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В статье рассматриваются поэтические особенности устной прозы на основе анализа про-
изведений западных (аларских) бурят, исповедующих шаманизм. В центре внимания на-
ходятся не собственно ритуально-процессуальные действия в отправлении данного куль-
та, а эстетические и философские аспекты. Подвергнутые научному рассмотрению произ-
ведения устного творчества позволяют выявить общие параметры в духовной культуре 
народа. Несмотря на процессы универсализации в современном социуме картина мира, 
представленная в устных рассказах о чудесных снах, по-прежнему отражает традицион-
ные черты, свойственные именно бурятскому менталитету. Рассказы раскрывают само-
бытную культуру, выражающуюся как в своеобразно религиозно-исповедальном плане, 
так и в уникальной духовной форме общения человека со всем природным миром. Мифо-
логичность картины мира в устном рассказе свидетельствует о глубинных основах бурят-
ской культуры в целом.  
Ключевые слова: устная проза, шаманизм, пространственно-временной континуум, тра-
диционность, менталитет, картина мира.  

 
Устная проза бурят содержит богатые пласты народных воззрений. На 

современном этапе развития социума, несмотря на усилившуюся трансфор-
мацию традиционных представлений о мире, в обрядово-процессуальных 
действиях шаманизма западных бурят сохраняются черты мифологической 
синкретической картины видения. Тогда как происходящие процессы гло-
бализации и универсализации таят в себе реальную угрозу культурно-
духовной самоидентификации бурят. Не только собственно язык находится 
сейчас под угрозой исчезновения, но прежде всего сам дух народа. В этом 
плане обращение к жанрам фольклора, в частности к шаманским легендам, 
преданиям и устным рассказам, позволяет запечатлеть особенные черты бу-
рятской культуры, что не должно раствориться во времени.  

В обрядово-ритуальных действиях бурятского шаманизма веками куль-
тивировалось установление гармоничного равновесия между природным 
миром и человеком. Не случайно М. Элиаде характеризовал шаманизм не 
как религию, а относил данное верование к совокупности «экстатических и 
терапевтических методик» [5, с. 318]. Ученый исходил из позиции шамана в 
момент отправления обряда, действия которого были направлены на уста-
новление связей со всем информационно-энергетически наполненным ми-
ром видимых и невидимых существ. Под невидимыми существами необхо-
димо понимать наличие многочисленных духов, каких-либо носителей бес-
конечного информационно-энергетического пространства.  
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В духовной практике считалось, что единство такого пространства под-
держивалось как заведенным некогда священным ритуалом, так и образом 
самого шамана, его действиями, всем вербальным планом, которые выпол-
няли различные функции по укреплению данного мира. В этом отношении 
шаманские рассказы являются неотъемлемой частью бурятского фольклора, 
сохраняя глубинные пласты культуры, изучение которых объясняет этапы 
духовной эволюции народа. В этом смысле сон шамана как отдельный уст-
ный рассказ выполнял именно такую функцию. Поэтому снам в шаманизме 
на протяжении многих лет уделяется пристальное внимание как собственно 
отправителей культа, исследователей, так и просто обыкновенных людей.  

Интересен тот факт, что Э. Тайлор относил снотолкование не к магии, а к 
религии [4, с. 97]. Данный аргумент подчеркивает, что сны занимали важное 
место в жизни народа. В них также в определенной мере сохранялись и пе-
редавались в будущее разнообразный опыт многих поколений всего народа, 
правила поведения человека в социуме, семье прежде всего. Тем самым 
складывался особый духовный свод, отражающий традиционные воззрения 
народа о мире, его устройстве, иерархическом порядке всех уровней жизни, 
в том числе и месте человека в нем.  

Для определения характерных особенностей поэтики сна нами рассмот-
рены устные рассказы о необычных снах информанта Софьи Фадеевны 
Трофимовой, 1935 г. р., жительницы с. Аляты Аларского района Иркутской 
области. Записи были сделаны нами в летних экспедициях с 2007 по 2012 г.  

В результате научного исследования было произведено тематическое 
распределение рассказов по отдельным группам: 1) рассказы (сны) инфор-
матора о ее общении с духами-покровителями; 2) сны как общение с духа-
ми-онгонами; 3) вещие сны, которых наибольшее количество; 4) сны — 
предупреждения о болезнях, бедах; 4) сны — природные катаклизмы; 
5) сны — свод правил поведения с людьми.  

Рассмотрим примеры снов из группы общения с духами-покровителями. 
Рассказы имеют характерную общность: все сны пришлись на раннее вре-
мя — в преддверии утра, приблизительно к шести часам. Под воздействием 
таких снов информант просыпался, поэтому время было точно зафиксиро-
вано. Для анализа было отобрано повествование о чудесном сне, который 
пришелся на первую неделю после посвящения информанта в шаманы. Дос-
товерность сна подтверждается словесным предисловием: вечером инфор-
манта предупредили о надвигающейся буре, ей сказали плотнее закрыть в 
доме все окна. С. Ф. Трофимова рассказывает: 

 «Һүни. Гүнзэгы һүни. Намайе хара дарана, юундэб даа ехэ хүндөөр бэшэ. 
Урданайхидал адли бэшэ, амилжа яһала боломоор. Айдахалени хүрэжэ за-
халба. Байд гээд лэ бүри ехээр айжа захалаб. Нюргаарни хүйтэ даагад, шэ-
лэ хүзүү руумни ороно. Гэнтэ холоһоо түерөөн дуулдажа захалба. Тэрэ бүри 
шанга боложол байна. Һалхин боложо байна, шагаабаримни хаагдаагүй 
еһотой тиигээд һананаб. Теэд юундэ айдаһам хүрэнэб? Бүри ехээр айжа 
захалаб. Түерөөнэй шанга боложо захалхада, миин түерөөн бэшэ тиигээд 
ойлгоноб. Минии ороной хажуугаар хүллэһэн морид гурба дахин гүйлгэжэ 
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гараһан шэнги. Моридой дэлһэ харанаб, тэдэ боро сагаан үнгэтэй, һалхинда 
үлеэгдэжэ байна. Гэнтэ хаанаһааб даа аймшагтай шанга хоолой гоор: 
«Зай, шамайе хараябди даа, хэмщи? Ямарханбши?», ― тиигээд һүрана. 
Аймшагтай. Сээжыем бүри ехэ ехээр даража захалба, һүүхирхэ дурам 
хүрэнэ. Түрүүшээр аргаахан еолоон, һүүлээрь бүри шанга еолоон. Одоол 
һүүхироор һэрибэб. Бодоод, шагаабари хааха байна тиигээд һананаб. Ша-
гаабарида дүтэлөөд, одоошье һэрибэб. Шагаабари саана абяа шэмээгүй. 
Энэ хэн, юун байгаа гээшэб тиигээд һананаб». ― «Ночь. Глубокая ночь. 
Чувствую привычное давление, но почему-то легкое. Не такое, как прежде 
― дышать чуть-чуть можно. Вдруг изнутри начинает подниматься страх. 
Ни с того, ни с сего. Он нарастает, проходит по спине, по затылку, нарастает 
волнами. Тут же слышу (впервые) приближающийся откуда-то издалека 
грохот. Шум нарастает. Приходит мысль: окно не закрыто, ветер упал. Но 
откуда тогда чувство страха? Все сильнее. Давит тяжелее. Грохот и шум 
становятся сильнее. По мере их усиления чувствую уже не просто грохот. 
А ясный топот копыт. Топот копыт тройки лошадей. Как будто какая-то 
тройка коней трижды проносится мимо моей кровати. Вижу гривы коней ― 
серо-белые, серебрятся, на ветру раздуваются. Кто-то оттуда говорит гроз-
ным голосом: “Так, мы на тебя поглядим. Кто ты? Какая ты?”. Страшно, тут 
давит сильнее. Хочу крикнуть. Сначала идет слабый стон, потом сильнее. 
И, наконец, с криком, просыпаюсь. Встаю быстро, думаю надо закрыть ок-
но. Подхожу и просыпаюсь окончательно: за окном абсолютная тишина. 
Приходит мысль: что же было, кто был?» [1].  

Особенность данного сна как формы устного рассказа в том, что объеди-
няющим началом повествования является выдержанность композиционно-
сюжетной линии, основанной на единстве пространственно-временной кар-
тины, в которой сочетаются черты реального и ирреального планов. Подоб-
ное сочетание, на первый взгляд, указывает на «пограничность» позиции, 
особенность внутреннего состояния рассказчика. При этом сон не отделяет, 
не уводит человека из плана реальности, а, наоборот, оказывается еще более 
связующим звеном в осмыслении представляемой картины видения. Рас-
сказчик, выступающий в роли героя собственного повествования, наблюда-
ет за собой со стороны. Он чувствует все внутренние изменения и тела, и 
сознания, точно давая оценку происходящему, отмечая разницу собствен-
ных ощущений в отличие от предыдущих состояний при видении подобных 
снов. На единство пространственно-временных планов указывает способ-
ность рассказчика различать звуки, шум, ощущение физического воздейст-
вия, не прекращающийся при этом процесс осмысления происходящего. 
Ментально-психологическое сопровождение сна не случайно. В этом сказы-
вается сохраняющееся в обрядовой практике, традициях и памяти народа 
понятие об избранности определенной личности, склонности к духовному 
служению. Сон в этом плане оказывается формой передачи познаний о ве-
ковечных культурных пластах народа.  

Видение именно такой картины во сне со всеми сопровождающими его 
звуками указывает на естественное для бурятского менталитета пространст-
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венно-временное поле, в котором человек не был выделен и выведен из ми-
ра природы, коллектива. Сон представляет ушедшее из понимания совре-
менного человека осознание взаимосвязанности и цикличности всех жиз-
ненных направлений, что было традиционным для бурятского мировосприя-
тия, в котором заложен прежде всего принцип гармоничности. Ментальный 
взгляд человека в этом плане проистекает из времени настоящего, уходит в 
глубь прошлого и уже оттуда направляется в будущее, открывая в нем бес-
препятственные пути для жизненной линии в реальной действительности, 
затем вновь возвращается к исходной точке.  

Такой путь человеческого видения присущ собственно ритуально-
процессуальному действию в шаманизме, поэтично выражающемуся в на-
родном творчестве, в жанрах призваний, заклинаний, легенд, преданий, уст-
ной прозе о необычных происшествиях, в том числе снах. В этом смысле 
образы, символы подобных видений выполняют роль связующих нитей в 
цикличности мировосприятия.  

Так, образ тройки лошадей, некоего образа с грозным голосом в рассказе 
информанта указывают на присутствие, точнее, на явление во сне собствен-
но духов-прапредков. Именно они на тройке лошадей не только благослови-
ли рассказчика как героя сна на духовное поприще, но и замкнули своего 
рода прерванные звенья единой цепи ― глубины прошлого, само настоящее 
и неизвестное будущее с обязательным возвратом к реальной действитель-
ности. Данная образность проступает именно из мифологичности мировос-
приятия, которое еще хранится в глубинах бурятского менталитета.  

Цифровая символика также способствует процессу обретения духовной 
гармонии. Образ тройки лошадей, слово-символ «трижды» передают черты 
традиционности, что характеризует прежде всего произведения устного на-
родного творчества. Такая образность и символика призваны решать не 
только задачи устного исполнения, когда слушатель должен был через трое-
кратное повторение представить во всей полноте и ясности открывающуюся 
перед ним картину, но и указать на гармонию единства настоящего и про-
шлого, без которого нет будущего. Кроме того, в этом заключается понятие 
избранности определенного человека, не случайно ступившего на путь ду-
ховного служения, что подчеркивает «грозный голос» в плане сна: «Зай, 
шамайе хараябди даа, хэмщи? Ямарханбши?». ― «Так, мы на тебя погля-
дим. Кто ты? Какая ты?».  

Цветовая символика выдержана в национальном духе. Эпитет «серо-
белые», слово «серебрятся» усиливают проступающие черты мифологично-
сти видения, в центре которого понимается образ духов-прапредков, даю-
щих свое благословление избраннику. В этом отношении верна точка зрения 
исследователя: «Буряты верят, что все истинные шаманы призваны духами. 
Действительно, в большинстве культур сибирских народов шаманство 
обычно наследуется, и некоторые миряне порой путают передачу шаман-
ского духа в роду с представлением о некоем генетическом наследовании. 
Это заблуждение. В шаманских родословных дух не всегда передается от 
отца к сыну или от матери к дочери… Некоторым людям об их склонности к 
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шаманскому призванию указывают сновидения. Они могут видеть сны, где 
встречаются с определенными животными или обучаются у лиц, призы-
вающих их к служению духам» [3, с. 3, 4]. Образность, символика сна ин-
форманта указывают на духовное присутствие в реальном плане чего-то 
особенного из мира ирреального. Это в целом ментальный план, осознать 
который сложно привычным современным осмыслением мира. Тогда как 
поэтические средства в рассказе подчинены выражению именно националь-
ного мировосприятия, основу которого составляют мифологические персо-
нажи, цветовая и цифровая символика, собственно звучность, слышимость 
картины.  

Мифологическая традиция проступает в ряде других устных рассказов о 
необычных снах. Так, следующий рассказ данного информанта повествует о 
следующем: «Мини урда Сагаан Үбгэн бии болобо. Элеэр харанаб, тэрэ 
ээмһээ доошоо долгитоһон үһэтэй, ута һахалтай. Хуу сагаан мүнгэн 
үнгэтэй. Тэрэ набтаршаг бэетэй. Сагаан Үбгэн захирган хоолой гоор хэлэ-
нэ: «Минии хойноһоо яба». Нэгэ хада өөдэ гаранабди. Һайнаар обоо шулуу-
нуудые харанаб. Тэрэ шулуунуудые дээрэ улабар ногоон ургаса ургана. Яба-
хань хундэ боложол байна. Шулуунууда дундуур гаранабди. Аяар доро газар 
харагдана. Хадын оройдо хуһад ургажа болона. Тэдэ ногоон набшаһадтай. 
Гэнтэ харша соо байжа болонаб. Энэ урданай саг хэбэртэй. Тойроод дүтэ 
дүтэ нарихан модонуудаар хэһэн харша. Юундэб даа, айнаб. Энэ газарта 
ехэ хүнтэй уулзаха еһотойб. Би тэрээнһээ айнаб. Гэнтэ тэрэ намайе 
хэрэглээгүй байхадаа болохо. Тиихэдээ Сагаан Үбгэн намда хэлэнэ: Ши тэ-
рэнэй үгэнүүдээр хэлэ, тиихэдээ шамайе мэдэрхэ». Тиихэдэнь би хэлэнэб: 
«Би тэрэнэй үгэнүүдые мэдэнэгүйб». Тэрэ амгаланаар хэлэнэ: «Минии 
хойноһоо хэлэ». Тиигээд өөрөө хэлэжэ эхилнэ, тэрэнэй хойноһоо ямар бэ даа 
үгэнүүдые дабтанаб, ойлгоноб. Энэнь хадаа үгэ хэлэмэ болоно. Хэлэжэ бай-
хадаа досоом һайн болоно. Хуу юумэн һайн байха тиигээд ойлгоноб. Унта-
жа байхадаа үгэнүүдые мэдэһэн аад, һэрихэдээ юуншье һананагүйб. Иимэл 
даа!». ― «Передо мною появился белый старец. Ясно вижу его длинные 
волнистые волосы ниже плеч. У него длинные усы и борода. Все серебри-
сто-белого цвета. Он невысокого роста. Старец строго, приказным голосом 
говорит: “Иди за мной”. Идем на какую-то гору. Хорошо вижу большие ва-
луны камней. На них растет зелено-красноватый лишайник. Идти становит-
ся тяжело. Пробираемся через камни. Далеко внизу земля. По вершине 
вверх растут березы. Они зеленые, с листьями. Потом вдруг оказываюсь 
внутри какой-то ограды. Как будто это старое время. Вокруг частокол. Мне 
почему-то страшно. Здесь я должна встретиться с каким-то главным челове-
ком. Я боюсь его. Вдруг он меня не примет. Тут старец говорит: “А ты гово-
ри ему его же словами. Он тогда признает тебя”. Я отвечаю: “Я же не знаю 
его слов”. А он спокойно говорит: “Повторяй за мной”. Тут он начинает го-
ворить. Я повторяю за ним какие-то слова, понимаю, это же целая речь. По-
ка говорю, наступает успокоение. Начинаю понимать, что все будет хорошо. 
Во сне как будто знала слова, а проснулась ничего не помню. Вот так!» [1]. 
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Картина сна выдержана в традиционной образности и символике, прису-
щих мифологическому сознанию. В Белом Старце концентрируются куль-
турно-духовные истоки гармоничного мира. Данный образ оказывается сво-
его рода катализатором начавшегося процесса духовного возвращения со-
временного бурята к народным истокам в познании мира и себя в нем.  

Цветовая символика образа указывает на древность, вековечность, а вме-
сте с тем на незыблемость традиционных начал в духовной культуре народа, 
которые не утрачиваются бесследно. План пространственно-временной ор-
ганизации сна указывает на сохранность подобного осмысления мира. От-
дельные люди, группы, целые поколения могут пребывать в уверенности от 
утраты многих духовно-культурных истоков в результате воздействия раз-
вивающегося социума, ускорения информационно-технологического про-
цесса. Однако мифологичность восприятия не исчезает при этом, а пребыва-
ет в зоне недоступности или невостребованности обыденным современным 
сознанием. Как способ самоидентификации национальная традиция «про-
рывается» через жанры фольклора, в частности шаманские рассказы о чу-
десных снах. В образе Белого Старца заключается традиционный собира-
тельный образ духа-прапредка. В этом смысле здесь соединяются два нача-
ла: собственно глубинные истоки национального представления о мире с 
пониманием и признанием единства мира и человека в нем как его неотъем-
лемой частицы и институт шаманизма.  

С позиции Б. Петри, существование познаний о шаманстве, передача об-
рядовых сведений при отсутствии долгого времени письменности у бурят 
должны были сопровождаться, обеспечиваться каким-либо институтом. 
Только устной передачей в этом плане нельзя было обойтись. Б. Петри счи-
тает, что «возбужденный ум шамана продолжает работать и во сне в том 
направлении, в котором работал и днем. Он видит во сне, что его учат, и он 
твердит те призывания, которые слышал днем от старших сотоварищей по 
профессии. Сны помогают шаманам точно заучивать слышанные от других 
призывания» [2, с. 39].  

В результате слова, речь рассказчика во сне оказываются действенным 
процессом обучения человека шаманскому искусству. Оттого, на первый 
взгляд, странны слова самого информанта: «Унтажа байхадаа үгэнүүдые 
мэдэһэн аад, һэрихэдээ юуншье һананагүйб. Иимэл даа!». ― «Во сне как 
будто знала слова, а проснулась ничего не помню. Вот так!». Странность в 
том, что в реальной действительности рассказчик не может вспомнить ни 
одного слова, тогда как в формате сна он знает все. Подобное психомен-
тальное состояние вполне оправдывается процессом постепенного постиже-
ния тонкостей духовного искусства.  

Более того, в записях исследователя есть сведения о небесной школе ша-
манов ― иерен-хаше, которая находится на вершинах Тункинских гор. Там 
главенствует «первый шаман, старший сын Эссэгэ Малана», местом посто-
янного пребывания которого являются Алтайские горы. Время от времени 
«первый шаман» приходит в иерен-хаше для встречи и обучения молодых 
шаманов, которых приводят туда его ученики, ставшие давно духовными 
наставниками [2, с. 35].  
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Сон информанта в точности передает ментальный путь начинающего 
шамана в небесную школу в сопровождении духовного наставника. Образ 
Белого Старца выступает здесь непосредственно в роли духовного учителя-
наставника. Пространственно-временной континуум сна основан на верти-
кальной оси, направленной от земного плана к небесному: «Нэгэ хада өөдэ 
гаранабди. Һайнаар обоо шулуунуудые харанаб. Тэрэ шулуунуудые дээрэ 
улабар ногоон ургаса ургана. Ябахань хундэ боложол байна. Шулуунууда 
дундуур гаранабди. Аяар доро газар харагдана. Хадын оройдо хуһад ургажа 
болона». ― «Идем на какую-то гору. Хорошо вижу большие валуны камней. 
На них растет зелено-красноватый лишайник. Идти становится тяжело. 
Пробираемся через камни. Далеко внизу земля. По вершине вверх растут 
березы». Выдержанность такого пространственно-временного пласта указы-
вает на духовный рост, становление человека на пути к шаманскому служению.  

Данный рассказ также имеет сюжетно-композиционную завершенность, 
представляет пространственно-временное единство всех планов. Здесь соче-
таются пласты реального с ирреальным, традиционно мифологическое, 
культурно-духовное восприятие с современными понятиями о бесконечно-
сти линеарного мира и его дискретностью, признанием торсионности про-
странства и отрицанием этой аксиомы.  

Таким образом, устные рассказы о чудесных снах имеют законченную 
сюжетную основу, сочетают черты синтеза реального с ирреальным, напол-
нены истоками чудесности, фантастичности, сверхъестественности и даже 
отдают мистическим веянием. В целом на реалистичность содержания дан-
ных снов указывает переживательный план информанта, который раскрыва-
ет картину мира прежде всего в традиционной образности и символике. 
Именно это обстоятельство является главным принципом восполнения и 
одновременно сохранения национального своеобразия в бурятском воспри-
ятии и осмыслении мира.  
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In the article we considered some poetic features of oral prose basing on the analysis of compo-
sitions created by the Western (Alarsky) Buryats, who practice shamanism. In our focus are not 
properly ritual activities, but aesthetic and philosophical aspects. We analyzed some works of 
oral folklor, and revealed the common characteristics in spiritual culture of the whole nation. 
Despite the processes of universalization in the contemporary society, the worldview, presented 
in some oral stories about miraculous dreams, still reflects traditional features of the Buryat 
mentality. Stories reveal original culture, which is expressed both in religious-confessional 
terms, and in the unique spiritual form of a person communication with the whole natural world. 
Mythological picture of the world in an oral story shows the deep foundations of the Buryat cul-
ture in general. 
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В калмыцкой лингвокультуре гендерный фактор является ведущим среди социальных па-
раметров человека. Он проявляется в материальной и духовной культуре калмыков: оп-
ределяет черты характера, нормы поведения людей в социуме, особенности освоения 
пространства, специфику коммуникации и речи, что отражает обычай хадмлhн ‘запрет 
замужней женщине-калмычке произносить имена старших родственников мужа’. На ос-
новании этого некоторые лингвисты говорят о существовании у калмыков женского язы-
ка, женского говора, женских слов. Гендер осмысливается в жанрах калмыцкого фольк-
лора, в частности в паремии. В пословицах и поговорках рисуется образ мужчины и жен-
щины, трактуются их положительные и отрицательные характеристики. 
Ключевые слова: калмыки, гендер, репрезентация гендера, пословицы, поговорки, образ 
мужчины и женщины. 
 
В каждом обществе существует специфическое толкование «мужествен-

ности» и «женственности». Представления о «мужском» и «женском» свя-
заны с этнокультурными особенностями лингвокультуры народа. Традици-
онный калмыцкий социум был организован на строгом гендерном принци-
пе: дихотомии мужского и женского мира при главенстве мужского начала. 
Данный принцип находит отражение в языке, пронизывает материальную и 
духовную культуру. Так, размещение в юрте людей и предметов основыва-
лось на гендере: выделялись мужская (левая) и женская (правая) половины 
юрты. Гендер определял последовательность размещения людей в про-
странстве: женщины располагались строго после мужчин. Гендер регламен-
тировал и поведение при входе в жилище и выходе из него, закрепляя пер-
венство за мужчиной.  
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Рассмотрим образы мужчины и женщины в калмыцкой языковой картине 
мира на примере пословиц и поговорок. С этой целью нами были изучены 
гендерно окрашенные калмыцкие пословицы и поговорки, выделенные ме-
тодом сплошной выборки из наиболее полного и авторитетного лексикогра-
фического источника паремий [2]. Сравнительный анализ показывает не-
равномерность паремий. В данном источнике пословиц и поговорок, осмыс-
ливающих мужчин, представлено 73. Из них с положительной коннотаци-
ей ― 41, отрицательной ― 10, нейтральных ― 22. Пословиц и поговорок, 
посвященных женщинам, отмечено 59. Из них с положительной коннотаци-
ей ― 16, отрицательной ― 29, нейтральных ― 13. Можно заключить, что 
калмыцким сознанием мужчина оценивается чаще положительно, а женщи-
на ― отрицательно. Более того, в калмыцком сознании глупый мужчина упо-
добляется женщине: бүркг өдриг сө гиҗ тоол, муңхг эриг эм гиҗ тоол 
‘хмурый день принимай за ночь, глупого мужчину ― за женщину’.  

Следует отметить, что детальность разработанности образов мужчины и 
женщины в пословичном фонде калмыков неодинакова. Мужские образы 
представлены в ипостаси мужчины, юноши, мальчика, отца, старика; жен-
ские ― женщины, девушки, старухи, невесты, жены, снохи, свекрови, матери.  

Отобранный материал в дальнейшем нами был систематизирован и клас-
сифицирован на основе семантической доминанты. Были выделены сле-
дующие семантические группы (СГ): брак, внешность, отцовство/материнство, 
характер, старость отдельно для мужской и женской картин мира. 

Мужская картина мира. В СГ «Брак» высоко оценивается институт 
брака: гергн уга күн йовач нохаһас дор ‘холостяк хуже бродячей собаки’. 
В связи с этим в паремии довольно большую группу составляют высказыва-
ния о ценности брака, отцовства. В этих единицах провозглашается главен-
ство мужа: мука болв чигн ― утх, му болв чигн ― залу ‘хоть тупой, но нож, 
хоть плохой, но мужчина’, залу күүнə үүл тавг дорнь ‘судьба мужчины в его 
руках’. При этом подчеркивается полезная роль жены в доме как хозяйки: 
сəн гергн герин залмҗ, сəн селвг ухани сергмҗ ‘хорошая жена ― порядок в 
доме, хороший совет ― радость и утешение’. В традиционном калмыцком 
сознании придается значение согласию, ладу в семье, что зависит от жен-
щины ― хозяйки дома: эмəл мөрнə кеерүл, гергн җирһлин кеерүл ‘седло ― 
украшение коня, жена ― украшение жизни’; сəн гергн герин чимг, му гергн 
герин зутаһул ‘хорошая жена ― украшение дома, а плохая ― обуза’. Одна-
ко языковой материал не позволяет судить о степени полезности жены для 
обеспечения комфортной жизни мужа. Существуют высказывания, раскры-
вающие тяготы брака для мужчины: эмин мууһар гер баргддг, эмəлин 
мууһар дəəр һардг ‘из-за плохой жены дом разоряется, из-за плохого седла 
появляется ссадина на спине коня’. 

В калмыцком языке отсутствуют пословицы и поговорки о любви, о том, 
что любовь ослепляет человека, лишает его рассудка. Это можно объяснить 
тем, что у калмыков не принято говорить о чувствах, негативно оценивается 
демонстрация чувств. В паремии нет высказываний о необходимости же-
нитьбы по любви. Пословица утверждает недолговечность любви: аҗрһ 
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унсн деегүр, эңкр авсн җилин деегүр ‘верхом на жеребце ― наслаждение 
дня, жениться на любимой ― наслаждение года’. Дело в том, что в тради-
ционном калмыцком обществе семья создавалась не на основе чувств, а пу-
тем сговора родителей, при этом мнение молодых учитывалось крайне ред-
ко. Если же кому-то удавалось жениться по любви, это событие надолго ос-
тавалось в народной памяти, слагались песни, легенды.  

В СГ «Внешность» мало внимания уделяется внешней красоте и привле-
кательности мужчин. В проанализированных пословицах и поговорках от-
мечена лишь одна единица, провозглашающая, что молодой мужчина хорош 
сам собой, а старый хорош одеждой ‘залу күн эврəннь өңгəрн сəəхн, көгшн 
күн хувцарн сəəхн’. Согласно калмыцкой паремии в образе идеального муж-
чины доминируют не внешние характеристики, а его человеческие достоин-
ства и личностные качества. В частности, мужчина наделяется такой чертой, 
как преданность Родине: тоомсрта залу нутгин төлə зүткдг, тоһстн шо-
вун сүүлəн хəлəҗ нисдг ‘почитаемый мужчина заботится о благе родины, 
павлин же заботится только о своем хвосте’. Высшим предназначением 
мужчины признается служение своему народу: сəн залу нутгин төлə төрдг, 
сəн мөрн эзни төлə төрдг ‘хороший мужчина родится для славы кочевья, а 
хороший конь ― для хозяина’. В паремии высоко оценивается трудолюбие: 
эрт көвүн эцкд туста, өрүн эрт босхла өдрт туста ‘ранний сын ― отцу 
помощник, рано встанешь ― много сделаешь’; залу күн зав уга, зандн модн 
эрмдг уга ‘у мужчины нет досуга, у сандалового дерева нет изъяна’; залуһас 
үүл хөөһдг уга ‘у мужчины всегда находятся дела’; утхан бүлүдсн залу мах 
иддг ‘мужчина, который точит нож, добудет мясо’. 

В паремии довольно большое место занимает СГ «Отцовство». Послови-
цы и поговорки детально раскрывают отцовское предназначение мужчины. 
Согласно калмыцкой паремии отец имеет власть над детьми: аавнь ― 
бүгдин хан, аавин көвүн дүүнрин хан ‘отец ― хан над всеми, а любимчик 
отца ― хан над братьями’; аав гиҗ келнд ордг, а гиҗ эрдм сурдг ‘речь ма-
лыша начинается со слова «папа», грамота начинается с азов’. В паремии 
отцовство связывается с такой функцией мужчины, как «кормилец», «до-
бытчик», «защитник». Высоко оценивается роль мужчины-кормильца се-
мьи: сəн залу олдг, шар шовун шүүрдг ‘настоящий мужчина добывает, а пти-
ца филин хватает’, сəн залуһин һанзһ улан ‘торока удачливого мужчины все-
гда бывают красные (т. е. удачливый мужчина всегда приходит с добычей)’. 
Малые жанры калмыцкого фольклора особо подчеркивают воспитательную 
функцию отца и матери: күүкн сəн болхла, экиннь нер һарһдг, көвүн сəн 
болхла, эцкиннь нер һарһдг ‘хорошая дочь прославит имя матери, хороший 
сын ― имя отца’. Это объясняется гендерной направленностью воспитания 
детей в калмыцкой семье, где мужчина не вмешивается в дела женщины ― 
он воспитывает сына. Отец для сына является примером для подражания: 
модчин көвүн ― утднь, төмрчин көвүн ― ахрднь ‘сын плотника предпочи-
тает бревно подлиней, а сын кузнеца ― железную болванку покороче’.  

СГ «Характер» является самой многочисленной, она представлена груп-
пой пословиц и поговорок, которые содержат в основном положительную 
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коннотацию. В характере мужчины среди достоинств называется смелость: 
залуд ― зөрг чимг ‘украшение мужчины ― смелость’. Следующей положи-
тельной чертой мужчины провозглашается целеустремленность. Это качест-
во осмысливается в ряде пословиц, например: залу күн заңһсн талан, зандн 
модн нəəхлсн талан ‘мужчина добивается того, что наметил, так же как сан-
даловое дерево падает в ту сторону, куда его гнут’; залу күн зөрсн талан 
‘мужчина должен стремиться к достижению своей цели’; залу күн зөрсəн эс 
күцəхлə, нерəн геедг, чон бəрсəн алдхла харһндг ‘мужчина, не достигший 
своей цели, теряет честь; волк, упустивший свою добычу, обречен на голод’; 
залу күн зөрсəн эс күцəхлə, нерəн геедг ‘мужчина, не достигший намеченной 
цели, теряет имя’. Пословицы, в которых осмысливается данный признак, в 
калмыцком языке наиболее частотны, что указывает на его важное место в 
иерархии качеств мужчины. Следующей важной чертой мужского характера 
является достоинство, честь: залу күн ичсн дорхнь үксн деер ‘мужчине луч-
ше умереть, чем испытать позор’; эврəннь нерəн һутахин орнд, цогц махмуд 
тарг ‘чем опозорить свое имя, лучше умереть’. В характере мужчины особо 
выделяется такая черта, как немногословность: эр күмн нег үгтə, эр мөрн 
нег ташурта ‘настоящему мужчине достаточно одного слова, хорошему 
коню достаточно одной плети’. Согласно калмыцкой паремии мужчина 
должен быть сдержанным: хəкр хашң мөрн үүднд күрəд зогсна, хəңкрҗ иңкр 
залу хөөн əн хоосн хоцрна ‘тощий ленивый конь остается стоять, дойдя до 
двери, а шумный, крикливый мужчина остается ни с чем’. Паремия утвер-
ждает, что мужчина ― это тот, кто держит слово. Об этой черте особенно 
много высказываний: заһлма нег шүүрлһтə, залу нег үгтə ‘у птицы кобчика 
хватка одна, у мужчины слово одно’; өдртəн хатрхла ― мөрн, үгдəн күрхлə 
― залу ‘если целый день идет рысью, это настоящая лошадь, если держит 
свое слово, это настоящий мужчина’; теесн мөрн тер һазртан күрхлəсəн, 
тиигнəв гисн залу тер үгдəн күрхлə сəн ‘хорошо, когда конь достигнет места 
назначения, хорошо, когда мужчина держит данное слово’; үгдəн күрсн залу 
сəн ‘хорош мужчина, который держит свое слово’. В паремии отмечено и то, 
что мужчина должен быть непритязательным: эр күмн чонас бишинь ундг, 
чолунас бишинь иддг ‘мужчина не ездит лишь на волке, а ест все, кроме 
камня’. Особое место в ряду положительных качеств мужчины занимает 
душевная широта: эр залуһин чееҗд эмəлтə хазарта мөрн багтна ‘в душе 
настоящего мужчины умещается конь с седлом и уздой’. В высказываниях 
обращается внимание на то, что молодой мужчина должен иметь свое мне-
ние: көвүн күн задһа эс болсн хөөн ― дуутань сəн, күүкн күн бүтү эс болсн 
хөөн ― дуугонь сəн ‘парню, если он не болтлив, лучше иметь свой голос, 
девушке, если она не скрытна, лучше быть молчаливой’. 

В паремии незначительное место занимают единицы, осмысливающие 
отрицательные качества мужчины. Среди немногочисленных негативных 
мужских черт называется «хвастовство»: магтсн көвүн маңнадан баста ‘у 
хваленого сына лоб нечист (он непорядочный)’.  

Большое внимание в пословицах и поговорках уделяется процессу вос-
питания качеств мужчины: хамр нуста гиһəд авч хайхд берк, көвүн му гиһəд 
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көөҗ йовулхд берк ‘от того, что нос сопливый, трудно его потерять, от того, 
что сын плохой, тяжело его выгнать’; тарха хоҗһр һарһад тəвх һазр олхш 
‘родив плешивого и шелудивого мальчика, не знают, куда его посадить’.  

В пословицах и поговорках, относящихся к СГ «Старость», рисуется ам-
бивалентный образ старика. С одной стороны, это пожилой человек, утра-
тивший социальную и физическую полноценность, а с другой ― это чело-
век, обладающий мудростью и жизненным опытом. Например: өндр толһа 
деер һархла нүднə хуҗр хандг, өвгн күүнлə күүндхлə, чикнə хуҗр хандг ‘с 
высокой горы смотреть ― глазу приятно, беседовать со стариком ― уху 
наслаждение’. Следует обратить внимание на то, что в целом в паремии не-
многочисленна группа устойчивых оборотов речи, характеризующих муж-
чин старшего возраста. В этих выражениях содержатся философские заклю-
чения о неизбежности старости: эриг насн дардг, уулыг цасн дардг ‘мужчину 
одолевает возраст, гору снег покрывает’; арнзл кедү чидлтə болв чигн ― му-
урдг, залу кедү сəн болв чигн ― көгшрдг ‘как бы ни был вынослив аранзал, 
устанет, как бы ни был мужчина молод и крепок ― состарится’. В паремии 
присутствуют наблюдения о внешности и материальном положении пожи-
лых мужчин: залу күн эврəннь өңгəрн сəəхн, көгшн күн хувцарн сəəхн ‘моло-
дой мужчина хорош сам собой, а старый хорош одеждой’; залу күн олсан 
өмсдг, көгшн күн олсан иддг ‘мужчина на заработанное одевается, а старец 
заработанное проедает’. Паремия подчеркивает, что к пожилым мужчинам 
следует проявлять уважение: өвгдиг (көгшдиг) оньдинд күндл, бичкдиг 
(күүкдиг) оньдинд хəəрл ‘стариков надо всегда уважать, а детей ― жалеть’.  

Женская картина мира. В целом пословиц и поговорок, в которых ос-
мысливается образ женщины, меньше, чем паремий, посвященных мужчине 
(59–73). 

В СГ «Брак» отражается второстепенное положение женщины. Калмыц-
кое сознание оценивает женщину ниже мужчины: сəн эр гүрндəн нертə, сəн 
эм үмснəс цааран һазрт нер уга ‘хороший мужчина известен на всю страну, 
хорошая жена известна не далее кучи золы’; эр күмни медл күзү күртлəн 
алтн, эм күмни медл күзү күртлəн шора ‘знание мужчины до самой шеи ― 
золото; знание женщины до самой шеи ― пыль’. В паремии говорится о 
том, что для женщины важны хозяйственные навыки, умелость, сноровка. 
Домовитость ― черта, которая желательна для женщины, так как, по мне-
нию калмыков, лучше всю жизнь оставаться холостым, чем жениться на не-
ряшливой женщине ― татвр уга күүкд кү буулһхин ормд, үктлəн белвсн 
йовсн деер. Согласно калмыцкому сознанию хорошая жена ― это та, кото-
рая умело ведет домашнее хозяйство: күүкд күүнə сəəг гертнь одад мед, за-
лу күүнə сəəг мөрн деер мед ‘хорошие качества женщины определяют, войдя 
в дом, хорошие качества мужчины определяют при езде верхом’; сəн гергн 
герин залмҗ, сəн селвг ухани сергмҗ ‘хорошая жена ― порядок в доме, хо-
роший совет ― радость и утешение’.  

В паремии обращается внимание на то, что благополучие семьи зависит 
от жены, в частности от ее трудолюбия: оньсиг уудлад шинҗлдг, күүкиг 
өрүнд шинҗлдг ‘замок проверяют, открывая ключом, а девушку ― по ут-
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рам’, күүкиг гертнь шинҗлдг, көвүг кеер шинҗлдг ‘девушку проверяют, 
когда она дома, а юношу ― когда он в степи’. Паремия порицает лень, без-
делие: усн уга үкр мөөрəч, үүл уга күүкн дуулач ‘корова, оставшаяся без во-
ды, мычит, девушка, оставшись без дела, поет’. Устойчивые обороты к дос-
тоинствам женщины относят порядочность. Полагается, что девушка не 
должна допускать вольность с посторонними людьми, особенно мужчина-
ми, должна беречь девичью честь и честь своих родных: күүкнə алянь цог-
цан геедг, көвүнə алянь җирһлəн геедг ‘беспутная девушка теряет свою фи-
гуру и честь, а беспутный юноша теряет свое счастье’. В пословицах поло-
жительно оценивается приветливость, веселый нрав женщины: нарта хур кү 
норһдг, нəəрч күүкн седкл байрлулдг ‘дождь при свете солнца может промо-
чить, веселая девушка способна порадовать душу’.  

СГ «Внешность» включает несколько единиц. Все они содержат отрица-
тельную коннотацию: хумха цаhан үүлн ― теңгрин хутхур, хо цаhан гергн 
― хотна хутхур ‘белые перистые облака ― причина непогоды, белолицая 
женщина ― причина ссор в хотоне’; өкəр, эрк гергн өркəр үздг од авнав гидг 
‘миловидная, избалованная жена капризна: ей достань звезду с неба, что 
виднеется через дымоход юрты’. Анализ показывает, что в паремии осмыс-
ливаются не физические данные женщины, а ее человеческие качества, при 
этом нравственные качества, трудолюбие, материнство оцениваются выше, 
чем физическая привлекательность. 

В СГ «Материнство» женщина представляется прежде всего как мать. 
Паремия отражает патриархальные взгляды на предназначение женщины: 
социальные роли женщины сводятся к материнству и семейным функциям, 
акцентируется внимание на предназначении женщины быть невестой, сно-
хой, женой, матерью. Паремия не одобряет одиночество, развод женщины, 
утверждает, что материнство является главной женской ролью и предназна-
чением женщины, а высшей ценностью женщины провозглашается плодо-
витость: йисн көвү һарһсн эк ик герин деед бийд суудг ‘мать, родившая де-
вять сыновей, занимает почетное место в большом доме’. Бездетность рас-
ценивается как большое несчастье: үрн уга күүнə чееҗ харңһу ‘у бездетного 
человека темно на душе’, үрн уга эцк эк махн уга ясн мет ‘родители без де-
тей, что кость без мяса’. Паремия по справедливости оценивает роль жен-
щины в семейной жизни и воспитании детей, поскольку именно от жены 
зависит благополучие семьи: эмəл мөрнə кеерүл, гергн җирһлин кеерүл ‘сед-
ло ― украшение коня, жена ― украшение жизни’; сəн гергн герин чимг, му 
гергн герин зутаһул ‘хорошая жена ― украшение дома, а плохая ― обуза’; 
эмин мууһар гер баргддг, эмəлин мууһар дəəр һардг ‘из-за плохой жены дом 
разоряется, из-за плохого седла появляется ссадина на спине коня’.  

В ипостаси жены женщина предстает как домашняя хозяйка, мир кото-
рой ограничен порогом дома: эр күмни җирһл эзн уга кеер ‘счастье и бла-
женство мужчины ― безлюдная степь’; залу күүг һазаран йовад мед, күүкд 
күүг гертнь одад мед ‘хорош ли мужчина ― узнают в пути, а женщину ― 
побыв у нее дома’; залу күүнə үүл тавг дорнь ‘судьба мужчины в его руках 
(букв.: под его ступней)’; күүкд күүнə сəəг гертнь одад мед, залу күүнə сəəг 
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мөрн деер мед ‘хорошие качества женщины определяют, войдя в дом, хоро-
шие качества мужчины определяют при езде верхом’; күүг хаалһд тань, күүкиг 
гертнь шинҗл ‘путника узнай в пути, девушку оцени в доме (родителей)’.  

Паремия не противопоставляет роль матери и роль отца: ээҗəн көксəр 
күн болна, эцкəн дахсар чидвртн болна ‘сося грудь матери, становятся чело-
веком, следуя за отцом, становятся умельцем’, аавин сурһмҗ алтн, ээҗин 
сурһмҗ эрднь ‘отцовские наставления словно золото, а поучения матери как 
драгоценность’. Однако прослеживается гендерный принцип в воспитании: 
от матери зависит, какой вырастет дочь, а от отца ― сын. Утверждается, что 
если дети растут в неполной семье, то они вырастают беспутными: эцг уга 
көвүн елдң, эк уга күүкн елдң ‘юноша, не имеющий отца, беспутный, девуш-
ка, не имеющая матери, беспутная’. У калмыков не принято оставлять оси-
ротевших детей и стариков, заботу о них берут родственники, что отражено 
в паремии: аав үкхлə ― ах аав, ээҗ үкхлə ― эгч ээҗ ‘если умрет отец, 
старший брат ― отец, если умрет мать, старшая сестра ― мать’. 

В СГ «Характер» осмысливаются такие положительные черты, как хо-
зяйственность, вежливость, приветливость, коммуникабельность, и такие 
отрицательные качества, как лень, легкомысленность, жадность, конфликт-
ность. Паремия недооценивает умственные способности женщины, утвер-
ждая, хотя у женщины волосы длинны, ум короток ― күүкд күүнə үснь ут 
болвчигн ухань ахр. Полагается, что калмычка должна быть послушной, по-
кладистой: келəрн тəəлдг һоста бол, үгəрн болдг гергтə бол ‘заимей сапоги, 
которые снимались бы легко, заведи жену, которая была бы послушна’. Мо-
дель поведения примерной калмычки ― заходи, когда велят зайти, выходи, 
когда велят выйти ‘ор гихлə орад, һар гихлə, һарад’. Приветливое, вежливое, 
деликатное поведение женщины высоко оценивается калмыцким сознанием: 
күүкд күн медмкхлə, залуд күзүцə шавр ‘если женщина ведет себя заносчиво 
и самонадеянно ― мужчине настоящий позор’. Анализ позволяет сделать 
вывод о том, что коммуникативный талант, навыки вежливого, неконфликт-
ного общения калмыками оцениваются выше внешней красоты: хумха цаһан 
үүлн ― теңгрин хутхур, хо цаһан гергн ― хотна хутхур ‘белые перистые 
облака ― причина непогоды, белолицая женщина ― причина ссор в хото-
не’. Коммуникабельность, вежливость и хозяйственность жены определяют 
статус мужа в калмыцком обществе, так как о муже калмыки судят по жене: 
эр сəəтə эм номһн, эзн сəəтə мөрн номһн ‘у хорошего мужа жена спокойна, 
у хорошего хозяина лошадь смирна’. 

К негативным качествам относится конфликтность женщины. Паремия 
предостерегает: сүргəсн зулсн бух кецү, керүлд дурта эм кецү ‘страшен бык, 
убежавший от стада, ужасна женщина ― любительница ссор’; утхан 
бүлүдсн залу ― мах иддг, келəн бүлүдсн гергн маля үздг ‘мужчина, который 
точит нож, будет кушать мясо, женщина, которая точит язык, отведает 
плеть’. Автор ХIХ в. П. И. Небольсин в связи с этим пишет: «У калмыков 
считается величайшим грехом, когда дерутся женщины. В таком случае 
раньше их разнимали, не иначе как отрезав полы халатов. По многим на-
блюдениям, калмыки всячески избегают ссор с женами и заводить их с 
женщиной считается ниже достоинства» [1, с. 117].  
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В пословицах и поговорках порицается жадность женщины: ховдг гергтə 
күн хорһта шөлу удг уга ‘у кого жадная жена, тому не есть жирного супа’. 
Кроме того, к отрицательным качествам женщины паремия относит лень, 
легкомысленность: цах шовун чальчагтан дурта, цалдң баавhа əəлдəн дурта 
‘чайка любит ходить по мелководью, легкомысленная женщина любит хо-
дить по гостям’; усн уга үкр мөөрəч, үүл уга күүкн дуулач ‘корова, оставшая-
ся без воды, мычит, девушка, оставшись без дела, поет’.  

В СГ «Старость» рисуется образ женщины пожилого возраста, которая 
хотя и утратила социальную и физическую полноценность, но пользуется 
заслуженным уважением и почитанием в обществе. Женщина старшего воз-
раста высоко оценивается калмыцким сознанием: күүнə экн ― ээҗ, усна 
экн ― булг ‘начало людей ― мать, начало воды ― родник’. В пословицах, 
поговорках высоко оценивается жизненный опыт и мудрость пожилых 
женщин, их роль в воспитании детей; прослеживается мысль о невозможно-
сти отплаты материнской добродетели: ээҗин ачиг кезəчиг хəрүлҗ болш уга 
‘заботу матери никогда ничем не отплатить’; ээҗин ачиг альхн деерəн мах 
чанҗ өгвчигн хəрүлҗ болш уга ‘материнский долг ничем нельзя отплатить, 
даже если мясо на ладони пожарить и подать’. 

Таким образом, в калмыцкой паремии мужские образы представлены в 
ипостаси мужчины, юноши, мальчика, отца, старика; женские ― женщины, 
девушки, старухи, невесты, жены, снохи, свекрови, матери. Паремия создает 
амбивалентные образы мужчины и женщины. При этом в образах и мужчи-
ны, и женщины преобладают внутренние качества (умственные способно-
сти, моральные качества, особенности поведения) и качества, связанные с 
социальным статусом (отец/мать, муж/жена). Калмыцким сознанием муж-
чина оценивается чаще положительно, а женщина ― отрицательно. К поло-
жительным характеристикам как мужчины, так и женщины паремия относит 
отцовство/материнство, хозяйственность, домовитость, трудолюбие, комму-
никабельность. В паремии утверждается, что красивая внешность является 
неглавной ценностью как для мужчины, так и для женщины. Красота чело-
века сопряжена с более высокими ценностями личности (преданность Роди-
не, служение своему народу, трудолюбие). К негативным чертам характера 
мужчин и женщин паремия относит лень. Жадность, легкомысленность 
женщины и хвастовство мужчин осмысливаются как пороки. 
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	Формирование представлений о пустоте в историческом развитии происходило с древнейших времен в различных областях познавательной деятельности человека. Первые попытки осмыслить пустоту, определить ее природу связаны с осознанием человеком своего сущес...
	Мифологическое сознание наделяет пустоту продуцирующей силой и признает единственной причиной возникновения видимой вселенной. При этом пустота имеет определенные свойства как форма (бесформенность), состояние (вода), цвет (мгла). Такое понимание пуст...
	В языковом употреблении слово хаос означает беспорядок, путаницу в жизни или в каком-либо помещении [5], связанную с ощущением путоты: «Иногда, глядя на него, как он хозяйским, уверенным шагом гуляет у себя во дворе, среди барских конюшен и служб, в с...
	Дальнейшее осмысление пустоты происходило уже в математической плоскости, когда для абстрактного понятия Ничто был изобретен конкретный символ ― «ноль. В математических вычислениях Древнего Вавилона, где впервые стал применяться ноль, он не обозначал ...
	Однако следует различать цифру «ноль» и число «ноль». Индейцы майя, как и древние вавилоняне, использовали цифровое обозначение нуля для указания разряда, не догадываясь о настоящей природе пустого символа. Первыми начали использовать число «ноль» мат...
	В качестве обозначения пустоты лексема ноль употребляется в значении ничто: «Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю, ― не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пустоты, в...
	На востоке ближе всего к тайне пустоты приблизились буддийские мыслители, стремившиеся к познанию мира «как он есть». Пытаясь добраться до истинной сущности вещей и явлений, они приходят к парадоксальному выводу, что ничего в этом мире не имеет собств...
	Принцип шуньята включает в себя отсутствие привязанности к чему бы то ни было, отсутствие различия между «этим» и «тем», отсутствие сосредоточенности на чем-либо. «Если мы видим вещи такими, каковы они есть, нам нет нужды в дальнейшем их анализе или о...
	Пустота ― это особое состояние ума, очищенное от всевозможных ловушек сознания, которые подстерегают человека на каждом шагу. Это способ видения мира в его первоначальной сущности, без субъективной оценки, без ярлыков. Такое воззрение на мир не свойст...
	Если в восточной философии пустота рассматривается в качестве состояния ума, то на западе основное внимание проблема пустоты получила в рамках онтологической категории небытия, которая остается предметом обсуждения и по сей день.
	Проблема существования небытия возникла в античной философии в рамках рассуждения элеатов о бытии, которое считалось единым, целым, неделимым, извечным и неуничтожимым. Тезис Парменида «Бытие есть, небытия ― вовсе нет» отрицает всякую возможность суще...
	Возникает вопрос: существует ли небытие? Если бытие в самом общем виде по умолчанию оказывается тем, что есть сущее, то небытие ― это то, чего нет. Новое восприятие понятия небытия привнесла философия атомистов, главным образом, Демокрита и Левкиппа. ...
	С развитием диалектической философии Платона вновь поднимается проблема существования небытия. Согласно его диалектике, бытие должно переходить в небытие. Однако оно не являлось основополагающим, а служило дополнением, прибавлением, противоположностью...
	Понятие небытие активно употребляется в философских исследованиях как категория, противоположная бытию, а в обыденном сознании трактуется как отсутствие жизни: перейти в небытие(умереть; устар.); из небытия возникнуть (возродиться)» [7, с. 723].
	В психологии пустота рассматривается как различные дискомфортные состояния человека: потерянность, смыслоутрата, переживание тотального чувства Небытия, поскольку экзистенциальный опыт человека предполагает неизбежную встречу с чувством опустошения, б...
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	Из этого может следовать вполне закономерный, но отнюдь не научный вывод о том, что все в мире, вся наблюдаемая нами вселенная могла возникнуть из пустоты, которая не является материей, но имеет субстанциональную природу. Такая формулировка отсылает н...
	В языковом сознании под вакуумом понимается нехватка, либо острый недостаток чего-нибудь: «…ярких акций со стороны партии власти можно ожидать лишь в том случае, если ей удастся заполнить идейный вакуум, в котором пребывает большинство функционеров "Е...
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