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В.3.0Ч№ -ГШ ИВ

ТЕРШЙ ГИДРОГРАФИИ й ИХ ТОПОНИШЗАЦКЯ 

В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Термины гидрографии, как в другие географические 
термины активно участвуют в образован*» тозоашмов /гид
ронимов/. Топонимическое употребление гидрографической 

терминологии хронологически восходя? х древноЗиим гидро

нимам. Так, например, в азвеотном па&штакке кшгояьдхой 

письменности "Сокровенном ска завей’*, составленной в 
1240 году, во повествушем с событиях, начиная с 1204 

года, содержится немадо географических аазвеякй, в еевове 

которых лежат гидрографические термины.
В настоящей статье аааийзщтются основные термины 

гидрографий в языках монгольской группы. Термины гидро

графии целесообразно рассматривать со отдельным семанти

ческим группам.

I .  Термины со значевиеы “вода - река"

Мовг. у с /ан /, ст.-монг.усун, бур.уЬан /бур.цовг, 

осо V , калм.усн, ст.-каям.усуя "вода—  река". В дру
гих монгольских языках представлены формы: ш ягэр.сдзу* 

дувс.усу , баоеяьск. св "воде .

Форме уоув отыечеяв в глоссарии Ибч-Мухавны * в 

"Мукаддимат ел-Адев*3 . Эту же форму усук ^вода” отмечает 

П. М, Me ли оранский в труде "Араб-фалоаог э мэагояьеком *за- 

ке"4 .

Некоторые исснедоватеи мовголъекое уо возводят к 

орхово-еннсейскому угуа "реке"5 , Действительно, и орхоно- 

енисейских памятниках,6 а также в векятииках древнетюрк

ской письменности Монголии и Киргизии, варяду о кож "ре
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ка* встречается yxys “'река". Но в этих же памятниках 

отмечено я суб "водв*, которое, на наш взгляд, соотно

симо с монгольским ус с тем хе значением "вода". Монго

льскому ус "вода" б тюркских соответствуют: к аз .,т ур . 

су , к ярг .,г.-адт. суу, хак. суг, узб.сув "вода, река"; 

лр.-уйг. суй, осм .даг.-Радязв су , чув. щу "вода", дхаг. 

-Радяоа ycys ’ вода".

Фонетические взмекеняя тгаа у с / /с у , как показывают 

етбакдвазя, вполне возможны на собственно монголоязычной 

зочве. Например, каа*. усн "молоко" и монг. суу/н/ "мо- 

аожо", бур.добейкая&зкй^ уЬэн "молоко" и бур.хоринск.

■ л ’'молоко",»*4 Б зукэгЕсавх юртах монголов отмечаются 

. t'.-^Зячнскяь йьг-.'2»н.в-- Дбген усу и Цагал су у .9 Судя по 

■м картам» iopwe угу я суу сосуществовали. Правда, на- 

с . ;бтер*«ватяв!>м. суу отмечено гораздо меньше, чем

с усу.

Основное значение лексемы усун - "вода". Это хорошо 

эдшо щгя контекстуальной употреблении данного слова.

А.И.Повчя'одв в своем "Калмыцко-русском словаре" приводит 

такие примеры: усун угей "безводие, безводный"; усун га- 

лаб "потоп"; усун цагаан "половодье"; усуни эргилген, 

усуни хайсун "водоворот"; усубки "водянистый"; усулаху 

"повть водой /ск от /, поливать /растения/”; усулуур "во

допой"; усучиху "плавать".10 Ср. монг. ус авах "брать во

ду; наводнение"; ус гарах "появление воды; водный, водя

ной"; усархаг "богатый водой", усархвг газар "местность, 

богатая водой"; газар услах "оросить поля"; услах суваг 

"оросительный канал"; услуур "водопой"; ср .бур . yha бу- 

салгаха "кипятить воду"; уЬатай "водный"; уЬалуур " еод о- 

пой"; yhanxa "поить /животных/". Однако, в отдельных бу

рятских говорах^* yhaH имеет значение "река", отсюда 

бур. yha гараха "переправляться через реку". В эхирит- 

булагатском говоре бурятского языке yha узуур - "нижняя 

часть реки, ближе к устью", a yha узуур - "верховья

7
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реки". Аналогичное явление наблюдается в современном 

монгольском языке, в котором у с/ан /, помимо узуального 

значения "вода", имеет окказиональное значение "река". 

Это значение ревизуется в словосочетаниях ус гатлвх 

"переправляться, переплывать через реку"; ус зэтгэх 

"перейти реку вброд".

Корреляция семем "вода - река" в монгольском и бу

рятском языках обусловлена древнейшем синкретизмом по

нятий "вода" и "река". В калмыцком языке лексема усн 

имеет узуальное значение "вода", а реалия "река" мани

фестируется лексемой hoл. Такая интеграция в калмыцком 

языке допускает сочетание Ьолын усн "речная вода, воды 

реки". Ср. название калмыцкой народной песни "Актюбин . 

Ьолын усн" - Воды реки Ахтубы. Поэтому для калмыцкого 

языкового восприятия неприемлемо сочетание типа бурят

ского уЬанай уЬан "речная или морская в о д а ^ /б у к в . 

"водная вода"/. Семантическая однородность лексем гол и 

уЬан в бурятском языке допускает более свободные сочета

ния, в том числе взаимообратииые: гол уЬан "река" и уЬан 

гол "речушка, ручьи". В бурятском языке лексема уЬан об

наруживает широкие валентные связи внутри самой геогра

фической терминологии: уЬан гол "речка"; yha мурэн "ре

ка, реки"; yha намаг "болото, болота"; yha нуур "озера , 

озеро"; yha cahaH "половодье", ср . калм.уст. усн цаЬан; 

бур. yha сеерэм "водоем"; yha YeP "половодье* разлив"; 

yha худагууд "колодцы"; yha шабар "грязь"; yha швлааг 

"лужи"; yh8H далайнууд "м оря".1"* Кая видно из примеров, 

лексема yhaH, сочетаясь с различными географическими 

терминами, образует биномы с потенциальным значением ссн- 

бирательной множественности.

Топонимические данные свидетельствуют о древности 

географического термина уоун. Так, в "Сокровенном сказа

н и "  ылнголов упоминается топоним /гидроним/ Сохох 

усун. Термин усун широко,употребителен и в современной
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топонимии. В Монголии - оз.Хара-Ус-Нур» колодец Цаган- 

Усны-Худук, в Бурятии - река Оса, приток Ангары; река 

Ехэ-Усэн. В Казахстане протекает река Тургосун "Быстрая 

вода", приток реки Бухтармы. Для топонимии Калмыкии ха

рактерны названия ЦаЬан усн, Бор усн, Халун уон. Как 

отмечали многие исследователи тюрко-монгольской топони

мии, цветовые показатели цаган /тюрк, ак / "белый", хара 

/тюрк, кара/ "черный" в составе наименований выступают 

не в собственном значении цвета, а переносно. Например, 

в калмыцкой' топонимии ЦаЬан усн /букв."белая вода"/ при

обретает значение "благородная вода /напиток/*, Хар усн 

/букв."черная вода"/ осмысливается, как "чистая вода".

В казахской топонимии - караоу "родниковая вода" /букв, 

"черная Еода"/.-^

Монг.,бур. гол, калм. hon - географический термин, 

обозначающий реалию "река; долина реки /б у р /" . Помимо 

этих сугубо географических значений, данный термин имеет 

множеотво других значений, из которых наиболее релевант- 

впш являются: "средина, центр /армии/, сердцевина, сте

ржень, матица, фитиль, ооь, аорта, осн ова".1 В калмыц

ком языке слоео hon может присоединять деривационную 

морфему - ha: hoл-ha "шданг"; толстая кишка /жвачного 

«ивотного/."

Обиемонгольское гол имеет абсолютнее тюркские и 

тунгусо-маньчжурские параллели: др.-тюрк, гол "низменнос

ть, бассейн р а м " ;  уйг. /Радлов/ кол "низменность, русло 

реки"; кирг. кол "река" /самостоятельно не употребляется, 

встречается в географических названиях: Каракол, Нарын- 

кол и т .д ./ ;  мввьчхгрское голо "стержень, русло, фарва

тер /реки/, д ои в в ".

Вполне справедливо О.А.Конотантинова рассматривает 

лекоему гож в едином лексическом комплекое, охватывающем 

понятия "очаг - жилище - народ".18 Как показала автор, 

корневая преформа*кол-//хол-Дгол- является ядром значения

6



указанного лексического комплексе, в котором для нас 

интересно развитие значений по линии' "нар^д - местность

- река". По данным О .А.Константиновой в тунгусо-маньч

журских языках гол не только "река", но и "селение, 

местожительство", а также "народ; местность". Правда, 

автор не подкрепляет свои данные аналогичными фактами 

из других тюркских и монгольских языков, хотя такие 

факты имеются. Так, например, у качугских /верхоленских/ 

бурят гол имеет значение "летние юрты в улусе", отсюда 

сочетание голдоо нуухэ "перекочевать в летники". Сеязь 

слов гол "река" и гол "летники" вполне объяснима, так 

как летники у бурят обячно располагались у берегов рек. 

Однако река в качугском говоре ныне обозначается только 

словом уЬан "в од а" .19 Судя по "Бурят-монгольско-русско- 

му словарю"2® уЬан является обычным в значении "река" и 

"вода", т .е . тут наглядно отражен древний синкретизм 

понятий "вода — * река". С развитием языке и общества 

этот синкретизм ослабевает и исчезает. В результате про

исходит семантическая и лексическая дифференциация. В 

бурятском языке, в отличие от калмыцкого, слово уЬан 

легко сочетается с гол, образуя бином yha гол с демину- 

тивными значениями: "речушка, ручьи".2

Как было сказано выше, общемонгольский географичес

кий термин гол имеет широкие тюркские параллели. Казах

ский топопимист Е.КойчубвеЕ в своей статье, посвященной 

термину гол//кол2- приводит длинный список значений этого 

термина в различных тюркских языках. Все указанные им 

значения варьируются в пределах семемы "русло.реки - река

- низменность". На основе этого относительного единства 

значений Е.Койчубаев пытается доказать тюркскую первоос

нову термина гол/7 кол, тут же отрицёя монголоязычное про

исхождение. Причем, он не учитывает такой немаловажный 

фактор, как количественное превалирование термина гол//коя
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б названиях рек Монгбми и Бурятии. В этих регионах нас- 

читнвается. наибольшее количество объектов с компонентом 

гол// кол, большинство из них обозначают реки. Даже если 

не принимать всерьез этот фактор, то каким образом ока

зывается в языке алтайских тюркоЕ /по Радлову/ термин 

гоол//коол "река, русло реки, долина без реки, низмен

ность" с долгим гласным ? Несомненно влияние письменно- 

монгольского гоол, в то время как древнетюркское q оI 

зафиксировано без долготы гласного. Кроме этого, непосре

дственное синхронное диффундирование лексемы гол в мон

гольских языках выражено гораздо шире, чем в тюркских. 

Валентная связь указанного слова /гол / в сфере монголь

ских’ языков охватывает большее количество денотатов, 

чем в тюркских языках, а -в киргизском языке гол II кол 

вообще неизвестно, sa исключением некоторых географичес

ких названий, в составе которых имеется компонент 

гол// гол.23

Топонимическое употребление термина гол довольно * 

широкое и охватывает ареально значительные территории 

Азии, а также Калмыцкой АССР в Европейской чести СССР.

В составе гидронимов географичесотй термин гол занимает, 

как правило, постпозитивное положение. Самостоятельно 

как гидроним, термин гол не употребителен. Во всяком 

случае, на современных географических картах такого наз

вания реки /Гол/ не встречается. Однако, в дорожном 

дневнике русского посланника Николая Спафария, относя

щемся к 1675 г. пишется буквально следующее: "А река 

Гола течет о восточную сторону хребта от Ононские вер

шины, а от той реки иттить ключами и колодцами 10 дней 

до степи Гобей ".^

Монг. м е р  е_н, ст.-монг. м е р е н ,  бур. м у р э н, 

калм. п е р а ,  дунс. м о р э н ,  монгор. м у р о н, дат. 

м у Р У .  ордос. м е р е н ,  пшра-югур. м е р е н -  "река; 

большая река".
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В средне-монгольских наречиях и, как свидетельст

вует "Монгольский словарь Мукаддимат аи-Адвб", мерен 

означало также "море": мврени дунда "середина моря"25.

К средне-монгольскому, как указывает Иллич-Свитыч /со  

ссылкой на Дерфера/, восходит персидские морвя "река". 

Рвннемонгольская форме сохранена в киданьском кур/и/4, .

В своих ностратических реконструкциях Иллич-Свитыч при

водит еще и корейские параллели: сред. - корейск. мил. 

корейск. мул, диал./сев.-корейск./ мур, мир "вода"-7 .

Сюда же можно добавить ряд тунгусо-маньчжурских соответ

ствий: эвенк., ЗЕен., нег ., о р оч ,, срок , му, сол.му, 

ульч., нан.муэ, маньчж. мукэ, уд. мулэхи - "вода".

Как номенклатурный географический термин мерен 

/в русской картографии мурэн/ входит в названия рек При

байкалья, Забайкалья и Монголии:, Дэлгэр-Мерен - река в 

Хубсугульском аймаке, Бухэй-Мерен - река е Убсунурском 

аймаке; Мерен - небольшой левый приток Керудена в Хэнтэй- 

ском аймаке, река Мерен - левый приток Сумейн-гола /б ас

сейн Чулууту/ в Архангайском аймаке; Мурин - левый при

ток Куды - /бассейн Ангеры/ севернее Иркутска. Термин 

мерен /мурэн/ встречается также в названии енисейских 

верховьев Секиз-Мурэн, оно же присутствует в назвввии 

реки Кекемерен - левого притока Нарына в Киргизии2®. 

Описываемый термин встречается е бурятском названии реки 

Амур - Хара Мурэн, в монгольском названии реки Хуанхэ - 

Шар Мерен, а также в калмыцком наименовании реки Волги - 

Ил;л мерн. Последнее название в анонимной "Истории кал

мыцких ханов" дано в форме Илдал мурен2®. Как видим, вто

рой компонент наименования мурен отличается от современс 

ной формы меры наличием гласной у в первом слоге. Такое • 

различие наблюдается не только в калмыцком языке. Акаде

мик Б.Я.Владимирцов, изучавший говоры в Монголии, отме

чает, что " е халха-восточном /говоре-В.О-Г./ гласный 

о < * о  встречается чаще, чем в халх.-ург. и артикулиру
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ется чище, сильнее отличаясь от близкого ему гласного 

у < * о  в качестве примера он'приводит халх.-вост. 

морён//ха лх.-ург. мур$//монг.-письм. мерен "река".

В калмыцком язнке известно и парное сочетание тер

минов мере и Ьол "река", образующих бином мерн-Ьол со  

значением "большая, могучая, полноводная река". Отсюда 

полное название реки Волги - И^л мерн Ьол.

Монг. б э л ч и р ,  бур. б э л ш э р ,  калм. б е л-

ч р , ст.-калм. б е л ч и р "место соединения, слияния 

рек” ; тюрк.: г.-алт. белтир, хак. пилтир "устье реки, 

соединение двух и более рек"; алт ., тел .,л еб .,шор.-Рад- 

лов пелтир, бар.-Радлов пилтир "устье реки"; якут, би

лир "соединение двух рек; узел; ш с ,  выступающий между 

двумя сходящимися реками". Вторичное значение - "пере

кресток /дорог, улиц/".31

Этимологическое значение развилось от основы белчи- 

"рвзливаться", отсюда монг. бэлчирлэх "образовываться 

/ о  разветвлениях, развилинах/; образование разветвлений, 

развилина".

Топонимическое употребление рассматриваемого геог

рафического термина зафиксировано еще в "Сокровенном 

сказании", в котором отмечено наименование Байдарах 

бельчир. На территории Бурятии имеются назв8ния:унус 

Бильчир в Джидинском районе при слиянии реки Цакирки с 

Джидой; также другой улус Бильчир в Боханском районе

на реке Осе при впадении в нее р е м  Убуоы; Бильчир - уро-
33

чище близ Хоривска при впадении рек Оны и Худана в Уду. 

Топонимы с составным компонентой бэлчир~белтир отмечены 

также в Горно-Алтайской Автономной области34 и в Якутии35

Монг. о п о к ,  бур. о л о м, калм.орф. о л м< ст.- 

келм. олом "брод” . Фонетические варианты олум~ ояом~удум 

известны в некоторых тюркских языках. В туркменском и 

якутском языках олум~олом имеют сходнее значения "брод", 

в якутском также "мелкое меото во всю ширину реки". В
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диалектах азербайджанского языка отмечаются значения 

"глубокое место" и "мель в реке". Любопытно, что в боль

шинстве тюркских языков слово одум отсутствует. Даже е 

тех языках, в которых ояум употребителен, не наблюдается 

его повсеместного распространения. Это относится к азер

байджанскому языку, а также туркменскому. Так, например, 

по данным З.Б.Мухамедовой в "восточных районах Туркмении 

плохо знают олум, он заменен персидским гузер".

Учитывая совпадение тюркских и монгольских форм, 

можно было бы отсвда заключить о заимствованном характе

ре слова или в тюркских или в монгольских языках. Но 

тут нельзя не принять во внимание факты из тунгусо-иань- 

чжурских языков, в которых существует исходный глагол 

для олум^олом. Ср. эвенк, оло- "перейти вброд", негид. 

олон "брод", уд. оло- "переходить вброд", маньчж.оло - 

"переходить; переправляться". В негидальском и маньчжур

ском от ол- образовалось производное олон со значением 

"брод".

Таким образом, можно говорить, вслед за Э.В.Севор- 

тяном, либо об общеалтайском глаголе оло- и, вероятно, 

*олу-//*улу- "переходить вброд", от которого образова

лось с помощью аффикса -м в локативном значении олум~ 

олом^улум в тюрко-монгольских языках, или же о заимст

вовании рассматриваемого слова из тунгусо-маньчжурских 

языков.

С обаеалтайским олум~олом~улум гомогенно калмыц

кое улум "болото, ил". Семантическая эволюция "брод"— ► 

"болото" могла происходить через промежуточный этап - 

"отмель” . В основе семантического сдвиге "брод" «■-♦ "бо

лото" нежат реальные процессы обмеления и заболачивания' 

водных объектов.

2 . Термины со значением "море-океан-озеро"

Монг. т э н г э с ,  бур. т э н г и с ,  калм. т е ц- 

г с "море". Это слово известно с древнейшей поры. Упоми

нается в монгольском письменном памятнике Ш  века "Сок-
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Зр
ровенное сказание". В известной легенде 'о происхожде

нии монголов говорится, что в начале предками их были 

бурый волк да сивая лань; сочетавшись между собой они 

вместе переплыли воду, называемую тенгис, достигли вер

ховья реки, называемой Онон и поселились у горы Бурхан.

Для правильного толкования семантики слова тэнгэс 

необходимо рассмотреть некоторые мировоззренческие а с 

пекты древних монгольских племен. Известно, что в пред

ставлении тогдашних племен небо и земля представлялись 

единой стихией, строгой дифференциации между ними не бы

ло. Это подтверждает сходство названия воды, еодной по

верхности тен-гис с общемонгольским тен-гри~ тен-гир 

"небо". Такое сходство, по предположению Т.А.Бертагаева 

"показывает ту стадию, когда еде дифференциация между 

"небом" и "небом" в воззрении тогдашних племен была не

достаточна, что в дальнейшем чрезвычайно четко выступает
oq

в мировоззрении монголов, как небо". В религиозной ша

манской поэзии монголов имеется очень важное место, про

ливающее свет на мировоззрение их предков. В обращении 

к царице огня, мвтери Ут, сказано так: "Ты, которая за

родилась при отделении неба от земли, произошла от сто

пы матери Этугэн и создана царем Тэнгрием /небом /".40

Мифологические и лингвистические данные подтверж

дают, таким образом, предположение бурятского ученого 

Д.Банзарова о единстве неба и земли в понимании древних 

монголов, высказанное им в труде "Черная вера или шаман

ство монголов" в 1864 г. В сфере монгольских языков тев- 

гис легко сочетается с лексемой далай /дала/, образуя 

бином тенгис-далай со значением "море, большое простран

ство воды". В большей степени такое сочетание характерно 

для памятников письменной литературы монгольских народов. 

В совремэнном бурятском языке тенгис самостоятельно не 

употребителен /Черемисов, 454/, а известен только в пар-
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вом сочетании: тэвгис дела! "море". Второй компонент 

указанного словосочетания - дала/f l/  означает в бурят

ском языке "море, океан; большое озеро” . Таким образом, 

бинарный географический термин тэнгао делай призван лек

сически отразить реалию "сплошной водный простор".

В историческом сочинении "Алтан тобчи" упоминается 

гидроним Тенгис даяай,41 который, по мнению некоторых 

исследователей, ягляется названием озера Байкал. Сущест

вует также мнение, что под этим названием имеется в ви

ды озеро Далай-Нор. По мнению акад. С.А.Козина, бином 

Тенгис далай в "Сокровенном сказании" обозначает "море 

внутреннего бассейна, большое озеро"4^ .  Причем, это зна

чение не связано с конкретными географическими реалиями, 

а относится к многим географическим /водным/ объектам, 

что в свою очередь подчеркивает его терминологическое 

значение. Иными словами, название Тенгис двлай в силу 

своей внутренней мотивировки могло означать не только 

озеро Байкал или Дапай-нор, но и любое другое водное 

пространство.

Если в пясыьэнных литературных памятниках семемы 

"море-океан-озеро" в какой-то мере нивелировались, то в 

современных языках /монгольском, калмыцком/ эти реалии 

четко разграничены: тенгис - "море", дала/й/ - "океан". 

Например, калм. Хар тецгс "Черное море", Hokhe дана "Ти

хий океан".

Обиемовгольское тэнгэс имеет многочисленные парал- 

леяи в тюроких языках: дэниз /а з е р б ./ , дециз /кирг ., 

турки., у з б ., кумык.', дицгез /т ат ар ., башк./, тенъяв 

/н о г ./ ,  теагиз /к .-калп ./, тянес /ч у в ./ . В тюркских язы

ках Кквой Сабври для обозначения понятия "норе" яопоаь-- 

зувтся олова даиай /т у г ./ ,  таяай /ал т .,х ак ., ш ор ./, что 

весоивевво, заимствовано из монгольского языка. Оообвя- 

ком в теркоязычном ареале стоит якутское муора "море".

Топонимическое употребление географического термина



тенгисл,тэнг эо / с  фонетическими вариантами/ довольно 

разнообразно. В калмыцкой гидронвмии тецгс традиционно 

употребителен в постпозиция: Хар тецгс "Черное море",

Кен тецгс "Каспийское море". На территории МНР отмечено - 

название реки Тэнгис-Гол /букв. "Море-реке"/, где препо

зитивное употребление термина тэнгис подчеркивает много

водный характер реки. Помимо этого, препозитивное тэнгис 

экспрессивно уоиливеет общее значение гидронима.

Географический номенклатурный термин тенгис может 

употребляться в прямом топонимическом значении, т .е . 

термин переходит в топоним в "чистом" виде. Один из та

ких примеров можно привести из книги Н.М.Пржевальского 

"Из Звйсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой ре

ки", где он пишет, что: "Большое преоноводное озеро Ден- 

гис, или Беграч-куль, лежащее у  южной подошвы Восточного 

Тянь-Шаня, более принадлежит горам, нежели пустыне".43

Любопытно, что у донских калмыков река Дои называ

лась Тецгс.44

Монг., бур.лит.,дагур. д а л а I ,  бур. /цонг/ д а- 

л а э , бур ./нуд ./ д ‘а л а ,  калм. д а ? а ,  монгор. д а- 

л е "море" —  океан". В бурятском языке делай также и 

"большое озеро". Ср. Байгал далай "озеро Байкал*. Следу

ет отметить, что8физико-географическом отношении между 

большим озером и морем значительной разницы нет. Так, 

например, Каспийское море в географической научной лите

ратуре - считается самым большим в мире озером. Поэтому 

факты из монгольских языков показывают, что понятия "бо

льшое Озеро” - "море" - "океан" в этих языках нивелиро

вались в один общий семантический признак "огромное вод

ное пространство". Правда, с расширением географических 

представлений, в настоящее время, в монгольских /халха/ 

и калмыцких лексикографических источниках слово далай 

дифференцировано в значении "океан". Ср. калм. Ар места
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деда "Северннй ледовитый океан".

В.М.Иягяч-Свитыч45 предполагает первоначальную фор

му с лабмдькнм гдасвда во второ® о доге типе дадуй //да

лей, откуда было завмотевовано др.-тюрк, /о р х он ./ , др,- 

yfiryp, талуй "море".

Корневой элемент дал- и его чередующиеся варианты 

дел-//дол- дают в монгольских языках интересные произ

водные ответвдеаия: к аш . дад-ваах "простираться, рас

ширяться» расстилаться"; монг. дая-ай-xs "размахнуться, 

широко откинуть руку", ср.калм. дайлх "размахивать рука

ми"; калм. дел-даах /ял-даах/ "раскинуться, лечь навз

ничь, раскинув руки"; калм. дэл-г-х "расстелить /что-ли

б о /" ; монг. дэя-г-уур "универмаг *—  расстелить /товэры/1

Вариант дол- в монгольских производных доли-ги- 

"волноваться" /монг.письм. долга-, к аш . письм. дол' гй-/ 

и доли-ги-ган "волна" /средн.-монг. доли-гийен, доягийан, 

монг.-письм. долгийан, дагур. долган, халх. долгио/н/, 

к аш . дольган, бур/алвр/ дол'йоц,4® По мнению Иллич-Сви- 

тыча, для этих форм можно предполагать развитие даяу-ги 

-> далн-ги-/асс0миляция по I суффикса/ > доли-ги - /ком

пенсаторная лабиализация/.4? Из монгольского заимствова

ны тюркские: якут, долгун, туркм. толкун, азерб . далга, 

турец. далга "водна" и тунгусо-маньчжурские формы: мань

чжур. доячин "волна", эвенкийское тблган "водоворот",

также восходящие к монгольской форме, что позволяет пре

дполагать древнюю долготу в исходном дояи-<далу-. Сюда 

же относится нанайское и ульчскэе далаа "наводнение".4 **

В ряде языков наблюдается расширение семантики сло

ва далай в сторону количественных характеристик. Напри

мер, к аз. тадай "несколько, довольно много", кирг. бар* 

дадай "довольно много; значительно", каям. дала "много, 

очень много".

В топонимическом /гидронимическом/ употреблении 

терние делай в зависимости от позиции в составе наимено
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вания, мохет выполнять двоякую функцию. В постпозиции 

выступает в своей собственном значения: бур. Дундади да- 

лай "Средиземное море", калм. HoirfiH дала "Тихий океан ".- 

В препозиции выступает в роли интенсива*монг. ДалаЙ-Яур, 

Далайнор "озеро , подобное океану; огромное озеро". Ср. 

далай-ян хаган /букв, "море/океан/ хвган" - император в 

"Сокровенном ск а э ан я я " .^

Монг. н у  у р ,  бур. н у  у  р ,  каям.орф. н у р  "озе 

р о " . В Монголия /Гоби/ лексеме нуур ямеет также значение: 

"вся площадь временного, ввсяхаюцего озера" /Казакевич/.

В "Монгольском словаре Мукаддямат ал-Адаб" рассматри

ваемое слово представлено в форме на'ур "море", что от

ражает промежуточный этап в ясторяческом развятяя слова 

нуур *—  наур *—  нагур. В арабском тексте51 отмечена 

форма навур, также в значеняи "море” . Судя по калмыцко

му словарю Рамстедта, слово нур могло означать "море", 

ибо название Аральского моря передано как Арл нур. Такям 

образом, генетическая связь семем "море" —  "озеро" 

подтверждается и на примере лексемы нуур. Ср. да лай, тен

гис "море —  океан". Как показывают наблюдения, связь 

этих семем в сфере монгольских языков представляется 

универсальной.

Демикутивные варианты нуурмаг, нуурмвляг, нуурхан 

в монгольском я бурятоком языках имеют значения "озерко, 

заводь, пруд".

Как географяческнй /гидрографический/ термин нуур 

широко употребителен в топонимии с древних времен. У 

Рашид-ад-дяна, в сборнике летописей "Джами ат-таварях" 

находям названия озер Далан-наур и Чаган-наур.52 В тек

сте "Сокровенного сказания" упоминается гидроним Наур.53

В составе сложных гидронимов термин нуур употребля

ется, как правило, постпозиционно: Цаган-Нур, Бор-Цур, 

Далай-Цур и др. Ареал распространения термина нуур охва

тывает Монголию, Бурятию, Калмыкию, Киргизию.В гядронимяи
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Киргизии, вагфимар, народу с киргизским кел "озеро" 

употребляется в монгольское нуур: Баш-Дура, Орто-Цура, 

Чет-Цура.54

Лексема а р а  п во всех монгольских тыкв к обозна

чает реалию "остров". Окказионализм ожьтрог~олмирог 

"остров, островок, архипелаг" употребителен в бурятском 

языке, а такте в некоторых тюркских язяках Ккной Сибири.

Общемонгольское арая лексически тождественно тюрк

скому арал, которое известно во всех тюркских языках, 

за исключением охузскэ! группы, в которых для обозначе

ния острова выступает слово а:дал ,ада. К некоторых тюрк

ских языках слово арал имеет значение "заросли кустарни

ка, главным обравом, по берегам рек и озер" /ал т ./ , 

"чаща, лес" /вл т ./, "тальник на берегах рек" /вост .-  

тюрк./.

Отдельные ученые /Дж.Г.Киекбаев, А.К.Матвеев/ свя

зывают термин арал с топонимом Урал. Эта связь обнару

живается ввиду того, что в отдельных районах арал имеет 

значение "хребет, небольшой пригорок".55 К тому же ста

рое название Уральских гор - Аралтовы горы говорит в 

пользу сопоставления арал и урал. Еще Семенов-Тян-Швнс- 

кий писал, что "казахи любой горный хребет называют Ура

лом".56

Форма арал более древняя, чем урал. Это подтвервда- 

ется материалами сравнительно-исторической фонетики тюр

кских языков.5*'’

Известно и гидронимическое значение термина арал. 

Башкирский топонямист А.Н.Камалов отмечает арал в значе

нии "озеро" в Оренбургской области.. Еще раньше это зна

чение, но е более широком семантическом объеме, зафикси

ровано у Г.Вамбери: арал "море", "о зе ро " , "о ст ров " .58 

Таким образом, в тюркских языках арал выступает как в 

гидронимяческом, так и оронимическом значениях, что поз

воляет ставить вопрос о тесной семантической связи поня-

БИВЛИОТЕКА 
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тий "озеро - остров - горе" в о н ам ч м  смесаового 

сдвига в значения термина арап. Такой вопрос я ставит

А.Н.Камалов, правда, в рамках проблемы взаш оевяза лех*- 

сем арал-урал. Как нам представляется, семантический 

сдвиг озеро-остров-гора мог происходить через промезгу- 

точвяй этап "островной холм". Возникшая семантическая 

цепь, таким обрезом, имеет вид "озеро острсв — ► 

островной холм — -»• гора", что в сбою очередь, является 

звекьямм более обшярной цепв, включающей сеаеда кморв*г 

"остров на реке", "покрытые кустарником острова на река" 

"зароем  кустарника/тальника по берегам рек "г "оази с" .

Этимологически Г.Вамбери сопоставляя aps op "меж

д у";— посреди", "мевду собой, “общий” , "общество” я 

включал в ряд уйг. ара "между", ортак, ортака "середваа", 

чег. арию "огдобля", ар ая "море” , "азеро"» "остров" 

/собств . "мадааькое тело, заключенное между большими те

лами"/. С а :р а~ а р а  "промежуток", ^между" сравнивал apes 

позднее а Г.Рамстедт, считая, что второе /арад / происхо

дит от первого. Однако источником арак в'"алтайском, шор

ском и казахском языках ов считан монгольский.

Г.Дэрфер склонен считать арал монгольским заимство

ванием из тюркских языков. В то же время оэ допускает, 

что в самом тюркском арад может бить древним заимствова

нием.09 Из монгольского заимствовано эвенское арак "лес-СГ)
ной островок в степи".

Что касается окказионального тершие артуяук и его 

вариантов в языках Юкной Сибири ортошк^одтырык~оаь- 

трог "остров, островок", то этимологическое значение его 

восходит к тюрк, ортак, ортаки "середваа", что опять-такя 

сближает его с арад. Бурятские диалектные варианты одь- 

трогл. оятирог, а также хакасское одтарык являются продук

том метатезы исходного ортулук "остров".

Итак, в масштаба монгольских и тюркских языков /за  

исключением огузской группы/ для обозначения острова су-
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шествуют два слова, образующих соответственно двй ареа

ла: I /  обширная группа языков, в которых выступает арал; 

2 /  группа языков ЮжноЯ Сибири - хакасский, алтайский, 

тувинский и Примыкающий к ним бурятский, в которых упот

ребителен ортупук /с  вариантом/.

3 . Термины со значением "ключ, источник, родник, 
колодец"

Монг. бур. б у л а г "родник, источник, ключ", дунс.
/ЦТ

б у л а "родник" ,  калм. б у л г "родник". В тирских 

языках отмечается параллельная форма булак с тем же,зна- 

ченаем "родник, источник” .

В структуре слова булег выделяется корневой элемент 

бул-, означающий движение вверх . Корень бул- и его 

чередующиеся варианты бэл— // бал-//бол-// бвл-//бул-// бил-, 

по мнению Т.А.Бертагаева, имеют общее этимологическое
СО

значение "что-то выдающееся, выступающее" .  Например: 

бул-тай-ха "выпячиваться, высовываться, выдаваться", 

бул-са-гар "пухлый /например, о руках/", бэл-тэ-гзр 

"выпученный, навыкате", бол-до-г "бугорок", булчир-хай 

"железа, узел, бубон", бул-гих "подбрасывать, сбрасывать 

всадника /о  лошади/", бил-тар-ха "переливаться через 

край /о  жидкости/; выходить из берегов /о  реке/".

Любопытно, что корневой элемент бул- встречается в- 

славянских языках.и имеет сходные значения с монгольским: 

сербохорв. булав-а "выпученный /о  глазах/, пучеглазый", 

чей.диал. булавы "толстый,' полный, надутый", русск . бу

лава "жезл с шаровидным набалдашником", словен. була 

"водяной пузырь", сербохорЕ. була "нарыв, гнойник " .

С р.бур. булаг "гнойаик; золотуха", калм. булг "гнойник 

/в  ушах/".

Термин булаг широко' распространен в топонимии. По 

данным картотеки топонимов Сибири, количество наименова

ний, с составным компонентом булаг в Монголии и Бурятии
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составляет 82 названия.65 В Калмыкии, бедной водными

источниками, топонимов с составными компонентом булаг 

очень мало. Из названий с термином булаг наиболее харак

терными для Калмыкии являются Хар Булуг "Родник с чистой 

водой", Эмтэ булуг "Родник с преоной водой", Кек булуг 

"Голубой родник".

Мог. а р  ш а а н "аршан; целебный минеральный ис

точник; целебная минеральная вода", бур. а р ш а а в 

"аршан"; целебный /или минеральный/ источник, целебная 

/или минеральная/ воде", калм. а р ш а н  "вршан; целеб

ный напиток, святая вода; божественный напиток". Отсюда 

калм. арпюлх "принимать целебный напиток".

Словари монгольских языков дают это слово еде с по

метой "уст" - святая /или живвя/ вода. Действительно, 

слово аршавн восходит к санскритскому рашиян "святая го

да, нектар". Кстати, в форме рашиян это слово отмечено

Употребление слова аршавн в современных языках /кон- 

гольском, бурятском/ в качестве географического термина 

реально обусловлено. "Монгвлия и южная часть Сибири спа

ника ии - аушаннш , - ывшат о.и.м.урзне.и, ии же upoJJ'J- 

дит интересные обложения монгольского аршаан с кирг. ара- 

сан "минеральный источник", туркм. арчман - название ми

неральных источников у  подножия Копетдага. Поскольку эти 

слова не осмысливаются местным населением /киргизским, 

туркменским/ и этих слов нет в других тюркоках языках, 

Курзаев считает возможным заимствование из монгольских 

языков. "Вряд ли можно сомневаться в том, - пишет Мурзе- 

ев,-что аршаан, арасав Центральной части, поаучив форму 

арчман, сохранился в топонимии Туркмении, потеря|^семан- 

тику, но уцелел только с номинативной функцией". Со 

словом аршван, Иурзаев связывает также оеверокавказские

названий на рукописных монго-
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"нарзана", которые объединены единой семантикой: мине

ральные источники, целебные воды. Свда же, по его мнению, 

можно отнести армянское Арзни - название известных мине

ральных источников и курорта на реке Раздан.

Монг. ц э э л "ключ, источник, родник /постоянно

бьющие из земли/", бур. о э э л "омут; пучина; глубь",

калм. ц е е л  "глубокие воды". В словаре Голстунского

цегел /ст.-письм. форма/ - "мочажина, место, где Еода
69

постоянно стоит и не просыхает". В "Сокровенном ска

заний" отмечено цеел усун "глубокие воды".70

В.А.Казакевич, изучавший топонимию Монголии, харак

теризует цеел, как "сырое место; лужа; мочажина; промои

на; омут".71

Совершенно очевидно, что отдельные значения слоЕа 

цеел носят локальный характер и не являются всеобщими 

в языке. Об этом как раз и свидетельствуют денные Каза

кевича, которые фиксируют лишь узкие локальнне значения 

слова цеел. Естественно, что словарь /в  данном случае 

"Монгольско-русский"/ не в состоянии охватить всего кон

тинуума значений слоев  цеел. Отмечаемый полисемантизм - 

явление, типичное для разговорного языке. "В речи преоб

ладает полисемия, в словарях - моносемия",-такой еывод

делает, например, Н.П.Савельева на основе семантической
72

обработки материалов частотных словарей".

Монг. т а н  д "родник", калм. шанд "источник или 

маленький ручеек в степи, не имеющий выхода в большие 

воды" /Рамстедт/. В.А.Казакевич записал в Гоби слоео  

шанд в значений "мелкий, неглубокий колодец". Ср. мон

гольское название колодца Шанд-Худук в Ккногобийском 

аймаке. В топонимий Калмыкии встречается название мест

ности Шандосте < из Шанд уста Ьазар "местность с роднико

вой водой".

Монг. б у Р Д "кринице". У Казакевича это слово от

мечено в значении "грязная лужа, топкое б ол от о " . Семан
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тическая связь "криница" - "грязная лужа, топкое боло

то" отражает реальный процесс заболачивания водных ис

точников.

Монг. т а м с 8 г "родник" употребляется в сочета

нии тамсаг-булаг. На Еостоке МНР находится населенный 

пункт Тамсаг-булаг. В словарях монгольского языке слово 

тамсаг отсутствует. Это слово встречается в тюркских 

языках: тамчы "родник с малым дебитом, подающий воду 

каплями из обнажений коренных пород". Поскольку это 

слово плохо осмысливается местным населением, то к нему 

примыкает собственно монгольское булаг, которое пояснеет 

неизвестное слово: тамсаг булаг /родник + родник/.

В Заиадаой Монголии тюркский термин тамча coxpafieH 

в более близкой к оригиналу форме: пос. Тамч, пер. Тамч- 

Дава.

Монг. з а д г а й "открытий* раскрытый, обнаженный". 

В топонимическом употреблении осмысливается как родник. 

Ср. топоним Далан-Дзедагад "Семьдесят родников". Возмож

но усечение аналитических форм: задгей ус "открытый во

доем" — * задгай; задгай будаг “ открытый, обнаженный ис

точник /родник/" — ► задгай "родник".

Монг . т у д а  г бур. лит. х у д а  г, дунс.Ь у д э у,

калм.орф. v г, г "колодец". Для этого слова отмечены

многочисленные тюркские параллели в форме кудук с тем

же значением "коладеи". В бурятских говорах наблюдаются

фонетические вариации в виде ходок и худуг. Первый вари-

антходок характерен для цонгольского говора, особенность

которого составляет окание. Как указывает Э.Р.Раднаев,

окание "особенно заметно в речи кударинских и кяхтияских

бурят".74 Второй вариант худуг свойствен для сартульс-

кого говора, в котором, по свидетельству И.Д.Бураева,

"имеет место определенная тенденция к употреблению у и у 
7 R

в непервых слогах". В литературном бурятском языке, 

как известно, в непервых слогах не употребляются краткие
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узкие огубленные гласные у в у . Любопытно, что в

"Мукаддимат-ал-Адаб". рассматриваемое слово встречается

в форме худуг.76 По последним данным, в южнобурятских
77

говорах имеет место форма хуцок "колодец".

Процесс топонимизации термина худаг интенсивнее 

протекает в засушливых районах Монголии и Калмыкии, где 

дефицит питьевой воды наиболее ощутим. В связи с этим, 

каждый колодец был на строгом учете у кочевников. "Коло

дец в Гоби почитается, очевидно, больше, чем обо на гор

ных перевалах Хангая",- пишет И.И.Ломакина. "В Южной 

Гоби,- продолжает она,- встречаются' очень интересные 

старинные колодцы. Одному из них уже триста лет. На кам

нях, которыми обложен такой колодец, высечена надпись: 

когда и кто его вырыл. Ведь известно, что в старой Мон

голии на работе самого лучшего иконописца или умельца 

не ставилось имя автора".7®

Не меньшее значение имели и имеют колодцы в услови

ях степной Калмыкии. Известному калмыцкому поэту Давиду 

Кугультинову принадлежит афоризм:

Теегт худг уга Степь без колодца

Тергнд тегэ уга-эдл.7® Подобна телеге без колеса.

До недавнего прошлого колодцы являлись важными ори- 

ентирными пунктами при перекочевках калмыцких улусов. 

Колодцы служили тем центром, вокруг или вблизи которого 

обосновывалось кочевье на летний или зимний период. В 

книге Костенкова "Статистическо-хозяйственное описание 

Калмыцкой степи Астраханской губернии" сообщается: "Лет- 

аяя кочевка /Ики-цохуровского улуса - В .0-Г ./ шла по ху

ду нам Бвлбархв, Джанай, Бархайн-Боро, Меклете, Адык. 

Санзыр и Яшкуль".80

Надо отметить, что и в настоящее время колодцы про

должают сохранять свое ориентирное значение. Многие жи

тели сельских районов, в особенности,животноводы или
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охотники ориентируются на местности по названиям колод

цев.

По последним данным на территории Калмыкии распо

ложено 3839 колодцев®^.

Чтобы представить характер номинаций колодцев в 

монгольских языках в целом, необходимо поближе рассмот

реть калмыцкий ареал, где эта номинация наиболее ярко 

выражена.

Прежде чем перейти к рассмотрении калмыцких назва

ний колодцев, следует обратить внимание на ряд устойчи

вых определений, которые непосредственно не входят в 

состав наименования, но при необходимости дополнитель

ной детализации признаков легко привлекаются, тем самым 

обогащая информацию гидронима. К таким устойчивым опре

делениям прежде всего относятся хоолта худг - букв, "ко

лодец с горлом" и хол уга худг - букв, "колодец без гор

ле". Первое определение используется для характеристики 

глубоких колодцев с холодной водой, второе - для неглу

боких колодцев, вода которых теплая. Калмыцкие названия 

колодцев отличаются довольно богатой и разнообразной се

мантикой. Рассмотрим семантические модели, по которым 

образуются названия колодцев.

1 . Модель "имя собственное колодец" самая распро

страненная. Эти колодцы названы в честь людей, построив

ших колодцы. Например: Балдра худг - "колодец Бвлдыра", 

Ли^ин худг - "колодец Лиджи", Морчван худг - "колодец 

Морчвы". Встречаются названия с полным именем собствен

ным: Шоездян Эрднин худг - "колодец Шовадиева Эрдня", 

Тулмадан Бембэн худг - "колодец Твлшджиааа Бемби". Имена 

собственные, как правило, стоят в препозиции к основному 

термину худг и оформлены в родительном падеже.

2 . Модель "имя собственное + вкусовое качество + ко

лодец" используется достаточно широко. По своим вкусовым
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качествам колодцы дифференцируются на пресные, соленые 

и горькие. Вкусовые качества воды отражаются в наимено?- 

ваниях крайне неравномерно. Если вода в колодце соленая, 

то название почти всегда указывает на этот признак. Нап

ример: Буурла hamyfi дудг - "соленый колодец Бурула". Ко

лодцы с пресной водой в своих названиях почти не имеют 

полезетелей, указывающих.не пресность. В редких случаях 

встречаются Савхан эмтэ - "пресный Сэвхи", Эмтэ чонт - 

"пресный волчий". А такое вкусовое качество, как горький, 

в названиях встречается мало, ввиду того, что это значе

ние в большинстве случаев нивелировалось со значением 

соленый. В названиях этой модели номенклатурный термин 

худг неустойчив. Например.: Бухан Ьашун - "соленый Буха".

3 . Модель "вкусовое качество + колодец" широко ра с 

пространена на всей территории Калмыкии. Эмтэ худг.-1 

"Пресный колодец", Ьашун худг;- "Соленый колодец".

4. Модель "местонахождение + колодец'1 не менее рас

пространена. "Эта группа колодцев названа по наименованию 

или по характеру местности,, на которой они расположены: 

Шокштин худг - "Шокштинский колодец", Нукнэ худг - "Ко

лодец в яме". Б таких-названиях отражается и характер 

рельефа', например: Салан худг - "Колодец в высохшем рус

ле речки", Бевргин худг - "Колодец в низине", Хуартин 

худг - "Колодец на солончаке". Иногда название колодца 

прямо соответствует наименованию-того или иного геогра

фического объекта например: Адех - название кургана и 

колодца, Сээнцг - название местности, и колодца.

5. Модель "местонахождение + вкусовое качество 4 

колодец" редка. Укр бевргин Ьащун /худг/ - "соленый ко- 

лвдец, расположенный на местности Укр беерг".

6. Модель "размер + название колодца": Маштг hamyn - 

"Низенький соленый", Ик бузЬу - "Большой довольно снос
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ный", Му бузЬу - "Меленький довольно сносный". В послед

них двух названиях любопытно необычное противопоставле

ние прилагательных: прилагательному ик - "большой" про

тивопоставлен, вместо ожидаемого бичкн - "маленький", 

му - "плохой". Аналогичный случай такого противопостав

ления встречается в названиях курганов. Так, кургану 

Ик эмгн - "Большая старушка" противопоставлен курган с 

названием Му эмгн - букв. "Плохая старушка". Дело в том 

что в калмыцкой топонимии чуждо противопоставление типа 

му - сан "плохой - хороший". Имея названия с компонен

том му - "плохой", бесполезно искать названия с сан 

"хороший". Их нет. В калмыцкой топонимии прилагательное 

му - "плохой" приобретает другое значение - "маленький".

7. Модель "количество + колодец" довольно продук

тивная. hypgH худг - "Три колодца", Tseh худг - "Пять 

колодцев".

8. Модель "разм ер-t- количество+ вкусовое качество 

колодец"не имеет широкого распространения: Ик дервн

harnyH худг - "Четыре больших соленых колодца", Бичкн 

дервн Ьапун худг - "Четыре маленьких соленых колодца".

9. Модель "количество -+- вкусовое качество". В наз

ваниях этой модели термин худг опущен. Тавн Ьашун - 

"Пять соленых” , Дервн harnyH - "Четыре соленых".'

10. Модель "этноним + колодец": Хазга худг - "Каза

чий колодец", Орса худг - "Русский колодец" /ср.монг. 

Орос-худак/, Чонахна бор /худг/ - "колодец рода Чонахн".

11. Модель "качество почвы /грунта/". Мокт бор - 

"Сырой /о  почве/, или колодец в сыром грунте", Ар тооста - 

"Северный пыльный", 0мн тооста - "Южный пыльный".

12. Модель "признак постройки". В названиях этой мо

дели номенклатурный термин отсутствует: Шатта - "Со сру
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бом", Хар модтз - "С дубовым срубом" или "С дубом", Ар 

чавчач - "Северный рубленный", 9мн чавчач - "Южный руб

ле нннИ".

13. МоЗель "цветовой Признак + колодец" встречается 

очень редко. Улан худг - "Красный колодец". Цветовые оп

ределения хар "черный" и цаЬан "белый" в составе гидро

нимов имеют переносные значения. Так, со словом цаЬан 

калмыки связывают все самое благородное и чистое. Напри

мер: ЦаЬан седкл - "Благородная душа", букв, "белая ду

ша", ЦаЬан хаалЬ "Счастливый путь", букв, "белый путь".

В связи с этим гидроним ЦаЬан усн, букв, "белая вода" 

следует понимать как "благородная вода /напиток/V Прила

гательное хар "черный" в гидронимах выступает в значении 

"чистый". Напрммер: Хар усн - "чистая вода".

14. Модель "обозначение растительности + формант" 

распространена довольно широко. Хамхл-т /хамхл -"перека

ти-поле"/. - "Перекатипольный", Xapha-т /xapha - "со сн а "/

- "Сосновый". Номенклатурный термин худг в этих названиях 

утратился. О его былом присутствии напоминает лишь аффикс 

совместного падежа имени существительного -т, ставший 

формантом, широко распространенным на всей территории 

Калмыкии.

Особую группу составляют названия колодцев с соста

вным компонентом бор - букв, серый: Боцган бор, Борц- 

Ьуда бор, Халтрян бор, Чонахна бор, Лиадан бор и др. В 

наименованиях второй компонент бор означает раститель

ность бор евсн "бурые травы". Дввно замечено, что колод

цы с компонентом бор в названиях, как правило, находятся 

на возвышенностях, где в обилии произрастают бурые травы. 

Колодцы эти глубокие, с холодной водой и эти качества 

всегда учитывались при ежегодных перекочевках калмыцких 

улусов с низин на возвышенности. Компонент бор, кроме 

того, выполняет роль номенклатурного термина. Под словом 
бор легко угадывают значение худг - "колодец".
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С О К Р А Щ Е Н И Я  

МОНГ. - KOirOlbOKUfi

ст.-мовг. - старописьменннй монгольский 

d ip . - 6yp*fCIU*

МВШГОф. - мовгорскяй 

душ*. - ЖУИСЛВСКЯЙ 

баоааьо*. - баоаньский 

каз. - назахокяй 
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хак. - хакаский 
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чув. - чувашский 

к аш . - калмыцкий
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ордос. - ордосский

корейск. - корейский

швра-югур. - шира-югурский
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негид. - негядальский
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