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Бурятско-якутские этнические связи: 
малжираг ~ манжираг || малдьаҕар (малжагар) || Малльагар 
Б. З. Нанзатов, В. В. Тишин* 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, г. Улан-Удэ, Россия 

Аннотация. В статье подвергается рассмотрению этноним, известный среди бурят в формах манжираг, малжираг 
(«манзирский» русскоязычных документов XVII в.), отсылающий к исходному манжи ураг или малжи ураг, а 
также в сопоставлении с ним якутский малдьаҕар. Происхождение второго обосновывается авторами как метате-
зированная форма исходного *малдьǝрах, монголизма, восходящего к *малжи ураг. Авторами рассматриваются 
возможные этимологии первого элемента этого двусоставного этнонима и обосновывается невозможность ассоци-
ации как с этнонимом, обозначающим маньчжуров, так и с вероятным буддийским термином bandi. На основе 
трансформации этнонима, зафиксированного в вариативных формах среди различных групп бурят, среди дархатов, 
тофаларов и якутов предлагаются хронологические маркеры некоторых фонетических процессов. 
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Abstract. In this paper they are analyzed the ethnonyms known among the Buryats in the form of Manǰiraγ [Manǯirag˱], 
Malǰiraγ [Malǯirag˱] etc. (those are Manžirak, Manžirak in Russian spelling, “Manzir” in Russian documents of the 17th 
century), and among the Yakuts to be attested as Maldˊaγar. The Buryat forms reflected the original *Manǰi Uraγ or *Malǰi 
Uraγ, where attested in both cases the first element characterized by the development of complex -nj ̌- > -lǰ-. The secondary 
form may be found also in mentioned Yakut Maldˊaγar that to be metathesised version of *Maldˊǝraχ < *Malǰiraγ, due to 
development of Mong. -raγ > Yak. *-raχ > -γar. So, it is possible to view here another Mongolic borrowing in the register 
of Yakut ethnonyms. The etymology of the original ethnonym was also analysed in the paper. The word is not based on 
roots such nor as Manču ~ Manǰu, that is the ethnic name of Manchu people, nor the from Buddhist lexicon word Bandi 
‘novice, pupil of a lama’ (> Kalm. Manži), because of problems in chronology for possibility of any of such versions. So, 
it is of the possible the most optimal version seems to prefer the word analysed to be compared with known in Written 
Mongolian manǰi ‘an elk’. It may be to argue that the development -nj ̌- > -lǰ- attested had made place already in the form 
of the word have not yet been a part of the ethnonym contracted. Among Tofalars it is known the tribal name Maldˊär 
< *Malǰi är ‘Malǰi people, people of Malǰi’. It seems that among both Yakuts and Tofalars it is circulated the secondary 
form of the Mongolic name. The penetration of the word here had started before 17th century. And one can say also that not 
only the development -nj ̌- > -lǰ- had its place to that time that supported by known among Yakuts personal name attested 
in Russian spelling as Malegar, i.e., *Maläγar [*Maljäγar], but it was also the Middle Mongolic /ǰ/ > Buryat */dz/ reflected 
in Russian spelling “Manzirskiy” found in documents of the 17th century. 

Keywords: ethnic history, ethnonym, onomastics, Turkic and Mongolic peoples, Yakuts, Buryats. 

For citation: Nanzatov B. Z., Tishin V. V. Ethnic Ties Between Buryats and Yakuts: Malǰirag˱ ~ Manǰirag˱ || Malˊdaγar (Malǰaγar) || Malljaγar. Bulletin of the Ir-
kutsk State University. Geoarchaeology, Ethnology, and Anthropology Series. 2021, Vol. 37, pp. 85–97. https://doi.org/10.26516/2227-2380.2021.37.85 (in Russ.) 

*Полные сведения об авторах см. на последней странице статьи. 
   For complete information about the authors, see the last page of the article. 

Введение 
Значение изучения этнонимии в исследованиях этногенеза и этнической исто-

рии тюркских и монгольских (как и вообще любых других) народов является не-
оспоримым. Выяснение не столько даже этимологии (это не всегда можно сделать 
надежно), сколько эволюции фонетического облика того или иного этнонима, пред-
ставленного в разных регионах и в различной языковой среде, может быть исполь-
зовано как инструмент для реконструкции исторических передвижений населения 
в определенные хронологические интервалы, точность которых в отдельных слу-
чаях может быть установлена с достаточной надежностью. 
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Настоящая статья продолжает цикл исследований в области бурятско-якут-
ских этнических связей [см.: Нанзатов, Тишин, 2020а; Нанзатов, Тишин, 2020б; 
Нанзатов, 2021; Нанзатов, Тишин, 2021а; Нанзатов, Тишин, 2021б]. В данном слу-
чае наше внимание привлекла очередная цепочка этнонимов, известных и в бурят-
ской, и в якутской среде, орфографическая вариативность которых при документи-
ровании позволяет широко использовать комплексные методики как для рекон-
струкции с целью выяснения взаимосвязи известных форм, так и для реконструк-
ции истории населения, с ними ассоциированного.  

Методика исследования включает словообразовательный и семантический 
анализ этнонимов, сравнительно-исторический, лингво-географический и этимоло-
гический методы. 

Манжирак ~ малжирак у бурят 

С середины XVII в. русскоязычные документы фиксируют некий Манзирский, 
или Манзираский, улус: с 1658 по 1735 г. он упоминается в числе плательщиков 
ясака Удинского (Нижнеудинского) острога [Долгих, 1960, с. 251]. Следуя данным 
Г. Ф. Миллера, Манзирский («Манзинcкий») улус располагался на р. Рубахиной 
(«Румакин»), левом притоке Уды, в окружении корчун Байберинского и Мангали-
ева улусов, бурят Туралитского улуса и карагасов (тофаларов) Карагасского улуса 
[Миллер, 1996, с. 68; Долгих, 1960, с. 252, 256]. Б. О. Долгих [1960, с. 251–252], ис-
ходно отождествляя население Манзирского, или Манзираского, улуса с коттами, 
первым указал на связь этого названия с тофаларским родом чептей, имеющим вто-
рое название малжирак, и с родом нижнеудинских бурят мальжирак. 

Это название среди нижнеудинских бурят в 1928 г. зафиксировал Г. Д. Сан-
джеев, записав его как мāн̀жiрăк [Санжеев, 1930а, с. 8, прим. 1; 1930б, с. 10–11], 
«вероятно тюркского происхождения» [Санжеев, 1930б, с. 11]. М. Н. Хангаловым 
[1959, с. 47] этноним был записан как Мáжрик, с указанием, что их мало. А. А. Дар-
беевой [1960, с. 113] в 1958 г. здесь зафиксирован этноним маальжирак. В. И. Рас-
садин [1999, с. 7] в 1976 г. записал у населения с. Кушун название мальджирак. 

С. П. Балдаевым [1970, с. 73, 119] было отмечено подразделение готолов 
Манжи урак, называющихся будто по имени своего предка Манжи. В одном из 
записанных им устных преданий манжи урак в составе 3-го Готольского админи-
стративного рода – потомки Борши, одного из сыновей Таху, единственного сына 
Тутхэна, третьего и младшего сына Готола [Балдаев, 1970, с.72–73]. Еще в одной 
версии генеалогии, почерпнутой у жителя улуса Заглик Боханского аймака Иркут-
ской области (1922 г.), имя Манжа указывается также как Сагаан Манжи [Балдаев, 
1970, с. 84]. В одной из версий, бытовавшей в том же улусе Заглик (1924 г.), сын 
Манжи, Хоршоон, был выбран родовым шуленгой, его сын Тулоохэна славился бо-
гатством, а его внук, сын hалтаана, был женат на дочери Халбая Бахеева (помощник 
тайши Идинской степной думы, уб. в 1850 г.). Потомков Хоршоона называли «са-
гаан манжи». Потомки Тэбшэхэна (чье место в генеалогии этой версии предания не 
ясно, в других он – сын Хоршоона) были названы соседями «хара Манжа» или «муу 
Манжа», т. е. «небогатый, нечиновный Манжи, бедный, худой Манжи». Это про-
звище укрепилось за ними в 1870-х гг., после того как Галсан Трубачеев из потом-
ков богатого Манжи стал заседателем Идинской степной думы [Балдаев, 1970, с. 
111]. Еще несколько версий считают Манжи сыном Тутхэна Готолова, либо саган 
Манжи выступает как сын Хоршона. Или же это вообще женщина из монгольского 
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племени хоршон, подобранная Тутхэном беременной и назвавшая родившегося 
сына в честь своего племени; в другой версии – ее отец был из племени хоршон, 
мать из племени урянха, как она потом назвала сына, а другая жена Тутхэна родила 
дочерей, назвав их Хоршохон и Урянхан [Балдаев, 1970, с. 111]. 

В различных генеалогиях, приведенных у С. П. Балдаева, описание колен ожи-
даемо отличается, между тем, есть еще одна версия в устной традиции. Согласно 
сведениям, собранным С. П. Балдаевым, у жителя того же улуса Заглик (1936 г.) 
«Манжиев род соседи называют Манжа ураг, т. е. людьми, связанными родством 
по материнской линии. Видимо, поводом к такому названию служило то, что их 
было мало, по численности своей они не сумели образовать отдельную администра-
тивную единицу – род (холбоон)». Кроме того, согласно их традиции, они пришли 
на р. Иду с р. Оки, и даже остальные буряты готолова рода считают их пришлыми. 
В шаманских песнопениях они воспевают еще более ранние места своих предков – 
Алтай и Хүхээ. По сведениям информанта, представители этого рода считают бурят 
с р. Оки своими родственниками и даже в начале XIX в. ездили туда, равно как и те 
приезжали потом к ним в улус Заглик [Балдаев, 1970, с. 119]. 

Упомянутый эпоним Хоршоон, отраженный в названии улуса, находит анало-
гии в исторических сведениях. Этноним корчун XVII в. (у Г. Ф. Миллера «Корчун-
ской улус» (Kortschun-aimak) [Миллер, 1996, с. 68]) вполне сопоставим с этнонимом 
хоршон, зафиксированным в XX в. исследователями среди нижнеудинских бурят 
[Санжеев, 1930а, с. 10; Дарбеева, 1960, с. 118; Рассадин, 1999, с. 7; Сыденова, 2000, 
с. 101]. Этноним хоршон, широко известный среди бурятских племен, является об-
разовавшимся по законам бурятской фонетики вариантом ср.-монг. qorči/n 
‘Köcherträger, Bogenträger; eine Würde, etwa: persönlicher Adjutant’, известным также 
как этноним среди халха-монголов (xorčin) и ордосских монголов γorčin [Rybatzki, 
2006, s. 519]. 

Г. Н. Потанин [1883, с. 21] отмечал еще у дархатов кость Манджрак, происхо-
дящую, «по показанию некоторых», от бурят. Г. Д. Санжеевыму [1930а, с. 8, 12, 13] 
дархатов Прихубсугулья этноним был зарегистрирован как мāн̀жiрăк. В одном ме-
сте исследователь под знаком вопроса отмечает связь его носителей с бурятской 
средой [Санжеев, 1930а, с. 8], в другом ставит под сомнение возможность бурят-
ского происхождения этнонима, «если исходить из этимологического его анализа» 
[Там же, с. 13]. Этот же этноним на территории сомона Ринчинлхумбэ Хубсугуль-
ского аймака фиксируется как манжраг [Дэмбэрэл, 1997, т. 37]. 

Этноним среди тофаларов 

Об упомянутой выше связи бурят и тофаларов (карагасов), в том числе именно 
о носителях рассматриваемого этнонима, было сказано уже М. А. Кастреном. Он за-
фиксировал в 1847–1848 гг. среди нижнеудинских бурят два подразделения Maldjer 
и Uljugut, являвшихся по происхождению карагасскими [Castren, 1856, s. 388]. 

В тексте Б. О. Долгих [1960, с. 252], цитировавшего М.А. Кастрена, первый эт-
ноним передан в русской орфографии как малдер (исследователь еще сопоставил 
его с формой Манзир). Однако на примере орфографии других этнонимов в ориги-
нальной записи М. А. Кастрена как Taradjak и Bӧgӧdji [Castren, 1856, s. 389], фик-
сируемых в русских записях как тараджак или Турочаковы и бугачи соответ-
ственно [Потапов, 1969, с. 36], можно указать на возможность видеть и в написании 
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этнонима Maldjer попытку передачи звука, приближенного к аффрикатному произ-
ношению, давшему бы малджер (ср. /dʹ/ ~ /dʹž/ (< */ǰ/) в бур. нижн.-уд. говоре: [Рас-
садин, 1999, с. 35–36, 42–43]). 

По данным М. А. Кастрена, роды карагасов Tulaj и Tjeptej, а вместе с ними 
Mogadji или Mungandji, который карагасы не признают за свой, выселились из Тун-
кинской долины [Castren, 1856, S. 389]. Н. Ф. Катановым было записано пять пре-
даний о происхождении карагасского рода чептей, в двух из которых он имеет про-
исхождение из земли бурят, в одном – из земли монголов, в одном – его предки 
происходят с оз. Хубсугул, и еще в одном говорится, что чептей ушли от монголов, 
но, в отличие от остальных карагасов, подчинялись не бурятам, а русскому царю; 
притом в последнем случае эти события помещаются в период между деятельно-
стью Ермака и 1647 г. [Катанов, 1891, с. 141, 153, 200, 221, 226; Радлов, 1907, с. 598, 
609, 651, 657]. 

По сведениям И. В. Рассадина, тофаларский род чептэй, «официально» име-
новавшийся «Манзирский или Манчжурский улус»13, согласно местным преда-
ниям, происходит от спасавшихся в этих землях от преследования бурят людей, же-
нившихся на местных жительницах. Исследователь прямо сопоставляет наимено-
вание «Манзирский», или «Манчжурский», здесь с названием рода нижнеудинских 
бурят маальжираг или мааньжираг [Рассадин, 2005, с. 99]. 

Этноним среди якутов 

В ясачной книге Парфена Ходырева (1639–1640 гг.) отмечена Малягарская во-
лость [Токарев, 1945, с. 38; Долгих, 1960, с. 355, 356]. Далее она упоминается в до-
кументах регулярно [Токарев, 1945, с. 39; Долгих, 1960, с. 356, 358, 362, 363, 367]. 
Уже в 1642 г. встречается такое название населения этой волости, как малягары 
[Токарев, 1945, с. 41]. 

Параллели этому названию дают наименования нескольких административ-
ных единиц якутов: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Мальджегарские наслеги Западно-Кан-
галасского улуса, Мальжегарский наслег Мархинского улуса, кроме того, Мальже-
гарский род Батаринского наслега Мегинского улуса и Мальжегарское сельское об-
щество Олемкинского округа [Токарев, 1945, с. 391]. В словаре Э. К. Пекарского 
[1959, т. 2, стб. 1512] отмечено маlџаҕар ‘название группы из пяти наслегов (1-го, 
2-го, 3-го, 4-го и 5-го Мальджегарских) Западно-Кангаласского улуса (Якут. окр.)’. 

При первом упоминании этой волости у Парфена Ходырева там же отмечен 
некий «Ычиней Малягаров сын» [Материалы по истории … , 1970, ч. 1, с. 113; То-
карев, 1945, с. 57], чуть позже, под 156 (1648) г., среди плательщиков ясака в доку-
ментах упоминается некто Бакчигир Малягаров [Материалы по истории … , 1970, 
ч. 2, с. 644]. В основном исследователи склонны считать, что волость названа по 
имени родоначальника по имени Малджагар (см., напр.: [Сюлбэ, 1977, с. 131–132; 
Борисов, 1997, с. 45]). 

                                                            
13 Не совсем точна информация (со ссылкой на Б. О. Долгих), что он возник «на месте распавшегося Кубалитского 
улуса» [Рассадин, 1971, с. 5]. По сведениям Б. О. Долгих, Кубалитский улус в составе карагасов упоминается в 
документах с 1648 г., а исчез из них после 1712 г. [Долгих, 1960, с. 253, 254]. Про Манзирский улус исследователь 
замечает, что в 1727 г. по сравнению с 1712 г. его численность, как и Югдинского улуса, сокращается [Там же, 
с. 252]. Исследователь допускал связь этих событий с состоявшейся демаркацией границы Российского государ-
ства с Цинской империей. 
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Этноним, действительно, персонифицирован в преданиях. В некоторых из них 
«Малльагар-Оххон, говорят, был брат Тыгына» [Ксенофонтов, 1977, с. 87]. В дру-
гих версиях основателем пяти Мальжегарских наслегов был Соххор-Дуурай (‘сле-
пой Дуурай’), его пять сыновей дали начало пяти Мальжегарским наслегам, первый 
из них – Кэлтээки-Сабыйа. Он был предком 1-го Мальжегарского наслега, ранее 
именовавшегося Джобулгинским (по топониму Джобулга). Одну из дочерей выдал 
замуж за сына Тыгына. Жил постоянно на о-ве Тарагай, на Лене (напротив с. Бул-
гунняхтах) [Ксенофонтов, 1977, с. 106]. В другом предании Соххор-Дуурай жил на 
о-ве Тарагай [Ксенофонтов, 1977, с. 108]. Еще в одном рассказе общим предком 
мальжегарцев выступает Малльай, которого, по словам рассказчика, иногда путают 
с упомянутыми выше персонажами, носящими имена Соххор-Дуурай и Кэлтээки-
Сабыйа [Ксенофонтов, 1977, с. 108–109]. В еще одном рассказе фигурирует Са-
быйа-Боотур, который жил в местности Кёрдюгэн (лев. берег Лены), «побаивался 
особенно праотца 5-го Мальжегарского наслега, младшего сына старика Мальже-
гара» [Ксенофонтов, 1977, с. 111]. Кэлтээки-Сабыйа везде фигурирует как совре-
менник Тыгына. По некоторым версиям, Кэлтээки-Сабыйа и Соххор-Дуурай – сы-
новья Малдьагара, или Молдьогора, основатели соответственно 1-го и 2-го Маль-
жегарских наслегов [Исторические предания, 1960, с. 23–24, 142, 143, 145]. Имена 
Дуурай и Сабыjа широко распространены в якутских преданиях [Пекарский, 1959, 
т. 1, стб. 755; т. 2, стб. 2011], 

Формально, следуя логике «народной» этимологии, имя этого легендарного 
первопредка пяти наслегов могло бы быть сопоставлено с як. маlџаҕар ~ марџаҕар 
‘широколобый (о человеке)’ [Пекарский, 1959, т. 2, стб. 1512], марџаҕар ‘имеющий 
толстые губы, толстое лицо; при смехе кожа на скулах поднимается и образуется 
много морщин; зубы при этом обнажаются’ [Там же, стб. 1529], ср.: марџас гына тӱс 
‘вдруг появиться, показав свое широкое лицо с толстыми губами’ [Там же, стб. 1530]. 

Предания дают и другую версию. По рассказам сказителя П. С. Семенова, пред-
ком Мальжегарских наслегов является некто Молдьу, пришедший из Китая (Кытай), 
с земли Тоҥус Молдьу, которая, по убеждениям передатчика, находилась к востоку 
от Якутии, на Амуре [Исторические предания, 1960, с. 142–143, 290, прим. 1]. На этот 
мотив обратила внимание И. Р. Бравина [2014, с. 90], указавшая на возможность со-
поставления названия Мальжегарских наслегов и рода с Маньчжурией. 

Этимология и трансформация слова 

Отмеченные как у тофаларов, так и среди якутов формы этнонима являются 
вторичными и могут быть интерпретированы как монголизмы. 

Зафиксированная уже в середине XVII в. форма *малягар- *[mal′aγar-] пока-
зывает процесс ассимиляции исходного монг. -lǯ- > як. -lj- [Kałużyński, 1961, S. 61]. 
Обращает на себя внимание нестянувшийся в дифтонг комплекс -VgV-. Но в нашем 
случае это не является хронологическим признаком (см.: [Stachowski, 2005, p. 202]). 

Форма *mal′aγar- может быть объяснена как вторичный вариант от *mald′aγar-14, 
отраженной в словарной маlџаҕар, а эта форма, в свою очередь, возникла вслед-
ствие метатезы от *mald′ǝraχ, где последний элемент преобразовался по аналогии с 
аффиксом +гар, метатезированного варианта аффикса +рак, известного по древне-
тюркскому материалу [Широбокова, 2001, с. 72]. 

                                                            
14 Якутский [d′] в начале слов известен как передаваемый в русскоязычных документах йотированным начальным 
гласным (ср.: [Нанзатов, Тишин, 2021а, с. 104, 108–109]). 
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Значит, *mald′ǝraγ может восходить к форме *malǰǝraγ, с учетом при этом от-
несения монг. /ǰ/ > як. /d′/ к среднемонгольскому периоду [Рассадин В.И., 1973, 
с. 173], по крайней мере, до того, как ср.-монг. аффриката /ǰ/ развилась в соответ-
ствующие шипящие и шипяще-свистящие в современных монгольских языках 
(предположительно к XV в.) [Рассадин, 1973, с. 176–177]15.  

В монгольских языках известны незначительные в количественном отношении 
примеры перехода в середине слова -n- > -l- [Poppe, 1955, p. 165; Рассадин, 1982, 
с. 92], что обусловлено влиянием предшествующего m- [Poppe, 1987, p. 63, note 3]. 
Это позволяет считать исходной формой этнонима *manǰi uraγ. Долгота в первом 
слоге, отмеченная некоторыми исследователями (ср. выше бур. нижн.-уд., дархат. 
мāн̀жiрăк, бур. нижн.-уд. маальжирак), является вторичной, возникшей под влия-
нием акцентуации. Так же может быть объяснена и форма мáжрик. 

Второе слово в наименовании *manǰi uraγ есть легко узнаваемое uraγ: письм.-
монг. uruγ ‘потомство’, халх., бур. лит. uraγ, калм. uruγ ~ urɒγ, ойр. uraq, орд. uruk, 
отмечается как ‘родственники, родственники по браку’ (см.: [Rybatzki, 2006, p. 150; 
Санжеев, Орловская, Шевернина, 2019, с. 203]). В бурятской среде термин распро-
странен среди западных бурят (см., напр.: [Балдаев, 1970, с. 167; Цыдендамбаев, 
1972, с. 25]). Впервые его у бурят достоверно фиксирует М. А. Кастрен: урэк ниж-
неуд., тунк. ‘родственники’ [Будаев, 1992, с. 174]16. Сравним иной фонетический 
облик и семантику у як. урӯ ‘родня, родственник(-ница), сродник…; родственник 
по свойству…; родство (вообще); родство, приобретенное путем брака, через сва-
дьбу; родство кровное; кровный родовой круг’, также ‘свадьба’, ‘приплод’ [Пекар-
ский, 1959, т. 3, стб. 3068–3069]. Отмеченные различия позволяют утвердиться в 
мнении, что як. mal′aγar- < *mald′aγar- < *mald′ǝraχ < *malǰǝraγ может быть монго-
лизмом. Пример аналогичного процесса демонстрирует зафиксированный в якут-
ской среде этноним сортогар [Нанзатов, 2021, с. 141–142], который в этом случае 
следует этимологизировать как sortoγar < *sortoraχ < *sart uraγ (с вторичной лаби-
ализацией первого слога уже в якутской среде). 

Первый элемент в реконструируемом этнониме, *manǰi, на первый взгляд от-
четливо отсылает к обозначению маньчжуров: ср. письм.-монг. manǰu [Сравнитель-
ный словарь, 1975, с. 527]. Иногда утверждается следующее: «От эпохи Цинь со-
хранились имена у бурят – Манжа, Манжи, Мянж, Манжуу – монг. манж “мань-
чжур”, бур. манжа “чай для лам”, Манжа “Маньчжурия”» [Ламожапова, 2008, 
с. 17]. Например, среди алтайцев, по замечанию Л. П. Потапова [1969, с. 36–37], из 
трех подразделений сööка тодош один носит название кара тодош ‘обычные то-
доши’, два других – кыдат тодош и манд´и тодош. Последние оба (возможно, это 
один сööк) имеют, в сущности, одно и то же значение, обозначая тодошей, раньше 
находившихся в зависимости от маньчжурской (кыдат) династии; они, по предпо-
ложению Л. П. Потапова, пришли с территории Тувы (ср.: алт. манд´и, тув. манжи). 

Сам этноним manǰu становится известным по меньшей мере с 1605 г. С учетом 
ранних политических контактов маньчжуров с монголами, теоретически он мог бы 

                                                            
15 В. И. Рассадин, рассматривая среди прочих такой признак монголизмов в якутском языке, как сохранение шипя-
щих аффрикат, допускал датировку ассимиляции какой-то монголоязычной группы с древними носителями якут-
ского языка в XIII–XIV вв. [Рассадин, 1980, с. 83–84]. 
16 О соответствующих фонетических особенностях указанных говоров см.: [Абашеев, 1965, с. 9; Рассадин, 1999, 
с. 28]; еще касательно ср.-монг. -γ > бур. -g˱ см.: [Рассадин, 1982, с. 114]. 
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проникать к ним уже начиная с того времени, еще до событий 1636 г. [Okada, Miya-
waki-Okada, 2006]. Среди ойратов это слово начинает употребляться в отношении 
Цинской династии гораздо позже, примерно ко времени императора Юн-чжэна 雍
正 (1723–1735) [Shim Hosung, 2018]. Поскольку возвышение Цинской династии и 
ее экспансия фактически совпадают со временем проникновения российских каза-
ков в Восточную и Южную Сибирь (см.: [Perdue, 2005, p. 94–129]), когда они фик-
сируют искомый нами этноним как *манзир- у западных бурят и *малягар- якутов, 
трудно ожидать его связи с названием маньчжуров. 

В «Этимологическом словаре калмыцкого языка» Г. Й. Рамстедта приводится 
два разных слова-омонима: 1mandžı ̣‘klorestjunge, knabe, der im kloster lebt. od. zum 
lama erzogen wird; schüler [bandi (> manʒi]; < skrt. banddhi]’, и 2mandžı,̣ mandžu 

‘mandschu, mandschurish | mandžu ambɒn der mandshurische amban, der Madschu-gou-
verneur. [manǯu]’ [Ramstedt, 1935, s. 255]. На это слово в реестре личной ономастики 
обращалось внимание и другими исследователями. Так, В. К. Косьмин, ставя под 
сомнение толкование у алтайцев личного имени Манди, Манджи, заметил: 
«Именно словом “манджи/манджик” называли послушников в буддийских мона-
стырях калмыков и джунгарских ойратов». Как продолжает этот автор, «местный 
алтайский тележурналист A. M. Санашкин высказал предположение, что слово 
манди может происходить от банди (в монгольском языке – монах низшей степени 
посвящения, ламский ученик). Эта гипотеза выглядит достоверной, если учесть, что 
для фонетической структуры тюркских и монгольских языков, в частности для ал-
тайского, возможно замещение смычных губно-губных фонем “б, п” на носовую 
губно-губную фонему “м” (Баскаков 1969: 342–349). Вполне может быть, Манди 
(Манджи) – это одно из тех алтайских имен, что сохранились со времен ойратского 
союза Джунгарии. Справедливость высказанного предположения подтверждается 
и тем, что имя Манджи встречается также среди имен волжских калмыков и 
синьцзяньских ойратов» [Косьмин, 2005, с. 52–53]. 

Фиксация этнонима *манзир- и наравне с ним *малягар- в форме, показываю-
щей уже к середине XVII в. процесс ассимиляции -n- > -l-, не позволяет ни связы-
вать его с маньчжурами, ни предполагать влияние буддизма. 

Остается еще один вариант: письм.-монг. manǰi, халх. манж ‘лось’, калм. 
манҗ: ~ заhcн ‘краснопёрка’; ~ авhа ‘тарантул’ [Санжеев, Орловская, Шевернина, 
2016, с. 160], ср. калм. mandž-awγǟ, mandžūχǟ ‘tarantel (ein giftiges insekt)’, mandžṣ 
zaγɒsn ̥ ‘plötze (fusch)’ [Ramstedt, 1935, S. 255, 256]. Здесь же, может быть, як. манчы̄к 
(вар. манчык) ‘такой домашний олень, которого трудно отличить от дикого и кото-
рый поэтому употребляется на охоте как приманка; ученый олень’, ‘чучело турпа-
нье’; у Э.К. Пекарского отмечено сиб.-рус. манчи́къ ‘вóрос, некладеный упряжной 
олень’, манщи́къ, ма́ньчикъ ‘птица на привязи или чучело ее, для приманки полет-
ной’, монг.  ‘большой лось’ [Пекарский, 1959, т. 2, стб. 1519], ср. як. мончӯк ‘тур-
панье чучело’, ‘мужское прозвище’ [Там же, стб. 1588]. Второй вариант, с огублен-
ным гласным первого слога, очевидно, вторичный, возникший в связи с позицией 
гласного между /m/ и /n/. Это тоже может быть монголизм, при этом поздний, во 
всяком случае, не ранее XVII в. Смотри случаи с ранними заимствованиями (XVI–
XVII вв.): монг. -nǯ- > як. -ń-, -nń- [Kałużyński, 1961, S. 64, 122; Stachowski, 2005, 
p. 199, 202]17. 

                                                            
17 См. в кн.: [Kałużyński, 1961, s. 122] для manǯa, халх. mandžɒ, mandzɒ, калм. manzɒ, орд. mandža ‘Tee , der den 
Lamas während religiöser Zeremonien gereicht wird’, бур. menze ‘Lohn, Belohnung, die Lamas für ihre religiösen Dienste 
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Отмеченное М. А. Кастреном карагасское, т .е. тофаларское, maldjer, в общем-
то, вполне надежно может быть этимологизировано как *malǰi är. Форма *malǰi – 
вторичная, образованная, как мы видели выше, от исходного по законам монголь-
ской фонетики (-n- > -l-). Согласно исследованиям В. И. Рассадина, в тофаларском 
в заимствованиях из ср.-монг. /ǰ/ в середине слова передается посредством /d͡ʒ/ [Рас-
садин, 1971, с. 99, 109, 117]. 

Отсюда мы видим, что среди как тофаларов, так и якутов утвердился вторич-
ный вариант *malǰi (< *manǰi). При этом в якутской среде этноним уже успел к се-
редине XVII в. адаптироваться как *mal′aγar < *mald′aγar, восходя к форме 
*malǰǝraγ, близкой, но параллельной в отношении к отраженной в русской записи 
как *манзирак. Это показывает, что изменение -n- > -l-, несомненно, произошло уже 
в стяженном варианте, независимо от того, какая форма первого слова лежала в его 
основе. Между тем тоф. *malǰi также параллелен форме *манзирак, и поскольку 
улус носил наименование «Манзирский», а уже к середине XVIII в. «Манзинский» 
(без *-uraγ), можно думать, что, во-первых, варианты имени *manǰi и *malǰi функ-
ционировали в этой среде какое-то время параллельно, во-вторых, еще в XVII в. 
наименование с *-uraγ осознавалось в своем исходном значении. 

Сложнее вопрос с наименованием чептей [t͡ ʃeptej] [Рассадин, 1971, с. 5]. 
Л. П. Потапов [1969, с. 33] сопоставляет это название с названием сööка алтайцев 
чапты. Однако различия в рядности гласных не позволяют согласиться с этим. 

Инициальный согласный вполне может быть передачей того же ср.-монг. /ǰ/. 
Отсюда это может быть монголизм: ср. письм.-монг. ǰebe ‘Kriegsgerät, Waffen’, c 
производным ǰebetü ‘arrow-head’ и отмеченной формой мн. ч. ǰebeten (< * ǰebetei; в 
чагатайском ǰebelik); халх. zew ‘arrowhead, spearhead’; бур. лит. zebe ‘Spitze; 
Schneide’; ордос. džiwe ‘pointe de flèche’; ойр. лит. zebe ‘lance, weapon’, калм. zer 
zewә ‘Waffen, Bewaffnung; Instrument (der Handwerker), Zubehör; Hausgerät’ (см.: 
[Rybatzki, 2006, S. 272]). Впрочем, известны письм.-монг. орфографические формы 
посессива jebtü [Krueger, 1965, p. 241, 263, note 77]. В тофаларском морфологиче-
ский облик монголизмов сохранялся. Ср.-монг. /b/ в тоф. сохраняется, но иногда 
оглушается, находясь в слабой позиции [Рассадин, 1971, с. 111, 112]. Исходный ко-
нечный -ei ̯ в тоф. монголизмах сохраняется [Там же, с. 100, 112; Рассадин, 1980, 
с. 56]. В данном случае можно восстановить исходную форму *ǰeb-tei ̯. 

Заключение 

С исторической точки зрения мы можем заключить, что развитие всех зафик-
сированных источниками форм этнонима в бурятской, тофаларской и якутской 
среде шло параллельно, независимо друг от друга, Это, в свою очередь, показывает, 
что к середине XVII в., по крайней мере, два сообщества, в среде соответственно 
бурят и якутов, названия которых восходят к одной форме, уже какое-то время су-
ществовали самостоятельно и, значит, имели собственную историю. Может быть, 
от середины XVII в. следует отсчитывать и появление среди тофаларов группы с 
таким наименованием. 

Анализ рассмотренных форм этнонима позволяет прийти к следующим наблю-
дениям лингвистического характера: 
                                                            
bekommen’ > як. mańa ‘Lohn, Belohnung’; ср. манjа ‘мзда, награда, плата’, ‘вознагражденье, награжденье, воздая-
нье; жалованье, заработная плата’, ‘подарок за работу, подарочек’ [Пекарский, 1959, т. II, стб. 1515–1516 (не отме-
чено как монголизм)]. 
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1) образование стяженной формы *manǰi / *malǰi + uraγ произошло до сере-
дины XVII в. Значит, уже имела место редукция финального гласного (под влия-
нием норм акцентуации) в слове *manǰi ~ *malǰi; 

2) развитие монг. -n- > -l- имело место до середины XVII в., но обе формы 
имени *manǰi ~ *malǰi еще существовали параллельно; 

3) развитие cр.-монг. /ǰ/ > бур. */dz/ (или близкий звук свистящего характера) 
имело место к середине XVII в. В этом контексте отметим имя одного из бурятских 
деятелей, фигурирующих в событиях 1641 г., отмеченное в русскоязычной пере-
даче как Жаяка и Заякай [Дополнения к актам историческим, 1846, с. 250, 255, 268; 
Сборник, 1960, с. 65], что передает ср.-монг. *ǰayaqai̯ [Rybatzki, 2006, p. 286–287]; 

4) развитие ср.-монг. -lǰ- > як. *-ld′- > -l′- имело место к середине XVII в.; 
5) адаптация ср.-монг. -raγ (~ бур. -rag˱) > як. *-raχ > -γar (метатеза) произошла 

до середины XVII в. 
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