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Аннотация. Рассматривается происхождение исторического этнонима табунуты, известного также в форме 
табангуты и ряде других форм, получивших распространение после конца XVII в. Отмечается, что в устной 
традиции, а также научной и справочной литературе закрепилась точка зрения, возводящая это название к мон-
гольскому титулу табунанг, который носили ханские зятья. Приведено опровержение этой гипотезы, показано, 
что сопоставляемые с этим значением производные формы, восходящие к этимологии *tabunangud > *tabangud, 
являются искусственными. Сделан вывод, что исходным вариантом наименования, подтвержденным источни-
ками и обоснованным лингвистически, является tabunuγud > tabunūd, представляющее собой форму числитель-
ного tabun ‘пять’ с аффиксом множественности +nUGUd. 
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Abstract. The article presents an experience an experience to research the origin of the ethnic name Tabunut, also 
known in the form Tabangut and a number of other forms that became widespread among Buryat and Mongolian peo-
ple after the end of the 17th century. The question of the origin of this community and the interpretation of its name is 
one of the most controversial in the history of the Buryats and Buryatia. There is no general point of view on the origin 
and ethnic identity of the Tabanguts among scholars. The problem is not analysed in this article due to the lack of 
source data. It was established in the oral tradition and, then, in research literature, a point of view that the name 
Tabangut should to be compared with the Mongolic title tabunang ‘son-in-law of a khan’. We reject this hypothesis and 
show that is a false etymology based on a popular reinterpretation of the word. The creation of this etymology by the 
bearers of the ethnonym and the legendary motif supporting it should have occurred at the end of the 17th century. Men-
tion of various forms of the name of this community in written sources suggests that the correct and original form of its 
name that justified linguistically is tabunuγud > tabunūd derived from the numeral tabun ‘five’ with the plural affix 
+nUGUd. This name tabun is known in Chinese sources describing Mongolian tribes in the 15th century. It was also 
recorded the name tabïn of Mongolic in its origin in the registers of Turkic tribes in Central Asia in the late 16th century. 
Various forms of this ethnonym can be found widespread among Turkic peoples, such as the Kazakhs (tabïn), Bashkirs 
(tabïn), Khakassians (taban), Tuvans (tawu). As a result of a critical examination of this case in history, it can be argued 
that it clearly shows the process of rethinking the ethnonym among the people who bore it. It also demonstrates that the 
bearers of historical ethnonyms were often unaware of the true origin of the names of their own communities. 
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Введение 

Одна из наименее ясных страниц в истории Бурятии и бурятского народа, в 
частности, связана с сообществом, известным в научной литературе под наиме-
нованием табунуты или, в поздней традиции, табангуты. В источниках встре-
чаются разные формы написания этого названия, которые в основном представ-
ляют собой орфографические искажения. В устной традиции, как и в научной, а 
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затем справочной литературе, получили распространение и другие формы, об-
суждению происхождения которых в связи с историей этого сообщества как раз 
и посвящена данная статья. 

Насколько нам известно, первые достоверные сведения о сообществе под 
этим названием относятся к январю 1664 г. В сообщении воеводы Лариона Тол-
бузина, полученном им «от ясачных Тунгусов», указано, «что будут де под 
остроги войною Табудутцкие люди» [Дополнения к актам … , т. IV, с. 327]. 
Имеются в виду Нерчинский, Иргенский и Телембинский остроги. С. А. Токарев, 
цитируя также этот фрагмент по одному из архивных документов, употребляет в 
цитате форму «табунутцкие» [Токарев, 1939, с. 126]. Поскольку эта форма 
наиболее распространена, написание «Табудутцкие» следует считать вторичным 
искажением. 

В последующем сообщения о «табунутах», как чаще именуют их русско-
язычные источники, становятся более регулярными [Долгих, 1960, с. 321; Ру-
мянцев, 1965, с. 114]. Н. М. Богданов, автор первого обобщающего и классиче-
ского труда по истории бурят, писал: «Среди монголов, приблизительно с 70-х 
годов, акты начинают отличать табунгутов, а среди бурят – русских и “мунгал-
ских” ясашных братских людей» [Богданов, 1926, с. 56]. В действительности со-
общество, именуемое в русскоязычных документах словом «табунуты», извест-
ное в 1664–1689 гг., последовательно локализуясь где-то к востоку от Селенги до 
Еравинских озер [Токарев, 1939, с. 126; Долгих, 1953, с. 53; Долгих, 1960, с. 321; 
Залкинд, 1958, с. 54; Румянцев, 1965, с. 114], не отождествляется в источниках с 
бурятами и относится к «мунгалам». Из этого круга происходят тайши, привед-
шие в 80-е гг. XVII в. в российское подданство своих людей, составивших в 
дальнейшем административный «Цонголов род» [Нанзатов, Тишин, 2023]. Во-
прос о табунутах, или табангутах, запутан в историографии. Ясно то, что не 
только цонголы как-то были тесно исторически связаны с ними, но, видимо, и 
сартулы, и атаганы [Цыдендамбаев, 1972, с. 242–243]. 

Н. М. Богданов, который, следуя источникам, идентифицировал их с выход-
цами из Монголии, пришел к заключению, что до переселения на Селенгу «та-
бунгутские тайши с своими улусами кочевали в районе правых притоков р. Ор-
хона и вниз по р. Селенге, т. е. в пределах нынешнего Тушету-хановского айма-
ка», но отмечал, что предания выводят их из владений Сэцэн-хана [Богданов, 
1926, с. 71, 214, примеч. 247]. К этому, на самом деле, трудно что-то добавить, 
если следовать непосредственно источникам. Специальную статью этому сооб-
ществу посвятил Ц. Б. Нацагдорж, собравший предшествующую литературу, 
обобщивший весь скудный источниковый материал и предложивший собствен-
ную реконструкцию истории табунутов/табангутов [Нацагдорж, 2011]. Исследо-
ватель при этом исходит из определенной интерпретации их названия, которая 
определяет многие построения. 

Этноним 

По поводу вышеуказанного названия, представленного в источниках вариа-
тивно, высказывались разные версии. С. А. Токарев связал его с монгольским 
титулом tabunang ‘ханский зять’ [Токарев, 1939, с. 127–128]. Эта гипотеза не но-
ва, и ее предложил еще в XIX в. крупнейший монголовед О. М. Ковалевский, 
принявший из всех вариантов названия (у него – табуниты, табангуты) форму 
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табунангуты [Словцов, 1886, с. XI–XII]. Ее принял также Г. Н. Румянцев [1965, 
с. 115]. Это предложение оспаривал Е. М. Залкинд, полагавший, что оно может 
быть интерпретировано как форма множественного числа слова tabun ‘пять’ 
[Залкинд, 1958, с. 137–138]. Его аргументы находит филологически несостоя-
тельными Ц. Б. Цыдендамбаев, возвращающийся к гипотезе с титулом ‘зять’ 
[Цыдендамбаев, 1972, с. 235–238]. Ц. Б. Нацагдорж цитирует монгольский руко-
писный текст, содержащий объяснение происхождения названия табунангуд из 
уст их представителя: согласно ему, один дальних потомков Бэльгутэя, брата 
Чингисхана, некогда взял в жены дочь одного из сэцэн-хановских крупных 
начальников [Нацагдорж, 2006, с. 331–332]. В материалах комиссии А. Н. Ку-
ломзина есть такие данные: «На монгольском языке существует повесть, ходя-
щая в списках по рукам между табангутами. В ней рассказывается, что хан Ту-
шету отдал свою дочь за хана Цыцына и в приданое за ней дал три рода табангу-
тов. От притеснений Цыцына табангуты и прикочевали через вершину Чикоя в 
здешние места» [Высочайше учрежденная … , 1898, т. VI, с. 7]. 

Н. Витсен, локализуя их где-то в местности Tulenba, т. е. совр. Телемба1, пи-
сал: «Здесь живет народ по названию табунута (Tabunuta), по обычаям и нравам 
похожий на братских» [Хамарханов, 1988, с. 149]. В письме одного из монголь-
ских правителей (1675 г.) они упомянуты как письм.-монг. tabun ayimaγ [Матери-
алы по истории … , 2000, с. 280], один из русскоязычных документов упоминает 
форму их названия в родительном падеже как табунут [Русско-китайские отно-
шения … , 1972, с. 204], что в обоих случаях, видимо, близко к исходному вари-
анту названия – tabun. Согласно сообщению Н. П. Шастиной, в сочинении на 
маньчжурском языке «Бейе дайиламе варги амарги бабе нэцихэмо токтобуха бо-
догони битхе» («Премудрое предусмотрение, по которому богдыхану собствен-
ною персоною западные и северные земли покорить»), написанном в 1709 г. и 
переведенном на русский язык Илларионом Рассохиным, в переводной форме 
встречается форма предложного падежа «(о) табунутах», и относится это имено-
вание к части «калков», т. е. халхасцев [Шастина, 1958, с. 64]. 

Но уже чуть позднее в русскоязычных текстах они еще именуются табу-
нанкут (1721, 1722 гг.) [Русско-китайские отношения в XVIII веке, 1978, с. 313, 
338]; в поздних бурятских текстах их название представлено как письм.-монг. 
tabanaγud [Сазыкин, 1988, с. 295, 395], соответствуя укоренившемуся к настоя-
щему времени самоназванию бур. табангууд, бур. (сартул.) табагнууд [Бураев, 
1965, с. 129], халх. тавнангууд, подкрепленному, как представляется, «народ-
ной» этимологией. Этот же вариант (в форме единственного числа) отмечен в 
племенной номенклатуре монгольских хамниган – в названии, записанном как 
Tabunak [Ураи-Кёхальми, 1964, с. 156, 158], где, очевидно, конечный -ŋ > -γ 
[Владимирцов, 1929, с. 358]. 

Мотив происхождения от ханского зятя, закрепленный в преданиях, несо-
мненно, носит идеологический характер и, вероятно, сложился довольно рано, 
уже к началу XVIII в., приведя к переосмыслению на основе формального созву-
чия и даже изменению облика названия народа. 

Процитируем Ц. Б. Цыдендамбаева: «Во-первых, следует сказать, что форма 
множественного числа от монгольского имени числительного тав(ан) – “пять” 

                                                            
1 Это соответствует их локализации в 1674 г. в землях «Теленбинского уезда» [Долгих, 1953, с. 52–54]. 
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будет тавад или тавнад, а не тавнагууд, как произносится название табангутов, 
которое представляет собой слово, подвергшееся гаплологии вследствие выпаде-
ния второго н из первоначального тавнанг-ууд. О том, что дело обстоит так, а не 
иначе, свидетельствует наличие в слове тавнагууд как согласного звука г, 
оставшегося на месте заднеязычного нг, так и показателя множественности -ууд, 
могущего быть принятым словами, оканчивавшимися на заднеязычный нг типа 
тавнанг – “ханский зять”, но отнюдь не словами, оканчивавшимися на неустой-
чивый н типа тав(ан) – “пять”» [Цыдендамбаев, 1972, с. 237–238]2. 

В письме 1635 г. Алтан-хана российскому царю Михаилу Федоровичу встреча-
ется форма множественного числа слова со значением ‘ханский зять’ как tabunang-
ud [Материалы по истории … , 1959, с. 242; Serruys, 1962, p. 13, 18, note 21]. 

К 1689 г. относится кириллическая запись письма монгольских тайшей, бе-
жавших под Селенгинский острог от ойратского Галдан-Бошогту-хана. Письмо 
содержит «имена мунгальских тайшей», не имеет русского перевода и гласит: 
«Ирки-контайзи Бинтахай; Ирки-контайджи Кокат; Илден Ахай, Ирки Ахай, хо-
юр табунугут, мингал тагул зон, Чинь-Ирдени амуту; Ирдени-Батура амуту табун 
зон, Эрдени Цокту, Мерген Ахай дайбан» [Материалы по истории … , 2000, 
с. 212]. Интересующее нас место, видимо, следует реконструировать как *«хоюр 
табунугут, минган табун зон», т. е. ‘двое табунугутов, тысяча пять [человек] 
народа’. Здесь хорошо видно, что слово *tabunuγud содержит аффикс множе-
ственности +nUGUd, в письменно-монгольском языке добавляющийся в том 
числе к основам с конечным -n [Poppe, 1954, p. 180–181; Poppe, 1955, p. 72]. В 
разных монгольских языках этот аффикс дал ожидаемую стяженную форму 
+nUUd ~ +nUUt (с долгим гласным). Это, соответственно, позволяет в нашем 
случае ожидать развития *tabunuγud > *tabunūd. Вторую форму как раз отражает 
написание «табунут(ы)» в русскоязычных источниках. Исходная форма, как поз-
воляют проследить аутентичные тексты, была именно *tabunuγud или *tabunūd 
(< tabun ‘пять’), которая с появлением мотива «ханского зятя», вне всяких зако-
нов фонетики, следуя только формальному созвучию, превратилась в 
*tabunangud и далее, в результате синкопы, – в *tabangud . 

Происхождение табунутов остается не ясным. С. А. Токарев, а вслед за ним 
Б. О. Долгих, приняв гипотезу, что название табангутов (именно в такой форме, 
см. выше) может восходить к титулу табунанг, допустил, что некто Турукай (в 
разных формах написания) -табунан, чаще -табун или -табунай3, встреченный в 
1647 г. на Селенге казаками и бывший в подданстве у Сэцэн-хана, мог быть 
предводителем табангутов [Токарев, 1939, с. 128; Долгих, 1953, с. 53, 55; Долгих, 
1960, с. 320, 321]. С. А. Токарев приводит позднейшие сведения, относящиеся к 
концу XIX в., где этот Турукай-табун связывается с одним из начальников один-
надцати хоринских родов [Токарев, 1939, с. 124–125]. Это, безусловно, уже про-
дукт интеллектуального творчества человека, знакомого с русскоязычной книж-
ной традицией. Сам С. А. Токарев комментирует это сдержанно, но в дальней-
шем пишет: «…табунуты представляли собой в XVII в. не этническую, не родо-
вую и не племенную, а политическую группу. По этническому составу эта группа 

                                                            
2 Разреженный шрифт в оригинальном издании заменен нами на курсив. 
3 См., напр.: [Шастина, 1958, с. 62, примеч. 9]. «Следует заметить, что Москвитин, единственный из всех рус-
ских посланцев, встречавшихся с Турухай-табуном, пишет правильно его титул “табунан” от монгольского 
“tabunang” (табунанг)» [Шастина, 1958, с. 64, примеч. 19]. 
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была, вероятно, пестрой. В ней были, очевидно, и монголы, так же как монголь-
ской была верхушка этой группы – табунутская знать. Но значительную часть 
табунутской массы составляли, несомненно, буряты» [Токарев, 1939, с. 128]. 
Идею связывать Турукай-табуна с одним из предводителей галзутского рода по 
имени Тураки (ср. у Н. Н. Поппе: [Летописи хоринских бурят, 1940, с. 17, 35, 
примеч. 28]), упомянутым в 1669 г., основательно отвергли Б. О. Долгих и 
Е. М. Залкинд [Долгих, 1953, с. 53; Долгих, 1960, с. 320–321; Залкинд, 1958, 
с. 47], но она пришлась по душе Г. Н. Румянцеву (который почему-то ссылается 
на Е. М. Залкинда как автора этой идеи, хотя тот утверждал обратное) [Румянцев, 
1962, с. 223, 229–240]. Ц. Б. Цыдендамбаев скептически смотрел и на возмож-
ность связи хоринцев с табангутами, и на отождествление Турукай-табуна с хо-
ринским Тураки [Цыдендамбаев, 1972, с. 236, 244–245], зато автоматически при-
нял вслед за Б. О. Долгих отождествление табангутов с подданными Турукай-
табуна [Цыдендамбаев, 1972, с. 235, 237, 243]. Н. П. Шастина приняла версию, 
что Турукай-табун был предводителем «табунгутов», но склонялась к тому, что 
они принадлежали к монголам [Шастина, 1958, с. 63–64]. Ц. Б. Нацагдорж рас-
сматривает табангутов как объединение, основу которого составляло подразде-
ление абага, бывших подданных Лигдэн-хана, после его гибели принявших 
власть маньчжуров [Нацагдорж, 2006, с. 329–333]. 

Известные источники не позволяют сказать ничего конкретного, но само их 
именование табун ‘пять’ хорошо известно в истории монгольских и имевших с 
ними контакт тюркских народов, при том что ко вторым он непосредственно 
проник от первых. 

Некоторые параллели к этнониму *tabunuγud и настоящее время 

Китайский автор Су Чжи-гао 苏志皋 в своем сочинении «И-юй» 譯語 
(1543 г.) называет среди «варваров» на северо-востоке название та-бэн 塔崩 [Су 
Чжи-гао [б. г.]]. В китайском тексте маньчжурского сочинения «Ба-ци мань-чжоу 
ши-цзу тун-пу» 八旗滿洲氏族通譜 (1744 г.), перечисляющем племенной состав 
«знаменных войск», встречается упоминание местности та-бу-но-тэ 塔布諾特 
(цз. 67: 135-8а, 9а, 29а, 30а)4, что в маньчжурской редакции источника передано 
как Табунут [Лебедева, 1958, с. 220]. 

В настоящее время табангуты преимущественно расселены в Кяхтинском, 
Джидинском и Селенгинском районах Республики Бурятия, в тех местностях, где 
их расселение устоялось ко времени становления органов самоуправления бу-
рят – степных дум. В XIX в. табангуты составляли три отока (бур. отог), т. е. ад-
министративных рода, в составе Селенгинской степной думы. Представители  
1-го Табангутского административного рода совместно с атаганами и сартулами 
расселялись в долинах рек Цагатуй и Ичетуй, притоках р. Джиды, крупного ле-
вого притока р. Селенги. 633 человека были расселены в четырех улусах. Пред-
ставители 2-го и 3-го Табангутских административных родов расселялись в меж-
дуречье рек Чикой и Селенга. 2-й Табангутский оток располагался непосред-
ственно вблизи границ земель г. Троицкосавска и соответственно Троицкосав-
ского округа в числе 289 человек в четырех улусах. 3-й Табангутский оток в числе 

                                                            
4 Пагинация дана по изданию в серии «Цинь-дин сы ку цюань-шу» 欽定四庫全書. 
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1196 человек располагался севернее 2-го в девяти улусах [Подробнее с картами 
расселения см.: Нанзатов, Содномпилова, 2019а; Нанзатов, Содномпилова, 
2019б]. Кроме того, часть табангутского населения являлась казаками, будучи 
компактно представлена в Харьяской и Гэгэтуйской станицах Селенгинского 
округа, а также в Босинском, Желтуринском и Киранском станичных юртах Тро-
ицкосавского округа [Патканов, 1912, с. 667, 671–672, 677, 689–691]. К сожале-
нию, выявить численность табангутов среди казаков не представляется возмож-
ным, поскольку в реестрах у казачьего населения родовая принадлежность не 
отражена. Кость табангут была отмечена в составе Ашибагатского администра-
тивного рода, в долине р. Чикой [Румянцев, 1965, с. 97]. Также кость табан от-
мечена в составе рода тугчин у ононских хамниган, в том числе в улусе Токчин 
(так в русской орфографии) [Дамдинов, 1962, с. 175]. 

Интересным будет добавить, что в делах Урульгинской степной думы, 
находящихся в Государственном архиве Забайкальского края (ГАЗК), нами был 
обнаружен оттиск печати главы Яравнинского рода, в центре имевший изобра-
жение рыбы и под ним надпись «рыба», по кругу шла надпись: «печать тавнан-
гуцского роду» [ГАЗК, ф. 29, оп. 1, д. 6, л. 418]. Полевые этнографические мате-
риалы подтверждают наличие табангутов в районе Телембы в Еравнинском рай-
оне Республики Бурятия. 

В Монголии табангуты представлены преимущественно в местах расселе-
ния бурят. Наиболее распространенным вариантом этнонима является тавнангу-
уд, отмечаются также табангууд, тавангууд. Вероятно, часть бурятских табангу-
тов Хэнтэйского аймака записались как тавнан5, но, судя по преимущественному 
расселению, в Баянхонгорском аймаке существует и другая группа населения, 
имеющая в основе этнонима термин тавнан (< tabunang). А. Очир также отметил 
широкое распространение этнонима тавнан в Монголии [Очир, 2016, с. 150–
152]. Кроме того, А. Очир отметил форму тавд/табан/табун [Очир, 2016, 
с. 149–150], т. е. восходящие к tabun и tabud (мн. число). Во Внутренней Монго-
лии этноним tabun зарегистрирован в составе хорчинов, где они, вместе с груп-
пой муу мянган, прежде отмечавшихся на востоке Забайкалья, составили один 
оток [Darm-a, 1987, t. 345]. 

Этноним табун, в соответствующих фонетических адаптациях, широко 
представлен у тюркских народов, к которым он, несомненно, проник из монголь-
ской среды. 

Уже ранние списки племен Средней Азии, например, в «Маджмӯ‘ ат-
тавāрӣх̮» Сайф ад-Дӣна Ах̮сӣкантӣ (конец XVI в.) отмечают название табын تابين 
(с ошибочным вариантом نابين) [Султанов, 1982, с. 32, табл. 1, № 58, 56 (стб. III), 
с. 37]. В списке предводителей казахских племен в русскоязычном документе 
1742 г. зафиксировано упоминание «Табынского рода» в составе Младшего жуза 
[Казахско-русские отношения в XVI–XVIII веках, 1961, с. 220]. Позднее у каза-
хов носители этнонима табын входили в состав объединения жетиру Младшего 
жуза, имели четыре внутренних подразделения [Востров, Муканов, 1968, с. 96]. 
Среди башкир многочисленное племя табын было представлено несколькими 
волостями и многочисленными подразделениями, а еще такое название носит 
подразделение в составе Минской родо-племенной группы [Кузеев, 1957, с. 34, 

                                                            
5 Во всех перечисленных случаях использованы сведения с сайта: http://www2.1212.mn/sonirkholtoi/  
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52–55; Кузеев, 1974, с. 51–60, 63, 468–469]. В последнем случае Р. Г. Кузеев 
предлагал другие решения для этимологии, но Д. Немет обосновал единственно 
правильную с филологической точки зрения версию происхождения именно от 
монгольского tabun ‘пять’ [Németh, 1991, 70, 175. o., 485. j.]. В Сибири этноним 
табан зафиксирован у хакасов, а именно – у бельтиров как Табан-Пилтiр [Ха-
касско-русский словарь, 1953, с. 358], а также у тувинцев как таву [Дулов, 1956, 
с. 118, 121, 134]. 

Заключение 

Этноним табунут легко и обоснованно возводится к числовому именова-
нию ‘пять’. Сама же история табунутов, насколько она известна по письменным 
источникам, представляет собой наглядный пример того, как в кратчайшие сроки 
собственное наименование исторического сообщества, т. е. его идентифицирую-
щий этноним, может быть изменено в связи с какими-либо идеологическими по-
требностями, а в дальнейшем обыграно легендарным мотивом, закрепляясь в 
итоге в массовом – «народном» – сознании. В данном случае имеет место про-
стое переосмысление, исходя из формальной звуковой схожести форм множе-
ственного числа двух гетерогенных форм tabunuγud > tabunūd и tabunangud > 
*tabangud. Это также пример того, что носители каких-либо исторических име-
нований, т. е. этнонимов, не осознавали их подлинной этимологии. 
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