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НекоТоРые НАЗВАНИя РыБ 
В БУРяТСком яЗыке

Чимитдоржиева Г.Н. 
/ИМБТ СО РАН (Улан-Удэ)/

Рыболовство - одно из древнейших занятий человека, сохранившееся до 
настоящего времени. Хозяйственные занятия древних жителей Забайкалья, 
Прибайкалья и прилегающих районов Монголии в верхнепалеолетическое 
время были связаны, прежде всего, с охотой. Эпизодически на поселениях 
древнекаменного века фиксируется и рыболовство. Сравнительно редкие находки 
рыбьих костей свидетельствуют, видимо, о незначительной роли рыболовства 
в хозяйственных занятиях людей поздней поры палеолита. Однако к концу 
эпохи в условиях увлажнившегося климата и, соответственно, роста речной 
и озерной системы его роль начинает возрастать (Бурятия в древности. 2001, с. 
36-37). Обнаружены кости различных рыб, крупных и небольших, - налимов, 
щук, ельцов, сибирской плотвы и др., а также орудия лова рыбы в культурных 
слоях, начиная с раннего мезолита. В развитии рыболовства древние жители края 
нашли существенный источник пополнения своих продуктовых запасов. И лишь 
впоследствии рыбная ловля и собирательство у монголов и бурят отошли на задний 
план, когда в их хозяйстве произошли изменения, - стали отдавать предпочтение 
развитию скотоводства. 

В те времена многочисленные реки и озера изобиловали различными видами 
рыб, что нашло отражение в довольно развитой терминологической системе 
названий рыб, а также приемов рыболовства. Это еще раз подтверждает то, что 
рыболовство для всех монгольских народов имело в древности огромное значение. 

Разработка тематических групп лексики монгольских языков, анализ которых 
в сравнительном плане может дать много ценного и интересного для объяснения 
ряда вопросов истории этногенеза монгольских народов, проводится уже давно. 
Такого рода обзор словарного запаса по широким тематическим разделам, как 
отмечает В.И. Цинциус в своих работах, является одним из наиболее эффективных 
способов подбора новых лексических параллелей. Соглашаясь с данным мнением, 
мы в настоящей статье в продолжение изучения лексики представим все основные 
термины рыб в бурятском языке и его диалектах с параллелями из письменного и 
современного монгольского языка, а также других языков алтайской семьи. Однако 
мы ограничимся сопоставлением состава имеющихся названий рыб и топонимов с 
рыбной семантикой, имеющихся на территории Бурятии. 
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Таблица названий рыб в халха-монгольском и бурятском языках

п.-мо. х.-м. бур. диалекты бур. 
языка

параллели из других 
языков

рыба 

ǰiγasun загас
загаhан 

загуун (каб.)

молодь, малёк, мальки; рыбешка, мелкая рыба

ǰiraγaqai 
ǰiramaγai

жараахай 
жарамгай

жараахай, 

могой жараахай 
«пиявка», тоhон 
жараахай 
«голомянка», 
үхэр жараахай 
«гальян»

яраахай (эхир.)

язь, подъязок

buluučaγai

булууцгай,

 бух сугас, 
алгана 
согос

булуусхай болоосгой (барг.)

балбаан (барг.), 
балбаани хүбүүн 
болоосгой (барг.), 
яhата (сел.) 

елец, сорога, чебак
ялаагана, 
сугас, 

мөнгөн 
сугас

ялаагана ёлоогоно (бох.), 
ёлоон (тунк., унг.)

плотва
улаан 
нүдэн, 
алтан 
загас

улаан нюдэн

карп

mörgü,

mögür

мөрөг, 

мѳхрүү 
"красная 
нерка, 
самка 
карпа"

мүргэ мүргү, мүргээ (он.-
хамн.) «сазан» ср. ма. muhuru

mögüče 
«малек 
карпа»

мѳгц

сазан
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salbarsu
салбарс, 

булуу 
цагаан

hалбарга загаhан, 
мүргэ 

окунь

alaγana алгана алгана барбааншаг (сел.) 
«маленький окунь»

ouqa оох ма. ooha «окунь»
angvan 
«китайский 
окунь»

анван ма. anwan «окунь»

сом

čolburtu цулбуурт холбордой 
загаhан

цурбалта (он.-
хамн.)

laqa лах
ма. laha, эвенк. 
лака Чмк «гальян 
(мелкая рыбка для 
наживки)»

сиг, белорыбица

ǰodui
зодой, 
цагаан 
загас 

сагаан загаhан

hэлбэрүүhэ(н) 
(тунк., каб.), 
hэлбэрhэн (тунк.), 
hэлбэрүүн (хилок.), 
хэлбэрүүн (каб., 
барг.)

olbuγu олбого
омуль

omuli

омоль, 

цагаан 
ямаа 
«омуль, 
голый 
карп»

омоли
зоодой (каб.) 
«низкосортный 
омуль (небольшого 
размера)»

хариус

qadara хадар хадаран
 эреэлзэй (тунк.),

 ялаа (закам.) 
«мелкий хариус»

тюрк. qadпrγп, 
эвенк. Нрч кадара, 
ма. хадара id.

балиус 
«маленький 
хариус»

балюуhан (окин.) 
«мелкая рыбка, 
гальян», 

балаг (зап.-бур.) 
«пескарь, гальян»

тюрк. balпq «рыба» 
(Рассадин, 1996, с. 
146)

ерш

qaduran хадран, 
багаахай зоодой ёрмохи, пахаагай 

(унг.)
šörge шөрөг шүргэ

щука
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čiruqai, 
čuruqai, 
čurqai, 
čurγ-a

цурхай, 
цургахар 
загас, цурга

сурхай ср. эвенк. чирукай [< 
мо.] С-Б, Брг, Нрч

небольшая щука, щурёнок

čordu 
«пескарь, 
рыбка»

цорд, 

шорд
шобоогоно

сордо (хорин.), 
сордон (барг.), 

шорд (сел.), 
шоошмой (ал., бох., 
барг.), шоошом, 
шоошомхой, 
шахалзай (унг.), 
шархалзай (ал., 
унг.), халзамай 
(бох.)

1) ср. эвенк. сордон 
Олкм, сордонг [< 
як.] Тнг, З, Алд, Учр, 
Урм. 

2) Птунг. форма 
*čōr- ‘щука; рыбья 
молодь’: ма. čurχu; 
сол. sōraldī [EDAL 
452–453]. 

минога
нүд загас, 
хорхой 
загас

нүд загаhан, 
хорхой загаhан

осетр

kilime хилэм hэлмэ, хилмэ
хостёорхо 
(каб.) «костерь 
(маленький осетр)»

kirbi хирви ср. нан. кирпу, ма. 
кирфу ‘осетр’

стерлядь
šigürlig 
ǰiүasun

шүхэрлэг 
загас хилмэ (каб.)

ленок
ǰibege зэвэг, зэвээ зэбгэн

форель
qoludu хулд загас зэбгэн

tulbaγa тулбага 
загас, чѳрх

таймень
tulu, 

tulba 
«малек 
тайменя»

тул (загас), 
тулбаа(н) тула

нюлгар (тунк.), 
зэбгэн (сел.) 
«маленький 
таймень»

šürüi шүрий
рыбьи молоки

nilγu нялга нюлаг
нюлаг (окин.) 
«ленковая молодь», 
нюлга (армк. хамн.) 
«молодой ленок»

налим, толстолоб

γutari гутаар, 
гутаарь

гутаар, гутаар 
гульмагар

шииглаа (тунк.) 
«маленький налим»

Чимитдоржиева Г.Н. 



278

dabqa давхаа
orima орим ср. ма. orima

карась

ǰodui зоодой 
загас зоодой тараасха (каб.)

keltege хэлтэг 
загас кэлтэгэ (хамн.)

ср. эвенк. Нрч 
кэлтэгэ [< мо.], 
ма. кэлтэхэ, нан. 
кэлтэкэ [< ма. < мо.] 
«карась мелкий»

kögelengtei хөөлөнтий хөөлэнтии
ср. эвенк. колeмтэ 
П-Т, Н, Е, И, С, В-Л, 
Чмк, Брг, Нрч, Учр

лещ
qayiγa хайга хэлтэгэнэ, тээли тээли (унг.) «язь» ср. ма. haiga

пескарь

ǰiraγaqai

жараахай, 
гүрцгий, 
морин гүрц 
«сибирский 
пескарь»

гүрсэ, гүрсэгы зоодой (тунк.)

нерпа, байкальский тюлень

qaba ǰiγasu хав загас хаб загаhан
архан (каб.) «самец 
нерпы», инин 
(ольх.) «самка 
нерпы»

ср. архан - с др.-
тюрк. arqun «скакун, 
помесь дикого 
жеребца с домашней 
кобылой», а инин - с 
эвенк. энин «мать; 
самка лося», ср. ма. 
энен «самка лося», 
сол. энин, ороч, нан. 
эни «мать»

кит

qalimu халим
халим, 

абарга загаhан

ср. эвенк, эвен, нег. 
калим, ороч, уд, 
орок, нан. калима, 
ульч. калма, ма. 
калиму «кит»

buu буу загас ср. ма. бo
elǰing 
«китовый 
ус»

элжин ср. ма. elje

Ниже представлены названия рыб в халха-монгольском языке, не имеющие 
параллелей в бурятском языке, в котором виды данных рыб передаются 
заимствованными словами из русского языка: сиг, крупночешуйчатый угорь 
х.-м. цагаалж (п.-мо. čaγalǰi), сиг сибирский, нельма х.-м. жарга (п.-мо. ǰirγa), 
нельма х.-м. ярга (п.-мо. irγa), малек нельмы х.-м. тулбага (п.-мо. tulbaγa), 
горбуша х.-м. яргай, согоц (п.-мо. soγuču; ср. ма. sohoco), лосось х.-м. хулд загас 
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(п.-мо. qoludu), согос (п.-мо. soγusu), яргай; семга х.-м. хульт загас; кета х.-м. 
шаврын хулд; сельдь х.-м. май загас; треска, судак х.-м. сагамхай загас (п.-мо. 
saγamaqai), лагч загас; ср. ма. лагча; камбала х.-м. чулуун дэгдээ, халбинь загас 
(п.-мо. qalbini; ср. ма. halifini), тамаа (п.-мо. tama; ср. ма. tama); кефаль х.-м. 
мүг загас (п.-мо. müg), ул загас; линь, килька х.-м. хар хайга (п.-мо. qara qayiγa), 
үхэр загас; уклейка х.-м. мѳгц загас, цагаан хядар; севрюга х.-м. шүхэрлэг хилим, 
цоохор загас; красноглазка, монгольский краснопер х.-м. улаан далбаа (п.-мо. 
ulaγan dalbaγa). Из перечисленных видов рыб только красные рыбы семейства 
лососевых из-за цвета мяса имеют общее название в бурятском языке – улаан 
загаhан, или улаан мяхата загаhан.

На территории Бурятии имеются и топонимы от эвенкийских названий рыб. 
Например, Ала́ чи (воз мож но, от эвенк. оллочӣ ‘рыб ный’, где ол ло ‘ры ба’ и суфф. 
об ла да ния –чӣ), Ал ду́нда [ТС, с. 13], ол ды́н да [ТС, с. 116] (от эвенк. олдōӈдо ‘ре-
ка, бо га тая ры бой’), Ал ла́ (возможно, от эвенк. ол ло ‘ры ба’) [ТС, с. 14], Аль де ма-
ки́т (от эвенк. олдомōкӣт ‘ме сто, где ло вят ры бу’, где олдомō ‘от пра вить ся ло вить 
ры бу’ и то по фор мант –кӣт [ТС, с. 15]. На севере республики имеются эвенкийские 
топонимы со значением «тайменная», образованные от эвенк. делӣ ‘тай мень’: Де-
ли́к (-г обра зует сущ. с со би ра тель ным зна че ни ем), Де лин дя́к (от эвенк. делӣндяк 
‘тай мен ное ме сто’ с то по фор мантом –дяк) [ТС, с. 57], Джи ли́нда (от эвенк. 
делӣӈда ‘тай мен ная’с то по фор мантом –ӈда), Дзе ли́нда (от эвенк. делӣӈда ‘тай-
мен ная’) [ТС, с. 58], Дэ ли́нгдэ (от эвенк. делӣӈдэ ‘тай мен ный, бо га тый тай ме ня ми’ 
с то по фор мантом –ӈдэ) [ТС, с. 62]. Возможно, и Жель ба́н от эвенк. дел бэн ‘тай-
мень; на лим’ [ТС, с. 64]. Другие топонимы со значением «ленковая» образованы 
от эвенкийского прилагательного майгуӈда id. < май гу ‘ле нок’ и то по фор мант 
–ӈда: май гу́н да, май гу́н да-мас ки́т (притоки рек Лев. Мама, Муя, Ципикан, 
Майгунда) [ТС, с. 96]. Следующая группа топонимов образована от эвенк. нирӯ 
‘ха ри ус, нирӯӈда ‘ха риу со вый’: Не ру га́н, Не ру́н гда, Не рун гда ка́н [ТС, с. 109], 
Не ру ча́н гда, Не ру ча́н да [ТС, с. 110], Ни ро ка́н, Ни ру́н [ТС, с. 112], Ню рун ду-
ка́н [ТС, с. 114]. Река Фро ли ́ ха на се ве ро-вос точ ном по бе ре жье оз. Байкал из вест-
на так же под на зва ни ем Не рун да, об ра зо ван ным от эвенк. нирӯӈда ‘ха риу со вый’ 
[ТС, с. 158]. Рассмотрим и другие топонимы с эвенкийской основой: Та нан да́ (от 
эвенк. танаӈда ‘осет ро вая’, где та на ‘осётр’ и то по фор мант –ӈда) [ТС, с. 141], 
То по́ (от эвенк. топ ‘елец (ры ба сем. кар по вых)’ [ТС, с. 145], Тур ка, Тур ку ки́т 
(возможно, от эвенк. тур ку ‘омуль’) [ТС, с. 148], шен го́ (ве ро ят но, от эвенк. шēӈен 
‘на лим’) [ТС, с. 179], шу ри́н да (от эвенк. шурӣӈда ‘си го вый’, где шурӣ ‘сиг’ и то-
по фор мант –ӈда [ТС, с. 181].

Следующие топонимы содержат в названии бурятские основы: ко лин ки́, Ху-
лен ту́й (возможно, от бур хөөлэн тии ‘ка рась’) [ТС, с. 84, с. 170], мур гу́н, мыр-
гэ́н ше на (воз мож но, от бур. мүргэ ‘са зан’) [ТС, с. 105, 107], Ёло́то-Нур, ело́туй, 
ело́ты (от бур. ёлоо ‘елец’ (ры ба) с то по фор мантом –то) [ТС, с. 63], ехэ́-Ха́й гас 
(от бур. ехэ ‘боль шой’, хай га ‘лещ’) [ТС, с. 64], За га ту́й (от бур. загаhан ‘ры ба’ и 
бур. то по фор манта –тай), Загли, За гли́к (от бур. загаhалиг ‘бо га тый ры бой’, За-
гус та́й, За ка ту́й, За го та́ (от бур. загаhата ‘рыб ный’[ТС, с. 66-67], Ха да ру́с (от 
бур. ха да ра(н) ‘ха ри ус’) [ТС, с. 159], Ха́й гас (от бур. хай га ‘лещ’) [ТС, с. 160]. В 
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Приаргунском районе Забайкальского края расположены два села Но во цу ру ха́й-
туй [ТС, с. 112], Ста ро цу ру ха́й туй [ТС, с. 135], и Сурхайтор-нор в Приольхонье, 
которые образованы от бур. сур хай ‘щу ка’ (то по фор мант -тай и крат кое при лаг. 
но во- и старо- ). 

Также наличествуют топонимы, в основе которых русская лексика: ка ра сё во, 
ка ра си ́ ное [ТС, с. 79], оку нёво [ТС, с. 116], Сы ра́я мо́ль ка [ТС, с. 138], Ха́ риу-
со вые [ТС, с. 164], 

Зафиксированы и рыбные топонимы от тюркских основ: Ба лю ́ та (река, Окин-
ский р-н) от монг. ба ли ус ‘ха ри ус’ и то по фор мант -та. Ба лаг та́ (река, Окин ский 
р-н) от об ще тюрк. ба лык ‘ры ба’ и бур. то по фор мант -та. Ср. Ба лаг ты́н-Бэль чи́р, 
Ба лаг ты́н-шэ лэ́, Ба лак та́ [ТС, с. 25]. 

Что касается этимологии названий рыб, интерес вызывает точка зрения В.И. 
Рассадина, который рассматривает ǰirγa в качестве гипотетической основы для 
п.-мо. ǰiγasun ‘рыба’, относя последнюю к словам с затемненной внутренней 
морфологической формой. Опираясь на то, что аффикс -sun иногда придавал 
новым словам обобщающее абстрагирующее значение, как например, aduγun 
‘табунная лошадь; табун’ > aduγusun ‘животное’, на случаи выпадения сонорных 
перед другими сонорными и, наконец, на наличие старописьменных форм ǰiγad 
‘рыбы’, ǰiγačin ‘рыбак’ наряду с ǰiγasučin, автор предполагает, что форма ǰiγasun 
представляет собой слово, образованное от некого слова с конкретным значением, 
а именно от ǰirγa ‘нельма’. Эту же основу автор выделяет в мо. жараахай ‘малек’ 
[Рассадин, 2006, с. 11–12]. Другой исследователь Е.В. Сундуева при этимологии 
данного слова опирается на образ ‘нечто переливающегося’, обусловленного 
многоцветным мерцанием рыбьей чешуи в воде, в лучах солнца, который 
содержится в корне *ǰir/ǰirq и в восстановленном В.И. Рассадиным архетипе 
*ǰirγasun ‘рыба. 

Несметное множество переливающихся на солнце маленьких рыбок, 
вызывающих рябь в глазах, отражено в п.-мо. ǰiraγaqai, мо. жараахай, бур. 
жараахай ‘мальки; мелкая рыбешка’; п.-мо. ǰirmaγai ‘рыбья икра’, мо. жарамгай, 
калм. җирмәхә, ойр. җирмәәхәә ‘молодь, малек’; п.-мо. ǰarm-a ǰiγasu, мо. зарам 
загас ‘мелкие рыбы, мальки’. В п.-мо. ǰirγa [ǰiγasun] ‘нельма, мо. жарга ‘нельма, 
сиг сибирский’ (также п.-мо. irγ-a, мо. ярга ‘нельма’; п.-мо. irγai, мо. яргай 
‘горбуша’) выбор производящей основы обусловлен тем, что нельма обладает 
крупной серебристой чешуей, благодаря которой рыба переливается и сверкает на 
солнце [Сундуева, 2011, с. 209-211]. 

Термины рыболовства не были предметом специального изучения в такой 
мере, как, например, лексика, относящаяся к животному миру, поэтому, как нам 
кажется, есть необходимость в сборе материала по всему комплексу терминов 
данной тематической группы и его тщательного изучения. Предварительный 
обзор основных терминов этой семантической группы показал, что они являются 
общемонгольскими, но некоторые термины имеют параллели в других языках, 
больше всего в маньчжурском и эвенкийском языках. Наименования таких рыб как оох 
«окунь», лах «сом», лагч загас «треска», инин «самка нерпы», халим «кит», халбинь 
«камбала», хайга «лещ» по нашему предположению являются маньчжуризмами. 
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Сокращения
 Эвенк. - эвенкийский язык: диалекты и говоры

 Алд - верхнеалданско-зейский диалект
 Брг - баргузинский диалект
 В-Л - верхоленский говор токминско-верхоленского диалекта
 Е - ербогаченский диалект
 З - зейский говор верхнеалданско-зейского диалекта
 И - илимпийский диалект
 Н - непский диалект
 Нрч - нерчинский говор витимо-нерчинского диалекта
 Олкм - олёкминский говор витимо-олёкминского диалекта
 П-Т - подкаменно-тунгусский диалект
 С - сымский диалект
 С-Б - северо-байкальский диалект
 Тнг - тунгирский говор витимо-олекминского диалекта
 Урм - урмийский говор буреинско-урмийско-амгунского диалекта
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 Учр - учурско-зейский диалект
 Чмк - чумиканский диалект
 Сол. - солонский язык
 Эвен. - эвенский язык
 Орок. - орокский язык
 Ороч. - орочский язык
 Нег.- негидальский язык
 Нан - нанайский язык
 Уд. - удэйский (удэгейский) язык
 Ульч. - ульчский язык
 Ма. - маньчжурский язык
 Мо. - монгольские языки 
 П.-мо. - письменно-монгольский язык
 Х.-м. - халха-монгольский язык
 Бур. - бурятский язык: диалекты и говоры
 Зап.-бур. - западно-бурятский диалект
 Ал - аларский говор
 Бох - боханский говор
 Унг - унгинский говор
 Эхир - эхиритский говор
 Барг - баргузинский говор
 Закам - закаменский говор
 Каб - кабанский говор
 Окин - окинский говор
 Ольх - ольхонский говор
 Сел - селенгинский говор
 Тунк - тункинский говор
 Хилок -хилокский говор
 Хорин - хоринский говор
 Хамн - хамниганский говор
 Он.-хамн. - говор ононских хамниган
 Армак.-хамн. - говор армакских хамниган
 Тюрк. - тюркский язык
 Др.-тюрк. - древне-тюркский язык
 Як. - якутский язык
 Ср. - сравни
 id – то же
 < – заимствовано из
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