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О ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ 
В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

Монголоязычные народы являются, прежде всего, кочевни
ками, основным занятием которых было экстенсивное животно
водство. Однако еще с древних времен эти народы занимались 
также и земледелием.

С древнейших времен монголы собирали съедобные растения, 
коренья трав, плоды и ягоды дикорастущих деревьев и кустарни

ков. При добыче кореньев пользовались примитивной копалкой, ко
торая впоследствии изготовлялась с уступом для нажима ногой. 

Возможно, что усовершенствованный вариант этого инструмента 

сохранился у монгольских народов до настоящего времени: гака- 

на // гадакан  ‘палка с железным наконечником для выкапывания 

кореньев сараны' /41; 357.

Сбор съедобных растений и кореньев был характерен не 

только для монгольских народов, но и для саяно-алтайских племен 

(шорцев, алтайцев, челканцев, тубаларов, темуров, сагайцев, ка- 
чинцев, карагасов, сойотов, кумандинцев и др.). Они тоже пользо
вались корнекопалкой ( огир, огьр)  /3 0 , 76-77; 29, 149-1517.

Совершенствование орудий сбора диких растений и плодов 

постепенно привело к возникновению мотыжного земледелия. Из
вестно, что в эпоху неолита появилось первое примитивное зем ле
дельческое орудие -  мотыга /1 9 , 1087, которое, очевидно, не име

ло широкого распространения у бурят.
В языке монгольских народов сохранились названия съедоб

ных растений, кореньев, плодов, ягод. Теперь многие из этих рас-
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тений стали культурными. Так, например, дикий лук репчатый, 
встречающийся до сего времени в укромных местах (в ущельях, 
расщелинах и т„д„) в Забайкалье, назывался сонгино//конгино,  а 

теперь так называется лук репчатый (культурное растение): бур» 
конгино, монго сонгино//болцуут сонгино /40; 7; 207, калм„ воп- 
$ 1па /32; 44; 367, дунсян. сунгуна  /397 .

Эго же название встречается в тюркских языках /3 2 ; 44;
5; 10; 14; 267: тур. зо^-ап; балк. зо7ап; алт.,тел. зо^опо; урянх. 
соню на;  ойрот, согоно ‘дикий лук .

Повсеместно распространенное слово мангир ‘дикий лук’
(о многолетнем луке) обычно употребляется в значении лука вооб
ще: бур. мангир; монг. мангир ‘лук стареющий* или ‘мангир*; 
калм. мэцгрен  ‘лук*; осм. манкыр ‘мангыр*; урянх. мащыр  ‘лук* 

(растение); мащырсын  ‘степной лук*; эвенк, мангэсун  ‘лук степ
ной* /Л, 38/; алт. ра^уг; тел. тапут -  то же значение; кор. тапИ 

‘чеснок* /4 4 , 1567.
Следует сказать, что некоторые названия съедобных диких ра

стений и плодов являются общими для тюрко-монгольских языков.
Бур. жэмэс; монг. жимис//жимиш; ойрат. зе м и с / / земес;  

уйг., тур. дэрбэт (кобдо); крм., ком., р,ж.]'имиш(с)//]'емиш(с) ‘пло
ды*, ‘ягоды*, ‘фрукты51; алт. ]'емШ ‘пища*, ‘корм*; тел. ]емш  
‘добыча хищных животных’-^./е ‘есть*, ‘кушать*, ‘наслаждаться* 
(уйг., осм ., дж., крм., тир., к.-кир. и др.) + м ш  -  окончание при
частия; турецкая форма ]ем1ш -  это форма «омертвелого» при
частия, и в таком виде заимствована монголами /3 ,  197.

В дальнейшем при развитом земледелии и животноводстве 
сбор съедобных растений и кореньев сохраняется, так как про
должает оставаться немаловажным источником пищи.

Появление некоторых земледельческих терминов относится, 
по-видимому, еще к тому далекому времени, когда нынешние тюрк
ские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки переживали пе
риод предполагаемого единства, или праязыкового состояния. Об 

этом, в частности, свидетельствует наличие в этих языках общих 
земледельческих терминов. Правда, некоторые из них могли явить
ся результатом заимствований.



К одному из таких общих слов относится слово тари ‘с е я ть ’, 
‘за с е я ть ’, тюрк. тары. О том, что тари является древнейшим сло

вом, свидетельствует наличие большого количества производных 
от этого корня.

Т ак, в бурятском язы ке от него образована целая группа 

слов при помощи аффиксального и лексико-семантического спосо

бов словообразования: таримал или таримал ургамал  ‘культурное 

растение’ или ‘посеянное( посаженное)растение*; таряан ‘хлеб’, 
‘прсев*, ‘урожай’, ‘зерно’; тарилга ‘посевная кампания*, ‘посев’; 

таряалан ‘посев’, ‘посевная площадь'; таряашан ‘хлебороб’, ‘хле

бопашец’, ‘крестьянин’; тариха ‘с е я ть ’, ‘за с е в а ть ’, улаан таряан 

‘пшеница’; хара таряан ‘ярица* или ‘яровая рожь’; тарилгын тал- 

май ‘посевная площадь*; таряанай газар  ‘поле’, ‘пашня’; таряан 

узуур  ‘жнивье*.
В других монгольских язы ках имеются: монг. tariya t a r i f a i  

tariyala  ‘пахота*, ‘посев*, ‘земледелие*, ‘хлеб*; халх. тариа; байт. 

тараа ‘зерно*; дунсян. таран ‘посев*, ‘зерно’, ‘урожай* (совр. 

монг. тариан); монг. ta r i jac in ,  tarigan-ci;  калм. taraantsi  (более 
древнее) taraatSin  ‘зем леделец’; тюрк, ta ryçcy ,  taratsn;  чаг. to- 

ranci  ‘зем леделец’, ‘хлебопашец’; калм. 1агааЩ ~ ta ra a n !  gazr  

(tarija lan)  ‘поле’, ‘пашня*; taraan ‘хлебные злаки*, ‘ зерновые 

культуры*, ‘поле и пашня*; tsaj^an taraan  ‘пшеница’, taraant gazr  

‘поле’, ‘пашня’; taraa s a ^ a l ja  ‘пахать’; taraa t s o k k a  ‘молотить*; 

taraanC is  ‘солома’; taraant to l^aa  ‘КОЛОС*.

Этот корень мы обнаруживаем и в ряде других алтайских 

языков: уйг. tari-jan, taru-j ‘поле’, ‘пашня’; кач ., кир., кам. tary  

‘просо’, ‘пшено’ ал т ., тел . taraan,  бар. taran  — то же значение; 
якут, тараан -  /орэ ‘просо’, ‘каша*; ойрот, тараан -  то же зна-' 
чение; тур. tarla, ком. tarlan  ‘поле’, ‘пашня’; урянх. тарыг ‘сем я ’, 

‘посев’; эвенк, тарем ‘сея ть ’, ‘стряпать’; эвенк, таюгран, путэн 
‘с ев ’; уйг. tarig; ольч. тори; гольд, mapiypi; ороч, mapiny, tari 

‘с е я ть ’, ‘пахать’; маньч. tarin ‘пахота’, ‘посев’, ‘земледелие*; 

др.-тюрк, tarry ‘урожай*, ‘жатва* /1 8 ; 4277; lar4  1) ‘зерно’, ‘зла
ки’, ‘хлеб’, 2) ‘просо’, 3) ‘зем леделие’, ‘ землепашество*; t a r i f
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biti  ‘тля (зерновая)*; tar'tyri ‘хлебопашец’, ‘земледелец’; tari^la j  

‘хлебный’, ‘зерновой’; tari^h'j- ev  ‘помещение для хранения зерна’, 

‘амбар’; tari'^Ua, ‘амбар’; taril  -  страд, от tan-; tari'^ tar'ildi ‘хле

ба были посеяны’; tana}io  ‘поле’, ‘нива’; tarlajc ‘поле’, ‘нива*; 

tarla^usi 'z  ‘невспаханный*, ‘целинный*; tarmaz  ‘огурец’; tartin  ‘ку
шанье’, ‘продукты* /§ ,  537, 538, 5397.

К общеалтайскому лексическому фонду также, видимо, .мож
но отнести еще слова арбай, хадуур, бухал, тээрмэ.

Бур. халтар арбай, арбай; леб., шар., кир., к.-кир, тар., саг., 
ойр., дж., тоб. арба ‘ячмень’; кир., тар., каз., ад., крм., дж., ойр., 
ком., осм . арпа -  то же значение; монг. арба, арбай, калм. aru'a<v 

а г и а ,  урд. a rw a , маньч. arfa ,  урянх. m a j  арпай, арпэй  ‘ячмень*.
Бур. хадуур; калм. хадур, хадж; монг. хадуур ‘серп*; монгор.

■iagip  ‘серп*; дунсян. jady  ‘коса’, ‘серп’; тюрк, qaja, конб. qas,  

тунг, kadaga, kadaar  ‘серп’, ‘коса’; маньч. xadufun  ‘серп’, ‘коса*, 
‘топор*, ‘скобель*; ольч. ка'дку, гольд, кадуко  ‘серп*, ‘коса*; урянх 

хадыр ‘серповидные изогнутые ножи*; якут, хатур, эвенк, кадывун 

‘коса’; кадочин ‘косарь*.
Бур. урэ, урэкэн;  монг. ур(э); калм. тэрэнэ экн, буудян зкн; 

дунсян. фурэ; ком., дж., уйг. урук, уруг, уруу  ‘сем я’, ‘семена*.
Бур. атар газар;  монг. атар газар, атар; калм. этнг Иазр 

‘целина’; тюрк, atur; шор. a u d s ; тат. etiz;  кор. pat*> pa t’ari ‘по
ле’, ‘пашня*.

Бур. бухал;  монг. бухал ‘копна сена или хлеба’ ; тат. богол 

‘стог’; якут, бугул  ‘копна’, ‘стенка’, ‘кучка*;бугул бугуллаа  ‘ста
вить копны*.

Бур. тээрмэ; монг. тээрэм, калм. teerm, termn (usn teernP) 

‘водяная мельница’; mor’eer teermэ ta tuu lxa  ‘молоть на конной 
мельнице’; ком. tagirman , осм. dajirman zu tagj,r ‘вращение*, ‘вер
теть’, ‘вращать’; чув. tawer  ‘поворачивать’; кирг. тег ‘вращать
ся’.

Наряду с общеалтайскими земледельческими терминами 
имеются также термины, общие только для монгольских языков.

Как указывал Б.Я. Владимирцов, в источниках по истории мон
голов имеется несколько намеков на то, что в некоторых местах  
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древние монголы жили оседло и занимались земледелием и рыбо
ловством /2 , З^/.

Как явствует из некоторых источников, монголы более ак

тивно начали заниматься земледелием после образования монголь

ского государства. Земледельческие районы тогда находились вбли

зи городов и укрепленных пунктов. После распада империи эти райо
ны пришли в упадок и стали вновь возрождаться лишь в XVII в.

Г.Н. Румянцев указывает, какие именно племена монгольских 
народов занимались примитивным земледелием в древности. Он пи
шет, что для второй группы « лесных» народов, т .е . « скотоводческо- 
земледельческой» , характерно синтетическое, комплексное хозяй
ство -  примитивное земледелие с развивающимся скотоводством, 
в сочетании с охотой и рыболовством, которые еще играли значи
тельную роль в пищевом балансе.

К этой группе « лесных» племен принадлежат крупнейшие пле
мена Баргуджин-Тукума -  хори-туматы, баргуты, а также их бли

жайшие западные соседи -  ойраты и частично баяты, часть мерки- 
тов и таиджиутов.

Основная масса населения занималась земледелием и ското
водством, а также ремеслом (ткачеством, кузнечным делом и об

работкой продуктов скотоводства) /3 4 , 1517.
. Об этом же упоминается у А.П.Окладникова: «Перед нами 

встает очень яркая картина быта двух слоев населения. Масса за 
нималась земледелием, скотоводством и домашней промышлен

ностью» /2 1 , 2847.
В отдельных местах, населенных кочевниками, существова

ли довольно крупные центры оседлости с относительно развитым 
земледелием, где даже применялись такие передовые для того 
времени методы, как искусственное орошение полей, остатки ко
торого обнаруживаются на территории Иркутской области и Буря

тии /2 1 , 291; 4, 75; 33, 73-75; 17, 14; 28, 410; 12, 149-150; 13, 172;

42, 28-38; 6, 7 5 /, не говоря уже о Каракоруме и всей Монголии 

А  457.
Следы древнего земледелия давно были обнаружены не толь

ко на территории Бурятии, но и Даурии. Николай Спафарий впер-



вые в 1696 г. в районе Нерчинска на речке Жернокопке видел боль

шие каменные жернова, оставленные неизвестным древним наро

дом /24 ; 41, 165, 2887. Многие древнейшие земледельческие ору

дия, обнаруженные археологами как в Бурятии, так и в Монголии, 

остались без названий. К таковым относятся: ладьевидные зерно

терки, чугунные сошники, тяжелые литые плужные лемеха и отва
лы из чугуна, каменные жернова и др. /4 2 , 30-31; 27, 192; 23, 327, 
последние из которых имеют названия во всех монгольских язы
ках: бур. тээрмын шулуун;  монг. тээрмийн чулуу ; калм. тээрмин 
чулун.

А.П. Окладников указывает, что .к памятникам древнейшего 

земледелия в Прибайкалье могут быть отнесены «чашечные» кам
ни [22,  2877, которые также обнаруживаются на территории Буря
тии (в урочище Сосновка).

Рассмотрим несколько земледельческих терминов, сохранив
шихся у всех монголоязычных народов.

Бур. анзакан; монг. анжис(ан); калм. андсх ‘соха’; монгор. 

П(/гга«е ‘плуг’; МОНГ. апрвип; урд. andza.su; маньч. ап)а ‘соха*; 

монг. ап<1}и5и /3 7 / ,  дунсян. анджасу ‘плуг’, ‘соха’; урянх. анда- 
зынь  ‘соха’.

Данное слово встречается также в тюркских и тунгусо-мань
чжурских языках, но только на территориях, сопредельных с мон
гольскими. Поэтому можно предположить, что оно было заимст
вовано ими от монголов. Данное слово является сложным, состоя
щим из двух корней: ан+джису(ку), из которых ан обозначает «за
гон» , « полосу зем ли», а джису(ку) -  «резать», « пахать».

Корень ан со значением «ширина или длина чего-нибудь» как 
таковой не сохранился в монгольских языках, зато идентичное сло
во эг{// еу  ‘ширина* встречается не только в монгольских, но и в 
тюркских языках. Поскольку значения корней ан и эн почти совпа
дают и выражают «меру длины или ширины», мы допускаем в дан
ном случае образование нового слова посредством чередования 
гласных а и э.

Слово анджису ‘соха* было, видимо, образовано в монголь
ских языках посредством словосложения. Впоследствии оно под



верглось фонетическому изменению под действием перелома глас
ных, а в бурятском к тому же еще произошло чередование с на h, 
и получились современные формы: анзаЬан, анжис(ан) и др.

В « Древнетюркском словаре» дается отдельной словарной 
единице# ан III со ссылкой на erf. I, что (еу. I ) означает «ширина » 
/ 9 / .  Кроме того, в чувашском языке слово ана означает« загон», 
т.е . ‘полоса земли в 2-3 гектара’ . С этим же словом ана образо
ваны другие слова в чувашском языке, относящиеся к земледелию. 
Например, ана-саран ‘пашня*, ‘покос’, ана-палам-тамга ‘метка 

на загоне’ / 1 1 7 .
Просо -  одна из древних зерновых культур, которые выращи

вались монголами: бур, будаа; монг. шара будаа; сол. badan; par. 

botaga, botga, алт. butsa, кашм. botah ‘просо’, ‘пшено’; маньч. 
buda ‘каша’, ‘кушанье’ ^  монг. budaj-a; воет/м онг. / /  bata//ba-  

taa//badaa.
К названиям продуктов земледелия относятся: бур. гурил, 

талхан\ монг. гурил ; калм. hyUp; дунеян. курун  ‘мука’; удобре
ний: бур. шэбхэ; монг. шивх; калм. шивх ‘навоз’. Из технических 
культур древнее общее название носят: бур. наран с э с э г ; монг. 
наран цэцэг;  калм. нарн овсн\  дунеян. наран чыджэ ‘подсолнух’ , 

‘подсолнечник*.
Следующий этап развития земледельческих терминов у мон

гольских народов тесно связан с изменениями, произошедшими в 
жизни монголов в новый период, т .е . с конца XVII и начала XVIII в. 
В этот период монгольские народы окончательно упрочились на 
своих новых местах жительства в разных языковых окружениях.

В XVII в. после добровольного присоединения Бурятии и Калмыкии 

к России наблюдаются сдвиги в хозяйстве бурят и калмыков. Об 

этом подробно говорит Б.Я. Владимирцов: «Прежде всего доволь

но значительное количество монголов оставило кочевой образ 

жизни и перешло к оседлому, земледельческому, начиная уже с
XVII века, .. .а  также в добайкальской Бурятии и в Забайкалье, 

наблюдаются, редкие, правда, земледельческие поселения и у 
калмыков, начавшие возникать лишь в XIX в. Таким образом, у 
монголов XVIII-XIX вв. можно наблюдать почти всевозможные 
формы соединения скотоводства и земледелия» [ 2, 191/. Пер-
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вые опыты обработки земли калмыками в XIX в. описываются в 

очерках калмыцкой истории /"25, 2327.

Значительное количество терминов земледелия образуется  

на основе бытовой лексики. Образование терминов земледелия 

происходит по признакам внешнего сходства. Например, слово 

теме в монгольском, төмсн в калмыцком обозначает шулятные 

яйца животных, а в земледелии оно означает «картофель»: монг. 
теме, калм. төмсн ‘картофель*, ‘овощи* (бур. хартаабха ‘карто
фель*). Также используется и слово толгой ‘голова*: монг. тол- 
гой (болцуу), калм. толһа (мэнгренэ)  ‘луковица*, бур. Һонгино, 
редко Һонгинын толгой -  то же значение.

Слово cap ‘вол*: калм. цпр чолун  (букв, ‘вол -  камень*), 
монг. тээрмийн чулуу,  бур. тээрмын шулуун  ‘жернов*.

Слово шэхэн ‘ухо*: монг. хомын чих, калм. хамудин ‘гуж*, 
бур. хомуудай шэхэн  ‘гуж*. Слово Һоёо ‘клык*: монг. соёо (на- 
хиан), бур. таряанай гараса ‘всходы*. Слово нюрган ‘спина*: 

монг. нуруу өвс (цомог), калм. овалһата өвен ‘скирд1, бур. Һури, 

сомоо ‘скирд*. Слово буха  ‘бык*: каракол. калм. буха  ‘большой 

(главный) канал*. (Примеры из языка каракольских калмыков лю
безно предоставлены А.Ш. Кичиковым -  старшим научным сотруд

ником Калмыцкого НИИЯЛИ). ^ д э ,  урһэн  ‘семя*, ‘плод*: монг. 
ү р ,  калм. урһмл әклщ, урһлһн, каракол. калм. урсен, б у р .у р э -  
Һэн, үрә, хурэнгэ  ‘семена для посева*.

Шудэн ‘зуб*: монг. шуд, калм. шүдн, бур. шудэн ‘зубья борон, 

граблей*. Таких примеров в бурятском языке много /8 ,  100у.
Распространенным способом образования земледельческих 

терминов в монгольских языках является описание. Описательные 
термины возникли в связи с появлением различных сельскохозяй

ственных машин и усложнением технологии производства. Напри
мер: монг. муугаар хагалсан газар, калм. хаһлгдлго улдси Һазр 

(при пахоте), бур. далан ‘огрех*; монг. хадгалах газар, ногоо 

агуулах газар, калм. тәме хадһлдг бэдрн (Һазр), бур. овощ хада- 
галдаг газар (овощехранилища) ‘овощехранилище*; монг. тариа 

хадах машин, калм. тэрэнэ машин, бур. таряа хададаг машина 

(жатка) ‘жатка*, ‘жнейка*.
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Грамматически эти термины могут представлять собой опре
делительные, дополнительные и обстоятельственные словосочета
ния. Например: монг. жижиг суваг , калм. усллһна цувг,  бур. арык 

(Һубаг) ‘арык’; монг. өвсний машина, калм. өвснә машин (өвс хаддг 

машин), б ур .уб һ эн эй  машина ‘косилка’; монг. тариа хадах, калм. 

төрә хуралһн, урһц ахуллһн, бур. хубита газар  ‘ участок ( земли) ’ .

Некоторые слова приобретают значения терминов в резуль
тате семантического переосмысления: от а ц а / /а с а  ‘ветвь* -  монг. 

ац, бур. аса ‘вилы*; от хаяха  ‘бросить’ -  монг. хаягдал, шаар, 
калм. Улдл, бур.ү л э г д э л  ‘остаток*, ‘отходы’; от шигшэх ‘просе
вать* -  монг. хэвэг шигшдэе, к а ш . кэвг, Һуйрин хайг, бур. Һаг- 

шадаһан ‘мякина*, ‘отруби*; от дарах ‘давить* -  монг. дарш, дар- 

сан, бордоо ‘силос’; бордоо, тэжээл ‘корм*, ‘фураж*; от г м  ‘бо
лезнь* — монг. харуу, калм. буудян гэм,  бур. головня  ‘головня*.

Многие земледельческие термины заимствованы монголами 

из русского языка, особенно много их в калмыцком и бурятском 
языках. Например: монг. овёс,  калм. сулъ, арва, бур. овёс  ‘овес*; 
монг. агроном, калм. агроном, бур. агроном  ‘агроном*; монг. ком
байн, калм. комбайн, бур. комбайн ‘комбайн*; монг. комбайнч, 
калм. комбайнер (комбайн йовулдг кун), бур. комбайнер ‘комбай
нер*.

В калмыцком и бурятском языках, в монгольском -  гораздо 

реже, попадаются кальки и полукальки русских слов и терминов, 
относимых к области земледелия. Так, например: монг. х ар шорой 
(хар хөре),  калм. хар Һазр, Һазрин хар көрен, бур. хара шорой 

(хурьһэн)  ‘чернозем*; монг. жимсний аж ахуй, калм. тәменә урһмл 
урһалһн, бур. жэмэс тарилга ‘плодоводство*, ‘садоводство*; монг. 
у у р л ү у л с эн тарилга, келм. у/рлж1 тэрян (бур. гнездовой посев) 

‘гнездовой посев*; мо;:г. тариа хатаах машин, калм. буудя хаг-  

садг машин, бур. орооһо хатаадаг машина ‘зерносушилка’; монг. 
тариа цохих машин, калм. тәрә цокдг машин„ бур. таряа сохидог 
машина (молотиилхо) ‘молотилка*.

В данной статье сделана попытка проследить в общих чер

тах пути развития и образования земледельческих терминов в мон
гольских языках.
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бур. -  бурятский
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ойрот. -  ойротский
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