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Аннотация  

Исследования взаимодействия человека и мира фауны в этническом и 

антропологическом контекстах проводятся в рамках этно- и антропозоологии. Для нас 

особый интерес представляет языковая интерпретация представлений о животном мире на 

материале фольклорных текстов. Реконструкция анималистического фрагмента языковой 

картины мира (далее ЯКМ)  является сегодня востребованным направлением 

этнолингвистики, предметом изучения которой выступает язык в отношении к культуре 

народа. Лексикон монгольских языков включает в свой состав самые разнообразные 

группы слов, отображающие занятия охотой. Ведь в древности охота была одним из 

важнейших способов жизнеобеспечения человека, главным источником выживания и 

существования. Особое место в словарном составе языка занимает анималистическая 

лексика (лексика фауны), или зоолексикон. Речь идет о словах, обозначающих 
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представителей животного мира, в том числе диких животных, а именно медведя. 

Сопоставительное изучение названий животных как одного из важнейших тематических 

пластов лексики в родственных языках является насущной задачей современной 

лингвистики. Зоологическая номенклатура имеет давнее происхождение. Наше обращение 

к наименованиям медведя как архетипического образа тем более актуально, что к 

изучению анималистической лексики с целью реконструкции соответствующего 

фрагмента ЯКМ монголоязычных носителей применен кластерный подход.  

Для цитирования в научных исследованиях  
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Введение 

Предпринятое нами сопоставительное описание ключевой зоолексемы аю / баавгай / 

баабгай ‘медведь’ на материале калмыцких, монгольских и бурятских текстов направлено, в 

первую очередь, на выявление особенностей мировосприятия монголоязычных этносов. В 

качестве материала исследования были привлечены сказки и легенды, а также 

лексикографические источники. 

Нас интересуют калмыцко-монгольско-бурятские схождения и различия в лексических 

номинациях медведя. В монголистике таких работ мало. Между тем сопоставление 

анималистических фрагментов ЯКМ носителей монгольских языков важно для разработки 

адекватной методики обучения калмыцкому, монгольскому и бурятскому языкам в 

этноориентированной парадигме. 

Основная часть 

Если в калмыцком языке аю – это тюркизм, то в бурятском и монгольском мы находим 

идентичное название – баабгай / баавгай.  

Медведь является одним из самых почитаемых анималистических образов, многовековым 

символом России [Лукин, 2007]. Он занимает особое место в мифологических представлениях 

народов мира [Иванов В.В., Топоров, 1988] и особенно народов Сибири, у которых издревле 

существует культ медведя [Потапов, 1928; Соколова, 2002; Бутанаев, 2000].  

Образ медведя известен с глубокой древности. Он нашел отражение в материальной и 

духовной культуре многих народов Евразии: в фольклоре, верованиях и обрядности. Обращение 

к соответствующей этнографической литературе показывает, что обряды и ритуалы, связанные 

с охотой на медведя, зафиксированы исследователями у многих народов Сибири, в том числе у 

тофалар [Рассадин, 2013]. Охотник, убивая зверя, выполняет ряд действий, которые указывают 

на уважительное отношение к добыче, в противном случае в будущем охотничья удача от него 

отвернется. 

Буряты с большим уважением относились к медведю: они называли его баабгай (баабай + 

абгай). Баабай означает «отец, предок, праотец, старший брат, старшая сестра». Слово абгай 
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служит наименованием старшей сестры, жены старшего брата, старшего брата. Исследователи 

приходят к мнению, что термин баабгай - это не что иное, как общее определение всех живущих 

и умерших старших родственников [Бадмаев, 2000].  

Другое название медведя в бурятском языке — гyрооhэн: хара гyрооhэн ‘черный медведь’, 

сагаан гyрооhэн ‘белый медведь’.  В монгольском языке композит өтөг баавгай обозначает 

медведя-самца. 

Модель ассоциации «медведь»—«человек» универсальна, но  в каждой лингвокультуре 

имеются идоэтнические черты. В русском языке данная лексема манифестирует неуклюжего, 

грубого, невоспитанного, недалекого  человека. Хорошо известно фразеологическое выражение 

медвежья услуга [Фасмер, 1986], восходящее к басне Жана де Лафонтена «Медведь и садовник» 

(1678): медведь отгонял муху от лица спящего человека и в результате разбил ему камнем 

голову. Речь идет о неумелой помощи, приносящей вместо пользы вред и влекущей за собой 

неприятности (уместно вспомнить басню И. А. Крылова «Пустынник и  Медведь»). 

У монголов, как и у русских, с медведем ассоциируется физическая сила, так называют 

мужчину крупного богатырского телосложения (ср. рус. здоровый, как медведь). Русское 

выражение делать из мухи слона  означает сильно преувеличивать, превращая пустяк, какой-то 

малозначимый факт в значительное событие. В бурятском языке в аналогичном выражении 

вместо слона фигурирует медведь: батаганаае баабгай болгохо ‘из мухи делать медведя’. 

Медведь является героем многих русских сказок.  

Лексическая экспликация анималистического образа в монголоязычном сказочном 

дискурсе представляет особый интерес. Термин «сказочный дискурс» используется нами как 

«совокупность тематически соотнесенных текстов» [Чернявская, 2001, с. 14] и, несколько шире, 

как совокупность текстов, характеризующихся специфическими языковыми особенностями: 

лексическими, синтаксическими и т. д. Такой подход использовался ранее при дискурсивном 

анализе калмыцких песенных текстов [Омакаева, 2012]. Попытаемся выявить 

лингвокультурологический потенциал лексемы аю / баавгай / баабгай ‘медведь’ в сказочном 

текстообразовании. 

Медведь является персонажем ряда калмыцких сказок. Истории публикаций и переводов 

калмыцких сказок о животных  посвящены работы Т. Г. Басанговой [Басангова, 2017] и других 

калмыцких фольклористов.  Один из выпусков серии «Сказки народов Евразии» называется 

«Сын медведя».  

Впервые познакомил европейцев с калмыцкими сказками Б. Бергман, который в начале XIX 

в. записал ряд сказочных сюжетов, в том числе «Аю Чикт» (Медвежьеухий») [Bergmann, 1805]. 

В волшебной сказке «Аю Чикт болн Авха цецн» («Аю Чиктя и мудрая Авха») говорится о 

человеке с таким прозвищем: Җил эргв, дү көвүн hарв, Аю Чикт гиҗ нер өгв  ‘Год прошел, 

родился братишка, дали имя Аю Чиктя’. Упомянем также богатырскую сказку «Аюhин көвүн 

Алвт Хар» («Сын медведя Алват Хар») [Хальмг унн, 2006, с. 129–144], «Аю ноха хойр» и др. 

Анализ легенд и сказoк o медведе, бытoвавших у монголоязычных народов, oбнаруживает 

слoжный кoмплекс представлений o нем как o священнoм (сакральнoм) живoтнoм. В сказках 

монгольских народов отмечен мотив превращения человека в медведя. Медведь когда-то был 

человеком, причем не простым, а царем. Поэтому его называли «Царь-человек» (Хан хүн). 

Как отмечает Г. Р. Галданова, «у бурят существует легенда, согласно которой медведь 

раньше был человеком, обладавшим колдовской силой, обеспечивающей ему обильную добычу 

на охоте. Однажды друг этого человека из зависти сжег его одежду, когда он, превратившись в 

медведя, ушел в тайгу охотиться. Поэтому он не смог снова стать Человеком и остался навсегда 

в облике медведя. Он унес из селения женщину, от которой родились медвежата» [Галданова, 

1981, с. 59]. 
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Идея тождества человека и медведя выражена уже в названии бурятской сказки «Баабгай 

хүн» («Человек-медведь»). Вариант этой сказки называется «Баабгай хаанаhаа бии болооб?» 

(«Откуда появился медведь?»). 

Приведем текст сказки: «В прошлые давние времена жил один человек. Каждый день он 

уходил на охоту, но никогда не приносил домой добычи. Жена стала думать, в чем дело. 

Однажды, когда муж отправился на охоту, она пошла за ним следом. И видит: муж подходит к 

одинокому дереву, бросает ружье, три раза против солнца дерево обежал и, превратившись в 

медведя, убежал в лес. Только вечером медведь выбежал из леса, снова обежал то дерево три 

раза, но уже по солнцу, и превратился в человека. Взял он ружье и пошел домой. Жена его 

опередила и, когда он пришел, спрашивает как ни в чем не бывало: «Что сегодня принес? Муж 

ответил, что ничего не добыл. Назавтра она опять пошла в лес за мужем. И все повторилось. Но 

на третий день жена взяла и срубила то дерево. 

Сколько ни бегал медведь вокруг срубленного дерева, так и не смог превратиться обратно в 

человека. Заревел медведь и побежал в лес. С тех пор больше не возвращался. Вот почему 

медведь, особенно когда с него шкуру снимут, так похож на человека, а мясо медведя служит 

человеку лекарством» [Баабгай хүн, www…].  

Считается, что каждый охотник может убить строго определенное количество медведей, а 

именно 99. Этот запрет нарушать нельзя. Если это все же случится, то охотник поплатится своей 

жизнью: его «непременно сотый медведь задавит» [Хангаловъ, 1903,  с. 198].  Если медведь 

встретился путнику, тот должен попросить его уступить дорогу и не трогать, отпустив восвояси. 

Заключение  

Образ медведя отражает не только его реальные качества, свойства, характеристики, 

особенности нрава, но и соотносится в сознании человека с чертами характера, привычками и 

поведением людей.  

Сопоставительное исследование номинаций медведя в калмыцком, монгольском и 

бурятском языках, а также анализ «медвежьих» мотивов в монголоязычном фольклоре 

способствуют выявлению особенностей национального мировидения, идиоэтнической 

специфики языковой картины мира как калмыков, так и других монгольских народов. 
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Abstract 

Studies of the interaction of man and the world of fauna in ethnic and anthropological contexts 

are conducted within the framework of ethno-and anthropozoology. We are particularly interested 

in the linguistic interpretation of ideas about the animal world based on folklore texts. 

Reconstruction of the animalistic fragment of the linguistic picture of the world (hereinafter referred 

to as YAKM) is today a popular direction of ethnolinguistics, the subject of which is language in 

relation to the culture of the people. The lexicon of Mongolian languages includes a wide variety of 

groups of words that reflect hunting activities. After all, in ancient times, hunting was one of the 

most important ways of human life support, the main source of survival and existence. A special 

place in the vocabulary of the language is occupied by the animalistic vocabulary (the vocabulary 

of fauna), or zoolexicon. We are talking about words that denote representatives of the animal world, 

including wild animals, namely the bear. Comparative study of animal names as one of the most 

important thematic layers of vocabulary in related languages is an urgent task of modern linguistics. 

Zoological nomenclature has a long-standing origin. Our appeal to the names of the bear as an 

archetypal image is all the more relevant because a cluster approach is applied to the study of 

animalistic vocabulary in order to reconstruct the corresponding fragment of the YAKM of 

Mongolian speakers.  
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