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СЕМАНТИКА НАИМЕНОВАНИЙ 
ПЕРСОНАЖЕЙ КОРЕЙСКОГО ПАНТЕОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ИМЕНИ ХВАНИН 桓因, 환인)

«Известно, что китайские, корейские и японские источники донес-
ли до нас массу корейских имен и названий, смысл и звучание которых 
скрыты от современного исследователя барьером китайской иероглифи-
ческой письменности. Этимология и исконное звучание древнекорейских 
слов, записанных китайскими иероглифами, остаются в подавляющем 
большинстве случаев нераскрытыми и неясными» [2, с. 9]. Исследова-
ния в этом направлении могут помочь в решении многочисленных во-
просов, касающихся происхождения языка, этноса, культуры корейцев. 
Одной из перспективных областей нам видится изучение имен персона-
жей древнекорейского пантеона.

Центральное место в корейской мифологии занимает миф о Тангу-
не, которого корейцы считают своим прародителем и основателем пер-
вого корейского государства. Мы остановимся на образе верховного бо-
жества Хванина, немногочисленные сведения о котором известны только 
по этому мифу.

http://edoc.bseu.by:8080
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Самое раннее описание мифа встречается в одном из вариантов ки-
тайской «Истории Bэй» (魏書), составленной в IV–V вв., а позже в ко-
рейских источниках: «Самгук юса» (三國遺事, 삼국유사, «Оставшиеся 
сведения [о] трех государствах», 1285 г.) Ирёна, «Чеван унги» (帝王韻紀, 
제왕운기, «Рифмованные записи об императорах и государях», 1287 г.) 
Ли Сынхю, «Сечжон силлок чиричжи» (세종실록 지리지, «Географиче-
ское описание в летописи правления Сечжона», 1454 г.), входящее в «Чо-
сон ванчжо силлок» (朝鮮王朝實錄, 조선왕조실록, «Анналы династии 
Чосон», 1413–1865).

В мифе говорится, что в древности жил Хванин (환인, 桓因), его не-
законнорожденный сын Хванун (환웅, 桓雄) захотел стать правителем 
мира людей. Отец отправил Хвануна на гору Тхэбэк, дав ему три небес-
ные печати, чтобы с их помощью тот мог править на земле. Хванун стал 
отцом Тангуна, который основал первое корейское государство.

В оригинальной записи в «Самгук юса» читаем: “昔有桓因 謂帝釋
也” [6] – «некогда был Хванин, называвшийся также Чесок» (пер. авт.). 
Имя Хванин записано китайскими иероглифами 桓因huán yīn, но не име-
ет аналога в китайской мифологии. Наименование Чесок обозначается 
как 帝釋dìshì и при переводе на китайский язык с санскрита называет 
Индру – главу пантеона в древнеиндийской «Ригведе» и повелителя три-
дцати трех «небес» в буддизме.

Л. Р. Концевич справедливо задается вопросом, почему в мифе о пра-
родителе корейцев фигурирует индийское божество? [3]. Ученый при-
ходит к выводу, что «слова в скобках, где дается пояснение, это ком-
ментарий самого Ирёна, а он был буддийским монахом. Есть ли его 
расшифровка дань чтимой им религии или имя Хванин было принято 
у корейцев, сейчас сказать трудно. Несомненно одно – Индра заместил 
здесь некое архаическое верховное божество, подлинного имени кото-
рого мы восстановить не можем. Отождествление Хванина с Индрой – 
пример влияния буддизма на корейскую мифологию» [3]. В статье пред-
принята попытка реконструкции семантики имени данного персонажа.

Имя Чесок (제석) относится к Индре, но его китайское соответ-
ствие 帝釋 dìshì означает ‘Верховный владыка Шакра’. Первый иерог-
лиф – 帝 dì – переводится как ‘император’; ‘императорский’; *‘небесный 
царь’; ‘божество’; ‘божественный’, ‘небесный’, в нашем случае – ‘бог’, 
‘верховный владыка’. Второй иероглиф – 釋 shì имеет значения ‘объяс-
нять’, ‘разъяснять’; ‘освободить’ (напр., из заключения); ‘буддизм’; ‘буд-
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дистский’; сокр. вм. 釋迦 shì jiā – ‘Шакья’ (род, из которого происходил 
Будда); ‘всеблагой’ (эпитет бога Индры) [1], требует уточнений. 釋 Shì 
можно рассматривать как транскрипцию с санскрита одного из много-
численных имен-эпитетов бога Индры – Шакра (санскр. śakra – ‘силь-
ный’, ‘мощный’; ‘толстый’, ‘тучный’; эпитет Индры [4, с. 632]), но этот 
иероглиф мог быть использован и семантически в значении ‘освободить’ 
(напр., из заключения), что подразумевает один из главных космогониче-
ских актов Индры – уничтожение Вритры и освобождение вод и солнца.

Имя Хванин (桓因, 환인), как правило, трактуется как извлеченная 
аббревиатура из Саккачехваниндара (석가제환인다라; 釋迦提桓因陀羅). 
Наименование состоит из 석가 сакка, 제환 чехван и 인다라 индара. Рас-
смотрим подробнее данную версию.

석가 Сакка кит. – 释迦shìjiā – ранее рассмотренный эпитет бога Ин-
дры Шакра (соответствует слогу석сок в имени제석 Чесок).

제환 Чехван – кит. 提桓tíhuán: 提 tí, dī – ‘поднимать’; ‘повышать’; 
‘возбуждать’; ‘поддерживать’ (кого-л.); ‘спасать’; *‘придерживать’, ‘сдер-
живать’; ‘направлять’; ‘исправлять’; *‘приближаться’, ‘придвигаться 
вплотную’; ‘ручка’, ‘петля’, ‘кольцо’; ‘черпак’, ‘ковш’; *‘приторачивае-
мый малый барабан’; 桓huán – в древности означал ‘жёлтая ива’, сейчас – 
‘мемориальная колонна’; ‘двойной’; ‘китайское мыльное дерево’ [1]. Би-
ном использован как транскрипция для перевода с санскрита Devānām, 
что означает ‘боги’, ‘полубоги’. В китайском языке устойчивого соче-
тания 提桓  tíhuán нет, но подбор иероглифов мог быть неслучайным, 
а именно: 提 tí (dī) омонимично 帝 dī (на корейском языке этим иерогли-
фам соответствует один слог 제 че), а 桓 huán, означавший в древности 
‘желтая ива’, использован, возможно, благодаря омонимии с 黄  huáng 
‘желтый’ (ср.: 黄帝 huángdì –Хуанди ‘Желтый император’); 皇huáng – 
‘император’, ‘государь’, ‘владыка’, ‘дух неба’, т. е. также связан со зна-
чением ‘верховное божество’.

인다라 Индара – кит. 因陀羅 yīntuóluó [1] – транскрипция с санс-
крита Indra.

Таким образом, сочетание 釋迦提桓因陀羅 в китайском языке можно 
оценивать как транскрипцию с санскрита Śakra-devānām Indra для обо-
значения бога Индры, хотя иероглифы для транскрибирования подбира-
лись в основном неслучайно.

В буддийских текстах используется и сокращение от Саккачехва-
ниндара –석제환인 Сокчехванин, соответствующее китайскому сочета-
нию 釋提桓因shìtíhuányīn и санскритскому Śakra-devānām Indra, что мы 
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переводим, как ‘Могучий верховный владыка Индра’. Для обозначения 
имени Индра (для имени Индра на санскрите нет убедительной этимо-
логии) использован иероглиф 因 yīn (‘основание’; ‘исток’; ‘первоначаль-
ный’; ‘причина’, ‘повод’), который может подчеркивать значение Индры, 
как демиурга и главного божества в пантеоне «Ригведы».

Итак, для обозначения верховного бога древних корейцев буддий-
ский монах Ирён использовал иероглифы, входящие в обозначение Ин-
дры на китайском языке, но сочетание 桓因 huán yīn (Хванин) не соот-
ветствует ни имени Индры, ни какому-либо устойчивому сочетанию 
в китайском языке. Если следовать логике нашего рассуждения, то, ис-
ходя из иероглифической записи, имя Хванин должно означать ‘Влады-
ка Первоначальный’.

Кроме того, очевидно существует связь между формой Хванин и на-
званием древнего божества корейцев Ханыним 하느님 (от ханыль – 
‘небо’, и ним- – суффикс вежливости). В корейской мифологии Ханы-
ним – высшее божество, оказывающее влияние на разные стороны жизни 
человека, но главное – повелевающее урожаями. Обряд жертвоприноше-
ния небу совершали племена пуё, тонмэн, йе и др. [5, с. 582]. На данную 
параллель указывает и имя Санчже Хванин (上帝桓因), которое исполь-
зуется в «Чеван унги» и других текстах, например, в «Сечжон силлок чи-
ричжи» есть такая запись: «平安道 平壤條檀君古記云:「上帝桓因有庶
子, 名雄, 意欲下化人間, 受天三印, 降太白山神檀樹下.」» [7] – «Древние 
сказания Пхеньяна провинции Пхёнандо про Тангуна гласят: «Верховный 
владыка Хванин имел сына от младшей жены по имени Ун (могучий), ко-
торый пожелал спуститься в мир людей. Получив три небесные печати, 
спустился он на гору Тэбэк под дерево духов» (перев. авт.).

Можно предположить, что Ирён использовал обозначение Индры 
при передаче на корейском языке имени верховного божества корейцев 
(скорее, северных племен), поскольку ему была видна близость семан-
тики образов1, но при этом иероглифы он подобрал фонетически. Обра-
тим внимание, что знаки использованы из разных сочетаний Саккачехва-
ниндара: 환 хван – из 제환 чехван, 인 ин – из 인다라 индара. Уточнению 
выводов могли бы помочь диалекты корейского языка и, возможно, язы-
ковые данные народов-соседей.

1 Еще одно наименование Индры 석가제바 Соккачеба, соответствующее ки-
тайскому釋迦提婆shìjiātípó (биномом 提婆típó переводится санскритское слово 
Deva – небо, небеса [1]), означает Владыка Неба.
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ОТРАЖЕНИЕ СОЛЯРНОГО КУЛЬТА 
В ВЕСЕННЕЙ ОБРЯДНОСТИ БЕЛОРУСОВ

Сегодня для белорусов приоритетными являются такие ценности, как 
государственность, язык, собственная история, национальные традиции, 
обычаи. Это способствует формированию представлений о месте и роли 
народа в мировом историческом процессе, становлению его этнических, 
а затем и национально-культурных особенностей в контексте развития 
мировой цивилизации. Одним из важнейших средств осмысления этого 
является исследование народных обычаев и обрядов.

Самая богатая и самая живучая обрядность – весенняя; до настояще-
го времени с весной связывают целый ряд полуязыческих праздников, 
дающих богатый материал для восстановления древнего мировоззрения. 
В роли птицы, приносящей на своих крыльях весну, чаще всего высту-


