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Зориктуев Булат Раднаевич 
 

ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ БУРАТ  
И ЭКЗОЭТНОНИМЕ БАРГУ-БУРАТ  

(В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ЭТНОГЕНЕЗА ОЙРАТОВ) 
 

Аннотация. В статье рассмотрен ряд сложных и трудных вопросов, 

время от времени будоражащих умы исследователей при обращении к 

раннему периоду этнической истории ойратов. Где находилась первона-

чальная родина (прародина) ойратов, какие этнические компоненты вхо-

дили в состав ее обитателей, ойраты – мигранты или автохтоны Западной 

Монголии, участвовали ли в этногенезе ойратов буряты, существовало ли 

реально ойратско-бурятское этническое объединение. Особое внимание 

автор уделил анализу этнического термина баргу-бурат.  
Ключевые слова: ойраты, калмыки, бураты, прародина, экзоэтно-

ним баргу-бурат, Секиз-мурэн, Предбайкалье.    
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Zoriktuev Bulat Radnaevich 
 

ABOUT THE BURAT ETHNIC COMMUNITY  
AND THE EXOETHNONYM BARGU-BURAT   

(IN CONNECTION WITH THE ETHOGENESIS 
 PROBLEM OF THE OIRATS) 

  
Abstract. The article considers some complex and difficult issues that 

regularly excite the researchers’ minds when referring to the early period of the 

Oirats’ ethnic history. Where the original homeland (ancestral homeland) of the 
Oirats was, what their ethnic composition was, the Oirats were migrants or 
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autochthons of Western Mongolia, the Buryats participated  in ethnogenesis of 
the Oirats, the Oirat-Buryat ethnic community really existed. The author paid 
special attention to the analysis of the ethnic term bargu-burat.  

Keywords: the Oirats, the Kalmyks, the Burats, ancestral homeland, ex-
oethnonym bargu-burat, Sekiz-muren, Cisbaikalia. 
 

1. Гипотезы об образовании 

ойратского этноса 
В последние десятилетия кал-

мыцкими исследователями в изу-

чении этнической истории своего 

народа достигнуты немалые 

успехи. Разработана периодизация 

ойратской истории, на ее основе на 

солидной источниковой базе выде-

лены и рассмотрены основные 

этапы собственно калмыцкой исто-

рии. Дополнены и конкретизиро-

ваны обстоятельства откочевки 

калмыков на Нижнюю Волгу, ис-

следовано влияние религиозного 

(буддийского) фактора на развитие 

этнических процессов в районах их 

проживания на юге России, в 

Джунгарии и Юго-Западном Ки-

тае. С учетом современных интер-

претаций самоназваний ойрат и 

калмык последовательно просле-

жен процесс формирования кал-

мыцкой народности в границах 

Российского государства, уточ-

нены ее расселение и этническая 

структура в XVIII–XX вв. [27, с. 2-
28; 16, с. 4-40; 1, с. 91-20; 9, с. 112-
237, 245-303; 10, с. 12-76]. 

Подчеркивая достоинства ра-

бот, нельзя не упомянуть недо-

статки, самый существенный из ко-

торых сводится к тому, что в них с 

большими пробелами изучен 

начальный этап этнической исто-

рии калмыков, под которым пони-

мается их этногенез. В калмыкове-

дении преобладает мнение, что 

ойраты являются пришлым в За-

падную Монголию лесным мон-

гольским этносом. У. Э. Эрдниев, 

несомненно, под влиянием трудов 

А. П. Окладникова, полагал, что 

ойраты были в числе тех монголь-

ских переселенцев, которые в X–XI 
вв., придя из-за Забайкалья, поло-

жили начало монголизации Бай-

кальского региона. После продол-

жительного проживания на бере-

гах сибирского моря, ойраты в XIII 

– начале XIV вв. ушли к верховью 

Енисея. Оттуда они переселились в 

Западную Монголию, где во взаи-

модействии с местными монголь-

скими группами образовали пле-

менной союз, получивший  наиме-

нование дорбен ойрат [27, с. 20-
35]. 

 Во многом похожего взгляда 

на ойратскую историю придержи-

вался А. Г. Митиров. По его мне-

нию, предки калмыков до прихода 

к истоку Енисея жили по Селенге, 

на восточном и западном берегах 

Байкала. Покинув лесные районы 

Южной Сибири и Алтая и придя в 

Западную Монголию, они из охот-

ников-рыболовов превратились в 

скотоводов. В начале XIII в. ой-

раты соединились с коренными 

монголами, под которыми подра-

зумеваются монголы Трехречья 

(Онона, Керулена и Толы. – Б. З.) 
[16, с. 37-60, 72-74].  

Наиболее завершенный вид 

миграционная теория этногенеза 
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калмыков получила в работах Г. О. 

Авляева. Он считал, что истоки эт-

нической истории ойратов уходят 

вглубь веков и связаны с дунху, 

сяньби, жужань, тоба, шивэй, ки-

дань и другими монголоязычными 

народами. Из них особо заметную 

роль в сложении ойратов сыграли 

племена шивэй. Г. О. Авляев не 

указал, что представляли собой 

шивэйцы, где они жили и чем отли-

чались от других монголов. Он 

ограничился лишь указанием на то, 

что в 840 г., после падения каганата 

уйгуров и завершения их господ-

ства в Центральной Азии, часть 

шивэйцэв мигрировала в Прибай-

калье (по мысли автора, район по 

западную сторону Байкала. – Б. З.). 
Здесь входившие в их состав 

олёты, батуты, хойты, кэргуды 

консолидировались в единую общ-

ность, получившую название 

дорбэн ойрат (четыре ойрата). 
Оно стало новым именем оказав-

шихся в Предбайкалье шивэйцев. 

Вытеснив вниз по Лене тюрко-

язычных курыканов и туматов, 

установив тесные связи с протобу-

рятскими племенами хори, була-

гачин и кэрэмучин, что привело к 

полной монголизации региона, ой-

раты ушли дальше, к верховьям 

Енисея. Монголизировав также 

этот район, который был населен 

тюрко-самодийскими племенами, 

ойраты в конце XII в. вышли в 

степь [1,  c. 8-58, 182-220]. 
С данной гипотезой, основан-

ной не на ранних, а преимуще-

ственно на поздних письменных 

памятниках XVII–XVIII вв., хотя 

должно было быть наоборот, 

трудно согласиться. Источники не 

подтверждают предположение, что 

в середине IX в. состоялся приход 

шивэйских племен к Байкалу, где 

они якобы по названию созданного 

ими племенного союза стали назы-

ваться ойратами. Зато известно, 

что после разгрома в 840 г. енисей-

скими кыргызами уйгуров часть 

последних в поисках спасения бе-

жала к Аргуни и Амуру к жившим 

там шивэйцам. Те приняли бегле-

цов, поскольку видели в уйгурах 

союзника в борьбе с кыргызами 

[14, с. 71].    
Чтобы избежать ошибок, Г. О. 

Авляеву следовало уяснить, что в 

рассматриваемое им время много-

численные шивэйские племена не 

представляли собой монолитный 

монголоязычный этнос. Они по 

танским хроникам состояли из раз-

ных по происхождению этниче-

ских компонентов, среди которых 

была одна монголоязычная общ-

ность мэн-у (ее самоназвание – 
mangγol, после XIII в. – mоngγоl), 
обитавшая на правобережье низо-

вья Аргуни в местности Эргунэ-
кун. Оттуда в конце VII в. начался 

выход монголов на территорию 

нынешней Халхи. В начале IX в. 

пришельцы прочно обосновались у 

истоков Онона, Керулена и Толы, 

став широко известными как мон-

голы Трехречья. Источники не го-

ворят о том, что монголы продви-

нулись дальше Трехречья к Бай-

калу. К X в. у них на Ононе завер-

шилось формирование начавшейся 

складываться в Эргунэ-куне родо-

племенной группы дарлекин, 

к началу XII в. – нирун, к которой 

принадлежал Чингис-хан [7, с. 47-
57]. Составы обеих групп 
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досконально изучены. В них не 

было племен олёт, батут, хойт и 

кэргут, что бесспорно свидетель-

ствует о том, что монголы к той 

версии этногенеза и ранней исто-

рии ойратов, какую предлагал Г. О. 

Авляев, никакого отношения не 

имели. В связи с тем, что калмыц-

кий исследователь по существу 

считал ойратскую общность про-

стым ответвлением шивэйцев, о 

которых точными и исчерпываю-

щими данными не располагал, то 

следует признать, что предложен-

ная им версия этногенеза ойратов, 

как и другие гипотезы об их при-

бытии в Западную Монголию с во-

стока, верной считаться не может.  
 2. Проблема прародины ой-

ратов и этнического состава ее 

обитателей  
Весь изложенный выше мате-

риал убеждает в том, что наиболее 

точной и, следовательно, перспек-

тивной представляется изучение 

этногенеза ойратов в его тесней-

шей связи с проблемой определе-

ния местонахождения их подлин-

ной прародины и установления эт-

нического состава ее древних оби-

тателей. Ее локализация, на наш 

взгляд, не является запредельно 

сложной задачей. Широкая извест-

ность ойратов в средневековье 

неизбежно предопределила то, что 

название местности, где они жили 

до выхода на историческую аван-

сцену, должно было попасть  в ка-

кой-то ранний письменный памят-

ник. Им оказался «Сборник лето-

писей». Его автор Рашид ад-дин 

при создании своего труда уделял 

огромное внимание выяснению то-

понимической номенклатуры 

Монголии и близлежащих терри-

торий, которая была для него важ-

нейшим инструментом в деле реа-

лизации поставленной им цели: 

сбора и интерпретации материала о 

происхождении, родоплеменном 

составе и этнической принадлеж-

ности живших там народов. По-

этому в этой связи заслуживают 

внимания работы В. П. Санчирова 

и Э. П. Бакаевой, которые, опира-

ясь на сочинение персидского ис-

торика, пришли к твердому вы-

воду, что упоминаемая в нем мест-

ность Восьмиречье (Секиз-мурэн) 

является первоначальной родиной 

ойратов [9, с. 114; 2, с. 97]. 
«Сборник летописей» гласит: 

«Юртом и местопребыванием… 

ойратских племен, – пишет он, – 
было Восьмиречье (Секиз-мурэн). 

В древности по течению этих рек 

сидело племя тумат. Из этого места 

вытекают реки, [потом] все вместе 

соединяются и становятся рекой, 

которую называют Кэм; последняя 

впадает в реку Анкара-мурэн» [23, 

с. 118]. 
В своем тексте Рашид ад-дин 

помимо сведения о местонахожде-

нии Восьмиречья упомянул его 

древних обитателей – племя тумат. 

Не исключено, что эта племенная 

группа имела протоойратские 

корни, хотя при описании событий, 

связанных с походом монголов в 

1207 г. по завоеванию енисейских 

народов, она часто фигурирует в 

источниках как общность тувин-

ского происхождения.  
В целом вопрос об этническом 

составе обитателей Секиз-мурэна в 

связи со слабой разработанностью 

проблемы этногенеза ойратов 
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неясен и здесь предстоит большая 

работа. Существующий пробел 

хотя бы частично попытался запол-

нить В. П. Санчиров. Он в «Исто-

рии Калмыкии» пишет, что япон-

ский ойратовед Х. Окада, изучив 

калмыцкие историко-генеалогиче-

ские сочинения и другие источ-

ники, выявил восемь племен, вхо-

дивших в XVI–XVII вв. в состав 

дорбэн-ойратов, ставших основой 

ойратского и калмыцкого этносов. 

Они им в соответствии с предани-

ями о предках ойратских правите-

лей и их родословными распреде-

лены на пять групп: 1) древне-ой-

ратская группа в составе племен 

хойт и батут; 2) баргутская группа 

– баргу и бурат; 3) найманская 

группа – дорбот и джунгар; 4) во-

сточно-монгольская группа – 
хошут; 5) кереитская группа – тор-

гут. Из них племена двух первых 

групп – хойт и батут, баргут и бу-

рат – по происхождению были свя-

заны с Восьмиречьем [34, p. 209].    
В приведенной классификации 

В. П. Санчирову особо импониро-

вало то, что в ней выделена 

древнеойратская группа, действи-

тельно имевшая, как ему думалось, 

тесные связи с племенами дорбен 

ойратов, включая поздние. В. П. 

Санчирову казалось, что, опираясь 

на эту работу, можно прояснить не-

простой вопрос о составе древнего 

населения Восьмиречья, который в 

числе выполнявшихся им в «Исто-

рии Калмыкии» разделов занимал 

важное место. Но он не уяснил, что 

работа японского исследователя 

небезупречна во многих отноше-

ниях. В частности, при ранжирова-

нии выделенных им племен 

недостаточно привлечено строго 

выверенных данных о происхожде-

нии ойратского этноса в целом и 

отдельных его частей. Особенно 

это касается второй группы, 

названной баргутской. Прежде 

чем отнести ее к ойратам, Х. Окаде 

следовало основательно прорабо-

тать историю Байкальского реги-

она, досконально разобраться с эт-

ническим составом его жителей, не 

ориентироваться на переходящий 

из работы в работу ошибочный те-

зис об ойратско-бурятской этниче-

ской общности эпохи средневеко-

вья, якобы занимавшей террито-

рию от Верхнего Енисея до Бай-

кала и в  которой доминирующая 

роль принадлежала ойратам [13, с. 

352; 21, с. 119; 19, с. 102, 103]. Этой 

надуманной этнической общности, 

основанной на популярном среди 

бурят в конце XIX в. повествова-

нии о Баргу-баторе, его сыновьях 

Илюдэр-Тургэне, Гур-Буряте и Хо-

ридое, реально никогда не было. 

Нам приходилось писать о том, что 

данное повествование, которое в 

литературе  подается как фоль-
клорное произведение, на самом 

деле таковым не является. Этот 

факт установил, проведя глубоко 

аналитическую работу, Г. Н. Ру-

мянцев. Он выяснил, что суть  дан-

ного повествования составили 

книжные варианты «легенд» о 

Баргу-баторе, сочиненные между 

XVII и XIX вв. образованными 

людьми из верхушки бурятского 

общества, желавшими сообразно 

имеющимся у них представлениям, 

привлекая фольклор и заимствова-

ния из разных книг, показать, как 

шло образование бурятского 
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народа. В «легендах» разъясня-

лось, что бурятские племена род-

ственны не только друг с другом, 

но и с живущими в лесной зоне 

монголоязычными калмыками 

(Илюдэр-Тургэн). Наибольшее ко-

личество «легенд» о Баргу-баторе 

и  его сыновьях появилось в Буря-

тии в XIX в. [24, с. 167, 170-173, 
200-201; 4, с. 31-32]. 

В связи с тем, что японскому 

исследователю в указанном ра-

курсе история Байкальского реги-

она не изучалась, то возникает наи-
важнейший для  бурятоведения и 

калмыковедения вопрос: на каком  

основании им в состав ойратов 

включена так называемая баргут-

ская группа, никак не связанная с 

западными монголами? Ничуть не 

рискуя впасть в ошибку, можно 

утверждать, что ответа на этот во-

прос у него не было, потому что о 

ней он полными и достоверными 

сведениями не располагал. Х. 

Окада полагал, что данная группа 

состояла из двух племен: баргут и 

бурат,  в   связи с  чем   он  их   

названия  разделял   союзом  и. Од-

нако  в  действительности суще-

ствовала одна этническая общ-

ность бурат, которая сложилась, 

что абсолютно точно известно, не-

задолго до XVI в. на западном бе-

регу Байкала и к ойратам никакого 

отношения не имела. Тогда же 

жившие южнее степные монголы, 

в силу своего изначального доми-

нирования в монгольском мире от-

крыто выказывавшие свое превос-

ходство над северными лесными 

монгольскими племенами, допол-

нив самоназвание буратов не-

сколько презрительным по смыслу 

прозвищем баргут, нарекли их 

баргут-буратами (подр. об этом 

имени, со временем принявшего 

более удобопроизносимую, пишу-

щуюся с дефисом форму баргу-бу-

рат, далее. – Б.З.).  
И тем не менее В. П. Санчиров, 

не прочувствовав несовершенство 

классификации Х. Окады и некри-

тически отнесясь  к его ошибоч-

ному взгляду о якобы генетиче-

ской связи баргу-буратов с ойра-

тами, предположил, что среди эт-

нических компонентов складывав-

шейся ойратской народности 

только хойты, батуты, баргуты и 

бураты были по происхождению 

связаны с родоплеменными груп-

пами древних ойратов Восьмире-

чья [9, с. 247-248].  Этот тезис, пре-

вратно толкующий начальный этап 

этнической истории не только кал-

мыков, но и бурят, сложение кото-

рых в этнос не могло состояться 

без образования начальной осново-

полагающей  этнической общности 

бурат, был вновь повторен В. П. 
Санчировым в комментарии к пер-

вому тому «Истории Калмыкии 

(2009). Он подчеркнул: «Баргуты и 

бурааты – средневековые ойрат-

ские племена, происходившие из 

«лесных народов» Восьмиречья 

XII–VII вв., не путать с современ-

ными бурятами» [9, с. 695]. В ци-

тате заключена мысль, что буряты 

в прошлом были составной частью 

ойратов. В VII в. они еще жили в 

верховье Енисея, в Секиз-мурэне, 

откуда в XII в., а, может быть, не-

сколько позже отселились к Бай-

калу, где произошла их консолида-

ция в народность. На сколько 

верно это утверждение? Для того 
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чтобы разобраться в нем, необхо-

димо детально рассмотреть во-

прос, когда и где возникло имя 

баргу-бурат и кого оно обозна-

чало.    
3. Степные монголы – источ-

ник прозвищного имянаречения 

северных лесных племен 
Имя баргу-бурат имеет дав-

нюю и непростую историю. В 

XIII в. степные монголы группу 

племен, преимущественно насе-

лявшую бассейн р. Баргузин в За-

байкалье и земли по Лене и Ангаре 

на западной стороне Байкала, 

называли баргут. Рашид-ад-дином 

этот феномен раскрыт так: «Пле-

мена баргут, кори и тулас; племя 

тумат также ответвилось от них. 

Эти племена близки друг с другом. 

Их называют баргутами (курсив 

наш. – Б.З.) вследствие того, что их 

стойбища и жилища (находятся) на 

той стороне реки Селенги, на са-

мом краю местностей и земель, ко-

торые населяли монголы и которые 

называют Баргуджин-Токум (кур-

сив наш. – Б.З.)» [23, с. 121]. 
Бытует распространенное мне-

ние, что в приведенном отрывке 

слово баргут является этнонимом 

и параллельно названием племен-

ного союза, существовавшего в 

XIII в. по обе стороны Байкала и 

возглавлявшегося баргутами [21, с. 

79, 85; 30, т. 356]. Но это не так. 

Племенные союзы обычно возни-

кали в связи с необходимостью ве-

дения грабительских и завоева-

тельных войн, а также потребно-

стью в обороне. У племен Бар-

гуджин-Токума, входивших в со-

став монгольского государства и в 

достаточной мере обеспеченных 

защитой от нападений извне, необ-

ходимости объединяться в союз не 

было. В этой связи неслучаен тот 

факт, что в источниках каких-либо 

данных, свидетельствующих о су-

ществовании племенного союза 

около Байкала в период государ-

ства  Чингис-хана, отыскать невоз-

можно.  
В процитированном фрагменте 

«Сборника летописей», на что 

четко указывает контекст, слово 

баргут использовано не в значе-

нии этнонима (как самоназвание 

оно сопряжено с обитавшим по р. 

Баргузин племенным этносом бар-

гут. – Б.З.), а в значении коллектив-

ного этнического прозвища, вна-

чале частично забайкальского, а 

потом всего аборигенного населе-

ния у Байкала. В качестве его ос-

новы использовано название тер-

ритории, какую это население за-

нимало – Баргуджин-Токум, 

кратко – Барга.  
Семантика прозвания баргут 

на первый взгляд прозрачна: «жи-

тели Баргуджин-Токума, или 

Барги». Однако за этой внешней 

простотой скрыта сложная про-

блема: какое смысловое значение 

вложено южными  степняками в 

топоним Баргуджин-Токум, соста-

вившем суть прозвищного наиме-

нования баргут. Решение этой за-

дачи раскроет содержание данного 

имени, при помощи которого степ-

ные монголы, закрепив его за се-

верными соседями, преследовали 

свои определенные цели.  
Прямое буквальное значение 

топонима Баргуджин-Токум, в том 

числе его краткой формы Барга – 
«Баргузинская низина». Так 
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выглядит долина р. Баргузин на во-

сточном берегу Байкала. Там ори-

ентировочно до XVI в. обитало 

племя баргут. К XIII в. монголами 

Баргуджин-Токумом стала имено-

ваться вся прилегающая к Байкалу 

территория, которую освоили лес-

ные племена, хотя нельзя утвер-

ждать, что по рельефу и другим 

природным факторам оба его бе-

рега не имели никаких различий. 

Баргузинская котловина, находясь 

посередине этой обширной пло-

щади, стала его историческим цен-

тром. Отсюда отправлялись в свои 

военные походы баргуты, здесь 

располагалась ставка их вождя, к 

нему в 1201 г. для установления 

двусторонних дружественных свя-

зей приезжали послы Чингис-хана 

и др. (подр. об этом: [7, с. 175-
179]).  

Увеличение площади и числен-

ности населения, разность его эт-

нического состава, особенности 

взаимоотношений между степ-

ными и лесными племенами и дру-

гие факторы в разные периоды, так 

или иначе накладывали свой отпе-

чаток на содержание топонима 

Баргуджин-Токум, существенно 

затемняя его истинное значение. 
Монголы степи, движимые посто-

янным стремлением напоминать 

свою особую значимость в мон-

гольском мире, придали ему за-

метно занижающий  достоинства 

местного населения оттенок. Они, 

в соответствии с естественным 

противопоставлением своей 

группы другим («мы» – «они»), ле-

жавшим в основе этнической иден-

тификации, Баргуджин-Токум 

стали понимать, как глухой, 

холодный, отсталый в культурном 

отношении уголок на окраине их 

державы. Жившие там племена, по 

их мнению, не имели палаток и ша-

тров, быков и баранов и никогда не 

выходили из своих лесов. У Ра-

шид-ад-Дина имеется рассказ, что 

если родители угрожали девушке 

из лесного племени выдать ее за-

муж за степняка, то она от огорче-

ния нередко кончала жизнь само-

убийством [23, с. 92, 123, 124]. Эти 

характеристики (географические 

условия, уровень культуры, цен-

ностные ориентации населения, 

его происхождение), при помощи 

которых степными монголами был 

сконструирован обобщенный об-

раз Баргуджин-Токума, в сжатом и 

синтезированном виде составили 

содержание прозвища баргут – 
«малокультурный, тёмный (в пе-

рен. смысле, в значении: «невеже-

ственный, отсталый»)» [5, с. 173], 

на чем мы акцентировали свое вни-

мание выше. Оно в оценочном 

плане мало отличалось от презри-

тельно окрашенной семантики эт-

нонима баргут («грубый, некуль-

турный, неотёсанный») [12, с. 

1108], который в свое время, веро-

ятно, также был получен его носи-

телями от степняков юга.  
Важно заметить, что такое же 

неодобрительно окрашенное смыс-

ловое значение имело древнетюрк-

ское слово байырку – «стародав-

ний, первобытный, примитивный» 

[28, с. 99]). Оно, в чем не сомнева-

ются исследователи, было перво-

начальной формой имени баргут 
[17, с. 141-142, 282].  

Одинаковое смысловое значе-

ние имен байырку и барга 
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означает, что их носители по про-

исхождению представляли собой 

одну этническую общность, жив-

шую в разных исторических эпо-

хах: древнетюркской и монголь-

ской. Этот факт обусловил то, что 

при переходе байырку из тюрк-

ского языка в монгольский некото-

рой перестройке подверглась 

только форма слова, смысл же его 

остался неизменным. Если с этих 

позиций рассмотреть другие гипо-

тезы об этимологии имени барга, 
то они, как не соответствующие 

его основному значению, едва ли 

могут быть признаны удовлетвори-

тельными.  Так, Сундуй полагает, 

что в основе имени барга лежит 

слово баруг, в языке древних тюр-

ков означавшее «собака» [31, с. 33-
34]. Б. З. Нанзатов пишет, что само-

название барга произошло от 

древнетюркского баргу – «до-

быча». Он придерживается мне-

ния, что баргуты обитали на юге 

Забайкалья по долине р. Джида [18, 

с. 21].  
Следует признать безусловную 

правоту тех исследователей, кото-

рые считают, что баргуты жили на 

севере Забайкалья, в Баргузинской 

котловине, где сосредоточен весь 

имеющий к ним прямое отношение 

топонимический и археологиче-

ский материал [26, с. 17, 18]. На это 

же указывают данные из постбар-

гузинской истории баргутов. На 

рубеже XV–XVI вв. баргуты, оста-

вив Баргузин, ушли на Средний 

Амур. Южнее, в Мукдене, мань-

чжуры за заслуги перед государ-

ством в составе знаменного войска 

присвоили им почетное наимено-

вание старые баргуты. Под этим 

именем  баргуты приобрели широ-

кую известность на северо-востоке 

Китая, в 1732 г. обосновавшись в 

местности Хулун-Буир. В старину 

старобаргутский шаман при совер-

шении обряда жертвоприношения 

духам-хозяевам местности, обра-

щаясь к божествам, произносил: 

«Хатан эхэ Баргужин, хаан эсэгэ 

Байгулжин» (Царица-мать наша – 
Баргузин, царь-отец наш – Байкал). 

Много шаманских призываний 

начиналось словами «Байгал хаан 

эсэгэ манай, Баргужин хатан эхэ 

манай» (Отец наш – царь Байкал, 

мать наша – царица Баргузин»). 

Кроме того, у старых баргутов со-

хранились достаточно отчетливые 

воспоминания о баргузинской горе 

Бархан, у них существует обычай 

ставить конские седла передней 

стороной по направлению к Бай-

калу. Смысл его таков, что старые 

баргуты не забывают свою преж-

нюю родину и когда-то могут туда 

вернуться. Отождествление в ша-

манских призываниях Байкала и 

Баргузина с такими близкими для 

человека понятиями как отец и 

мать однозначно говорит о том, 

что до прибытия в Китай баргуты 

обитали в Баргузинской долине За-

байкалья [4, с. 9]. Пользуясь слу-

чаем заметим, что наиболее полное 

представление о баргутах, начиная 

с байырку, можно получить только 

в случае изучения старых баргутов. 

Они являются самой крупной ча-

стью собственно баргутского эт-

носа, оставшейся после его распада 
в XIII в. Что касается упоминавше-

гося выше гидронима Джида, то 

он старым баргутам неизвестен. 
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Трансформация тюркского 

имени байырку в монгольское бар-

гут предположительно произошла 

в конце I тыс. н. э. после выхода на 

историческую авансцену монго-

лов. В это время началась монголи-

зация территории около Байкала, в 

том числе на его восточной сто-

роне [7, с. 119]. Завершился тюрк-

ский этап истории байырку и 

начался новый монгольский пе-

риод истории оставшихся на этих 

же землях их потомков баргутов. 

Конкретно это выразилось в том, 

что получившие интенсивное раз-

витие ассимиляционные процессы 

изменили этнический облик 

байырку. Произошла смена языка, 

самоназвание байырку приняло 

монголизированную форму барга, 
звучавшую и как баргууд (в рус-

ском написании – баргут). Данный 

процесс очень точно охарактеризо-

ван Рашид-ад-дином. Он пишет, 

что племена Баргуджин-Токума в 

настоящее время называются мон-

голами. Однако вначале их назва-

ние не было таковым. Оно появи-

лось спустя некоторое время после 

монголов [23, с. 77].   
Приведенных примеров доста-

точно для вывода, что с XIII в. 

слово баргут употреблялось мон-

голами степей в двух значениях. 

Во-первых, как этноним, т.е. как 

самоназвание конкретной племен-

ной общности баргут около  Бай-

кала; во-вторых, в широком оби-

ходно-бытовом плане как единое 

прозвищное имя всех монголо-

язычных этносов, населявших в 

средневековье оба берега озера. 

Поэтому понятно, что если мон-

голы прозвище баргут прилагали 

ко всему населению Баргуджин-
Токума, то они этим же словом 

называли  отдельные этнические 

группы региона. Оно чаще всего 

использовалось по отношению к 
хоринскому племени, которое в 

XVII в., будучи даннически зави-

симым от Цэцэн-хана, подолгу 

находилось в Восточной Халхе. По 

материалам Б. О. Долгих, во вто-

рой половине XVII в. до 40 % хо-

ринцев обычно оставались в преде-

лах этой части Монголии, входя в 

состав созданных маньчжурами 

знамен. Цифра немалая, если 

учесть, что, например, в 1687 г. 

численность всего хоринского 

населения по обе стороны границы 

округленно составляла 5800 чел. 

(рассчитано по: [6, с. 331, 334]). 
Поэтому вполне закономерно, что 

придуманное монголами прозвище 

баргут наиболее прочно прикре-

пилось именно к хоринцам (подр. 

об этом: [4, с. 78]).  
В XVII в., вслед за монголами, 

баргутами стали называть хорин-

цев маньчжуры, государство кото-

рых со времени своего образования 

в конце XVI в. повело крайне 

агрессивную политику против дру-

гих народов. В 1646 г. состоялось 

крупное сражение маньчжуров с 

объединенной армией халхаских 

ханов. В нем в составе войска 

Цэцэн-хана, что засвидетельство-

вано в документе Лифаньюаня, 

участвовали хоринцы, названные 

баргутами [29, т. 27-30]. Не исклю-

чено, что это первый известный на 

данный момент официальный до-

кумент, в котором хоринцы упомя-

нуты как баргуты.  
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То, что монголы, а потом мань-

чжуры прозывали хоринцев баргу-

тами, не проходило бесследно для 

последних. В русских архивных 

документах середины XVII в. вы-

ходившие из Монголии хоринцы 

изредка проходят под именем бар-

гут [6, с. 327]. Вероятно, так назы-

вала себя  некоторая часть моло-

дых хоринцев, у которых после ча-

стого и долгого пребывания в 

Халхе происходили подвижки в 

сторону смены этнического само-

сознания. В целом имевшие место 

отдельные такие случаи на общую 

картину не повлияли. Хоринцы в 

России в многочисленных источ-

никах конца XVII – начала XVIII 
вв., несмотря на частые уходы и 

выходы из Монголии, постоянно 

упоминаются под исконным име-

нем хори.  
В середине XVII в. маньчжуры 

приступили к созданию знаменной 

системы в Халхе. В Цэцэн-ханском 

аймаке первое знамя возникло в 

1655 г. Зачисленные в его войско 

хоринцы со временем за заслуги в 

деле укрепления маньчжурского 

государства были удостоены осо-

бого наименования новые и к 1670 

г. стали известны в Маньчжурии 

как новые баргуты [4, с. 87-88]. 
Важнейшим рубежом в истории 

хоринцев стал 1727 г. Установле-

ние государственной границы, за-

крывшее хоринцам доступ в   Рос-

сию, означало для них полную 

утрату связей с прежней родиной у 

Байкала. Действие широкого ком-

плекса запретительных мер при-

вело к тому, что прозвище баргут 

со словом новые приобрело у хо-

ринцев этническую окраску и 

стало пониматься ими как их само-

название. Это в реальности озна-

чало появление в Северо-Восточ-

ном Китае нового самостоятель-

ного монголоязычного этноса, имя 

которого шинэ барга – новые бар-

гуты [4, с. 84-86].  
 4. Возникновение и функ-

ционирование экзоэтнонима 

баргу-бурат  
Во второй половине XV–XVI 

вв. интенсивное развитие в Пред-

байкалье консолидационных про-

цессов привело к сложению пле-

менного объединения в составе бу-

лагатов и эхиритов, называвшегося 
бурат. На проживание буратов на 

западной стороне Байкала указы-

вает большое количество источни-

ков. Например, по данным Н. Вит-

сена, во второй половине XVII в. 

коренное население Предбайкалья 

называлось Burat [35, p. 103, 606, 
658,]. Такое же сведение содер-

жится в труде главы русского по-

сольства в Китай И. Идеса [33, p. 
32-33]. Участник Первой академи-

ческой экспедиции по Сибири Я. 

И. Линденау, в начале XVIII в. в 

Якутске, а потом у Байкала в Ка-

чуге услышал, что «якуты назы-

вают братских ... – Burat» [15, с. 

23].    
Оставаясь  верными своему 

обычаю, степняки-монголы объ-

единение бурат также нарекли про-

звищем баргут, автоматически пе-

ренеся на него все с уничижитель-

ным оттенком характеристики, да-

вавшихся ими населению около 

Байкала. Возникло сложное этни-

ческое наименование баргут-бу-

рат, в котором часть баргут поз-

воляет определить его как 
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экзоэтноним. Он в слегка усечен-

ной форме баргу-бурат стал доста-

точно широко известен за преде-

лами Байкальского региона.  
То, что в экзоэтнониме баргу-

бурат слово баргу употреблено в 

значении прозвища, сомнений ни у 

кого и никогда не вызывало. К при-

меру, именно так трактовал его вы-

дающийся русский монголовед 

второй половины XIX – начала XX 

вв. А. М. Позднеев. Касаясь дан-

ного имени, он заметил, что его 

«носители Буряты» (т. е. бураты. – 
Б. З.) подразделяются на две части: 

забайкальских и северных (т. е. за-

падных. – Б. З.). Последние за-

метно разнятся от тех, которые жи-

вут за Байкалом, верованием, обра-

зом жизни, обычаями и особенно 

языком, отличающимся от наречий 

всех монголов «доходящей до 

крайних размеров грубостью». 

«Утверждают, –  подчеркнул А. М. 

Позднеев, – что это наречие и было 

поводом, почему северобайкаль-

ские Буряты получили от своих со-

племенников прозвание Баргу-Бу-

рятов (курсив наш. – Б. З.), т. е. 

грубых, неотесанных Бурятов 

(курсив наш. – Б. З.)» [22, с. 180]. 
Здесь необходимо сделать сле-

дующее пояснение. До конца XX 

в., не говоря уже о том времени, ко-

гда жил  и создавал свои произве-

дения А. М. Позднеев, в отече-

ственной лингвистике не были вы-

делены ранние варианты имени бу-

рят: бурат и бурэт. Поскольку 

анализируемое прозвище, данное 

степными монголами населению 

Баргуджин-Токума, бытовало 

только в форме баргу-бурат, то в 

сообщении А. М. Позднеева под 

именем баргу-бурят следует пони-

мать исключительно данную 

форму баргу-бурат.     
С высоты сегодняшнего дня не 

все замечания русского ученого об 

образе жизни, культуре и языке 

предбайкальцев можно принять, но 

его главный вывод, что в экзоэтно-

ниме баргу-бурат компонент баргу 
является прозвищем, безусловно 

верен. Он соответствует содержа-

нию сообщения Рашид-ад-дина, 

почему степные монголы как все 

население Баргуджин-Токума, так 

и его отдельные части, как мы ви-

дели на примере хоринцев, име-

нуют баргут.  
Среди современных исследова-

телей проблема баргу-буратов 

осталась совершенно непонятой Б. 

З. Нанзатовым [19, с. 99-106]. При-

чин несколько. Главная кроется в 

отсутствии у исследователя чет-

кого и глубокого представления о 

возникновении имени бурят, в ко-

тором в сжатом виде отразились 

все этапы консолидации его носи-

телей в этнос. Он, значительно 

удревняя этот процесс, пишет, что 

самоназвание бурят, крайне оши-

бочная модель сложения которого 

была заимствована им у Ц. Б. Цы-

дендамбаева, появилось в древне-

тюркскую эпоху и с самого своего 

возникновения представляло со-

бой неизменную языковую еди-

ницу со смысловым значением 

волк.  
Об этой версии нужно сказать 

следующее. Во-первых, в совре-

менной этнологии справедливо бы-

тует мнение, что работы, в которых 

прослеживается тенденция искус-

ственного удревнения этносов, 
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бесперспективны с точки зрения 

соотнесения их с реальной исто-

рией минувших эпох. Во-вторых, 

хотелось бы категорически возра-

зить Б. З. Нанзатову и подчеркнуть, 

что сложение бурятского этноса 

представляло собой не однолиней-

ное, а сложное трехлинейное раз-

витие. Автором настоящей статьи, 

известным российским ономастом 

В. А. Никоновым, крупнейшими 

учеными XX в. с мировыми име-

нами Р. Блейхштейнером, В. Хайс-

сигом и В. Ункригом установлено, 

что архетипом названия бурят 
было возникшее около середины 

XV в. имя бураад (в русском напи-

сании – бурат) [8, с. 79-101; 20, c. 
21; 32, s. 80]. Некоторое время спу-

стя бурат уступило свое место 

промежуточной форме бурайд 
[buræ:d] (в русском написании – 
бурэт), а та к концу XVIII в. сме-

нилась ныне существующей фор-

мой буряад (в русском написании – 
бурят). Все три формы, имеющие 

единую семантику лесные, были 

отражением разных уровней объ-

единительных процессов, привед-

ших бурят к сложению в народ-

ность. Эти уровни описательно 

сформулированы нами так: 1. Ар-

хетип бурат и сложение этниче-

ской основы бурятской народности 

в Предбайкалье; 2. Имя бурэт и 

распространение консолидацион-

ных процессов в Забайкалье; 3. Са-

моназвание бурят как отражение 

процесса образования бурятской 

народности [8, с. 80, 83, 86].   
Выявление двух ранних форм 

имени бурят – бурат и бурэт – вы-

звало их неприятие Б. З. Нанзато-

вым. В итоге в его работах, 

содержащих много ошибок факти-

ческого характера, оказались не-

верно изученными или вовсе не-

изученными целые пласты этниче-

ской истории бурят, в обозначе-

ниях которых ключевое место при-

надлежит терминам бурат и 

бурэт. Что касается экзоэтнонима 

баргу-бурат, то здесь ситуация бо-

лее чем ясна. Поскольку Б. З. Нан-

затову неизвестен архетип бурат, 
то он не подозревал, что у его но-

сителей, кроме названного эндоэт-

нонима, существовал данный им со 

стороны экзоэтноним баргу-бурат. 
Семантика, способы сложения и 

пути попадания этого имени к Бай-

калу ему были неведомы. Поэтому 

вполне закономерно, что он, под-

ражая Х. Окаде, считает имя баргу-
бурат названиями двух этниче-

ских групп баргут и бурят, кото-

рые, являясь прародителями ойра-

тов, в древности жили в верховье 

Енисея и участвовали в их этноге-

незе [19, с. 102].  
Первые заслуживающие дове-

рия сведения о баргу-буратах со-

держатся в сочинении секретаря 

Калмыцких дел при Коллегии ино-

странных дел В. М.  Бакунина, ко-

торое называется «Описание кал-

мыцких народов, а особливо из них 

торгоутского, и поступков их ха-

нов и владельцев». Этот труд был 

составлен в 1761 г. на основании 

документальных данных, имев-

шихся в архиве упомянутой Колле-

гии, и сведений, почерпнутых из 

личного общения с калмыками и 

их аристократией. Поэтому досто-

верность приведенных В. М. Баку-

ниным сведений о баргу-буратах, 

хотя они не очень большие по 
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объему, каких-либо сомнений вы-

зывать не может. «В XVI в. кал-

мыцкий народ, – пишет В. М. Баку-

нин, – назывался на их языке ой-

рот…, а разделялся между себя на 

четыре части и назывались: 1. Хо-

шоут, 2. Баргу-Бурат. 3. Зенгор, 4. 
Торгоут»  [3, с. 20-21].  

Далее, продолжая о баргу-бу-

ратах, В. М. Бакунин заметил: 

«Другие – Баргу-Бурат – напредь 

сего кочевали при вершине реки 

Иртыша и при Алтайских горах и 

имели собственных своих владель-

цев. Но с 1618 года от частых напа-

дений соседей их мунгал и других 

калмык они разорены, и многие из 

них по разным улусам разделены. 

Да из них же немалая часть всту-

пила в подданство Российской им-

перии и ныне пребывание свое 

имеет в Сибири в Иркутской про-

винции и на своем языке называют 

себя бурат (курсив наш. – Б.З.), а 

россияне называют их братскими 

калмыками (курсив наш. – Б. З.)» 

[3, с. 20-21].    
Сообщение В. М. Бакунина 

нельзя понимать так, что баргу-бу-

раты изначально жили в верховье 

Иртыша и на Алтае. Дело, видимо, 

обстояло так, что в процессе обра-

зования и функционирования 

предбайкальского племенного со-

юза бурат, который, напомним, 

степными монголами прозывался 

баргу-бурат, мелкие отколовши-

еся от него группы, разумеется, не 

по своей воле покидали Бар-

гуджин-Токум и уходили в другие 

регионы. Одна такая группа оказа-

лась среди узбеков [25, с. 165], дру-

гая – на востоке Алтая, где в мест-

ности Кош-Агач ее именем была 

названа небольшая р. Бураты, вте-

кающая в Юстыд. Возможно, в 

1618 г. именно эти бураты попали 

под контроль калмыков и, как пи-

шет В. М. Бакунин, были распреде-

лены по их улусам, где попали под 

действие неизбежных в таких слу-

чаях  ассимиляционных процессов.  
В течение двух последующих 

столетий сведения о баргу-буратах 

появились в собственно калмыц-

ких исторических сочинениях: 

«История калмыцких ханов», про-

изведениях Габан-Шараба и Ба-

тура-Убаши Тюменя [11, с. 39, 140, 

147]. Следует подчеркнуть, что ни 

в одном из них не приводятся дан-

ные о происхождении баргу-бура-

тов от ойратов и их обитании в 

древности в Секиз-мурэне. В сочи-

нениях лишь говорится о том, что в 

XVII–XIX вв. у поздних калмыков 

имелась группа баргу-буратов, ви-

димо, подвергшаяся полному окал-

мычиванию. Данный факт лишний 

раз доказывает то, что этнос бурат 

и экзоэтноним баргу-бурат сложи-

лись  возле Байкала и к ойратам ни-

какого отношения не имели.  
Выход из употребления у мон-

голов-степняков экзоэтнонима 

баргу-бурат датируется рубежом 

XVIII–XIX вв. К 80-м гг. XVIII в. 

сформировалась бурятская народ-

ность, обладавшая всеми характер-

ными для этого типа этнической 

общности признаками. С заверше-

нием этого процесса закрепилась 

тенденция обозначать этническую 

территорию бурят названием, об-

разованным от имени сложив-

шейся народности. Появился хоро-

ним Буряад орон, что в переводе 

означает Бурятия. Что касается 
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топонима Баргуджин-Токум, с от-

даленных эпох функционировав-

шего как название прилегающих к 

Байкалу земель, то он с наступле-

нием во второй половине XVIII в. 

новых реалий в этнической и соци-

ально-политической истории реги-

она утратил свое прежнее значение 

и прекратил  существование.    
Подводя итоги отметим, что ой-

раты являются автохтонами Запад-

ной Монголии. Их первоначальной 

родиной была местность Секиз-
мурэн в верховье Енисея. Буряты, 

исконной родиной которых всегда 

был район Байкала, в Восьмиречье 

не жили. Реальные данные о суще-

ствовании ойратско-бурятского эт-

нического объединения не выявля-

ются. О нем можно было бы 

говорить в том случае, если бы ой-

раты пришли к Енисею с востока, в 

пути надолго задержавшись у Бай-

кала. Но такой путь ими проделан 

не был. Монголы степи с XIII в. 

прозывали лесные племена Бар-

гуджин-Токума баргутами, вкла-

дывая в это слово отчетливо зани-

женный в оценочном плане смысл. 

Имя бурат с середины XV в. было 

общим названием племенного объ-

единения на Ангаре и Лене, на его 

основе к концу XVIII в. сложилась 

бурятская народность. Предполо-

жение, что носители экзоэтнонима 
баргу-бурат некогда обитали в Се-

киз-мурэне и, следовательно, их по-

томки, буряты имеют ойратское 

происхождение, абсолютно безос-

новательно.  
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BURYAT LONG INVOCATION SONG ‒ АЙ ДОН 

 
The article presents the etymological analysis of one of the most famous 

naming of the Western Buryat lingering invocation song ай дон дуун, also 
known in the tradition under the names  хаахиргаан дуун and зэргэйн дуун. 
The study of this song is especially important as it still represents an underde-
veloped genre of the traditional song culture of the Buryats and, therefore, de-
serves special attention. 
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Буряты обладают богатой му-

зыкальной песенной традицией, 

уходящей своими корнями в глу-

бину веков. Проживая по обе сто-

роны озера Байкал, они создали не-

повторимые образцы и 

своеобразные жанры народного 

песенного творчества, изучение 

которых является в наше время 

особенно важным как с точки зре-

ния музыковедческого, искусство-

ведческого подходов, так и 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

30 
 

историко-этнографического иссле-

дования. Обусловлено оно, с одной 

стороны, накоплением научно-ис-

следовательского материала по 

данным направлениям, способ-

ствующего осмыслению многих 

аспектов, с другой, все еще мало-

разработанностью отдельных жан-

ров традиционной песенной куль-

туры бурят. В этом плане большой 

интерес представляет исследова-

ние протяжной призывной песни 

хаахиргаан дуун или эргэйн дуун, 
обозначенной, по-другому, ай дон 

дуун, бытовавшей до недавнего 

времени в традиции западных бу-

рят. Ее рассмотрение, на наш 

взгляд, имеет большое значение в 

понимании истоков и процессов 

формирования музыкально-песен-

ной культуры локальной этниче-

ской группы бурятского народа и 

позволяет открыть новые перспек-

тивы для научных исследований в 

области этномузыковедческих и 

этнологических знаний.  
Первое упоминание песенного 

жанра хаахиргаан дуун относится к 

началу XX в. и связано с именем 

ученого-этнографа Ц. Жамцарано, 

который во время научных экспе-

диций по Иркутской губернии, за-

писывая фольклорные произведе-

ния бурят, заметил особенность 

этой песенной традиции, выделяю-

щейся на фоне других песнопений 

спецификой исполнения: «Отдель-

ные разделы звучали очень про-

тяжно» [9, с. 52; 13, с. 27]. Однако 

первые записи протяжных призыв-

ных песен осуществил исследова-

тель-фольклорист С.П. Балдаев, 

классифицировавший их под загла-

вием зэргэйн дуун (букв. «песни 

ряда», иначе, «групповые/коллек-

тивные песни») [4, с. 275; 12, с. 

214]. Затем этномузыковед Д.С. 

Дугаров сделал первые нотные 

расшифровки хаахиргаан дуун, об-

разцы которых приводит в своем 

третьем опубликованном сборнике 

«Песни западных бурят» (1980) 

[11, с. 161, 167]. Им же проделан 

отдельный анализ указанного 

жанра на предмет его функциони-

рования в традиции и смыслового 

аспекта. На основе этого исследо-

вателем было выдвинуто третье (к 

хаахиргаан дуун, зэргэйн дуун) обо-

значение жанра – ай дон дуун 

(«песнопение ай дон») [12, с. 214, 

219, 239]. 
На данный момент это един-

ственная работа, специально по-

священная жанру протяжной при-

зывной песни бурят. В трудах дру-

гих современных исследователей 

бурятской музыкально-песенной 

культуры приводятся лишь сведе-

ния общего характера об этом 

жанре и отсылка на мнение Д.С. 

Дугарова. Отметим, что основное 

положение данной точки зрения за-

ключается в том, что протяжные 

призывные песнопения западных 

бурят имеют древнейшее проис-

хождение и адресованы верхов-

ному божеству громовержцу Айа, 

связанным с календарно-обрядо-

вой системой белого шаманства. 

Истоки культа божества Айа и про-

тяжных песнопений ай дон Д.С. 

Дугаров возводит к индоиран-

скому этно- и культурному пласту 

в этногенезе и культуре бурят. Со-

ответственно, смысл названия ай 

дон, с точки зрения ученого, пред-

ставляет словосочетание из двух 
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понятий: «имя божества Айа» и 

«вода» [12, с. 222, 230, 245]. Следо-

вательно, песнопение ай дон, как и 

почитание бога Айа, тесным обра-

зом связано с культом плодородия 

земли, людей, домашних живот-

ных [12, с. 222]. Его исполнение 

возлагалось на группу людей стар-

шего возраста, чаще всего стари-

ков, знающих много песен этого 

жанра, шаманскую мифологию и 

обрядность. Поэтому данное пес-

нопение осуществлялось во время 

возлияния и брызганья молоком, 

кумысом и молочной водкой боже-

ствам и духам. Песни начинал и 

вел запевала, который во время пе-

ния чередовался с другими заводи-

лами. Каждая ими исполненная 

строка дополнялась хоровым по-

втором. И каждый песенный стих 

начинался с протяжного рефрена 

Ай-ээ-э! и им же завершался, а куп-

лет заканчивался припевом ай дун, 
ай дан, ай дон, и реже ай дуун [12, 
с. 214, 222, 233].   

Разделяя некоторые положе-

ния данного мнения, связанного с 

семантикой теонима Айа, мы при-

держиваемся другой точки зрения 

относительно происхождения пес-

нопений ай дон и употребляемого в 

них рефрена ай дун, ай дон и ай 

дан.  Полагаем, что оно, во-первых, 

не связано с культом индоиран-

ского божества, а имеет иные этно-

исторические и этнокультурные 

корни. Во-вторых, представляется 

спорным предложенное Д.С. Дуга-

ровым словосочетание ай дон как 

исконной лексической формы 

названия традиционного песен-

ного жанра у бурят, сохранив-

шейся в неизменном виде (в 

частности, морфема -дон) в тече-

ние многих тысячелетий [12, с. 

236, 238, 244]. Такая форма не об-

наруживается, например, в извест-

ной степени родственных к бурят-

скому языку монгольском (халхас-

ском) и ойратском языках. В этих 

языках и, соответственно, тради-

циях, варианты номинаций жанра 

старинных протяжных песен функ-

ционируют в форме лексических 

единиц без членения их на само-

стоятельные компоненты: айдан 

дуун, айдам дуун, аадм дун, aiдм 

дуң, айзам, айзан [12, с. 239-240; 
15, с. 489].  

Заметное их сходство с бурят-

ским вариантом, логично предпо-

лагает общность генетического и 

лексического единства, что, впро-

чем, не отрицается и, собственно, 

Д.С. Дугаровым [12, с. 241]. Следо-

вательно, в качестве приоритетной 

основы бурятского названия песен-

ного жанра, мы усматриваем выра-

жение, тождественное монголь-

скому аналогу айдан. В пользу 

этого, с одной стороны, указывают 

бурятский рефрен и монголо-ой-

ратские варианты, с другой, в ос-

нове данных названий соблюда-

ется гармония гласных (гласные 
непервых слогов словоформы упо-

добляются гласному первого 

слога), являющейся характерным 

фонетическим явлением для мон-

гольских языков [7, с. 119, 129]. 
Тем не менее некоторое от-

ступление от правил сингармо-

низма отмечается в бурятских диа-

лектах [1, с. 92], в частности в эхи-

рит-булагатском наречии. Напри-

мер, встречается употребление ши-

роко лабиализованного гласного в 
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непервых слогах при отсутствии 

такового в предыдущем слоге: аб-

дор [2, с. 230] (литературный ана-

лог абдар «ящик») [22, с. 27], ал-

тон [19, с. 51] (лит. алтан «зо-

лото») [22, с. 55], наадон [19, с. 54] 

(лит. наадан «игра, забава») [22, с. 

580], аболай [3, с. 42] (лит. абаhан 

«взятие, получение») [22, с. 25], 

алолай [3, с. 42] (лит. алаhан «уби-

вать») [22, с. 49], амор [3, с. 226, 

227] (лит. амар «спокойный») [22, 

с. 59] и т.д. 
Отметим также, что артикуля-

ция с -о в непервых слогах осу-

ществляется в случае произноше-

ния слова напевным способом во 

время исполнения народной песни 

или эпического сказания (примеры 

даны выше). Обусловлено это, ви-

димо, влиянием оканья в западно-
бурятском диалекте, которое спо-

радически встречается внутри эхи-

рит-булагатского наречия [7, с. 91, 

93], распространенного, разуме-

ется, в районах расселения булага-

тов и эхиритов. В этом отношении, 

примечательно то, что именно у 

них были зафиксированы исследо-

вателями образцы хаахиргаан дуун, 
обозначенный Д.С. Дугаровым как 

ай дон. Отсюда логично допустить, 

что форма, зафиксированная уче-

ным [12, с. 223, 233], является ре-

зультатом процесса лабиализации 

второго слога, определенной нами, 

лексической основы ‒ айдан.  
В пользу этой основы также го-

ворят следующие данные лингви-

стики. Согласно выводам Б.Я. Вла-

димирцова и Г.Д. Санжеева, язык и 

диалекты древних монголов (на ос-

нове которых складывались совре-

менные языки бурят, халха, 

калмыков и др.) в непервых слогах 

слов (с твердорядными и мягкоряд-

ными гласными) не имел -о (были -
а и -у) [6, с. 64]. С ними же солида-

рен Ц.Б. Будаев, заметивший, что 

для старописьменного монголь-

ского языка и современных мон-

гольских языков более характерно 

уканье (чем оканье) [6, с. 64], кото-

рое, судя по материалам прошлых 

веков, было свойственно больше, 

чем в современное время. И при 

этом нельзя не отметить, что ока-

нье развилось из уканья: -у ˃ -о [6, 
с. 66-67]. Аканье же, в свою оче-

редь, связано с историей развития 

явления сингармонизма в монголь-

ских языках (примеры появления -
а: стп.-м. аltun˃ бур. алтан «зо-

лото», стп.-м. alus ˃ бур. алас 
«дальний» и т.д.) [7, с. 83] и кото-

рое, как мы отметили выше, имеет 

некоторое отклонение в эхирит-бу-

лагатском наречии.  
Поэтому неслучайно второй 

слог фразы (рефрена) айдан в мате-

риалах исследователей имеет раз-

ные фонетические варианты: дан, 
дун, дон [12, с. 233; 8, с. 165, 270]. 

Хотя чередование звуков -о//-у в 

последних вариантах можно объяс-

нить тем, что эти лабиализованные 

гласные очень близки между собой 

по месту образования [6, с. 67]. Та-

ким образом, мы приходим к вы-

воду, что зафиксированный ре-

френ, от которого и произведено 

название бурятского песенного 

жанра, в своей изначальной форме 

представлял лексическую единицу 

и имел, судя по ближайшим парал-

лелям (монгольским, ойратским), 

местное центральноазиатское про-

исхождение и оформление.  



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

33 
 

На последнее указывает также 

суффиксальное оформление -дан 
(стп.-м. dun), являющееся обще-

монгольским аффиксом [17, с. 18], 

образующий существительные с 

отвлеченным значением и выра-

жает либо состояние действия, 

либо процесс действия в зависимо-

сти от контекста предложения, 

например: энеэдэн («смех») от 

энеэхэ («смеяться»), ханяадан («ка-

шель») от ханяаха («кашлять») и 

т.д. [10, с. 38].  
Что касается корня слова ай-

дан, то мы его возводим к тюрко-
монгольской основе ‒ ай (ǝ) – «мо-

тив, напев», «звук», аj – «гово-

рить», «сказать» и т.п. [18, с. 60, 62; 

14, с. 61; 20, с. 77, 82]. Производ-

ные от этой основы являются, 

например, в алтайском языке ‒ айт 
«разговаривать» [20, с. 77, 82], в ха-

касском ‒ айыдыс/айтыс «пение» 

[21, с. 46], в туркменском – айдым 
«песня» [12, с. 241]. Соответствую-

щие примеры в бурятском языке ‒ 

айладаха «изволить говорить», 

«изрекать» [22, с. 44], в монголь-

ском ‒ айварлах «болтать, пусто-

словить, говорить вздор», «накри-

чать» [5, с. 57], айлаагу «произно-

сить (например, буквы, звуки)», 

«объяснить, раскрыть содержание 

чего-л.» [16, с. 11].  
Из приведенных примеров сле-

дует, что смысл бурятского слова 

айдан можно возвести к понятию 

«громкое звучание/пение», 
«зов/клич», сопоставимого со зна-

чением другого названия 

протяжной песни хаахиргаан дуун 
(от хаахирха «кричать, кликать», 

«вопить», «призывать» [23, с. 369; 

12, с. 215]. Иначе говоря, оба назва-

ния могут выступать синонимами, 

уточняющими и дополняющими 

друг друга. В том же контексте, ви-

димо, употреблялся еще один вари-

ант вышеуказанного рефрена ‒ ай 

дуун (значение второго компонента 

‒ «звук/напев/пение/песня»). И, как 

нам кажется, эти выражения не 

связаны с белым шаманством и их 

адептами, изрекавшими, согласно 

Д.С. Дугарову, волю бога Айа, в 

честь которого сочинялись и по-

свящались обрядовые песни ай дон 
[12, с. 245].  

Скорее всего, понятие айдан 
имело отношение к другой среде, 

в которой главное место занимал 

мужской коллектив. На это ука-

зывает сохранившаяся традиция 

исполнения хаахиргаан дуун муж-

ским составом [12, с. 241], обла-

давшим сакральным статусом об-

ращения к духам-предкам, боже-

ствам покровителям без особого 

посредника ‒ шамана. Возникает 

вопрос: что же это за среда, при-

влекавшая мужское присутствие 

и что же собой представляла та 

культура, породившая протяжные 

призывные песни западных бу-

рят, в которой слышится ощути-

мый отзвук давних событий. 

Остается лишь уделить внимание 

к данной проблеме, которую по-

пытаемся изложить в последую-

щей работе.  
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