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The author covers the question of the use of such types of another’s speech as direct and free indirect speech in Russian-language 
journalistic text, considers the informational and influencing functions implemented by these stylistic devices, and describes the 
structural varieties of another’s speech represented in journalistic text. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ  
В БУРЯТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Литература отражает все виды деятельности человека, его жизнь, эмоциональный мир, чувства и пере-

живания. Литературные произведения пробуждают в человеке все самое лучшее, воспитывают в нем высо-
кие духовные помыслы. Шедевры мировой классики отражают национальную ментальность каждого наро-
да. Так мы узнаем о богатом внутреннем мире героев романов Ф. Достоевского, Л. Толстого, о романтиче-
ском мире, охарактеризованном в произведениях В. Скотта и Д. Дефо, о любовных перипетиях и пережива-
ниях героев У. Шекспира и Э. Ремарка, о сложных противоречивых взаимоотношениях людей, описанных в 
романах Э. Хемингуэя и многих других писателей. 

Своеобразна и уникальна бурятская литература. Одним из источников ее зарождения и становления слу-
жит богатое многожанровое устно-поэтическое творчество народа. Бурятские писатели в своих произведе-
ниях широко используют разные сюжеты и мотивы, основанные на фольклорных традициях, которые, вне 
всякого сомнения, влияют на их творчество масштабностью и яркостью образов и персонажей, верой в по-
беду добра над злом и оптимистичностью.  

Фольклорная традиция предполагает внутреннее единство произведения. Легенды, мифы, улигеры и 
предания содержат в себе историческую память народа, преемственность духовных и нравственных тради-
ций, и в то же время они позволяют концентрировать и выделить общечеловеческое в характерах и ситуаци-
ях, показать глубинные национальные истоки мировосприятия и психологии героев. Особенно примечате-
лен в этом плане героический эпос - улигеры.  
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Эпос отражает значительные явления и события в жизни людей, рисует гигантскую картину народных 
деяний, разворачивает действие на огромном пространстве земли, а в некоторых случаях (например, в 
«Гэсэре») расширяет арену человеческих подвигов до подземных и подводных миров. Вместе с тем в эпосе 
даны детальные подробности о жизни людей, быте, нравах, обычаях и обрядах. Эпос не допускает наруше-
ния равновесия в жизнеописании, сосредоточения внимания на каком-либо частном явлении. Изображение 
целостности бытия - главное в эпосе. Таким образом, широта и всесторонность воспроизведения народной 
жизни, скрупулезность в описании отдельных эпизодов и деталей составляют важнейшую особенность 
фольклорно-эпического метода. «Эта особенность фольклорно-эпического метода, - как отметил А. Б. Сок-
тоев, - оказала положительное влияние на творческий метод бурятской советской литературы, перед кото-
рой также, как когда-то перед устным эпосом, сразу же после ее появления встала та же задача изображения 
народной жизни, причем изображения ее именно в монументально-эпических формах, как того требовала 
современная история ХХ столетия» [4, с. 69]. 

Сюжетная структура эпоса во многом схожа с сюжетикой романа. По Тимофееву, термин эпос имеет два 
значения. В историко-литературном смысле эпосом называют народные поэмы и сказки (русский народный 
эпос, античный эпос и другие). В теоретическом смысле эпос - это жанр, основной чертой которого является 
развернутое изображение человеческих характеров. 

Роман-трилогия Д. Батожабая «Похищенное счастье» является одним из самых значительных произведе-
ний большой эпической формы в бурятской литературе. Глубина и всесторонность воспроизведения реаль-
ной действительности, широта охвата народной жизни позволяют считать роман близким к народному эпо-
су. В этом произведении есть и сказочный элемент - поиск счастья бытия. Автор основывается на мотивах 
сюжетов сказок, улигеров, где герой ищет свое счастье, и в конце повествования он находит его. В некото-
рых улигерах, например в «Гэсэре», герой возвращается домой, одержав победу над злыми врагами, находит 
счастье для себя и своего народа. В романе, в отличие от фольклорных источников, повествование более ре-
алистичное. Батожабай прибегает к описанию мотива жизненной дороги героя, распространенного в устном 
народном творчестве. Дорога в таком понимании - это древний образ-символ, отражающий жизнь в ее раз-
витии. Символическим значением дороги может быть как жизнь отдельного человека, так и жизнь целой 
нации или даже всего человечества. Когда мотив дороги в литературе связан с темой путешествия, тогда са-
мо путешествие выступает как метафора жизненного пути или как символ коренных, судьбоносных измене-
ний в жизни героя. В романе «Похищенное счастье» Аламжи ищет путь к счастью. Здесь мотив пути пре-
поднесен в негативном аспекте: он скитается по далеким краям, в поисках счастья все больше разочаровы-
вается в жизни и в конце теряет свою семью…  

Бурятская проза часто обращается к ментальным истокам народа. В этом аспекте следует отметить исто-
рический роман И. Калашникова «Жестокий век», который уводит читателей в XIII век. Бурная история бу-
рятского народа, как части монголоязычного мира, его культура неотделимы от неспокойной истории Цен-
тральной Азии, на просторах которой на протяжении двух тысячелетий враждовали, заключали союзы и 
распадались племена, роды, беспрерывно кочевали люди в поисках лучшей доли, гонимые призраком голо-
да и угрозами врагов. В сюжетной структуре романа главной линией является процесс становления лично-
сти Тэмуджина, его постепенное возмужание и становление великим Чингисханом. В первой книге «Гони-
мые» читатели сопереживают Тэмуджину: его тяжелое детство, постоянная угроза жизни, голод и унижения 
воспитывают в нем одновременно чувства мести к врагам и преданности к соплеменникам. Во второй книге 
«Гонители» менталитет Темуджина-Чингисхана претерпевает значительные изменения, его одолевает идея 
создания единого монгольского государства, завоевания и порабощения других народов. 

Менталитет кочевника-скотовода можно понять исходя из суждений одного из героев романа, бедняка 
Тайчу-Кури: «…Ему не надо ни богатства, ни славы, ни почестей, ему бы юрту, коня, несколько десятков овец 
и немного воли - больше ничего не нужно. Нет, еще нужно, чтобы рядом была Каймиш. И дедушка ее тоже 
был рядом. Вечером все сидели бы у огня, разговаривали и сушили гибкие, прямые прутья харганы. Разве это 
много? Вечное синее небо, духи, творящие добро, помогите мне обрести желанное!» [2, с. 215]. У кочевых 
народов юрта представляет собой особый сакральный мир. Юрта, конь, семья и огонь в очаге составляют ос-
новные ценности жизни мирного степняка-скотовода. Гость в юрте самый желанный и неприкосновенный че-
ловек, проливать кровь в своей юрте считалось самым большим грехом - мать Тэмуджина говорит ему: «Нель-
зя. Небо отвернется от того, кто прольет кровь человека у порога своего дома» [Там же, с. 126]. 

Огонь символизирует очаг. Когда Тэмуджин женился, шаман Теб-тэнгри совершает обряд поклонения ог-
ню: «Госпожа очага Галахан-эхэ! Твоим соизволением рождено это племя. Так пусть же будет оно защитой 
жилища от злых духов, оградой от людского коварства, пусть доброе согревает, не обжигая, а злое уничтожа-
ет, ничего не оставляя. Пусть тысячи лет не гаснет огонь! Благослови очаг, Галахан-мать!» [Там же, с. 138]. По 
обычаю кочевников огню сначала подносят «дээжэ» - нетронутую часть еды: чая, молока, вина и лучшие 
куски мяса. В романе шаман после данного ритуала говорит: «Все. Отныне, Борте, ты жена Тэмуджина, 
полноправная хозяйка этого очага. А ты, Тэмуджин, - ее муж, хозяин этой юрты!» [Там же].  

Роман В. Митыпова «Долина бессмертников» открывает нам мир кочевников хуннов - далеких предков 
бурят. Во времена хуннов в центрально-азиатском мире принцип тождества экологического и этического 
(экоэтика) составлял базис образа жизни наших предков. Кочевые народы поклонялись духам земли своих 
предков, чьи традиции для них были как: «Небо-Отец, Земля-Мать!». Поэтому для главного героя романа 
Модэ земля является основанием государства: «…Земля есть начало начал. Все живое рождается на земле и, 
умерев, уходит в нее же. Но земля хоть и вскармливает живое, сама мертва, ибо она не размножается и не 
растет. Потерю стада можно восполнить приплодом оставшихся. Земли же, отданные врагу, не восполнить 
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ничем. Земля есть основа всей державы, и земля есть основа каждого отдельного человека. Потеряв землю, 
человек теряет все: могилы предков, что есть одна треть его силы, кочевье, где живет он сам, что есть вторая 
треть его силы, юрту, где он взрастит свое потомство, что есть остальная треть его силы» [3, с. 244-245]. 
«Именно с этой формулировки берет начало экологический подтекст этико-политической традиции цен-
трально-азиатского суперэтноса» [5, с. 23]. По этому поводу С. И. Гармаева отмечает: «Сохраняя эпическую 
образную триаду: земля - человек - вселенная, бурятская художественная традиция опирается при этом на 
определенные реалии этого историко-географического синтеза - степную стихию кочевой культуры и всего, 
что с этим связано. Именно в незамкнутой свободе и пространстве этой стихии зародились такие компонен-
ты поэтики как образная модель мира и дома - юрта, коновязь, степь, система динамичных сюжетов стран-
ствий и скитаний героев и другое, что в свою очередь делает художественную традицию всегда живой и 
действенной» [1, с. 55]. Почитание природы и бережное отношение к ней - это элемент национальной мен-
тальности, сохранившийся и по сей день. 

Таким образом, национально-художественные принципы сюжетостроения бурятского романа развива-
лись, активно опираясь на фольклорные и ментальные особенности народа. 
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Процессы, происходившие в духовной жизни постсоветского общества 60-х годов XX в., требовали уско-

рения восстановления подлинной истории многовековой литературы, выявления негативных последствий 
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