луны в оконной раме… 
Надо мне остановиться, 
Чтоб не уморить стихами!
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Дмитрий Леонидович СТРОВСКИЙ
 

доктор политических наук, профессор,
 Ариэльский университет 

(Израиль, г. Ариэль) 
e-mail: strovsky@mail.ru

***
У нас опять похолодало, 
Уже давно забыто лето. 

Тихонько дождичком обдало, 
и чуть забрызгало штиблеты. 
Зимою здесь дожди косые, 
и небо затянуло в клетку. 
И кипарисы чуть седые 

с прозрачною слезой на ветках. 
На небе яркие зарницы 

В Эдемский сад раскрыли двери. 
А на Урале минус тридцать, 

но как же в это мне поверить...

***
Туман. И дождик целый день 

стучит по крышам мягко... 
Он в наш безмолвный Ариэль 

протиснулся украдкой. 
И словно после холодов  

и стужи бесконечной 
он смыть ненужное готов 

улыбкою беспечной. 
Как будто осень на дворе 

или весна мокрится. 
Деревья в тонком серебре 

и дальние зарницы. 
Мне словно чудится сейчас 

иное время года, 
чем то, что в этот тихий час 

Затихло у порога. 
Безмолвно отворилась дверь - 

зима пришла без стужи. 
Но снега не найти теперь, 

кругом большие лужи. 
Как интересна наша жизнь - 

я и не думал прежде, 
что мне зимой придётся жить 

без вороха одежды. 

И вот случилось: дождик льёт, 
когда мороз в России... 

И скоро Новый год придёт, 
чтоб свидеться с мессией.

***
...Я иногда смотрю на крыши 
соседних маленьких домов. 

Здесь солнцем всё сегодня дышит 
Спокойно так, без лишних слов.
Ноябрь уже. Но, как и прежде, 
В тени деревьев гомон птиц. 
Там будто бы живут надежды 

И контуры знакомых лиц.

***
...А говорят, что лето наступает, 

Но дождь молотит без конца в окно, 
Он в прятки с летом будто бы играет, 

И воду сверху льёт ему назло.
Желаю в этот час я на иврите 

Терпения мирского – савланут1. 
И в этом слове – множество открытий, 

Которые меня к себе зовут.
Мой савланут – я с ним живу всё время, 

И диалог веду всегда с собой, 
Он даст любому истинную цену, 
И он мерило ценности любой.

Я с ним живу не только в непогоду, 
Он, савланут, теперь в моей крови. 

В любое время суток или года, 
В оценках и печали, и любви.

И пусть молотит дождь, и небо серо, 
Но говорю себе я: «Савланут». 

В Израиле он стал особой мерой, 
Основой самых разных амплитуд.
И каждый раз, когда бывает плохо, 
Когда немой вопрос: кто в жизни я? 

Мой «савланут» ведёт меня к истокам 
Вселенского мирского бытия.

1  Савналут (терпение) - одно из самых часто ис-
пользуемых слов на иврите. Его желают и тем, кто толь-
ко начинает жизнь на израильской земле, и тем, кто уже 
давно обосновался в этой стране.
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Вячеслав Исаевич ТЕРКУЛОВ

 доктор филологических наук, профессор, 
Донецкий национальный университет 
(г. Донецк)
e-mail: terkulov@rambler.ru

В Донецке дождь

В Донецке дождь – плащи, дождевики,
Беспрецедентных зонтиков стихия:
Штрихованные улицы хмельные –
Гравюрами неопытной руки.

Троллейбусы, маршрутные такси…
Прохожие в переплетенье улиц
Бегут к машинам, под дождём сутулясь,
Сжимая мелочь нужную в горсти.

Дождь без труда нарисовал Собор,
Рисует нищих по дороге к рынку,
Цветочных будок пёстрые картинки
И чей-то торопливый разговор.

Дождь по проспекту движется к реке,
В ней ощущая родственную душу,
Дождь многолик, исполнен всякой чуши,
Он еретик, безбожник, саддукей.

А ты так юн, тебе семнадцать лет,
Ты только что вернулся из Алушты
И дождь пошёл легко, великодушно
Вплетаясь в дым отцовских сигарет.

Откроешь форточку, чтоб подышать грозой,
И ощутить дождя солёный привкус,
И осознать, что жизнь не получилась,
И посмеяться над самим собой.

А дождь стучит морзянкою морской
О кораблях, финвалах и касатках,
О странных снах, придуманных украдкой,
О безуспешной жизни городской.

И запах кофе, сдобы аромат,
И улица Артема за окошком…
И нежный лепет как бы понарошку,
Пока не слышен грохот канонад.

День отшумит, день превратится в ночь,
Погаснет свет и силуэты в окнах…
И будет дождь, и дождь придёт с востока,

Ты выйдешь из дому, куда-нибудь пойдёшь…

И, как всегда, ты что-нибудь поймёшь
И снимешь плащ промокший церемонно…
И повторишь кому-то грустно, сонно:
Есть город, есть Донецк: в Донецке – дождь

Селфи

Город Донецк переполнен дождём.
Делаем селфи с моей аспиранткой.
Сквер, полусумрак и памятник танку,
Пушкин, кофейня. Куда-то идём,

Что-то читаем, спеша, как в бреду,
Рифмами сшить неумелые строчки,
Город – осознанный первоисточник
Избранных слов. Поцелуй на ходу

Запечатлён возле входа филфака:
Наши студенты живут как всегда
В этом дожде, в Гефсиманских садах,
В Питере, Страсбурге и на Итаке.

Взглядом рассеянным их проводив,
Мы позабудем о старых тревогах.
Ветер сентябрьский и эта дорога
Переживаются, преобразив

Город, весь вечер живущий во мне
Отсветом фар, дождевым хронотопом,
Библиотекой, всемирным потопом,
Блеском склонившихся ниц фонарей.

Мир отражается в зеркале луж,
Небезуспешно становится небом,
Терпким вином, мандаринами, хлебом,
Нежным ловцом зазевавшихся душ.

Мир возрождён в телефонных звонках,
В старых друзьях, неожиданных встречах,
Дождь, постепенно спустившийся вечер,
Город, настигнутый мной впопыхах…
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Александр Борисович ВИНОКУР

кандидат физико-математических наук 
(Израиль)
e-mail: alex.vinokur@gmail.com

***
Падает дождь на простуженный город. 
Рано стемнело. Зажгли фонари. 
Башни костёлов, как поднятый ворот, 
Поднятый до наступленья зари. 
 
В комнате нашей тепло и уютно. 
Только слезинки дождя 
Катятся, катятся, катятся, будто 
Жить и не плакать – нельзя.

 ***
Прилив. Плывём по синусоиде.
Не это интересно нам,
Все чуда мира - вы не стоите
Её, бегущей по волнам.

Навстречу Посейдону юному,
На встречу с будущей судьбой,
Которая в миру, за дюнами.
Вот-вот закончится прибой,

Она вернётся, вытрет волосы,
Приляжет, бросит пару фраз.
А мы пойдём в кино, на "Молодость",
Фильм, вероятно, и о нас.

***
Отменили последний урок,
И, сорвавшись ревущей оравой,
Всё сметая, как быстрый поток,
Понеслись по асфальтам и травам.

Ничего никому не должны
Ни за свет, ни за газ, ни за воду.
Только клятвы навеки важны
И сладчайшее чувство свободы.

***
Дождь. В заповедном переулке 
Фонарь мерцает, дребезжит. 
За поворотом цокот гулкий - 
Она спешит, почти бежит. 
 
Ко мне. По ручейкам, по лужам, 
По мостовой. Застрял каблук. 
Подхватываю неуклюже, 
Целую. Не хватает рук.

 ***
Беспризорный кустарник цветёт 
В стороне от внимательных взоров. 
Никого. И тропинка идёт 
Для раздумий и для разговоров. 
 
Поднимаешься. Снова стоишь 
На пригорке, немного осевшем. 
Видишь дворик, мозаику крыш, 
Стайку шпилей – извечных, неспешных. 
 
Дальше – в точках-тире горизонт, 
Солнца проблески, низкие тучи. 
Этот сладостный призрачный сон 
Достоверной реальности лучше. 
 
Ты как будто чего-нибудь ждёшь? 
Скоро сумерки. Стало прохладно. 
Вот и всё. Начинается дождь. 
На мгновение счастлив – и ладно.
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* * *
речные ворота открыты. у взволнованного Нила задрапирована голова, 
четыреста кораблей на его локтевом сгибе. река 
почти сомкнула лопатки, чтобы удержать на себе маленький флот. 
на подошвах Клеопатры 
портрет её юного брата, Птолемея. лилия её скипетра стыдливо прячет 
луковицы и розовые мясистые нижние листья. в чреве египтянки 
семь холмов (их обнимает Сервиева стена), триумфатор с ржавыми 
        глазами 
и галлы на плечах его крепостного вала. 
 

обувь царицы похожа на стремя, 
а Цезарь, рядом с ней на палубе, на всадника – на лошадь его 
напал грифон. наездник бежит и сокол взлетает с ушей Клеопатры! 
        крылья 
его не из золота. только в небе рассыпчатый стеклянный бисер и золотые 
блёстки. 
 
Клео, Клео, в ручные жернова для растирания трав попали солнечные 
              лучи, и солнце 
прольётся на землю в тот день, когда родится Цезарион, 
сын фараона и императора, хорошенький, как полугодовалый грифон, 
с руками Августа на шее.  
он уже летает, но ещё не охотится. 
 
Цезарь медленно прячет в песок свои тяжёлые ресницы, оперённые уши. 
коготь его с коровий рог. 
 
триумфатор может умереть раньше Клеопатры.

Елена Ивановна ЗЕЙФЕРТ

доктор филологических наук, профессор, 
Российский государственный гуманитарный университет 
 (Россия, г. Москва) 
e-mail: elena_seifert@list.ru 

* * *
дождь проник в сад 
   и полил клумбы 
с распустившимися георгинами
как удивится вернувшись хозяин ветер
в жилище побывали воры 
но ничего не украли 
а лишь полили цветы 
правда неосторожно расплескав воду
но все ли георгины на месте 
и почему стали краше
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

Редакция принимает не опубликованные ранее материалы объёмом до 1 п. л. (40 000 знаков с 
пробелами), выполненные в следующих жанрах:

Жанр Минимальный объём
Статья (теоретического и эмпирического характера, содержащая 
основные научные результаты, полученные автором)

0, 5 п. л. (20 000 знаков)

Научные сообщения, доклады 0, 3 п. л. (12 000 знаков)
Научные обзоры, рецензии 0,2 п. л. (8 000 знаков)

В редакцию НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Электронный вариант статьи. В имени файла указываются фамилия автора(-ов) и название 
статьи. 

2. Электронный вариант заполненного лицензионного договора. 
3. Отзыв научного руководителя с указанием новизны и достоверности исследования, если автор 

статьи – аспирант.
4. Личную карточку автора – сведения об авторе(-ах).

СТРУКТУРА СТАТЬИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ В РЕДКОЛЛЕГИЮ ЖУРНАЛА

Отрасль науки. Название рубрики журнала.
Код: УДК. 
Имя, отчество, фамилия автора приводятся на русском и английском языках. Количество 

соавторов в статье может быть не более 5. При наличии соавторов первым указывается ответственный/
основной автор. На русском и английском языках даётся описание вклада в исследование каждого 
автора (по 1 предложению).

Город, страна – на русском и английском языках.
Место работы (постоянное и при наличии – место выполнения научного проекта) – на русском и 

английском языках.
Почтовый адрес – на русском и английском языках.
Источники финансирования статьи (при их наличии) – на русском и английском языках.
Название статьи – на русском и английском языках строчными буквами (не заглавными).
Аннотация: 150–200 слов на русском и английском языках. Текст аннотации должен включать 

основные результаты статьи: актуальность, методы, выводы исследования. Аннотация не должна 
содержать каких-либо ссылок.

Ключевые слова или словосочетания (5–7 терминов/понятий) отделяются друг от друга запятой. 
Приводятся на русском и английском языках.

Основной текст статьи, содержащий следующие блоки: вводную часть, методология и методики 
исследования, результаты исследования, обсуждение результатов, заключение  – выводы. Название 
блоков выделяется полужирным шрифтом.

Статья должна иметь внутритекстовые ссылки на цитируемые источники. Ссылки приводятся в 
квадратных скобках с указанием порядкового номера в списке литературы и страницы, например [1,  
с. 25]. Несколько источников отделяются друг от друга точкой с запятой, например [1; 3; 4].

Список литературы указывается в алфавитном порядке и должен включать не менее 
15 источников, в том числе не менее 5 зарубежных источников. Литература на иностранных языках 
должна следовать за литературой на русском языке. 

Учебные пособия, публицистика, архивы, справочные, словарные и законодательные материалы 
являются источниками, не входят в список литературы и выносятся в текст статьи в виде подстрочных 
ссылок (сноски внизу страницы). Маркер сноски – арабская цифра, нумерация – постраничная.

Список литературы оформляется согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008. Для каждого источника обязательно 
указываются издательство, общее количество страниц. 

Самоцитирование допускается в объёме не более 20 % от общего количества источников в списке 
литературы.

Объём цитирования в статье должен составлять не более 40 % от общего объёма статьи. 



МС146

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТАТЬИ 

Рабочие языки: русский и английский.
Общие требования: формат – А4, ориентация – книжная. 
Параметры страницы: верхнее и нижнее  поля – 2 см; левое и правое поля – 2,5 см. Шрифт – 

Arial, кегль – 14, интервал – 1,5 строки. Отступ первой строки – 1,25 см. Текст – без переносов, 
выравнивание – по ширине.

При использовании дополнительных шрифтов при наборе статьи следует представить их в редакцию.
При наличии в статье других языков необходимо дублировать статью в формате PDF.
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Необходимо отличать дефис (-) и тире (–).
Не следует заменять букву «ё» на «е».
Таблицы оформляются в формате Word, должны быть озаглавлены и иметь сквозную нумерацию 

в пределах статьи, обозначаемую арабскими цифрами, например, таблица 1, в тексте ссылки нужно 
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менее 300 т/д) отдельными файлами с указанием его порядкового номера, фамилии автора(-ов) и 
названия статьи. Размер рисунка – 170 × 240 мм. Все детали рисунка при его уменьшении должны 
хорошо различаться. Все подрисуночные подписи на русском и английском языках прилагаются 
отдельным списком в конце статьи.

Объём рисунков не должен превышать ¼ объёма статьи.
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