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ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ОСОБЗШОСТЕЙ 

В ТОПОНИМИИ ПР ЗАБАЙКАЛЬЯ*

Известно, что одним из важных источников для опре

деления или иллюстрации исторических процессов служат 
данные ономастики. Это объясняется тем, что имена соб

ственна своеобразно фиксируют структуру и типологию 

материальной и духовной культуры народа.

Обращение историков и этнографов к языкознанию при 

описании этнографического материала вполне естественно, 

поскольку реконструкция языковой системы, прежде всего, 

преследует цель, выходящую за пределы лингвистики и от

носящуюся к области более широких проблем - этногенети- 

ческих. В этом смысле особый интерес представляют топо

нимические исследования.

Локализация географических названий Предбайкаяья 

свидетельствует об их разнородной языковой принадлежнос

ти. Установлено, что в топонимии Предбайкаяья прослежи

ваются образования т ю р с к о г о  /Булэн - бур. наз

вание р.Белой в Черемх.р. Ирк. обл. тюрк, булун "залив, 

излучина реки"; р.Чаре от якут, чара "мелководная":

Ордын нуур "ордынское озеро" от тюрк, орда "стан, ставка, 

резиденция, центр"/, м о н г о л ь с к о г о  /о.Кукунур 

доел, "синее озеро", с .  Алтарик от ольторог "остров", 

улус Саган-Жалгай доел, "белая падь", д.Горхон "речка,

*  Сообщение построено на анализе топонимического матери
ала, собранного автором в полевых условиях на террито
рии Аларского района Иркутской области, кроме того,ис
пользуются данные современных справочных, литературно- 
описательных, картографических источников и публикации 
последних лет, относящиеся к названной теме.' л
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ручей"/, о я а в я н о к о г о  происхождения /д .Зареч

ное, д.Идееж, д.Каменка, д .Слава, д.Угольная и т .д ./ .

Сиена ясторячеокях условий, сложные общественные 

процессы - передвижевяе я смешение различных народов и 

пяемен - оставили свой след: каждая появившаяся народ

ность, усваивая и сохраняя прежние географические назва

ния на языке своях предшественников, е то же время вно

сила в топонимию новое на своем языке /гор.Тулун в Ирк. 

обл. якут, толоон "долина", а народная этимология возво

дит это название к бур. тулам "мешок" и географически 

обосновывается вполне убедительно/*.

Среди множества топонимов, е особенно микротопони

мов в языке бурят значительное место занимают стантропо- 

нямические топонимы. Анализ отантропонимическвх топони

мов и микротопонимов,, бытующих в языке аларских бурят, 

подтверждает мысль В.А.Никонова о том, что топонимы 

отантропонимические возникают чаще всего в период гос

подства частной собственности на землю2 . Заметим, что 

отантррпонимический принцип номинации географического 

объекта основен на свойстве антропонима выделять, разли

чать я определять принадлежность именуемого объекта ка
кому-либо лицу.

Выбор антропонима при образовании топонима чаще Есе- 

го определяется антроповимической системой данной терри
тории . Таким образом, отантропонимические микротопонимы, 
появившиеся в языке бурят до их крещения, исключают от- 
фамильные образования. В исследуемом регионе' отфамильные 
микротопонимы зафиксированы лишь на территории Аларского 
и Ольхонского районов Иркутском области: С а м с о н о 
в о  - улус назван русскими переселенцами вследствие то
го , что большинство населения улуса носило фамилию Самсоно- 

еы х , которая е свою очередь восходила к личном:,' имени 

Самсон /бур. Самсоон - основатель рода, отсюда и произо

шла фамилия. Любопытно, что до переименования улус носил 

название с бурятской языковой основой X у й т э н "мороз,
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холод", которое с появлением нового названия перестало 

функционировать/; Б а я н д а е в с к а  й у у с  а - 

местность, где раньше проживала семья Беявдаевых.

Если фамильные микротопонимы е бурятской языкоеой 

среде редкостны и появились е сравнительно недавнее вре

мя, то микротопонимы, образованные от отчеств, пока не 

обнаружены. Появление их не исключено.

Наиболее многочисленна группа лично-именных топони

мов: Коостиин Ьуури - местность, где раньше жила семья, 

главу которой звали Коостя, Барднай бээгэй нарЬан " с о с 

няк шамане Барднвя" - лес, Бажитан - улус в русском про

изношении Бажей и т .д . В топонимии Предбейкалья множест

во названий этнического происхождения.'К тэкоеым отно

сятся топонимы и микротопонимы, образованные на осноЕе 

семейно-родовых имен, например: Алагуй - улус, носящи? 

родовое наименование по имени одного из сыновей Тулага- 

ка, родоначальника бурят булагатского племени, Бадархан- 

улус по имени бурятского рода бадархан, согласно леген

де, вышедшего из Монголии во второй половине ХУП в. и 
принявшего русское подданство, Бирюса - река в бассейне 

Ангары от слйва бирюс - имя одной из родовых группировок 

отуреченного племени, обитавшего в бассейне этой реки, 

Болдой - улус в Алар. р.Иркутской области - здесь живут 

потомки Болдоя, считающегося незеконорожденаым сыном 

Ашатн, одного из предводителей хонгодоровского рода. К 

числу микротопонимов, связанных с родовыми именами, отно

сятся: Бура, Бурутхан, Готол, Улзет, Хонхорог, Бултерег 

и т.д .

Разновременность появления тех или иных географи

ческих незвений и их резноязычность свидетельствуют о 

миграции населения Предбейкалья в прошлом. Так, вапри- 

мер, на территории Нижнеудинского района Иркутской обла

сти распространены географические названия, содержащие 

топОформент - ма, относящийся к элементам эвенкийского
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языка /к  примеру, Катарма, Ходома и т .п ./ ,  эвенкийские 

элементы встречаются и в географических названиях Зела- 

ринского района Иркутской области /Мойген, Матаган и 

т .п ./ .  В Братском районе Иркутской области есть реке и 

населенный пункт Эдучанка, в котором возможно выделать 

эвенк, топоформант - чан и славянский - ка.

В составе топонимов рассматриваемого регионе нашли 

отражение религиозно-мифологические воззрения нерода. К 

таковым следует отнести названия: Едогон /Тулун.р.Иркут

ской области/ от бур. одегон "шаманка, кудеснице"; 

Арангата - бур. название гор. Черемхово от бур.вранга 

"помост, навес на 4-х столбах, вышка-помост для хране

ния продуктов; навес для наземного захоронения шаманоЕ"; 

Звкулей - село в Аларском районе Иркутской области от 

бур. зухэли - слово, обозначающее жертвоприношение ду

хам, когде шкуру жертвенного животного с  головой и но- 

геми возделывают на длинный березовый шест, Бариса - пе

ревал, место подношения духвм, Бээе нарЬан - швманская 

сосна и т .п . Однако топонимы подобного происхождения 

столь частые в прошлом, теперь же встречаются Есе реже, 

и первоначальная семантика именования практически не 

осознается говорящими. В целом же топонимы, отра.-яавщие, 

религиозные воззрения народа, характеризуют на террито

рии Предбайкалья шамвнизм.

Мотивированность отантропонимических топонимов оп

ределена или С Е язана с именем человека, а именно:

I /  непосредственного обладателя данного объекте 

/Тармвйн шэрэнги "рода Тармая", Марсиян нуга "луг Марсия? 

Ьореогой заимка "хуторок землевладельца Хоре", Хаасахени 

жалга "березовая роща Хасхана"/;

3 / предводителя’ рода /в основном это объекты, нося

щие имена патронимов, например: Алагуй, Готол, Дарбай, 

Улзет, Хорто/;

3 / влиятельного жителя данной местности /Баатарай
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хада "гора Бетора", Балжаннн нуур "оэеро Бвиана",

Тулуе боори "горка Тилюя"/;

4 /  почитаемого шамана, по поверив местных шаманис

тов превратившегося после своей смерти в заяиа, т .в . в 

"духа-хозяина", именованного объекта /Аргали хада - гора 

Аргали, Торпии бээгэй нарЬан - сосновый бор наивна Тро

фима, Берднай бээгэй нарЪан - лес самана Барднвя/.

Предварительный анализ топонимии Предбейкалья в 

плане синхронии позволяет установить развитие этой язы

ковой системы, где нашли отражение и этнографические 

особенности изучаемой территории, свидетельствующие о 

форме общественных отношений в тот или иной хронологи

ческий период, о религиозно-мифологических воззрениях 

населения. Более детальное изучение этого лексического 

пласта предполагает в известной мере выяснение адапта

ции культуры пригоднеего народе в новых природных усло

виях при тесном общении с культурой аборигенов. Кроме 

того, топонимический материал может дать сведения об 

ушедших из быта явлениях, что представляет определенный 

интерес для выяснения этнической истории того или иного 

народа.
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С о к р а щ е н и я

алар. - аларский р . - река якут. - якутский

бур. - бурятский с .  - оело эвенк.- эвенкийски!
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