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Аннотация. Введение. Во введении обозначена актуальность анализируемого в ста-
тье образа родины в современной бурятской прозе в процессе формирования патрио-
тизма школьников и студентов.
Материалы и методы. При исследовании выдвинутой проблемы были использованы 
следующие методы: культурно-исторический, сравнительный, анализ, обобщение и 
синтез, метод актуализации, позволивший осмыслить особенности создания образа 
родины в прозе современных писателей Бурятии. 
Результаты исследования. Образ родины в книгах современных русскоязычных писате-
лей Бурятии складывается из нескольких составляющих: степи как национально мар-
кированного пространства, деревни, семьи и др. Наиболее частотный образ – образ 
деревни, данный в значимой для бурятских прозаиков оппозиции деревня/город, свой/
чужой, – наполнен бытовыми подробностями и мелочами, связанными с родным до-
мом и родными людьми, обретающими символическое значение. Кровная связь с роди-
ной помогает героям преодолеть катастрофичность времени и вернуться к истокам, 
духовной основе жизни.
Заключение: Исследование образа родины в прозе Бурятии свидетельствует об акту-
альности данной темы в преподавании региональной литературы. 
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Abstract: Introduction. The introduction indicates the relevance of the analyzed image of 
the motherland in modern Buryat prose when shaping the patriotism of schoolchildren and 
students. 
Materials and Methods. The study of the formulated problem relies on the methods of cultur-
al-historical and comparative analysis, generalization and synthesis; and the actualization 
method, which made it possible to comprehend the features of the motherland image created 
in the prose of modern writers of Buryatia. 
Results of the research. The image of the motherland in the books by modern Russian-speak-
ing writers of Buryatia consists of several components: the steppe as a nationally marked 
space, village, family, and others. The most frequent image – the one of the village – given 
in the village/city, friend/foe opposition, significant for Buryat prose writers, is filled with 
everyday details and trifles connected with the native home and native people that acquire a 
symbolic meaning. The blood connection with the homeland helps the heroes overcome the 
catastrophic nature of time and return to the origins and the spiritual fabric of life. 
Conclusion. The study of the motherland image in the prose of Buryatia indicates the rele-
vance of this topic in teaching regional literature. 
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Введение
В процессе патриотического воспитания современного молодого поколения – 

школьников и студентов – большую роль играет региональная литература, в нашем 
случае – Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, и создаваемый в ней об-
раз родины. 

Указанный выше процесс весьма актуален сегодня – во время глобализации, фор-
мирования «гражданина мира». У каждого человека, несмотря на открытость миру и 
возможность жить в любой точке земли, должно быть чувство родины. Помочь моло-
дому поколению в этом процессе может не только русская литература, но и региональ-
ная, национальная, если речь идёт о народах, населяющих страну. Значимость литера-
туры как духовной скрепы и важной составляющей образа родины подчёркивается в 
размещённом в одной из социальных сетей посте Марии Перегудовой, переехавшей в 
Америку шесть лет назад: «Все эти годы я с интересом наблюдала за тем, как с меня 
отшелушиваются все новые (старые!) слои кожи, прислушивалась к кружению своих 
мыслей и ощущений: что же остаётся от человека, если полностью сменить контекст, 
географию, язык, на котором говорят вокруг, <…>? И вот в какой-то критической точке 
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я поняла, что не хочу дальнейших трансформаций. Поняла, что есть важные, заложен-
ные в меня измерения, потеря которых граничит с потерей самой себя и своей иден-
тичности». Осознав опасность потери национальной идентичности, она обратилась к 
чтению классической русской литературы XIX–XX веков. Задача преподавателя лите-
ратуры также состоит в том, чтобы помочь своим ученикам найти и укрепить родовые 
корни в жизни и книгах. 

Обзор литературы
Дисциплина «Фольклор и литература Бурятии», с недавних пор ставшая частью 

курса «Литература народов Сибири», больше двадцати лет включена в учебный план 
филологических специальностей Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова (БГУ).

Интересен опыт кафедры филологического образования и журналистики Сур-
гутского государственного педагогического университета в области филологической 
регионалистики, тесно связанной «с изучением языка, культуры, литературы опре-
делённого региона» [1, с. 10]. Преподаватели кафедры создали учебные пособия для 
школьников и студентов-филологов: «Литературное краеведение: филологический 
анализ регионального текста» [2] и «Литературное краеведение: филологический ана-
лиз регионального (югорского) текста» [3], в которых «югорский текст рассматривает-
ся как неотъемлемая составляющая северного текста, включающая в себя, в узком по-
нимании, различные тексты локальной культуры (памятники деловой письменности, 
художественные произведения региональных авторов, устные речевые произведения 
жителей города и деревни – воспоминания, дневники и т. д.), в широком понимании 
– всё семиотическое пространство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(обряды коренных жителей региона, фольклор пришлого русского населения, вер-
бальные проявления региональной языковой личности, региональное ономастическое 
пространство и многое другое)» [1, с. 10]. Как видим, в рамках данных дисциплин 
изучаются не только фольклор и художественная литература, как в БГУ, но и язык, 
культура. Представляется, что это перспективное направление, способное заинтере-
совать школьников и студентов и помочь образовательным учреждениям на разных 
ступенях и в разных аспектах воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви 
к родному краю.

Определяя патриотизм как ключевой фактор формирования личности, общества, 
государства, мы непременно приходим к пониманию значимости образа Родины. Это 
одна из тех ценностей, которые являются основополагающими для национального 
менталитета. По Г. П. Федотову, термин «родина» связан с «материнским сознанием» 
[4, т. 1, с. 324].

Подтверждение мысли о ценности родины находим в работах И. А. Ильина, 
Г. П. Федотова, И. В. Наливайченко и многих других философов, культурологов и ли-
тературоведов. 

Указанные выше работы составили теоретико-методологическую основу наших 
размышлений. 

Материалы и методы
При исследовании выдвинутой проблемы были использованы следующие методы: 

культурно-исторический, сравнительный, анализ, обобщение и синтез, метод актуали-
зации, позволивший осмыслить особенности создания образа родины в прозе совре-
менных писателей Бурятии. 

Результаты исследования
Образ родины – большой и малой – является одним из архетипичных образов любой 

национальной литературы. По мнению исследователя, в условиях глобализации данный 
образ «не утратил своей духовной и идеологической ценности, поскольку ключевыми 
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игроками в политике по-прежнему остаются национальные государства, а большинство 
людей, как и прежде, идентифицируют себя с определённой национально-государственной 
общностью» [5, с. 129]. 

Современная русскоязычная литература Бурятии, представленная такими писателями, 
как К. Балков, В.  Митыпов, Б. Дугаров, Г. Башкуев, А. Гатапов, В. Гармаев, В. Бараев, 
А. Мухраев, Б. Ширибазаров, Б. Молонов, Г. Нанзатов, Н. Хосомоев, Д. Самбуева-Баш-
куева и др., также выступает как средство формирования и актуализации образа родины. 
Данный образ важен в проживаемый нами период, характеризующийся апокалипсиче-
ской катастрофичностью, выступая одной из онтологических скреп. 

Н. Л. Лейдерман определяет «русскоязычную» литературу как перекрёсток культур. 
Он считает, что «„русскоязычный” художественный текст – это всегда пограничная 
литература, это всегда сплав русской и иной национальных культур» [6, с. 244]. При-
соединимся к данному утверждению: сознание русскоязычного автора принадлежит од-
новременно двум культурам.  

Принадлежность двум культурам оказывает влияние на создание образа родины и его 
составляющие: степь, поле, долины, горы, тайга, реки и озёра, Байкал, деревня/улус, про-
винциальный город, чаще всего Улан-Удэ. «В трактовке родной земли русскоязычный 
писатель соединяет две культуры – русскую и бурятскую. По Ю. С. Степанову, компо-
нентами концепта родная земля в русской культуре являются: «а) „боль” за свою зем-
лю; б) „естественное богатство”; в) сама земля; г) родной человек; д) природа; увен-
чанная е) родным словом» [7, с. 170]. Бурятское и в целом восточное мировоззрение 
связывает концепт родная земля со следующими понятиями: родовая земля – место, 
где похоронены предки, тоонто – место, где человек родился и где зарыт его послед, 
пуповина» [8, с. 136]. 

Рассмотрим образ родины в произведениях ярких представителей литературы Бу-
рятии II пол. XX в. – XXI в.: Кима Балкова, Геннадия Башкуева, молодых писателей 
Болота Ширибазарова и Булата Молонова, пишущего под псевдонимом Мобу. Дебют 
последнего из названных прозаиков С. С. Имихелова относит к наиболее запомнив-
шимся [9, с. 166–167].  

Архетипичный образ Родины включает в себя образы родных, прежде всего матери и 
отца, дома и в целом родного пространства, связанных с ними счастья и любви. В книгах 
указанных выше авторов, как и в прозе А. Мухраева, Н. Хосомоева, Д. Самбуевой-Баш-
куевой, образ родины связан с деревней. В случае Балкова – это прибайкальские дерев-
ни, у Ширибазарова – забайкальские сёла, у Молонова – Кижинга, у Башкуева – село 
Тангут и затерянная в степи чабанская стоянка. Значимыми в авторских картинах мира 
при создании анализируемого образа являются также степь как национально маркиро-
ванное пространство (Балков, Башкуев, Ширибазаров, Молонов) и конь как друг-спут-
ник степняка, орёл как тотемная птица бурятских родов, Вечное синее небо (слова о 
Вечном Синем Небе [здесь приведено авторское написание данного словосочетания в 
«Танце орла» Б. Молонова – Г. Б.] звучат в книге рефреном, ритмизуя прозаический 
текст), Байкал (Балков). Приведём примеры.

Ранее мы анализировали концепт родная земля в прозе Балкова [8] и выделили 
образ степи («Матадур», «Души живая память», «Тоонто») как образ-лейтмотив, от-
метив влияние двух культур – русской и восточной: национальное восприятие степи 
как родного одушевлённого пространства и чувства тоски, тревоги как источник связи 
с миром, а также образ Байкала («Мост», «Росстань», «Его родовое имя», «Рубеж», 
«Байкал – море священное», «Акинфий», «Дерево Серафима», рассказы 2000-х гг.). 

Показательно изменение восприятия степи героем-маргиналом Жориком–Жарга-
лом Нуровым (повесть Г. Башкуева «Пропавший») на нелёгком для него пути к себе 
настоящему. В начале произведения Жорик, теряющий связь с родной землёй, вос-
принимает степь как огромное безжизненное и одновременно густо населённое, чу-
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жое пространство. Он, как и незнакомец, приехавший на чабанскую стоянку за овцами 
и иронизирующий: «Да кто тут жить станет? Степь да степь круго-ом… Сплошной 
сквозняк, бр-р!» [10, с. 242], чувствует себя в степи чужим. Когда же в поезде герой 
физически выздоравливает после болезни и начинает медленно возрождаться духовно 
к новой жизни, ему снится именно степь. 

Личностный топос Жаргала–Жорика – это его индивидуальный способ отноше-
ний с физическим пространством. Так, захваченный чувством ностальгии, желанием 
вернуться к утраченному состоянию покоя и счастья, он вспоминает состояние, ис-
пытанное в детстве в родном пространстве степи: «ему приснилась степь. Он лежит, 
раскинув руки, примяв высокие травы, а они клонятся к нему пушистыми метёлками, 
щекочут лицо и голую грудь. Хорошо лежать так после долгого бега, не думая ни о 
чём, щурясь на яркую синеву, слушать, как шмелем гудит, нагоняя истому, ветерок 
над головой, и, пока сохнут струйки пота, затылком ощущать, как медленно и величаво 
проворачивается степь [здесь и далее курсив наш – Г. Б.]…» [10, с. 269]. Возрождён-
ное чувством пространство представлено как встреча с матерью: «Мама, молодая и 
красивая, пришла босиком по этой степи, положила на лоб, тёплый от солнца, шер-
шавую, в мозолинках, ладонь, голос её взмыл над долиной, отразился в хрусталиках 
синего-синего неба… Он, маленький мальчик, чуть не заблудился в лесу, но его вывел 
к знакомому озерку с зарослями осоки и харганы сладкий запах маминых подмышек. 
<…> Лодка мягко оттолкнулась от берега, поплыла, раздвигая кувшинки с белыми цве-
тами, лёгкая рябь добежала до белых гусей. Вздымая радужную пыль, птицы взлетели, 
оросив лицо, овевая грудь прохладными крылами…» [10, с. 269]. Открытый финал 
повести оставляет надежду на бытийное преодоление катастрофичности времени. 

Ещё один герой-маргинал, 32-летний Алексей Ширапов (повесть Б. Ширибазаро-
ва «Метис»), отказывается от убийственной хаотичности изменившегося мира через 
пьянство, репрезентируя бессилие поколения девяностых – нулевых годов, рубежа ве-
ков. Он, как и Жорик Нуров, показан в переломный момент жизни, в процессе поиска 
духовной родины, своей идентичности. 

Главный герой «с раннего детства более всего остального желал не быть буря-
том. В юности он мечтал проснуться однажды утром, пройти в ванную, чтобы почи-
стить зубы и увидеть в зеркале русское лицо, неважно какое, рябое, кривое, в крапинку, 
лишь бы русское» [11, с. 35]. И в портрете героя подчёркивается его нежелание считать 
себя бурятом: «Худощавый, сутулый, высокие скулы, слегка приплюснутый нос, узкие 
глаза. На бледном лице, под шапкой темно-русых волос, азиатские черты смотре-
лись невпопад, как нелепая случайность» [11, с. 4]. Автор усиливает остроту пробле-
мы. Алексея больно ранят слова и обидные прозвища, подчёркивающие его бурятскую 
кровь: «нали-и-им» [11, с. 6], «чёртов бурятёнок» [11, с. 6]. Он и сам, пытаясь отделить 
себя от бурят, может назвать человека «буритос тупорылый» [11, с. 5]. 

И. А. Ильин считает, что «Родина есть духовная реальность. Чтобы найти её и уз-
нать, человеку нужна личная духовность... родина воспринимается именно живым и 
непосредственным духовным опытом; человек, совсем лишённый его, будет лишён 
и патриотизма» [12, с. 25]. Не случайно процесс поиска национальной и личностной 
идентичности героя проходит на родине отца, которого он не видел с раннего детства, 
с момента развода родителей. На родине отца, значит, и на его родине. Случайно и в то 
же время неслучайно попав туда, Алексей, проезжая мимо родной деревни отца, испы-
тывает незнакомое прежде чувство: «<…>, мне хочется выйти и остаться здесь жить! 
Вот так, ни с того ни с сего захотелось» [11, с. 13]. 

Оказавшись на родине отца в кризисное для него время, герой, до этого чувство-
вавший себя почти экзистенциально одиноким, задумывавшийся о самоубийстве, 
живший с непреходящим чувством безысходности, обретает многочисленную родню, 
ощущает себя вписанным в родовую цепь. Так, Алексея сразу узнают, подчёркивают 
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схожесть с отцом, часто напоминают, чей он сын, внушают, что он не должен подвести 
своего отца, например, в сцене разбивания костей (одна из национальных спортивных 
забав) – отец Володя Ширапов виртуозно разбивал их и всегда побеждал в состязани-
ях. Герой вспоминает, что имя отца однажды спасло его: в девяностые годы односель-
чанин Володи, поймавший подростка на воровстве, узнав, чей он сын, отпускает, не 
искалечив руки, как поступали уже с друзьями и знакомыми.

По мере принятия своей национальной идентичности и преодоления оппозиции 
«свой/чужой», сюжетообразующей в произведении, Алексей полюбил вначале чуждое 
ему («За окном замелькали забайкальские степи. Эти безбрежные просторы навевали 
на него лишь тоску» [11, с. 8]) пространство степей, родное для бурят, восходящее к 
национальной культуре. Приняв свою национальную идентичность, буддийскую веру, 
герой повести «Метис» преодолевает катастрофизм современной жизни и находит 
свою родину, своё место в жизни, свою высокую цель. 

В книге Б. Молонова «Танец орла» родина предстаёт не только как родная деревня, 
но и как родная земля, степь (один из рассказов так и называется – «Степь»), противо-
поставленная пространству города, так и оставшегося для героя чужим и даже враж-
дебным: «<…> Я сижу в кижингинской степи, <…>, слушаю ветер, слушаю шелест 
травы, вдыхаю запах родной степи. Чувствую себя чертовски хорошо. Мне хорошо от 
того, что я вырвался из городского ритма в родную степь, сменил горячие бетонные 
коробки на раздолье степи. <…> В синей дымке <…> видна Кижинга, извиваясь, несёт 
она свои воды в Кодун. Сижу я и думаю, что зашибись, что есть на этом свете Родина 
– такое место, где ты чувствуешь себя счастливым, куда ты, наконец-то, приехал. 
Вспоминаешь её со щемящей душу тоской, когда ты далеко от неё. Вспоминаешь, как 
ты скакал по степи на коне, ветер бьёт в глаза, а конь несёт тебя по степи, сидишь 
в седле, отпустив узду, раскинув руки, запрокинув голову, глядишь на проносящиеся 
над тобой облака, а в сердце образ той, которая заполнила собой всю твою душу, <…>, 
кричишь на всю степь <…> – подгоняешь коня» [13, с. 11–12]. Патетика признания 
в любви малой родине снимается использованием просторечных и жаргонных слов: 
чертовски, зашибись [13, с. 11]. В отличие от предыдущих двух героев, молоновский 
герой любит родину, и степь для него – родное пространство. 

Для героя книги «Танец орла» родина – это не только родная степь, но и родное 
село, родная улица, родной дом, семья (бабушка, мама, старшие брат и сестра, люби-
мая, дети), их духовная связь. Подтверждение мысли Т. Гребенюк: «Родина – это мир 
ощущений и чувств человека, мир его детства и взрослой ностальгии» [14, с. 14] – на-
ходим в прозе Б. Молонова, где образ родины создаётся памятью о родительском доме 
и родной земле.

Очень личностный для автобиографического героя образ родины, практически не 
объяснимый логически, складывается из значимых деталей и мелочей, запахов и зву-
ков, символов и образов, связанных со «своим» восприятием: снег («Ностальгия»); 
улицы, где «прошло моё детство», «я маленький бегал на речку», «я, чуть постарше, 
ездил на речку на велике» [13, с. 26], и совхозный детсад, где «маленькие щекастые 
буряты сидят на заборе и поют <…>» [13, с. 26] – «это традиция. Так пел старший 
брат, когда ходил сюда, так пел я, так поют до сих пор» [13, с. 26] («Прогиб»); солнце, 
которое «дома светит иначе, светит по-другому» [13, с. 70] («Летит монета»); лам-
падка на алтаре («Пылма»); суп с лапшой («Пылма»), запах бабушки: «запах, такой 
родной запах <…>. Не знаю даже, что это за запах, но я узнаю его из тысячи других!» 
[13, с. 36] и др. 

В рассказах «Ансан» и «Танец орла» родина описывается через множество бы-
товых деталей, приобретающих в восприятии находящегося в Корее героя-рассказ-
чика символическое значение: «<…> вспомнилась родная Кижинга со своим лаем 
собак, мычанием коров, с прохладными рассветами, с ясным Вечным Синим Не-
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бом, когда летом просыпаешься по утрам <…> – это кто-то выгоняет коров на паст-
бище. Затосковал по своей улице с Чингисом, который по утрам звал свою собаку: 
«Пири! Пири! Пири!» <…> И так повторялось почти каждое утро. <…> Затосковал 
по маме» [13, с. 42]; «<…>, вижу перед своими глазами родную Кижингу. Её улицы, 
залитые дождём, вижу свой родной дом, вижу лица родных, слышу песню вольного 
ветра, гуляющего по кижингинской степи, чувствую запах родной улицы» [13, с. 67]. 

Особая пластичность образа родины, её слышимого и осязаемого мира достигается 
использованием разных способов восприятия мира – сенсорных образов (звуковых, 
осязательных): «слушаю ветер, слушаю шелест травы, вдыхаю запах родной степи» 
[13, с. 11], «родная Кижинга со своим лаем собак, мычанием коров» [13, с. 42], «слышу 
песню вольного ветра», «чувствую запах родной улицы» [13, с. 67], «в печке трещат 
дрова» [13, с. 34], «вдохнуть её запах, такой родной запах» [13, с. 36], «запах <…> 
дыма» [13, с. 148] и др.

Образ родины неразрывно связан с большой бурятской семьёй, состоящей из мно-
гочисленных родственников, нескольких поколений. К сквозным образам книги отно-
сятся образы бабушки («Пылма»), мамы («Тоска»), старшего брата («Ансан», «Зимний 
дождь», «А наш брат в армию уехал»), любимой («Для тебя», «Милая моя, солнышко 
лесное!», «Судьба», «Вечеринка», «Пылма»). 

Наиболее часто встречается образ бабушки. Она предстаёт в воспоминаниях «да-
лёкого детства», именно о ней тоскует повзрослевший герой, именно её видит в своей 
только что появившейся на свет дочери: «Зима. Я учусь в классе пятом. Бабушка, как 
всегда, сварила мелкую картошку в мундире. Дома тепло. В печке трещат дрова. <…> 
Мама сидит у себя в комнате и, обложившись книгами, пишет план урока, <…>. Очки 
её, как всегда, съехали на кончик носа. <…> А мы <…> сидим на кухне возле жарко 
натопленной печки и чистим картошку в мундире. Есть такая привычка <…> – нава-
рит она мелкую картошку в мундире, начистит её, а потом жарит с луком. Вкусно! 
Вот мы сидим <…>, чистим картошку, и она мне рассказывает про свою жизнь (в ней 
отразилась история страны – Г. Б.)» [13, с. 34–35]; «Проснувшись, я ощутил, что очень 
скучаю <…>. Как же мне не хватает её сейчас. Как бы хотелось сейчас сидеть рядом с 
ней, чистить картошку в мундире и слушать её рассказы. Как бы хотелось слышать её 
голос. Как бы хотелось, чтобы она целовала меня в щёки, взяв в тёплые ладони мою 
голову. <…> Как бы хотелось прижаться к её груди и вдохнуть её запах, такой родной 
запах <…>. Не знаю даже, что это за запах, но я узнаю его из тысячи других!» [13, 
с. 36]; «Сейчас она, наверняка, сидит спиной к жарко натопленной печке и <…> молит-
ся, чтобы у всех у нас всё было хорошо» [13, с. 37], «И всегда детство ассоциировалось 
<…> с её рассказами о своей жизни, с её песнями, когда щемит душу от протяжности 
и чего-то такого, которое невозможно определить, которое можно лишь почувствовать, 
с её запахом, запах <…> дыма и ещё чего-то непонятного. Приятный запах <…>» [13, 
с. 147–148]. В образе бабушки биологическое родство соединяется с эмоциональной 
близостью, отсюда родной запах, родные руки, родной голос. 

В художественной системе книги значима оппозиция деревня/город, свой/чужой. 
На наш взгляд, современный автор продолжает традиционное в литературе противо-
стояние, ярко и публицистически остро осмысленное русской «деревенской прозой». В 
рассказах почти не даются названия городов. По названиям районов, отдельных мест, 
звучащих в тексте, читатель догадывается, что это столица республики – Улан-Удэ. 
Пространство города, где герой учится, а затем работает, а также большого города, 
условного, но явно прочитываемого как столица страны, предстаёт как чужое. Более 
того, писатель усиливает негативное отношение к городу, так и не ставшего родным, 
повтором прилагательного «чужой», ощущением одиночества и ненужности, гнету-
щим чувством тоски по родине, что видим в приведённых далее примерах из текста: 
«Пространство, брошенное между бетонными коробами и асфальтом, нагрето до та-
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кой степени, что очень хочется уехать в деревню, домой» [13, с. 70] («Летит монета»); 
«Если бы всё было нормально, если бы у него не было проблем, если хотябушки (кур-
сив автора – Г. Б.) он был у себя на Родине, то вряд ли Лодой задумался над такими 
вопросами (о смысле жизни – Г. Б.), ведь рядом были бы те, кто помог бы ему решить 
его проблемы. А тут он один (здесь и далее курсив наш – Г. Б.) и должен драться за 
себя, должен решить свои проблемы сам, не надеясь ни на кого. Не верь! Не бойся! Не 
проси! Вот его девиз последние несколько лет, которые он живёт в чужом городе, по 
волчьим законам, со злыми ментами, с дорогими ресторанами, с вредными кондукто-
рами. Он идёт, смотрит себе под ноги, идёт в потоке людей, один из миллиона, <…>» 
[13, с. 181], «<…>, они встретились в переходе метро чужого города, среди сплошного 
потока абсолютно чужих людей» [13, с. 183], «Сидят они в кафе, в чужом городе, в 
тысячах километрах от своей родины, встретившиеся совершенно случайно в перехо-
де метро, среди тысяч чужих людей, <…>» [13, с. 183] («Встреча»). Попутно отметим, 
что если герою Молонова город чужд, то для персонажей Башкуева улан-удэнские дво-
ры и бараки 1950-1990-х гг. – это родное пространство, где они родились и выросли и 
без которого не мыслят своей жизни. 

Значимость родины и осознание кровной связи с ней, невозможности жить вдали 
от неё наиболее ярко предстаёт в рассказах, где действие разворачивается в другом 
государстве в связи с отъездом из родного края на работу. Для героя Молонова Корея 
ассоциируется прежде всего с тяжёлым трудом на чужбине, в маленьких городах (Ан-
сан, Сувон, Осан и др.) с грязными улицами, чаще даже предместьях городов и дере-
вушках, например, Пучонэ, куда он и земляки-буряты вынуждены ехать на заработки. 
Это чужое, зачастую враждебное пространство: «Я стою на перроне в совершенно чу-
жом городе абсолютно чужой страны, <…>» [13, с. 50] («Зимний дождь»), где вместо 
дома – контейнер. Дни заполнены однообразной неинтересной жизнью, механическим 
трудом, выпивкой, разговорами, компьютерными играми, гнетущим чувством тоски по 
родному дому и родине: «Заела Мунко эта жизнь в Корее, работа, душный контейнер, 
прохладный душ <…>. Единственное развлечение – это Интернет и бухалово с друзь-
ями. <…> Заело Мунко вставать каждое утро в 6:00. Он ненавидит свой будильник, 
<…>» [13, с. 173] («Тёмная ночь»). 

Интересный опыт осмысления данного социального явления – массового трудового 
мигрантства – представил БГАДТ им. Х. Намсараева в спектакле в жанре вербатим 
«Корея03», в котором звучат истории трудовых мигрантов-нелегалов из Бурятии. Ре-
жиссёр Сойжина Жамбалова, как и герой Булата Молонова, считает: «Мне кажется, 
что с каждой минутой понятие родины всё более становится иллюзорным. Наверное, 
как представитель малой нации, я чётко понимаю что-то про понятие «малая родина». 
<...> Я ощущаю это понятие совершенно интуитивным образом. Для меня это место 
ассоциируется с какими-то родными запахами и видами свободной степи, со звука-
ми родной речи, с большим небом и вкусно пахнущими затылками моих детей» [15]. 
Многочисленные подтверждения приведённой выше мысли мы находим в молонов-
ских рассказах. 

Лирический герой книги Молонова, построенной на переплетении воспоминаний 
детства и юности, пришедшихся на 1980–1990–е годы, и недавних в художественном 
хронотопе событий жизни бурята-мигранта в Корее, оказавшись вдали от родины, 
осознаёт ценность родины, родного дома, семьи. Это завязка нового сюжета – сюжета 
возвращения. Возвращение на родину осмысляется как возвращение к себе настояще-
му, к своему истоку, своей личностной сущности, духовной основе жизни, а также к 
родовому началу, являющемуся одним из способов преодоления катастрофизма жизни. 

Заключение
Таким образом, анализ современной прозы Бурятии показывает, что образ роди-

ны, чрезвычайно важный в эпоху апокалипсической катастрофичности, предстаёт в 
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ней многопланово. Это духовная связь героев с семьёй и близкими как основа жизни, 
которая расширяется до родных стен родного дома, родной улицы, родной деревни 
или города, родных мест, родных просторов, родного пространства бурятских степей, 
родной страны. И. В. Наливайченко справедливо отмечает: «Символические объек-
ты – от местностей до ритуалов – создавая образ родины, формируют групповую иден-
тичность, соединяют людей в народ, нацию» [5, с. 129]. Именно поэтому в процессе 
изучения русской и национальной литературы необходимо обращать особое внимание 
на формирование чувства патриотизма через анализ многозначности и символичности 
образа родины. 

  
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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