
Ц. Б. Цыдендамдаев

ОБ ЭВЕНКИЙСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ В ЭТНИЧЕСКОМ 
СОСТАВЕ И ЯЗЫКЕ БУРЯТ

Истоки этнической связи бурят с эвенками, судя по мате
риалам исторических легенд бурятского народа, имеют рчень 
большую давность.

В широко известной легенде о Буха-нойоне, проникшей в 
летописную литературу бурят, повествуется, по одной версии, 
что шаманка Асуйхан усыновила Булагага, Хоридоя и Эхирита1, 
по другой — родила Бурядая и Хоридоя2. Нас интересует имя 
праматери бурят Асуйхан, которое расшифровывается на базе 
эвенкийского языка и означает «красавица» 3. Следовательно, 
еще в древности буряты имели взанмобрачные отношения с эвен
ками, что и сказалось в создании обобщенного образа-эпонима 
бурятской праматери-эвенкийки Асуйхан.

У эхиритских бурят Иркутской области бытует версия, 
согласно которой седьмой сын Хадалая4 Хамнагадай родился 
от эвенкийки. Это вполне возможно, потому что, во-первых, 
потомки Хамнагадая, состоящие из четырех ветвей: Убхэ, Башун, 
Шарма п Шодор — живут в таежной местности Кырма, располо
женной недалеко от рек Илги и Баркя, по которым в свое время 
обитала часть верхоленских эвенков; во-вторых, имя самого 
Хамнагадая буквально означает «происшедший от хамниганов- 
тунгусов, то есть от эвенков». Хамнагадай, как полагают его 
потомки, жил где-то в начале XVI века.

Случаи женитьбы бурят на девушках эвенкийского проис
хождения в ряде мест Бурятии, по-видимому, были довольно 
обычным явлением. Например, жители местности Хатар Баян- 
да> некого района Иркутской области рассказывают, что раньше 
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была популярной песенка: Зуун хараан Зуугамнаэ, Зуугаэн хам- 
нагад нагъсамнаэ (Зогн5 от нас находятся в ста верстах, а зо- 
гинские эвенки—наши родственники ио матери).

В селе Нагатай, находящемся в местности Кырма, нам 
сообщили: Һаншагтаэ изиимнаэ хамнаган йаһатаэ. эрэ х^умнаэ 
баряад иаһатаэ йэм гээд гэлсэжи һуугши аан6 (Прежде говорили, 
что женщины наши произошли от эвенков, а мужчины наши - 
иг бурят).

Такие села Баяндаевского района Иркутской области, как 
Таба, Хогот, местности по Качугу: Кулиига, Лига и Манзурка—. 
тоже имели взаимобрачные связи с эвенками.

Труднее поддаются выяснению факты усыновления бурятами 
эвенкийских детей, хотя иногда встречаются упоминания об 
этом. В частности, хоринские буряты, интересующиеся своим 
прошлым, до сих пор считают, что Цыден-Доржи Аюшеев, зани
мавший пост главного таишн Хоринской с генной демы с 1890 года 
по 1898 год, происходил от эвенков и что его отец был эвенком. 
Во время экспедиционной поездки по Алари (Иркутская область) 
в 1962 году в селе Халта мы встретились с М. Н. Бадмаевым 
(1930 г. рожд.), усыновленным в детстве бурятом Бадмаевым. 
В Тунгусах живут родные дяди М. Н. Бадмаева — эвенки Kv- 
каевы.

Наиболее многочисленными являются сведения относительно 
обурячивания, быть может, небольших, но все же целых групп 
эвенков, сохранивших свои родовые названия.

Среди унгинских бурят Аларского района Иркутской области 
проживают представители зомотского рода. Относительно их 
предка существует легенда, что эвенк Зомот жил (должно быть, 
в начале XVII века) где-то на правобережье Ангары и что 
буряты нойотского рода братья Туман и Зуман, поссорившись 
с Зомотом, вынуждены были перебраться на левобережье Ангары. 
Действительно, приангарскне нойоты живут в двух местах: одни 
из них на правобережье Ангары, повыше (то есть южнее) Бала- 
ганска, в Усть-Удннском районе, другие — на левобережье, в 
селах Нельхай, Апхайта, Балтуй и других. Последние как раз 
и считают себя потомками названных выше двух братьев.

Кроме того, про Зомота рассказывают, что Баргад хүүни 
басъган, онход хүүни бэрэ — Муудаэ нбии, Оигоэн теэдээтээ 
золдо йэръһэн Зомоод (Найдёныш Зомот был приведен со ста
рушкой Онгоя по имени Мудай-ибий, баргутской дочерью и он- 
хотской невесткой). По легенде, Онгой, вероятно, после какого- 
то набега (попутно заметим, что по Осе и Унге живут буряты 

80



онгойского рода) взял себе в жены баргутку Мудай-ибий, кото
рая являлась до этого невесткой эвенка онхотского рода и была 
приведена с сыном по имени Зомот. Нельзя, видимо, считать 
случайным тот факт, что потомки Зомота, хотя мать последнего 
и стала женой Онгоя, не относят себя к онгойскому роду. Прав
да, они не считают себя и онхотцами.

Зомотцы могли быть выходцами из Западной Монголии. 
Если это соответствует действительности, то может оказаться, 
что они представляют собой омонголившихся эвенков.

Среди молькинских бурят,. проживающих в Усть-Удинском 
районе, выше Балаганска, и являющихся преимущественно 
ноиотами, встречаются представители так называемого иарат- 
ского рода. По воспоминаниям здешних бурят, раньше по Моль- 
кинскому хребту жили эвенки (хамнагад). Учитывая это и помня, 
"го когда-то и зомогцы обитали па правобережье Аш ары, то 
есть где-то в этих же местах, возникает вопрос: не являются 
ли нараты, вошедшие теперь в состав молькинских бурят, в своем 
прошлом эвенками? В наших материалах, к сожалению, нет таких 
данных, ссылаясь на которые, можно было бы более определенно 
ответить на поставленный вопрос.

Историки, основываясь на архивных документах, пишут, что 
в XVII веке в Балаганский острог платили ясак эвенки борон- 
доева и харанутского родов и что они впоследствии обурятились7. 
Однако это еще нужно проверить. Эвенкийское прошлое харанут
ского рода также ставится под сомнение. Борондоев род, пред
положительно, имеет ойрат-монгольское происхождение.

Большей частью в современных Тункинском и Закаменском 
аймаках Бурятской АССР, частично среди китойских и идинских 
бурят Иркутской области проживают шошолыки (шошоологууд), 
которых устная традиция бурят чаще всего относит к хонгодо- 
рам8 или близким к ним родам, но изредка считает их эвенками9. 
В Иркутской области по Алари и Китою, в одном-двух селах 
Куды, а в Бурятской АССР — в Мухоршибирском аймаке живут 
долонгуты (долоонгууд), которые в Добайкалье примыкали к 
хонгодорам, а в Забайкалье — к гучитскому роду хорннских 
бурят.

Если придерживаться устной традиции бурят, то было бы 
затруднительно отнести шошолыков и долонгутов к бывшим 
эвенкам, но вместе с тем они не могут быть без спора включены 
в состав какого-либо бурятского племени. Некоторые историки 
склонны считать интересующие нас роды эвенкийскими. Напри
мер, Б. О. Долгих пишет: «Возможно, что Цысолики (выделено 
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нами. — Ц. Ц.) —это тунгусский род, может быть родственный 
загачинам ... занимавший район расселения хонгодоров до их 
прихода и ими монголизированный»'°. Кроме того, Б. О. Долгих 
указывает, что «другим племенем тунгусов Нерчинского уезда 
были намяты (или намясинцы). Они состояли из родов Кара- 
намят, Сино-намят, Поинкин, Конур, Долот (выделено нами — 
U- Ц), Чипчинут, Джалтот»11.

На восточных окраинах территории расселения хоринских 
и агпнских бурят попадаются небольшие группы обурятившихся 
эвенков. Так, в Телембе (Еравнинский аймак Бурятской АССР) 
рассказывают, что к здешнему шарайтскому роду хоринских бу- I 
рят в свое время (когда именно, не знают, но указывают, что 
это было задолго до революции) присоединилось несколько дво
ров эвенков пуцагатского рода (пуусагад хамниган). В селе 
Авдее Читинского сельского районе, проживает несколько дворов 
бывших эвенков баликагирского рода (балихаагир хамниган)'2, 
Присоединившихся к местным хуасаевцам 13.

В местности Уртуи Могойтуйского района Агинского Бурят- 
кэго национального округа в данное время насчитывается 6—7 I 

дворов бурят, принадлежавших в прошлом хамниганам-улятам. 
В местности Будлан Агинского района того же округа есть группа 
балтягинских шарайтов (балтяаган шараэд), то есть бывших 
хамниганов балтягинского рода, присоединившихся к местному 
шарайтскому роду агинских хори-бурят. Имеется глухое упоми
нание, что балтягины были и среди гучитов, относимых бурятами 
к одиннадцати хоринским родам.

Так называемые конные тунгусы (хамниганы) бывшей Уруль- 
гинской думы ныне разбросаны по юго-восточной части Читин
ской области в Карымском, Шилкинском, Нерчинском, Шело- 
пугинском, Приаргуньском, Борзинском, Оловянинском и Могой- 
туйском районах; по юго-западной части Читинской области в 
Дульдургинеком, Акшинском и Кыренском районах. Первые, 
нерчинские хамниганы, в большинстве своем обрусели и лишь 
частично (например, таласинцы) обурятились, тогда как вторые, 
ононские хамниганы, постепенно обурячиваются. Среди обуря- 
чивающихся хамниганов есть представители таких эвенкийских 
родов, как дулигат (ср. дуликагир), даганкан, пуцагат (ср. по- 
чегор), вакчил (ср. вакасиль), чимчигит (ср. чемчагир), луникир, 
чинкегит (ср. челкагир), балтягин (ср. бультегир) и дзалтут 
(ср. желтот). Эти эвенки, живя совместно с наиболее многочис
ленными гунейцами, токчинцами и удзонами, представляющими 
собой монголов, испытавших значительное хамниганское влияние, 
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сначала усвоили диалектную монгольскую речь, а потом вместе 
с этими же монгольскими племенами стали обурячиваться под 
непосредственным влиянием соседних с ними агинских бурят. 
Однако еще до сих пор их язык во многом отличается от бурят
ского языка.

Конные тунгусы бывшей Армакской управы живут тепёрь 
в Джидинском и Закаменском аймаках Бурятской АССР. По 
их словам, здесь имеются потомки эвенкийских родов Заектая 
(Заягтаэ) и Цынкигена (Цэнхигэн). Из исторической литературы 
известно, что среди хамниганов этой управы находились обуря- 
тившиеся эвенки заектаева и цынкигинского родов. По мнению 
Б. О. Долгих, первый из этих родов образован из иркутских 
тунгусов, являвшихся в основном кумкагирами, а второй — из 
верхоленских тунгусов, относившихся к цынкигинскому (или 
Чинкигинскому) роду14.

Таким образом, среди бурят насчитывается полтора десятка 
групп с эвенкийскими названиями. Па самом деле их могло быть 
и больше, потому что, во-первых, мы специально не занимались 
сбором этих данных, поэтому могут обнаружиться пропуски; 
во-вторых, местами, возможно, уже забылись отдельные родовые 
названия групп эвенкийского происхождения; в-третьих, нельзя 
не иметь в виду, что ассимилировавшиеся люди не всегда охотно 
сообщают о своем прошлом.

Все перечисленные нами данные говорят о заметном этни
ческом проникновении эвенкииских элементов в состав бурят. 
Это не могло не оказать и действительно оказало влияние на 
язык бурят. Эвенкизмы в бурятском языке пока что могут быть 
отмечены только в области лексики и фонетики.

Лексические заимствования из эвенкийского языка, вошед
шие в язык бурят, отчетливо подразделяются на две группы: 
1) местные топонимические названия, расшифровываемые на 
базе эвенкийского языка; 2) те или иные слова, обозначающие 
промыслово-хозяйственные и обиходно-бытовые понятия.

Ученые уже давно обратили внимание на то, что в Восточной 
Сибири реки и долины по ним, горные хребты и их отроги, 
занимаемые ныне бурятами, носят не только монголо-бурятские, 
но и какие-то иные названия. Среди этих названий обнаруживают
ся, в частности, слова эвенкийского происхождения. Приведем 
некоторые примеры.

Аалан — горный отрог в Хоринском аймаке БурАССР, откуда 
берет начало речка с одноименным названием (по-русски Алон). 
Алан в урмийском говоре означает «горный перевал»15.

Ага— обширная, большей частью степная местность в
83



Читинской области, по которой протекает река с одноименным 
названием. В верхнеалданско-зеиском диалекте слово аги пере
водится как «поле», в баргузинском — «открытое место, степь»16.

Алла — местность в Баргузинском аймаке БурАССР. Во • 
многих эвенкииских диалектах, в том числе и в баргузинском, 
олло в переводе означает «рыба»17, а в подкаменно-тунгусском 
и токминско-верхоленском диалектах алла—«искра»18. Правда, 
затруднительно сказать, объясним ли топоним Алла с помощью 
одного из этих двух слов. Тем не менее не вызывает сомнения, 
что название этой местности, где, кстати, живут и эвенки, имеет 
эвенкийское происхождение.

Анга— река в Качугском районе Иркутской области, проте
кающая по одноименной узкой долине и впадающая в реку 
Ленс. В северо-байкальском диалекте анга — «щель»19.

Асхаг — местность и село (по-русски Ацикак) на Малой 
Анге в Качугском районе. Асикйг в подкаменно-тунгусском 
и невском диалектах — ельник (подлесок)20. Село Ацикак-распо
ложено в ельнике21.

Ашанга— местность в Хоринском аймаке. В подкаменно- 
тунгусском, непском и витимо-нерчинском диалектах асинги — 
женский (принадлежащий женщине)22. В диалекте хоринских 
бурят смягченный с переходит в ш. Кроме того, следует иметь 
в виду рассказы жителей Ашан~и о высокопоставленной шаманке, 
похороненной у них на пригорке и, должно быть, почитаемой 
покровительницей близлежащих мест.

Багдарин— местность, рабочий поселок в БурАССР. Багда- 
рин во многих диалектах эвенкийского языка означает «белый, 
светлый»23. Недалеко от поселка Багдарин есть известняковая 
гора, которую по-русски называют Белой горой.

Д,эрээн— местность в Баргузинском аймаке. В ряде диалек
тов эвенкийского языка дырэн или дэрэн— исток, начало реки24. 
В пределах Дырена есть маленькие горные речки, берущие свое 
начало и впадающие в р. Баргузин: одна такая речка проходит 
мимо Аллы, а другая — мимо Баталлы.

Маарагта— местности с одноименными речками (по-русски 
Марикта) в Баргузинском и Еравнинском аймаках БурАССР. 
Марикта в верхнеалданско-зеиском диалекте означает «марни- 
ковая береза, марник»25.

Могзоон— местность и железнодорожная станция (по-русски 
Могзон) в Читинской области, озеро в Еравнинском аймаке. 

.У чильчагиров (Верхняя Ангара) слово могджон переводится 
как длинное озеро26. Местность у железнодорожной станции 
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Могзон очень болотистая и с небольшими озерками.
Сэлэнгэ — известная река (по-русски Селенга), впадающая 

в оз. Байкал. Академик Б. Я. Владимйрцов высказал предполо- 
жениё, что это название могло быть образовано от тунгусо- 
маньчжурского слова сэлэ (железо) посредством показателя 
прилагательного -нгэ, давшего Сэлэнгэ (Селенга), что буквально 
означает «железная»27.

Тээгдэ — местность в Хоринском аймаке. В большинстве 
диалектов эвенкийского языка тыгдэ — дождь28. Тэгда находится 
на отрогах хребта Улан-Бургасы, то есть иа высоких гористых 
местах, где часто бывают дожди.

Хамнеэ — местность и село (по-русски Хамней) иа берегу 
Джиды в БурАССР. В северо-байкальском диалекте камни — 
узкая приречная полоса земли у подножия горы29.

Хелго— река (по-русски Хилок), берущая свое начало из 
Шакшинского озера на Яблоновых хребтах и впадающая в 
Селенгу, а также долина этой реки. В токмннско-верхоленском, 
северо-байкальском, баргузинском и нерчинском диалектах 
килгэ означает «брус, точильный камень»30.

Э. Р. Рыгдылон в статье «Топонимические этюды» писал, 
что «при исследовании местности оказалось, что не только по 
Хилку имеются породы, годные для точильных брусков, но и одно 
урочище носит название Билютый (по-бурятски Бэлюутэй или 
Булюутэй), то есть «Точильный», иначе говоря, это — тюрко
монгольский вариант тунгусского Килого»31.

Хулэнхэн — река и местность (по-русски Кулинга) в Качуг- 
ском районе. Кулин во многих диалектах эвенкийского языка 
в переводе означает «змея»32, а в верхоленском говоре оно произ
носится-как колин и имеет то же самое значение33. Было выска
зано предположение, что Кулинга представляет эвенкийское 
имя прилагательное кулиннги (кулин + -нги), означающее 
«змеиный»34.

Элхи — местность и река (по-русски Илька) в Заиграевском 
аймаке БурАССР. В северо-байкальском диалекте илки — цве
ток35. В начале лета долина Ильки, как, впрочем, и многие 
другие места в Бурятии, обильно бывает покрыта дикими цветами.

Географические названия, воспринятые бурятами от эвенков, 
распространены по всей этнографической Бурятии, особенно 
их много в таких местах, как Верхняя Лена, Баргузин, Еравна, 
восточная часть Читинской области и т. д. По расшифровке 
этих топонимов должна быть проведена кропотливая и большая 
работа.
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Что касается эвенкийских слов со значениями промыслового 
и бытового характера, заимствованных в бурятском языке, 
то их, по всей вероятности, не так много, как топонимов. Тем 
не менее они все же обнаруживаются, и мы можем привести 
такие, например, слова:

Апаа— «междометие, выражающее: а) брезгливость — 
тьфу!; б) испуг — ах!»36. Апа у киндигиров (север Байкала) — 
женский половой орган; восклицание при неожиданном испуге37. 

Гуран — дикий козел38. У киндигнров (север Байкала) 
гуран — самец дикой козы39.

Дэглы в сочетании хүхэ дэглы означает «цапля»40. В верхне- 
алданско-зейском дпалекте дэкэли— утка (похожая на кули
ка)41.

Жал только в сочетании туулайн жал — заячье беспокой
ство (или печаль). Дял в сахалинском диалекте: 1) печаль; 
2) печальные мысли42.

3\дэг—постыдный, позорный43. В учурско-зейском и саха
линском диалектах, урмийском говоре дюдэк—1) неряха; 
2) худой, тощий44.

Зээгэн — росомаха45. Джеһан в Чанчуре означает «росома- 
'ха»46. дееган в верхоленском говоре — «росомаха»47.

Муха (или мухаа) —милый, милая (при обращении)48. 
В тунгирском говоре мука — жаль49.

Нэнгэхэ—1) прислоняться; 2) наклониться; подаваться 
вперед50. В Нерчи нэнгэм — поклониться51. В ряде диалектов 
и говоров нэнгэ-ми — наклонить голову, наклониться, пригнуться 
(чтобы достать что-либо, положить куда-либо)52.

Оро — олень53. Орон — северный олень54, олень (домаш
ний) 55.

Сагдуул — молодой лес, поросль56. У киидигиров (север 
Байкала), катчиицев (Витим) и туруягиров дж'агда— сосна. 
Дж’агдаһ у киндигиров (север Байкала) —сосняк57, дягда — 
сосна, дягдаг — сосняк58.

Сэлин — ударные металлические тарелки. Сэлэ— железо59; 
сэлли I в подкаменно-тунгусском и непском диалектах — коль
чуга, панцирь (нз нашитых на ровдугу металлических или костя
ных пластинок) и сэлэ во многих диалектах и говорах — железо; 
металл60.

Т\йсэ— туес, коробка из бересты61. В нерчинском говоре 
тыса — коробка берестяная 6 2.

Туурээхэ— говорить речитативом; рассказывать напевая63. 
В подкаменно-тунгусском диалекте турэл-ми означает «говорить»,
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вурмийском говоре и сахалинском диалекте — «ругать»; тур^т-ми 
/—говорить, выступать (на собрании) и турэт-ми 1Г. 1) петь 
(о птицах); 2) в верхнеалданско-зейском диалекте — «пищать» 
(о мышах)64.

Тэли — частица-реплика в ответ на сказанное, которая не
редко произносится с иронией, —да-a, н-да. У киндигиров (север 
Байкала), бултэгиров и в Шевыкане тылам — понять63. В ряде 
риалектов и говоров тыливгэн— понятно, ясно66.

Хнгэлөө- кабарговая струя67. У киндигиров (север Бай
кала) унгуло— самец кабарги и унгулу ... струйник (мускусный 
мешочек кабарги)68; унгулэ в северо-байкальском диалекте — 
кабарга (самец)69.

Хуураи — самка дикой козы70. У тутурских тунгусов кбра\ — 
матка дикой козы71; в верхоленском и нерчинском говорах кб- 
рай—дикая коза72.

Хубхэн.— мох. В нерчинском и урмитском говорах купкук I 
зеленый мох «кукушкин лен», в верхнеалданско-зейском диалекте 
купкэн— пух (птичий), в нерчинском говоре купкэн— мох73.

һогоон — самка марала74. У киндигиров (север Байкала) 
соһон, у тутурских тунгусов соһон — матка изюбра75; в зейском 
говоре согон — изюбр, благородный олень (зимнее название)76.

һубиха — разматывать (напр. нитки)77. У туруягиров су- 
вим — вязать78. В подкаменно-туигусском, непском, учурско- 
зейском и чумиканском диалектах, зейском говоре сув-ми 
отвязать, а в урмийском говоре и сахалинском диалекте — раз
вязать7 9.

шагшага — крапивница (птица)80. В подкаменно-тунгус- 
ском, непском, ербогоченском и баргузинском диалектах чича- 
кун— трясогузка81, в баргузинском диалекте чокчокун — трясо
гузка 8 2.

Ш\рхы— чирок (птица)83. У бултэгиров, киндигиров (север 
Байкала) чиркоЦчиркуки — чирок84; в непском, ербогоченском 
г илимпийском диалектах, а также в тунгирском говоре чир- 
щкй— утка-чирок85.

Янгир — только в сочетании янгир ямаан — горный козел. 
Янг —сопка, голец (выше зоны тундр)86.

Кроме перечисленных и подобных им слов, относящихся 
( литературной бурятской лексике, имеются заимствования 
из эвенкийского языка, употребительные лишь в том или ином 
1иалекте бурятского языка.

Так, например, в диалекте западных (добайкальских) бурят 
бытуют такие эвенкизмы:
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Амаи (в произношении нередко превращается в -май) - 
папа. У бултэгиров и чильчагиров (Верхняя Ангара), муринских 
и тутурских тунгусов, в Шевыкане амиЦама — отец87; амй — 
папа, отец (при обращении)88.

Ь\хэ- зад. Боко — зад, круп (животного) 8 а.
Мэтэр— скоро, тут же (обычно употребляется в сочетаниях 

мэтэр гэПэн бэеэрээ, мэтэр гэһээр — тотчас же, вскоре же). В зей
ском и урмийском говорах битэр — недолго, немного90.

Тагша - чашка (чайная). В северо-байкальском и баргу- 
зинском диалектах, нерчинском говоре такши— чашечка91.

Халтагаи — половина. У бултэгиров калтаканЦкалтака -` 
половина месяца92; калтака — половина93.

Шидага (или шитага) -березовое корытце для рубки мяса. 
В илимпииском диалекте и вилюйском говоре чита—береста94.

В диалекте восточных (забайкальских) бурят употребитель
ны следующие, например, эвенкииские заимствования:

Адеэ— тетя. Атэ— женушка, старушка (при обращении)95.
Баахалдаи — медведь у хоринских и селенгинских бурят. 

В аянском диалекте бакэе—медведь96.
Бадарган— грубый, резкий97. В урмийском говоре бада- 

ра //—ворчливый человек, ворчун98.
Д.эгтэнди — у агинских бурят коробка, ящичек (для хранения 

мелких предметов пошива). В урмийском говоре дэктэн — сумоч
ка в виде небольшого портфеля, в хинганском говоре — ящичек 
(для бумаг), в илимпииском, сымском и северо-байкальском 
диалектах дэктэндэ—меховой чулок99.

Т\ту\ (или түүтүү) —дикии голубь у агинских бурят. У бул
тэгиров туту — дикии голубь100; в илимпииском, баргузинском 
и аянском диалектах туту — дикий голубь1°1.

Надо полагать, что в языке ононских хамниганов со временем 
обнаружится сравнительно большее количество эвенкизмов, 
нежели в любом другом говоре бурятского языка, пока же выяв
лено лишь несколько слов102.

Анам—лось-самец. У киндигиров (север Байкала) анам — 
лось; бык; иороз лосиныи103; во многих диалектах и говорах 
анам лось (перед спариванием) 1 °4.

Гар — сук, ветка. Гара: 1) сук, ветка (сухая); 2) палка105.
Иргиоаан—годовалый лось. У бултэгиров, киндигиров 

(север Байкала) иргичан— теленок изюбриный по второму го
ду106; в северо-байкальском диалекте иргичан— изюбр до 
года 10 7.

Кхачикаан — собака. У киндигиров (север Байкала) качи- 
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кан — щенок108; качикан— щенок109; в наречии баргузинских 
тунгусов качикан—собака110.

Мутуу — четырехгодовалый изюбр. У киндигиров (север 
Байкала) муту- четырехгодовалый лось111; в ряде диалектов 
и говоров эвенкийского языка моты — лось112.

У'тээ — дитя. В ряде диалектов и говоров эвенкийского языка 
утэ: 1) дитя; 2) с ирит, суффиксом—дочь, сын113.

Энэм— лосиха. У тутурских тунгусов энин — матка лоси
ная114; в тунгирском и зейском говорах, верхнеалданско-зеи- 
ском диалекте —лось (в августе)115.

Характерно, что среди лексических заимствований, принятых 
из эвенкийского языка в бурятский, львиную долю занимают 
названия зверей и дичи, а также слова, обозначающие предметы, 
явления и понятия, связанные с жизнью в тайге. Такие слова 
представляют половину заимствований. Другая же половина 
относится к обиходно-бытовым словам.

Влияние эвенкийского языка на бурятский простирается 
и в область фонетики. Об этом, на наш взгляд, в той или ннои 
степени говорят следующие факты.

Заслуживает внимания употребление фарингального Һ в диа
лекте западных бурят. Монголоведы считают, что здесь сибилянт 
с перешел в начале и середине слова в фарингальный Һ. Но к 
этому следует добавить, зо-первых, что в начале слова вместо 
ожидаемого Һ наблюдается произношение увулярного во-вто
рых, в начале слова вместо 5, напротив, может встретиться Һ. 
Кроме того, интервокальный фарингальный Һ может и произно
ситься и выпадать.

Подобное варьирование в употреблении фарингального Һ 
было замечено и в языке тофаларов, когда в июле 1965 года 
небольшой отряд научных сотрудников Бурятского комплексного 
научно-исследовательского института (ныне Бурятского института 
общественных .наук) СО АН СССР съездил в Алыгджер и Нерху 
с целью изучения бурятской 'речи, употребляемой тофаларами 
наряду со своим и русским языками. В эвенкийском языке 
звук Һ употребляется также с некоторыми вариациями 116.

Поскольку буряты стали обитать в районе Байкала позднее 
тюрков и, тем более, эвенков, постольку, надо думать, усвоение 
ими фарингального Һ не могло произойти без влияния языков 
этих контактировавших с ними народов.

Правда, если даже ограничиться пределами алтайских язы
ков. то Һ употребляется не только в бурятском, эвенкийском, 
тофаларском, но и в якутском и башкирском языках. Имея в
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виду довольно обширный ареал распространения этого звука, 
высказывается гипотеза, согласно которой фариигальиый Һ воз
ник под влиянием общего для всех данных языков субстрата, 
оставшегося от какого-то, должно быть, самодийского язы
ка117. Не исключено, что со временем будет установлен этот 
первоисточник. Однако отсюда вовсе ие следует, что все языки 
должны были усвоить Һ от первоисточника. Во всяком случае, 
представляется более вероятным, что носители бурятского языка 
восприняли интересующий нас зву1Г от посредников типа тофа- 
ларов или эвенков.

Если говооить о других фонетических особенностях, то 
употребление слога си вместо обычного для бурятского языка 
х'и. потеря долготы гласного в некоторых слогах, переход в 
слове конечного переднерядного гласного и в проточный соглас
ный j при наращивании суффикса, случаи безразличного упот
ребления гласных у и у — все эти фонетические явления, встре
чаемые в отдельных бурятских говорах, по-видимому, развились 
под влиянием эвенкийского языка.

В бурятских диалектах слог х’и с мягким согласным может 
перейти в т'и, а между тем в ряде мест Западной Бурятии он 
переходит в с и или даже в ш и. Например, чаще говорят не 
тамх’и или тамт'и, а тамс'и или тамш'и (табак) и т. д. Это 
напоминает переход в тунгусском языке согласного т в с перед 
соединительным гласным и при образовании числа118.

Краткость и долгота гласных в бурятских диалектах носит 
довольно устойчивый фонематический характер. Лишь в некото
рых западно-бурятских говорах встречаются случаи утери 
готы: так, произносят барун вместо баруун (западный; правый), 
даһан вместо дааһан (курительная трубка), сһһэн вместо дээһэн 
(волосяная веревка) и некоторые другие. Это явление, пожалуй, 
допустимо ставить в параллель с тем, что в эвенкийском языке, 
как указывает М. А. Кастрен, долгий слог в конце слова и в одно
сложном слове часто произносится кратко119.

В бурятском языке.аффикс с начальным гласным присоеди
няется к слову с конечным дифтонгом обычно посредством соеди
нительного согласного г. Однако в аналогичной ситуации в 
западнобурятских говорах конечный и-образный компонент диф
тонга преобразуется в j, который не требует после себя соеди
нительного г, например: нохои (собака) (им. п. ед. ч.) + -оор 
(аффикс оруд. п.) дает нохо\оор (вм. обычного нохойгоор) 
(собакой). Это согласуется с тем, что в эвенкийском языке, как 
пишет М. А. Кастрен, конечный и при добавлении аффикса пере
ходит в j12°.
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В бурятском языке четко различаются узкие огубленные 
краткие и долгие гласные у и у, уу и үү, а также дифтонги 
ун и уи. первые из которых являются твердорядиыми, а вторые — 
мягкорядиыми. Но в западнобурятских говорах эти звуки иногда 
начинают терять четкость и употребляются безразлично: в част
ности, могут сказать Уда и \дэ — Уда (река), буубай и бу-убэй — 
ребенок, туиса и туисэ — туесок и другие. В этой связи привле
кает внимание тот факт, что в эвенкийском языке нет отмечен
ной выше дифференциации интересующих нас узких огубленных 
гласных звуков, а имеет место лишь нейтральный гласный у 
(с соответствующим долгим у)121.

Если до сих пор речь шла о говорах западных бурят, то 
теперь на одиом-двух примерах проиллюстрируем эвенкийское 
влияние на звуковую сторону говора оноиских хамниганов.

В результате экспедиционного обследования говора оион- 
ских хамниганов, проведенного в 1961 году научными сотруд
никами отдела языкознания Бурятского института общественных 
наук, было выявлено довольно частое в этом говоре огубление 
как долгого, так и краткого э. Хамниганы говорят: бидэ кэлев 
мэдкөө бол'сон (вместо характерного для бурятского языка бидэ 
хэлээ мэдьхээ бол'ообд'и) — мы забыли свой (имеется в виду 
хамниганский, то есть эвенкийский) язык; тэдэ и тэдээн, иногда 
почти төдөөн (вместо тэдэ и тэдээн) —они.

Произношение ононскими хамниганами гласного э с огубле
нней, вероятно, возникло под влиянием эвенкийского субстрата. 
При этом мы исходим из того, что в эвенкийском языке долгий 
гласный э является «довольно огубленной» фонемой122 и что 
это качество долгого гласного, видимо, перешло в говоре оион- 
ских хамниганов и иа краткий гласный.

В говоре оионскнх хамниганов в словах с мягкорядиой 
огласовкой употребляется смычный согласный к вместо обычного 
для монгольских языков и диалектов щелевого х: хамниганы 
произносят кун (вместо хун) — человек, кэлэ (вместо хэл или 
хэлэн) —язык. Думается, что этот факт связан с тем, что в 
эвенкийском языке смычный глухой согласный к представляет 
самостоятельную фонему, тогда как щелевой глухой согласный 
х является не устоявшимся факультативным звуком, могущим 
иногда переходить в фарннгальный Һ123. Если нет достаточных 
оснований считать употребление смычного к в говоре ононских 
хамниганов субстратным явлением, то, по крайней мере, надо 
полагать, что сохранение этого к было обусловлено эвенкийским 
влиянием. Правда, имеется и другое мнение: смычный к, употреб- 
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ляемыи в говоре хамниганов, некоторыми монголоведами квали
фицируется как остаточное явление от среднего периода разви
тия самого общемонгольского языка. Между тем, смычная фонема 
к сохранилась в тех частях монгольского мира, где сказывалось 
внешнее воздействие: у ойрат-монголов, калмыков и нижнеудин
ских бурят иод тюркским влиянием, а у дагуров и оионских 
хамниганов под эвенкийским влиянием.

В заключение следует отметить, что при более тщательном 
изучении некоторые из наших сопоставлений могут оказаться, 
разумеется, опровергнутыми, но зато вместо них, несомненно, 
обнаружатся многие другие факты, указывающие на наличие 
эвенкийского субстрата в бурятских говорах.

По нашему мнению, приведенные выше данные в достаточной 
мере свидетельствуют о заметном этническом и языковом про
никновении эвенкийских элементов в бурятскую среду.

'См ■ Рукописный отдел Бурятского филиала СО АН СССР, иив. N° М-1-758 
с. 61 66.
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