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Статья посвящена вопросу этнокультурной специфики языкового сознания. В работе представлены ре-
зультаты свободного ассоциативного эксперимента, рассматриваются образы бурхан ‘бог’, эзэн ‘хозяин’ 
в языковом сознании русских и бурят, владеющих бурятским языком, а также бурят, для которых родным 
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РЕЛИГИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 
 
Религия - древнейший институт массового сознания, который сегодня имеет большое значение в общест-

ве. Религия выполняет важные функции, она удовлетворяет духовные потребности людей, имеет вес в поли-
тической, социальной и культурной сферах. В период интеграции и глобализации в современном обществе 
поднимается проблема этнического самосознания малых народов, которое формируется под влиянием мно-
гих факторов, в том числе и религии. 
Функционирование и развитие этнического коллектива возможно только при условии осознания каждым 

его членом сопричастности к своему объединению, т.е. обладание этническим самосознанием [1, с. 20]. Ка-
ждому этносу присуща самобытная культура. Этническая культура - это та призма, сквозь которую человек 
смотрит на мир, в котором должен действовать, основные парадигмы, определяющие возможность и усло-
вия действия человека в мире, вокруг которых выстраивается в его сознании вся структура бытия [8, с. 278-
382]. Благодаря ей человек получает такой образ окружающего, в котором все элементы мироздания струк-
турированы и соотнесены с самим человеком, так что каждое человеческое действие является компонентом 
общей структуры. Этнос адаптируется к реальному миру тем, что всему в мире дает как бы свое название, 
определяет его место в мироздании. 

                                                           
 Жалсанова Ж. Б., 2010 
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Так формируется образ мира или то, что С. В. Лурье называет этнической картиной мира, поскольку об-
раз мира является основополагающей компонентой культуры этноса и, следовательно, индивидуален для 
каждой культуры.  
Понятие «образ мира» можно сопоставить с понятием «языковое сознание», возникшим в Московской 

психолингвистической школе [7, с. 268]. Языковое сознание понимается как опосредованный языком образ 
мира той или иной культуры, то есть совокупность перцептивных и концептуальных знаний личности об 
объектах реального мира. Эти образы для своего ментального существования у личности и, в первую оче-
редь, в обществе требуют овнешнений, доступных для стороннего наблюдения [9, с. 9]. Эти овнешнения 
(интерсубъектная форма существования образов сознания) могут быть предметами, действиями, словами 
(последние, строго говоря, являются также предметами).  
Культура бурятского народа своеобразна, поскольку в ней находят отражение две религии: шаманизм и 

буддизм. Буддизм распространился на территории нынешней Бурятии в начале XVII века. Республика Буря-
тия является буддийским центром России, на ее территории находится большое количество дацанов (буд-
дийских храмов). Наряду с этим древняя религия бурят шаманизм сохранилась и по сей день в форме не-
ошаманизма.  
В данной статье мы рассматриваем образы эзэн ‘хозяин’  и бурхан ‘бог’  в русской и бурятской культурах. 

Материалом исследования являются результаты свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в 
2 этапа со студентами вузов в сентябре - декабре 2006 г. в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия). В эксперимен-
те приняли участие 3 группы испытуемых (по 200 человек - 100 мужчин (м) и 100 женщин (ж): 

1. буряты, для которых бурятский язык является родным, в эксперименте они обозначены как «буряты 1, 
б1»;  

2. буряты, считающие русский язык своим родным языком и не владеющие бурятским языком - «буря-
ты 2, б2»;  

3. русские, проживающие в Республике Бурятия - «русские, р».  
Испытуемым был предъявлен слово-стимул эзэн ‘хозяин’ , и было предложено зафиксировать на родном 

языке первую ассоциацию, пришедшую в голову. В результате мы получили ассоциативные поля, отра-
жающие содержание образа эзэн ‘хозяин’ в русской и бурятской культурах. 
Для анализа образа бурхан ‘бог’ мы привлекаем данные свободного ассоциативного эксперимента, про-

веденного Б. В. Дашиевой [5, с. 91-94]. В эксперименте приняли участие 377 испытуемых:  
1) буряты 1 - 132 (65 женщин и 67 мужчин); 
2) буряты 2 - 138 (66 женщин и 72 мужчины);  
3) русские - 107 (53 женщины и 54 мужчины).  
Для анализа экспериментальных данных мы используем семантический гештальт Ю. Н. Караулова. Се-

мантический гештальт характеризует ассоциативное поле как единицу знаний о мире, соотнося его строение 
с отраженной в нем структурой реальности. Семантический гештальт складывается обычно из нескольких 
зон, которые объединяют типичные для данного языкового сознания признаки предмета или понятия, соот-
ветствующего имени поля (т.е. стимулу) [6, с. 194]. Он является новым типом ассоциативной структуры, по-
зволяющим проводить межкультурные исследования, выделяя универсальную часть типа гештальта и его 
национально-культурную специфику [4, с. 230]. Для нашего анализа мы модифицируем методику семанти-
ческого гештальта, поскольку считаем целесообразным выделить следующие семантические зоны в ассо-
циативных полях:  

1. персоналии - слова-реакции, обозначающие персоналии, лица, ассоциируемые со словом стимулом; 
2. реалии - слова-реакции, обозначающие предметы, реалии, животных, а также абстрактные понятия, 

ассоциируемые со словом стимулом; 
3. признаки - слова-реакции, обозначающие постоянные (интегральные) признаки, физиологические ха-

рактеристики, физические данные, внешность; 
4. оценки - слова-реакции, обозначающие черты характера, характеристики умственных способностей, 

оценочные характеристики (дифференциальные признаки), в рамках шкалы «хороший - плохой»; 
5. эмоции, чувства, состояние - слова-реакции, обозначающие эмоциональные состояния и чувства; 
6. количество - слова-реакции, обозначающие количество; 
7. место - слова-реакции, обозначающие местонахождение; 
8. время - слова-реакции, обозначающие время; 
9. деятельность - слова-реакции, обозначающие деятельность, процесс, действия, ассоциируемые со 

словом-стимулом; 
10. отказ. 
Рассмотрим ассоциативное поле эзэн / хозяин (жирным шрифтом выделено слово-стимул, курсивом - 

слова-реакции, в скобках дана частотность реакций). 
В результате свободного ассоциативного эксперимента были получены следующие данные. 
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Буряты 1м:  
гэрэй 12, хаан 11, ноён, эрэ хүн 6, хүн 5, бөө, гэр бүлын толгой 4, галай, гэр, эсэгэ 3, аймшагтай, баабай, 

байгаалиин, болоо, уһанай 2, аба, арюун, барлаг, бурхан, газарай, дэлхэй, дээрэ, ехэ, мание, модоной, обоо, 
ойлшон, талын хүн, томо, ухаатай, үнэгэн, хада, хадын, хараана, харааха, хатан, һайн, шадал, шанга, эхэ 1; 
100 + 41 + 8 + 25.  
Буряты 1ж:  
гэрэй 27, ноён 11, хүн 6, хаан 5, гэр, ехэ хүн, эсэгэ 4, хорёо, арсалан 3, нохойн, ойн, талын, толгой, уһанай, 

хадын 2, аба, амитан, баабай, байгаалин, болохо, гэр бүлын толгой, дайда, ерэбэ, ерэдэг, ехэ наһатай, 
зөөри, минии, муу, нэрэтэй, харуу, хии, хозяин, һайн, һахал, эхэнэр, юумэнэй 1; 100 + 36 + 0 + 21. 
Буряты 2м: 
дома 14, дом 12, барин 8, владелец 7, отец 6, глава 3, властелин, гостеприимный, морей, начальник, раб, 

собственность, хозяйство, хороший, человек 2, барыга, в доме, важный, главарь, гор, господин, гостепри-
имство, гость, директор, жизни, жизнь, злой, имущество, кузнец, мира, мужчина, пес, седой, смерти, со-
бака, собственник, судьба, судьбы, тайга, тайги, тюрьма, уборщик, усадьба, фермер, чего-либо, шеф, я 1; 
100 + 47 + 0 + 32. 
Буряты 2ж:  
дома 13, дом 12, барин 9, собака 6, владелец, муж, папа 4, властный, власть, глава, глава семьи, главный, 

гостеприимный, мужчина, отец, хозяйка 2, амбар, богач, в доме, вещь, властвует, властелин, гостиница, 
добыча, домашний уют, жизни, заведения, земель, земля, злой, квартира, лавки, машина, начальник, очаг, 
подчиненный, полный, работодатель, радушный, рачительный, самого себя, свояк, смерти, судьбы, феод, 
хозяйство 1; 100 + 46 + 0 + 30. 
Русские м: 
барин 13, дома 12, владелец 6, глава семьи, мужик, отец, судьбы 3, горы, дом, мужчина, раб, собствен-

ник, хозяйка 2, барыга, босс, выше, глава, главенство, главный, гора, гость, дела, деньги, директор, добро-
желательный, доброта, жизни, злой, квартиры, ключи, крова, кто в доме хозяин?, медведь, мудрый, на-
чальник, начальник тюрьмы, папа, подчиненный, положение, работодатель, семьи, семьянин, собаки, тай-
га, тайги, терпило, территории, угощает, управляющий, усадьбы, участка, фазенды, хижина, хороший, че-
го?, человек, шеф 1; 100 + 58 + 1 + 44. 
Русские ж: 
дом 15, барин 10, дома 7, собака 6, главный 5, владелец, отец 4, муж, начальник, раб 3, глава, глава се-

мьи, собственник 2, бедолага, босс, быт, властный, власть, голова, гордость, гостеприимный, двор, доб-
рый, жизнь, квартиры, мама, машины, молчаливый, мудрец, настоящий, ограда, он, охранять, очага, по за-
кону, подчиненный, помощник, родины, слуга, собаки, судьбы, тайга, тиран, уборка, уравновешенный, 
усадьба, хозяйка 1; 100 + 47 + 0 + 34. 
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Семантическая зона «Персоналии»: буряты 1 м - 48%, ж - 35%, буряты 2 м - 43%, ж - 38%, русские м - 

49%, ж - 41%. Самые частотные реакции в этой зоне у русских и бурят 2 - барин (б2 (м8, ж9), р (м13, ж10) и 
владелец (б2 (м7, ж4), р (м6, ж4). У бурят 1 эзэн ассоциируется с хаан ‘ханом, царем, монархом’ (м11, ж5) 
и ноён ‘чиновником; начальником’ (м6, ж11). Для всех респондентов хозяином является отец (б2 (м6, ж2), 
р (м3, ж4) / эсэгэ (б1 (м3, ж1), баабай (м2, ж1), аба (1), глава (б2 (м3, ж2), р (м1, ж2), глава семьи (б2, р 
(ж2) / гэр бүлын толгой (б1 (м4, ж1). В бурятском языковом сознании эзэн - это хүн (м5, ж6) ‘человек’,  для 
женщин он - ехэ хүн ‘большой человек’ (ж4), для мужчин - эрэ хүн ’мужчина’ (м6). Данные ассоциации у 
бурят 2 и русских также встречаются, но они не частотны, хозяином, с точки зрения женщин, является муж 
(б2 (ж4), р (ж3).  
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У этих же групп хозяин ассоциируется с властелином (б2 (м2, ж1), собственником (б2 (м1), р (2), ше-
фом, боссом (1), им противопоставлены раб (б2 (м2), р (м2, ж3) и подчиненный (б2, р (1). Рядом с хозяином 
находятся хозяйка (б2 (ж2), р (м2, ж1) и гость (б2, р (м1). Отношение к гостю в бурятской и русской куль-
турах является особенным. Усталому путнику дают отдых, приют, ему отводят почетное место, по правую 
руку от хозяина [3, с. 174]. 
Для бурят 1 с эзэн связаны бөө ‘шаман’ (м4), бурхан ‘бог, божество’ (м1), эти реакции являются отра-

жением мировоззрения шаманистов и буддистов. Эзэн, хозяин (ж1) - это ойлшон ’лесник’, талын хүн ’степ-
ный человек’ или хатан ‘ханша’ (м1), эхэнэр ’женщина’ (ж1). Буряты 2 дали следующие единичные реак-
ции - главарь, господин, директор, кузнец, уборщик, фермер, я (м1), богач, работодатель, свояк (ж1). У 
русских респондентов выявлены следующие ассоциации - работодатель, директор, управляющий, семьянин 
(м1), мужик (м3), он, мудрец, помощник, слуга (ж1). 
Семантическая зона «Реалии»: буряты 1 м - 29%, ж - 55%, буряты 2 м - 47%, ж - 50%, русские м - 40%, ж 

- 43%. В этой зоне у бурят 2 и у русских респондентов находится самая частотная реакция - дом (б2 (12), р 
(м2, ж15), у бурят 1 также встречается такая ассоциация гэр ‘дом’ (м3, ж4). Эзэн может быть хозяином до-
ма (б2 (м14, ж13), р (м12, ж7) / гэрэй (б1 (м12, ж27) или квартиры (р (1). У хозяина в руках власть (б2 
(м2), р (м1), собственность (б2 (м2), имущество (б2 (м1) / зөөри (б1 (м1), хозяйство (б2 (м2, ж1), двор (р 
(ж1) / хорёо (б1 (ж3), усадьба (б2 (м1), р (ж1). Респонденты уверены, что можно быть хозяином судьбы (б2 
(1), р (м3, ж1), жизни (б2 (1), р (м1), смерти (б2 (1).  
Для бурят эзэн / хозяин связан с окружающим миром - дайда, дэлхэй ‘мир, Земля’, хии ‘воздух’, хада ‘го-

ра’, земля, тайга (1). Буряты 1 поклоняются эзэн, хозяину местности, читают мание ‘молитва-заклинание’, 
посещают обоо ’обо (сопка, где совершается религиозный обряд)’ (м1). В бурятском языковом сознании 
присутствует хозяин байгаалиин ‘природы’  (м2, ж1), газарай ‘земли’ (м1), уһанай ’воды’ (2), хадын ‘горы’ 
(м1, ж2), галай ‘огня’ (м3), ойн ‘леса’, талын ‘степи’ (ж2). В бурятской культуре существуют буддийский и 
шаманский культы обоо [2, с. 483]. Обоо - это святилище, место пребывания самого сильного духа. Верую-
щие приносят жертвоприношения, цель обряда - умилостивить хозяев, духов местностей, чтобы они покро-
вительствовали жителям данной местности, вовремя отправляли дожди, тепло, охраняли от разных болез-
ней, способствовали размножению скота. В ответ божества должны были в течение длительного времени 
содействовать благополучию семьи, приросту скота, богатству, здоровью и другим видам благодеяний. 
У бурят 2 и русских респондентов хозяин связан с имуществом - феод, добыча, гостиница, квартира, 

амбар, машина, вещь, очаг, домашний уют (б2 (ж1), главенство, положение, хижина, ключи, деньги, дела, 
крова, территории, усадьбы, участка, фазенды (р (м1), быт, ограда (р (ж1). 
Респонденты назвали ассоциации, обозначающие животных: буряты 1 - амитан ’животное’ (ж1), арса-

лан ‘лев’ (ж3), үнэгэн ’лиса’ (ж1); буряты 2 - пес, собака (м1, ж6); русские - медведь (м1), собака (ж6).  
Семантическая зона «Признаки» присутствует только у бурят: буряты 1 м - 2%, ж - 4%, буряты 2 м - 1%, 

ж - 1. Эзэн / хозяин - ехэ наһатай ‘в возрасте, пожилой’, нэрэтэй ‘по имени, называемый’, полный (ж1), 
ехэ ‘большой’ (м1), седой, с һахал ‘бородой’ (м1). 
Семантическая зона «Оценки»: буряты 1 м - 8%, ж - 3%, буряты 2 м - 8%, ж - 9%, русские м - 9%, ж - 

13%. Хозяин может быть һайн (б1 (1) / хорошим (б2 (м2), р (м1), добрым (р (ж1), гостеприимным (б2 (2), р 
(ж1). Если же хозяин - барыга (б2, р (м1), то он - главный (б2 (ж2), р (м1, ж5), властный (б2 (ж2), р (ж1), 
злой (б2 (1), р (м1). 
Отличительные реакции: буряты 1 дают как положительную оценку - арюун ‘чистоплотный, опрятный’, 

ухаатай ’умный, разумный’, томо ’крупный, рослый’, шанга ‘крепкий, выносливый’, (м1), так и негативную - 
аймшагтай ‘страшный’ (м2), муу ’плохой’, харуу ‘скупой’ (ж1). Для бурят 2 хозяин - важный (м1), радуш-
ный, рачительный (ж1), для русских - доброжелательный, мудрый (м1), настоящий, уравновешенный, мол-
чаливый (ж1), может быть тираном или бедолагой (ж1), терпилом (м1). 
Семантическая зона «Эмоции» присутствует только у русских женщин - ассоциация гордость (ж1). 
Семантическая зона «Место» присутствует у бурят, для бурят 1 эзэн находится дээрэ ’наверху’ (м1), для 

бурят 2 - в доме (1). 
Семантическая зона «Деятельность»: буряты 1 м - 4%, ж - 3%, буряты 2 ж - 1%, русские м - 1%, ж - 2%. У 

бурят 1 выявлены следующие ассоциации - болоо ‘стал’ (м2), хараана ‘ругается’, харааха ‘ругать’ (м1), 
болохо ‘становиться’, ерэбэ ‘идет’, ерэдэг ‘приходит’ (ж1). Для бурят 2 хозяин властвует (ж1), для рус-
ских - угощает (м1), охраняет, занимается уборкой (ж1).  
Как мы видим, в бурятском языковом сознании наблюдается отражение религиозных воззрений шамани-

стов и буддистов. Эзэн связан с домом, природой, землей, водой, горой, огнем, лесом, степью. В русском же 
языковом сознании хозяин чаще обладает каким-либо имуществом - хозяин дела, крова, территории, 
усадьбы, участка, фазенды, машины. Семантическая зона «Реалии» по объему не уступает семантической 
зоне «Персоналии». Для всех респондентов хозяином является отец / эсэгэ, глава семьи / гэр бүлын толгой. 
В бурятском языковом сознании эзэн - это хүн ‘человек’,  ехэ хүн ‘большой человек’, эрэ хүн ’мужчина’ . Для 
бурят 1 с эзэн связаны бөө ‘шаман’, бурхан ‘бог, божество’ , он находится дээрэ ’наверху’ , он может хараа-
ха ’ругаться’. Для русских и бурят 2 хозяин - барин, владелец, властелин, собственник.  
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Ассоциативное поле бурхан / бог 
В ходе свободного ассоциативного эксперимента были получены следующие данные. 
Буряты 1:  
багша 16; дасан 14; шажан 11; мγргэхэ, тэнгэри 9; Будда, hγзэглэхэ 8; баабай, лама 7; тахилга 6; харана 

4; обоо, шудхэр 3; дэлхээ, маани 2; адис, Буурал-баабай, буян, Далай-лама, дээдэхи, дγрсэ, зальбарха, зула, 
hγнэhэн, минии, олон, сагаан, сахиха, сэдьхэл, хубараг, эдеэлнэ 1; 125+31+7+16. 
Буряты 2:  
вера 15; небо 14; Будда, религия 12; всемогущий 9; всевышний 8; вера, есть 5; душа 3; видит, земля, 

миф, повелитель, покровитель, судьба, хранитель 2; ангел, атеизм, благодарность, борода, бурхан, великий, 
вселенная, дацан, добро, земля, идол, икона, лама, мир, мой, молиться, надежда, не верю, орел, пространст-
во, Ра, рай, сатана, священный, совесть, Тибет, Христос, церковь, чудо, я 1; 127+46+11+30. 
Русские: 
небо 12; вера 10; всемогущий, церковь 7; Иисус 5; душа 4; вечность, всевышний, есть, крест, любовь, ре-

лигия, творец 3; все, дацан, земля, икона, мой, отец, святой, солнце, страх 2; безграмотность, богиня, 
большой, великий, вершина, власть, господь, Зевс, надежда, нет, облако, опора, покровитель, свет, со-
весть, со мной, существует 1; 101+39+6+17. 
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Для русских и бурят 2 бог ассоциируется с небом и верой. Для бурят 1 же бог - это прежде всего Багша 

‘Учитель’ (16) и дасан ‘дацан’ (Буддийский храм) (16) как посредник между Богом и человеком. Бог у бу-
рят 2 и 1 ассоциируется с шажан / религией (12, 11). Небо (9) у бурят 1 в отличие от бурят 2 не занимает ве-
дущего места в представлении о боге. У них существуют такие понятия как мγргэхэ ‘молиться’  (9), 
hγзэглэхэ ‘верить’  (8). Для русских и бурят 2 бог - всемогущий (7, 9), всевышний (3, 9). В персоналиях бог 
видится в лице Иисуса у русских (2), Будда/ Будды (12, 8) у бурят 2 и 1 и лама ‘Буддийский монах’  (7), баа-
бай ‘отца’  (7) у бурят 2. Буряты 1 выделяют такие реакции как тахилга (6), обоо (3) (одни из буддийских 
праздников), маани (2) (молебен в дацане), у бурят же 2 бог ассоциируется с религией, с Буддой, но и в то 
же время это - душа (3), миф (2), судьба (2), повелитель (2), покровитель (2). Такие реакции, как Христос 
(1), Тибет (1), дацан (1), лама (1) нечастотны. Для русских и бурят 2 бог есть (3, 5), а для бурят 1 бог харак-
терен тем, что он смотрит (4), правда и буряты 2 также отмечают, что он видит (2). Для русских бог - это 
прежде всего ангел (5). Вопрос о том, есть бог или нет, представляется спорным: есть (4), на небе (4) и нет 
(4). 
Итак, мы выявляем много общего у русских и бурят 2 в их представлениях о боге. Бог у этих двух групп 

испытуемых ассоциируется с небом и верой, прежде всего: небо, вера у русских и вера, небо у бурят 2.  
Для бурят 1 же бог - это прежде всего Багша / Учитель (так и говорят по-бурятски “Бурхан - багша”/ 

“Бог - Учитель”) и дасан / дацан (Буддийский храм) как посредник между Богом и человеком. Небо у бурят 
1 в отличие от русских и бурят 2 не занимает ведущего места в представлении о боге. У них существуют та-
кие понятия как мγргэхэ ‘молиться’, hγзэглэхэ ‘верить’.  
Для русских и бурят 2 бог - всемогущий, всевышний. В персоналиях бог представляется в лице Иисуса у 

русских, Будды у бурят 1 и 2 и лама ‘Буддийского монаха’, эсэгэ ‘отца’ у бурят 2.  
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В реакциях русских и бурят 1 отчетливо просматривается их религиозная принадлежность, и более того, 
бурят 1 характеризует восприятие бога как реально присутствующего в их жизни, которому они поклоняют-
ся, на это указывают следующие реакции: тахилга, обоо (одни из буддийских праздников), маани (молебен 
в дацане). У бурят 2 бог ассоциируется с религией, с Буддой, но и в то же время это - душа, миф, судьба, по-
велитель, покровитель. Такие реакции, как Христос (1), Тибет (1), дацан (1), лама (1) нечастотны. Можно 
утверждать, что их характеризует общее представление о боге. Для русских и бурят 2 бог есть, а для бурят 1 
бог характерен тем, что он харана ‘смотрит’ , т.е. Бог хранит, оберегает.  
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The article is devoted to the problem of the ethno-cultural specificity of language consciousness. In the work the results of free 
associative experiment are presented, the images бурхан ‘god’ and эзэн ‘master’ in the language consciousness of the Russians 
and the Buryats mastering the Buryat language and also the Buryats whose mother tongue is Russian are considered. 
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УДК 808.2 
 

Показывается наличие в пространстве концептосферы некоторых динамических когнитивных объектов. 
Вводится система специальных координатных осей и исследуется лингвистический материал произведений 
различных авторов. 
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ОБ АТТРАКТОРАХ И НЕКОТОРЫХ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ  
В ПРОСТРАНСТВЕ КОНЦЕПТОСФЕРЫ 

 

Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений.  
Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. 

 

Л. Н. Толстой 
 
Когнитивные образования, присутствующие в человеческом сознании, при исключительной сложности и 

нематериальной сущности весьма плохо поддаются прямым наблюдениям любого рода, будь то традицион-
ный скальпель или высокотехнологичная электронная аппаратура, однако предоставляют взамен возмож-
ность наблюдения косвенных проявлений своих статических и динамических особенностей в ходе жизне-
деятельности носителя сознания. При этом одни из наиболее информативных проявлений такого рода на-
блюдаются в образованиях языковых: от отдельных лексем и фразеологизмов до «развёрнутых» текстовых 
выборок из произведений различных литературных жанров. 
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