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Cтатья посвящена выявлению концептуальных особенностей одного из базовых понятий 
национальной картины мира человек. На основе данных ассоциативного эксперимента, 
проведенного среди бурят-билингвов, а также сопоставления с материалами по «Русско-
му ассоциативному словарю» делается попытка определить общие и специфические чер-
ты лексического наполнения образа человек в бурятской языковой картине мира, а также 
выявить особенности влияния русского языка на языковое сознание бурят, степень его 
трансформации в условиях бурятско-русского двуязычия. В результате проведенного 
эксперимента установлено, что пока сила влияния национального языкового кода доста-
точно высокая, соответственно, поддерживается национально-культурное своеобразие 
бурятского языкового сознания, в частности, оно более миролюбивое, менее агрессивное. 
Ключевые слова: бурятский язык, языковая картина мира, языковое сознание, образ че-
ловек, ассоциативный эксперимент, слово-реакция, двуязычие.  

 
Основной задачей большинства современных лингвокультурологических 

исследований является описание и анализ языковой картины мира (ЯКМ) 
того или иного народа. При этом считается, что основу ЯКМ составляет яд-
ро языкового сознания (ЯС), которое, в том числе, возможно выявить с по-
мощью анализа ассоциативно-вербальных сетей [1]. Как показывает боль-
шинство исследований, посвященных специфике национальной ЯКМ, цен-
тральное место в них занимает образ человек. Однако очевидно, что лекси-
ко-семантическое наполнение этого образа у каждого народа различается, в 
связи с этим встает задача показать особенности бурятской ЯКМ на примере 
одного из базовых концептов ― хүн ‘человек’, выявить общие черты и раз-
личия в наполнении отдельных частей лексической системы и степени дета-
лизации тех или иных свойств человека. Очевидно, что наиболее ярко такие 
особенности выявляются при сопоставлении данных из разных языков. Ма-
териалом для нашего анализа послужил ассоциативный эксперимент, во-
шедший как часть в лингвистический тест на основе 84 слов-стимулов раз-
личных тематических групп (персоналии, цвета, реалии и др.) и частей речи 
(существительные, прилагательные, глагол), представленных на двух язы-
ках ― бурятском и русском.  

В эксперименте участвовали 140 испытуемых (70 ― носители бурятского 
языка, 70 ― буряты, носители русского языка), бурятско-русские билингвы 
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в возрасте от 18 до 65 лет. Выбор слов-стимулов был обусловлен как зада-
чами данного исследования, так и возможностью использовать их в даль-
нейшем в различных сравнительных лингвокультурологических и психо-
лингвистических исследованиях. Всего на бурятском языке выявлено 2 580 
разнообразных реакций, на русском ― 2 924. 

Предварительный, внешний анализ полученных результатов позволил в 
целом отметить равные объемы и наполненность семантических полей на 
обоих языках.  

Итак, для бурятского ЯС самыми важными (в скобках указано количест-
во гнезд (6 и более), куда входят эти слова) являются: 

персоналии: хүн ‘человек’ (21), нүхэр ‘товарищ, друг, муж’ (16), зон ‘на-
род’ (10), басаган ‘дочь, девочка, девушка’ (9), үхибүүн ‘ребенок, дитя’ (8), 
үбгэн ‘старик’ (8), хүбүүн ‘сын, мальчик, юноша’ (7), багша ‘учитель’ (7), 
аба ‘отец’ (7), аха ‘старший брат’ (7), эхэ ‘мать’ (7), айлшан ‘гость’ (6); 

реалии: гэр ‘дом’ (21), байдал ‘состояние, положение, ситуация’ (15), 
наhан ‘возраст, годы, век, жизнь’ (14), hанаан ‘мысль, намерение, желание’ 
(12), юумэн ‘вещь’ (12), нютаг ‘родина’ (11), хубсаhан ‘одежда, платье’ (10), 
хэрэг ‘дело, нужда, вопрос’ (10), наран ‘солнце’ (10), сэдьхэл ‘мысль, наме-
рение’ (10), ухаан ‘ум, разум, рассудок’ (10), эдеэн ‘пища, еда’ (9), ном ‘кни-
га’ (9), ажал ‘работа’ (9), саг ‘время’ (9), үдэр ‘день’ (9), дуран ‘любовь’ (8), 
тэнгэри ‘небо’ (8), ажабайдал ‘жизнь’ (8), hонин ‘новость’ (8), дэлхэй ‘мир, 
земля, свет’ (8), тала ‘поле, степь’ (8), арад ‘народ’ (7), бодол ‘мысль, мне-
ние’ (7), бэе ‘тело, организм’ (7), хэлэн ‘язык’ (7), түрэл ‘родня, родство’ (7), 
газар ‘земля’ (7), хүл ‘нога’ (7), hургуули ‘школа’ (7), сэсэг ‘цветок’ (6), 
гүрэн ‘государство’ (6), алтан ‘золото, золотой’ (6), дасан ‘дацан’ (6), жар-
гал ‘счастье’ (6), жэл ‘год’ (6), зүрхэн ‘сердце’ (6), мүнгэн ‘деньги’ (6), ша-
жан ‘религия’ (6), эрдэм ‘наука, образование, знание’ (6); 

оценки-качества: hайн ‘хороший, добрый’ (23), сэбэр ‘чистый’ (16), 
хүнэй ‘человеческий’ (15), сагаан ‘белый’ (11), буряад ‘бурятский, бурят’ 
(10), hайхан ‘красивый’ (9), хара ‘черный, темный’ (9), гоё ‘нарядный, кра-
сивый’ (9), дээдэ ‘верхний’ (7), үндэр ‘высокий’ (6), дулаан ‘теплый’ (6), ехэ 
‘большой’ (6), муу ‘плохой’ (6), түргэн ‘быстрый’ (6), холо ‘далеко, дале-
кий’ (6), шэнэ ‘новый’ (6). 

действия: ябаха ‘идти’ (8), байха ‘быть’ (6). 
К сожалению, распределение лексем по данным категориям было за-

труднено, что связано с некоторыми языковыми особенностями. Например, 
слово буряад ‘бурятский, бурят’, как и многие другие слова в бурятском 
языке, можно рассматривать и как существительное, и как прилагательное, а 
слова типа hайн ‘хороший, добрый, хорошо’ ― как прилагательное и наре-
чие. В нашем случае отнесение, например, слова буряад ‘бурятский, бурят’ 
к оценочно-качественной группе определялось конкретно рассмотренными 
случаями, которые показали, что в данном эксперименте оно чаще встреча-
ется в функции определения. 

Выделение в качестве самостоятельной реакции слова хүнэй ‘человеческий’, 
совпадающего с формой родительного падежа от слова хүн ‘человек’, также 
объясняется его более частой встречаемостью в качестве прилагательного.  
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Как и в случае заполнения анкет носителями русского и других языков 
[2], тактика их заполнения испытуемыми различалась. Несомненно, что 
большинство из них использовало тактику предикации. Однако встречаются 
анкеты, содержащие по две-три реакции на один стимул, для которых ха-
рактерна «пропозициональная» тактика, например: наран ― гэрэл, туяа, 
дулаан ‘солнце ― свет, луч, тепло’, үүдэн ― барюул, нээхэ ‘дверь ― ручка, 
открывать’, үнэн зүб ― хуули, гурим ‘справедивость ― закон, порядок’.  

Можно также отметить, что достаточно частой является реакция ― де-
финиция стимула, пояснение, описание в виде словосочетания, например: 
булаг уhан эм ‘родниковое водное лекарство’ ― на стимул аршан, нюдэеэ 
анимаар ‘сощурившись’ ― на слово гашуун ‘горький’, орожо ерэhэн хүн 
‘пришедший человек’, бурханай гэр ‘дом бурхана’ ― на слово дацан, ондоо 
гүрэнэй ‘другого государства’ ― на слово хариин ‘иностранный’ и т. д. 
В качестве реакций приводятся даже поговорки: ябаhан хүн яhа зууха ‘под 
лежачий камень вода не течет’, букв. ‘ходящий человек кость держит’.  

Самые частые слова-реакции бурят на русском языке: 
персоналии: человек (21), друг (12), я (мой, моя, мое) (12), люди (11), 

мама (10), близкие (7), мужчина (7), народ (7), друзья (6), отец (6), бог (5), 
дети (5), учитель (5); 

реалии: жизнь (27), дом (15), любовь (12), все (10), время (9), мир (9), ра-
бота (9), тепло (9), день (8), радость (8), сила (8), чистота (8), душа (7), земля 
(7), красота (7), страх (7), вера (6), дело (6), добро (6), конь (6), луч (6), прав-
да (6), счастье (6), чувство (6), деньги (5), надежда (5), поклонение (5), свет 
(5), страна (5), труд (5), уют (5), что-то (5); 

оценки-качества: хороший (17), чистый (11), добрый (11), любимый 
(11), новый (11), родной (11), белый (10), большой (10), веселый (9), дорогой 
(9), светлый (9), красивый (8), святой (8), старый (8), вечный (7), священный 
(7), интересный (6), один (6), самый (6), сильный (6), яркий (6), верный (5), 
плохой (5).  

Как видно, в первой группе реакций-персоналий при общем совпадении 
самых частых слов человек и друг (по данным Н. В. Уфимцевой [4], в рус-
ском ЯС эти понятия также являются самыми важными) имеются достаточ-
но существенные отличия. Так, можно отметить появление в русскоязычной 
группе личного местоимения я (мой, моя, мое), а также такого понятия, как 
бог. Если я также входит в самую частотную группу по данным Русского 
ассоциативного словаря (РАС) [3] и его появление можно объяснить влия-
нием русского языка на бурятское ЯС, то выделение слова бог, скорее всего, 
связано с тем, что среди слов-стимулов были заданы такие специфичные 
регионализмы, как дацан, сэржэм и Будда. Можно также отметить, что по-
казателем важности для бурят родовых отношений является сохранение в 
этой группе слов мама, близкие и отец, которые отсутствуют как самые 
важные в русском ЯС. Характерно также то, что в отличие от ЯС сознания в 
двуязычном бурятском сознании отсутствуют такие слова с пейоративной 
окраской, как дурак (занимающее, по данным РАС, третье место в списке 
русских реакций-реалий) и мужик.  
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Совпадения реакций бурятских респондентов на родном и русском язы-
ках и данных по РАС, представленных Н. В. Уфимцевой [5, с. 236] о языко-
вом сознании русских, подтверждает наличие такого общего круга ценно-
стей, как дом, жизнь, родина, друзья, работа, мир, любовь. То есть незави-
симо от этнокультурной принадлежности система общечеловеческих куль-
турных ценностей стабильна. 

Таким образом, слово хүн ‘человек’, как и по результатам тестов на дру-
гих языках, является одной из самых частых реакций-персоналий, оно 
встречается в качестве реакции на 21 слово-стимул. По данным свободного 
ассоциативного эксперимента, у представителя бурятского этноса ассоциа-
тивное поле хүн ‘человек’ показано следующими различными реакциями: 
арад ‘народ’, болохо ‘становиться’, буряад ‘бурят, бурятский’, гар ‘рука’, 
жаргал ‘счастье’, наhан ‘возраст, годы’, улад ‘люди, народ’, ябана ‘идти’ и 
т. д. Однако в бурятском ЯС хүн ‘человек’ ― прежде всего нүхэр ‘товарищ, 
друг, муж’.  

В целом в ассоциативном поле хүн ‘человек’ выделяются универсальные 
обобщающие реакции (амитан ‘живое существо, животное’, ажабайдал 
‘жизнь’, арьяатан ‘хищники’), реакции, характеризующие человека как су-
щество разумное (сэсэн ‘мудрый’, ухаатай ‘умный’, hанаан ‘мысль’), пред-
ставляющие его качества (hайн ‘хороший’), его наружность (гар ‘рука’, хүл 
‘нога’, яhан ‘кость’). Достаточно существенную группу составляют реакции, 
которые определяют человека как социальное существо, представителя ци-
вилизации, нации, человеческой семьи, общества: улад ‘люди’, арад ‘народ’, 
зон ‘народ, люди, население’, дэлхэйн эзэн ‘хозяин земли, мира’, юртэмсын 
эзэн ‘хозяин вселенной’, буряад ‘бурят’, түрэлтэн (хүн түрэлтэн ‘челове-
чество’). Очевидно влияние на виды реакций на бурятском языке такой спе-
цифической грамматической особенности, как парное словообразование 
(хүн зон, хүн амитан, арад зон), а также устойчивое словообразование (эрэ 
хүн ‘мужчина’, эмэ хүн ‘женщина’).  

Если сравнить ассоциации русских и бурят, то можно обнаружить как 
сходные, так и различные реакции на стимул хүн ‘человек’. При этом можно 
отметить, что реакции бурят, представленные на русском языке, в целом 
ближе к реакциям представителей русской национальности. В частности, это 
связано с появлением такой нехарактерной для бурятского ЯС реакции, кото-
рая относится к самому информанту, как местоимение я.  

В отличие от русского ЯС русскоязычное бурятское ЯС не содержит та-
ких негативных характеристик, как глупость, жадность, слабость, скоти-
на, страшный и т. д. Пейоративную окраску имеют только две реакции: 
мужик и нехороший.  

Однако более яркую палитру характеристики человека представляет так 
называемый обратный ассоциативный словарь, в котором отражено количе-
ство вхождений слова в гнезда ― слова-стимулы. Как отмечено выше, слово 
хүн ‘человек’, как и по результатам тестов на других языках, является одной 
из самых частых реакций-персоналий, оно встречается в качестве реакции 
на 21 слово-стимул, более частым является только hайн ‘хороший, добрый’ 
(23), такую же частоту, как слово хүн ‘человек’, имеет слово-реалия гэр 
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‘дом’ (21), далее идут нүхэр ‘товарищ, друг, муж’ (16), байдал ‘состояние, 
положение, ситуация’ (15), сэбэр ‘чистый’ (16) и т. д. 

Слово хүн ‘человек’ является реакцией на слова: айлшан ‘гость’ (макс. 
частота в группе реакций на данное слово ― 10), буряад ‘бурятский, бурят’, 
зайха ‘гулять’, hайн ‘хороший, добрый’ (13), гүрэн ‘государство’, ажаябуул-
га ‘деятельность’, нүхэр ‘товарищ, друг, муж’, hүнэhэн ‘душа’ (18), хүсэхэ 
‘желать’, эхэнэр ‘женщина’ (8), наhан ‘жизнь, возраст’ (8), хуули ‘закон’, 
бэеын элүүр ‘здоровье’, танил ‘знакомый’ (14), хариин ‘иностранный, чу-
жой’ (16), түүхэ ‘история’, үнэн ‘истина, правда’, гоё ‘красивый’, дуран 
‘любовь’, эхэ ‘мать’, залуу ‘молодой’, дарга ‘начальник’, шэнэ ‘новый’, 
туhалха ‘помогать’, өөрын ‘свой’, зүрхэн ‘сердце’, үгэ ‘слово’, нохой ‘соба-
ка’, hэшхэл ‘совесть’, үнэн зүб ‘справедливость’, хара ‘черный’, нэрэ хүндэ 
‘честь’.  

Во многих случаях слово хүн является реакцией на слова, которые вы-
ступают в функции определения: үнэн ‘истина, правда, правдивый, честный’. 

Кроме того, слово встречается в качестве второго компонента в словосо-
четаниях типа: ажалша хүн ‘работяга’, хари хүн ‘иностранец, чужой чело-
век’, зүүн зүгэй хүн ‘восточный’ ― реакция на хитад хүн ‘китаец’, наhатай 
хүн ‘пожилой человек’, хүндэтэй хүн ‘уважаемый человек’ ― реакция на 
слово айлшан ‘гость’, hамган хүн, эмэ хүн ‘женщина’ ― реакция на слово 
эхэнэр ‘женщина’, шиираг хүн ‘здоровяк’ ― реакция на слово бэеын элүүр 
‘здоровье’, таниха хүн ‘знакомый человек’, мэдэхэ хүн ‘знакомый’ ― реак-
ция на слово танил ‘знакомый’, холын хүн ― реакция на слово хариин ‘ино-
странный’, сэхэ хүн ‘прямой, открытый человек’ ― реакция на слово үнэн 
‘истина, правда’, дуратай хүн ‘любящий, любимый человек’, эгээн дүтэ хүн 
‘самый близкий человек’ ― реакция на слово эхэ ‘мать’, ургажа ябаhан хүн 
‘растущий человек’ ― реакция на слово залуу ‘молодой’, бэhэтэй/бүhэтэй 
хүн ‘мужчина, букв. опоясанный человек’, ноён хүн ‘начальник’ ― реакция 
на слово дарга ‘начальник’, мал дээрэ туhалдаг хүн ‘помощник по уходу за 
скотом’ ― реакция на слово ‘сакман’, хатуу хүнэй ‘жестокого человека’ ― 
реакция на слово зүрхэн ‘сердце’, үбгэн хүнэй хүндэтэ ‘почтенного старца’ 
― реакция на слово үгэ ‘слово’, муу хүн ‘плохой человек’ ― реакция на 
слово нохой ‘собака’, наhатай хүн ‘пожилой человек’ ― реакция на слово 
нэрэ хүндэ ‘честь’, ута хүн ‘высокий человек’, шара хүн ‘русый’ ― реакция 
на слово ород ‘русский’ и другие.  

Позиции слова укрепляет также форма хүнэй ‘человеческий, человечный, 
людской’, частота встречаемости которого также высокая ― в 15 гнездах-
реакциях: ‘хүнэй ажабайдал ‘человеческая жизнь’, хүнэй тамир ‘сила чело-
века’, хүнэй хуби ‘человеческая участь’ и другие. 

Несомненно, что в ЯС бурят номинативное поле хүн ‘человек’ представ-
лено языковыми единицами, характеризующими человека по половому при-
знаку: эхэнэр ‘женщина’, эмэ хүн ‘женщина’, эрэ хүн ‘мужчина’. 

Эксперимент, проведенный среди бурятских респондентов на бурятском 
и русском языках, показал, например, следующую специфику определения 
‘мужчины’ ― эрэ хүн: на первом месте в бурятском варианте стоит реакция 
‘отец’ ― аба, эсэгэ, баабай (лексемы различных диалектов); на втором ― 
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бэhэ, бэhэтэй, бүhэтэй ‘пояс, опоясанный’. Наличие кушака, практически, 
стало в бурятском языке и культуре определением мужчины: бэhэтэй хүн ― 
‘мужчина’. В варианте ответов на русском языке первое место занимает оп-
ределение ‘сила, сильный’, на втором ― ‘отец, папа’. Если особенностью 
русских вариантов реакций является наличие таких внешних определений 
‘мужчины’, как красивый, красавец, то на бурятском языке значимыми яв-
ляются национально-культурные определения: хазаартай ‘конь, аргамак’, 
эмээлтэй ‘оседланный’, мэргэн ‘меткий стрелок’. При этом чаще оценива-
ются его деловые качества: ажалша ‘труженик’, ангууша ‘охотник’, 
хүдэлмэри ‘работа’, машина, род (продолжатель рода), агнуури ‘промысел, 
охота’. На русском языке представлены только две деятельностные характе-
ристики: работяга и продолжатель рода. Можно также отметить, что в бу-
рятских материалах на обоих языках, практически, не представлены какие-
либо негативные характеристики ‘мужчины’. Так, стереотипами мужского 
поведения в русской и других культурах считаются, в том числе: трус, скря-
га, пустомеля, гуляка и т. д. Для бурятской же языковой культуры, и это от-
мечается другими авторами, характерна даже такая оценка ‘мужчины’, как 
эрдэни ‘драгоценность’.  

Итак, можно сказать, что лексические единицы, отражающие психиче-
ские и физические свойства человека, несут важную культурологическую 
информацию и ценны для изучения ЯКМ. Концепт человек по своему со-
держанию очень разнообразен, так как включает в себя все параметры внут-
ренних и внешних свойств человека. В результате проведенного экспери-
мента было установлено, что ассоциативные поля образа человек в бурят-
ском и русском языках имеют как общие, так и специфические особенности. 
Например, как и в других языках, наиболее обширным из выделенных явля-
ется микрополе лексем, характеризующих человека как общественное суще-
ство. Разница же в реакциях бурят-билингвов в том или ином языке связана 
с языковыми стереотипами, закрепленными за соответствующими словами, 
которые определяются системно-структурными особенностями языка и 
только во вторую очередь национальными различиями в представлении о 
мире. Можно также отметить по тесту на бурятском языке, что, за редким 
исключением, на слова-стимулы давались ответы или слова-реакции также 
на бурятском языке. То есть сила влияния национального языкового кода 
пока достаточно высокая. Несомненный интерес представляют сравнение 
языкового сознания бурят в условиях бурятско-русского двуязычия, пред-
ставленные ассоциативные реакции бурят на русском и бурятском языках. 
Как показывают многие исследования, иноязычное влияние способствует не 
просто изменению лексического состава и коммуникативных норм того или 
иного языка, оно трансформирует его культурную и ценностную систему. 
Однако пока велика сила влияния национального языкового кода, как свиде-
тельствуют наши данные, сохраняется национально-культурное своеобразие 
бурятского языкового сознания, оно, в частности, более миролюбивое, ме-
нее агрессивное.  
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A human in the linguistic worldimage of Buryats 
(based on the results of associative experiment) 
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DSc in Philology, Professor, Chief Researcher, Institute for Mongolian, Bud-
dhist and Tibetan Studies, SB RAS  
6 Sakhyanovoi St., Ulan-Ude 670047, Russia 
 
The article reveals the conceptual features of one of the basic concepts of national worldimage – 
a human. Basing on the data of the association experiment, which was carried out among bilin-
gual Buryats, as well as on the comparison with the materials of "Russian Associative Diction-
ary" we made an attempt to identify the common and specific features of human image lexical 
content in the Buryat linguistic worldimage. We noted a particular influence of the Russian lan-
guage on the linguistic consciousness of Buryats, the degree of its transformation in the condi-
tions of Buryat-Russian bilingualism. As a result of the experiment it was found that actually the 
national language code have a great influence, national and cultural identity of Buryat linguistic 
consciousness is more peaceful and less aggressive. 
Keywords: the Buryat language, linguistic worldimage, linguistic consciousness, image of a 
human, associative experiment, a word-response, bilingualism. 
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