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Раннетувинский пласт в этническом составе бурят: 
quu, on, onqot, irkit, qol

В статье был дополнен и расширен опыт авторского исследования происхождения 
бурятских этнонимов хоогой, онгой, онхотой, ирхидэй, холтубай, достоверно извест-
ных с XVII в. по русским источникам. Интерес к этой группе этнонимов обоснован 
их родством с известными среди тувинцев этнонимами куулар, ондар, иргит, хол, 
а также с предположительно раннетувинским этнонимом онкот, имеющими парал-
лели также у алтайцев, хакасов, якутов, киргизов, казахов, алтайских урянхайцев, 
дархатов, хотогойтов, халха, хамниган, уратов и др. В основе методики исследования 
лежит словообразовательный и семантический анализ этнонимов, а также сравни-
тельно-исторический, лингвогеографический и этимологический методы.

Наличие указанных этнонимов в бурятской среде в очередной раз отражает 
многогранность тюрко-монгольских взаимосвязей. Принадлежность их единой груп-
пе племен, генеалогическим предком которой был Обогон, образ которого в якутских 
преданиях известен как Омогой/Омогон, позволяет проследить тувинско-бурятско-
якутские этнические связи. Наличие этнонима холтубай в этническом составе бурят, 
зафиксированного в XVII в., позволяет установить верхнюю дату его существования 
как минимум за столетие до проникновения русских в Бурятию. Фиксация окончаний 

род. п. –oi, с вариантами –dei и –toi, а также наличие окончания мн. ч. –s в якутской форме эргис позволяет уста-
новить верхнюю дату временем среднемонгольского языка. Наличие этнонимов в тувинской среде — куулар, ондар, 
иргит, хол — показывает параллельное развитие этих вариантов.

В результате исследования был выявлен раннетувинский (тобасский) пласт в этническом составе бурят; вы-
явленные ареалы распространения этнонимов позволили очертить зоной их исходного распространения Восточно-
саянско-Прихубсугульский регион.
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The article supplements and expands the author’s experience of research into the origin of Buryat ethnonyms Qooγoy, Onγoy, Onqotoi, 
Irkidei, Qoltubai, which have been reliably known since the 17th century according to Russian sources. The interest in this group of 
ethnonyms is justified by their relationship with the ethnonyms Quular, Ondar, Irgit, Qol, known among Tuvans, as well as with the 
presumably early Tuvan ethnonym Onqot, which also have parallels among the Altaian, Khakass, Yakuts, Kirghiz, Kazakhs, Altai 
Uryankhai, Darkhats, Khalkha, Khamnigan, Urats, etc. The research methodology is based on the word-formation and semantic 
analysis of ethnonyms, comparative historical, linguo-geographical and etymological methods.

The presence of these ethnonyms in the Buryat environment once again reflects the versatility of the Turkic and Mongolian relations. 
Their belonging to a single group of tribes, whose genealogical ancestor was Oboγon (his image in Yakut legends is known as Omoγoi / 
Omoγon), allows us to trace the Tuvan, Buryat and Yakut ethnic ties. The presence of the ethnonym Qoltubai in the ethnic composition of 
Buryats that was recorded in the 17th century makes it possible to determine that it had existed at least a century before the penetration 
of Russians into Buryatia. The recorded endings of the genitive case –oi, with variants –dei and –toi, as well as the presence of the plural 
ending –s in the Yakut form of Ergis allow us to place the date as far back as the time of the Middle Mongolian language. The presence 
of such ethnonyms as Quular, Ondar, Irgit, and Qol in the Tuvan environment shows the parallel development of these variants. 

As a result of the study, an early Tuvan (Toba) layer was identified in the ethnic composition of Buryats; the identified areas of 
distribution of ethnonyms have made it possible to outline the East Sayan and Prikhubsugul region as the zone of their initial diffusion. 
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Введение
В исследованиях этногенеза и этнической истории тюркских и монгольских народов чрезвычайно 

актуальной видится роль этнонимии, обращение к которой позволяет не только проследить исто-
рические передвижения населения в тот или иной период, но и иногда с той или иной степенью 
точности их датировать. В свете наших последних исследований касающихся тюрко-монгольских 
связей на уровне этнонимии, в частности бурятско-якутских (Нанзатов, Тишин, 2020ab, 2021), воз-
никла необходимость пересмотреть положения, выдвинутые нами ранее о древнеуйгурском пласте в 
этногенезе бурят по отношению к булагатской племенной группе обогони олон (Нанзатов, Сундуева, 
2014). 

Статья, таким образом, посвящена обоснованию участия в этногенезе бурят тюркоязычного насе-
ления Восточносаянско-Хубсугульского региона, объединяемого в тобаскую группу тюркских языков 
(Сравнительно-историческая грамматика … , 2002: 600–603), по другой более ранней классификации 
известной как уйгуро-тукюйская подгруппа уйгуро-огузской группы тюркских языков (Баскаков, 
1969: 323), которую В. И. Рассадин предложил разделить на степной и таежный ареалы, где к степному 
относятся языки — тувинский и кёк-мончаков (көк-мончаков), а к таежному — тофаларский, сойотский, 
цаатанский и уйгуро-урянхайский (Рассадин, 2012: 5). Далее, во избежание терминологической пу-
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таницы предлагаем использовать термин «раннетувинский» по отношению к этой группе племен, 
оказавших влияние на этногенез монголоязычных бурят, дархатов, хотогойтов.

В основе методики исследования лежит словообразовательный и семантический анализ этнони-
мов, а также сравнительно-исторический, лингвогеографический и этимологический методы.

Целью исследования является подтверждение участия раннетувинских племен в этногенезе бурят. 
Исследовательский интерес вызывают этноисторические связи бурят с кочевым населением Внут-

ренней Азии и Южной Сибири. Новые перспективы исследования этнической истории тюрко-мон-
гольских народов обосновывают актуальность обращения исследователя к данной проблематике и 
определяют новизну результатов исследований. Основными задачами работы являются: выявление 
родственных тувинских и бурятских этнонимов, исследование их морфологического и фонетического 
развития в бурятской среде, отслеживание их дальнейшего участия в этногенезе якутов.

К группе обогони олон относятся такие подразделения, как хоогой, онгой, онхотой, ирхидэй, холту-
бай,  барай. По генеалогическим преданиям, у легендарного первопредка Обогона было три сына: 
Хоогой,  Онгой, Онхотой, потомками Хоогоя являются Ирхидэйи Холтубай; сыном дочери Обогона 
был Булут (подробнее см.: Хадахнэ, 1927; Румянцев, 1969; Балдаев, 1970). Таким образом, перед нами 
предстает довольно крупный пласт персонифицированных бурятских этнонимов. В XVII в. эта группа 
племен фиксировалась как Багунова сотня, находящаяся под управлением князя Багуна (Обогона) 
с 1672 г., а с 1681 г. под управлением его сына Сосоя Багунова, главы Онгоева рода (Долгих, 1960: 289, 
291). В данном случае, вероятно, мы сталкиваемся с еще одним примером записи имени предводителя 
от этнонима того объединения, которое он возглавлял, т. е. бур. Обогон > рус. Багун. В XIX  в. эти 
племена составляли отдельные административные единицы — роды в Идинской, Балаганской и 
Алар ской степных думах. Основным местом расселения являлись долины реки Оса и ее притоков, и 
непосредственно долина Ангары по левой стороне напротив впадения Иды, по правой стороне от устья 
Осы до Уды. Часть онгоевцев и булутов расселялась в долине Унги, часть холтубаевцев в Нельхайских 
степях1.

Как уже отмечалось нами (Нанзатов, 2017ab), общий этноним этой группы имеет непосредствен-
ное отношение к якутскому эпониму Омогой / Омогон, что нашло отклик и у якутских коллег (см.: 
Бравина, 2017). Однако в данном исследовании нам хотелось бы вернуться к рассмотрению этнонимов, 
являющихся составными частями этой группы.

В нашей статье 2014 г. (Нанзатов, Сундуева, 2014) каждый этноним рассматривался отдельно и нами 
было упущен один важный факт, на который мною было обращено внимание лишь недавно в связи с 
типологизацией бурятских этнонимов. Все эти этнонимы имеют суффикс родительного падежа –ai/–
ei/–oi (qooγoi, onγoi, qoltubai), характерного не только для бурятского, но и средне-монгольского языка 
(Poppe, 1954: 74; Бураев, 1962: 36), включая и составной суффикс –dei в irkidei и –toi в onqotoi (подроб-
нее о суффиксе –dai см.: Kempf, 2006). Исключением является генитив –i, фонетический вариант –ɒ/–
ә в oboγoni olon (Поппе, 1938: 50; Poppe, 1954: 74). В связи с этим необходимо еще раз пересмотреть 
указанные этнонимы.

Хуугуй > хоогой
Наиболее ранней фиксацией этого бурятского этнонима является упоминание 1689 г. хугуева рода 

в числе балаганских ясачных людей. При сравнении этого списка бросается в глаза лишь этот этно-
ним, фонетически отличный от формы хогой, зафиксированной в XIX в. М. Н. Хангаловым (Хангалов, 
1960: 114). В этом же списке довольно ясно различаются огубленные –о– и –у– в корневых основах 
(сравн. Муруев, Онгоев, Холтубаев, Кулеметский). В этой связи считаем вполне вероятным использова-
ние этого этнонима в бурятской среде как хуугуй / quuγui2 еще в конце XVII в. Ранняя форма бурятско-
го этнонима сближает его с этнонимом quu, широко представленным у тюрков южной Сибири в фор-
мах у тувинцев — куулар, у алтайцев — ку-кши/куу-кижи (Аристов, 1896: 278; Потапов, 1969: 57), а также 
у киргизов — куу-сёок (Абрамзон, 1960: 122) и казахов — куу-суек/куусек/куусиек (Тынышпаев, 1925: 75; 
Востров, 1962: 87; Востров, Муканов, 1968: 83). 

Этимологическое значение у этнонима quu<quγu/qoγu прозрачно — «лебедь» (Древнетюркский сло-
варь, 1969: 464; Clauson, 1972: 608). Повсеместно этот этноним представлен в стянутой форме (uγu>uu). 

1 В настоящее время Осинский, Усть-Удинский, Нукутский, Аларский районы Иркутской области.
2 Русские документы XVII–XIX вв., а также М. Н. Хангалов не отмечали долгие гласные (в данном случае –оо–, 
–уу–). 
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Происхождение и исходный ареал распространения этнонима, по-видимому, локализуется в Саянском 
регионе. Распространение этого этнонима в форме quu-söök < quγu-söŋük (букв. (люди) лебединой 
кости) в среде кыргызов и казахов, вероятно, связано с их миграцией из Саянского региона. Бурятская 
версия этого этнонима отражает движение на восток части его носителей. В бурятской среде этноним 
quu приобрел свою форму путем прибавления суффикса родительного падежа (генитива) –ai/–ei/–
oi/–ui, широко распространенного в средневековой монгольской ономастике, в том числе в составном 
виде –d/–t+–ai (подробнее см.: Kempf, 2006). В данном конкретном случае мы наблюдаем развитие 
quu-γ-ui, где после долгого гласного добавляется интервокальный –γ– перед –ui (сравн. –гай(-гой, 
–гэй) в современном бурятском языке (Орловская, 1962: 77)). О расширении u>o в бурятском языке 
упоминается неоднократно (сравн. например нуму(н) > номо(н), сум(ан) > hомо(н) (Рассадин, 1982: 11)). 
Таким образом, развитие quuγui > qooγoi видится как обычное в бурятском языке. 

В XIX в. хоогоевцы являлись основой Кахинского административного рода, названного по месту 
их расселения в долине реки Каха (бур. Хаhаа), притока Осы. Земли Кахинского рода граничили со 
II Ирхидеевым, IV Готоловым, III Онгоевым и Янгутским административными родами. Другой ан клав 
хоогоевцев был представлен в долине Ангары в долине реки Хайрюзовка, где располагались земли I, 
II, III Бараевых родов, в основе названия которых лежал этноним одного из подразделений племени 
хоогой (подробнее о численности и расселении см.: Нанзатов, 2017a). Также хоогоевцы были расселены 
и в улусах Наймагутский и Эрхидэйский (Хадахнэ, 1927: 85). По фольклорным преданиям такие 
подразделения хоогоевцев, как борой, представлены среди кудинских в улусах Борой, Бозой, Хандат 
и Алужин (Балдаев, 1970: 136)1, а ургэдэй — среди верхоленских бурят в улусе Балтай, где они вошли 
в состав бэсэгэн-шоно (там же: 137, 360)2. Представители хоогой отмечались и среди селенгинских бурят 
в составе Бумал-Готольского административного рода (Румянцев, 1965: 98)3.

Еще одним вариантом распространения этнонима quu среди бурят, вероятно, является этноним 
хоодой / письм. монг. qoodai (Цыдендамбаев, 1972: 94). Этот этноним принадлежит одному из под-
разделений (кукур) хоринского племени харгана. В отличие от qooγoi в данном случае этноним обра-
зо ван посредство составного суффикса –dai, образующего этнонимические и антропонимические 
основы в среднемонгольском (подробнее см.: Kempf, 2006). 

Примечательно, что еще одним из кукуров харгана является онхот / письм. монг. ongqot (Цы-
дендамбаев, 1972: 94), вероятно связанный с этнонимом онхотой в группе обогони олон, к которой 
также принадлежит и хоогой.

Онгой
В связи с отмеченным нами фактом образования большинства этнонимов, принадлежащих к обо-

гони олон, путем слияния корнеосновы и суффикса родительного падежа, предлагаем пересмотреть 
предложенные нами раннее гипотезы о происхождении этого этнонима (Нанзатов, Сундуева, 2014: 18).

На первый взгляд, этноним онгой должен быть представлен в следующем виде oŋγoi. В таком случае 
напрашивалась бы связь с термином oŋ– «1) удел, доля; 2) правый» (Древнетюркский словарь, 1969: 
367), что в принципе также могло бы отразиться и в этнониме (к примеру — правое (крыло)). Подобный 
этноним (онг) отражен дважды в перечне названий групп родов и племен Приаралья, составленным 
Т. И. Султановым (Султанов, 1982: 48).

Однако, при сопоставлении с тувинскими этнонимами мы не находим среди них формы на oŋ, в 
то время как обнаруживается этноним, имеющий в основе on– — ондар. Исследование грамматики 
тувинского языка показывает, что для современного тувинского языка окончание мн. ч. после основы 
на –n или –ŋ является –nar (Исхаков, Пальмбах, 1961: 115). Данный факт позволяет нам сделать вывод, 
что суффикс –dar относит этноним ондар к довольно архаичному пласту тувинской лексики.

По мнению Н. Ф. Катанова, ондар-уйгуры или уйгур-ондары были прямыми потомками средневековых 
уйгуров4 (Письма Н. Ф. Катанова … , 1893: 3). Это мнение было поддержано М. Х. Маннай–оолом 
(Маннай–оол, 2004: 67), а также У. Т. Ховалыгом (Ховалыг, 2009: 25).

1 Современный Эхирит-Булагатский район Иркутской области.
2 Современный Качугский район Иркутской области.
3 Современный Селенгинский район Республики Бурятия.
4 В тексте Н.Ф. Катанова, на который ссылается автор в одном случае указано так: «Ондар–Уйгур или Уйгур–Ондар» 
(Катанов, 1893: 3), в другом «Ондар–Уiҕур» (Письма Н. Ф. Катанова … , 1893: 4), в третьем — «Уiҕур–ондар» (там же: 
14, прим. 12).
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Действительно, этнографы неоднократно фиксировали этноним ондар среди тувинцев. Так, Ф. Я. Кон 
отмечал, что «ондар-сумо делится на сююки уйгур и кыргыз» (Кон, 1934: 97). В другой работе Ф. Я. Кон 
представил четыре подразделения Ондар-сумона: Кара-Ондар, Унгер, Кыргыз, Шагай (цит. по: Дулов, 
1951: 65). Более полную картину, описывающую расселение и состав ондаров, дал Л. П. Потапов на 
основе результатов экспедиции в район Хемчика. Так, по его сведениям, в памяти народа сохранились 
названия арбанов Ондар-сумона: Уйгур-Ондар, Ой-Ондар (Ойлар-Ондар), Кара-Ондар, Шанагаш (Ча-
нагаш), Кыргыс (Потапов, 1966: 14–15). В древнетюркском корень on имеет одно значение — «десять» 
(Древнетюркский словарь, 1969: 367). Вероятно, это значение и легло в основу этнонима ондар. В поль-
зу такого значения свидетельствуют генеалогические предание об ой–ондарах, зафиксированное 
Л. П. Потаповым, в которой говорилось о том, что прежде они жили в районе Чаа-Холя. Во время какой-
то войны их осталось всего десять человек, и они скрылись в пещере, а затем перекочевали на Верхний 
и Нижний Ишкины (Потапов, 1966: 15). 

Наиболее близкой этнографической аналогией к использованию on в тюркской этнонимике является 
его присутствие в делении кыргызских племен на группы отуз уул и он уул (Абрамзон, 1946: 125).

Вопрос происхождения бурятского варианта этнонима в форме онгой / onγoi решается довольно 
просто. В труде Н. Поппе даны примеры использования разных суффиксов, в том числе суффикса ро -
ди тельного падежа–oi, отражающие наличие –g– (–γ–) после –n: «<...>ongud «годы» от on (слово  on 
там склоняется как оканчивающееся на ŋ, напр., родительный падеж ongoi года»)<...>» (Поппе, 1938: 
113). Яркий пример с использованием монгольского омонима on отражает развитие тюркского 
(тувинско го) по происхождению этнонима on(dar) в бурятской среде, где вместо окончания мн. ч. –dar, 
используется суффикс род. п.–(γ)oi. В таком случае, наиболее подходящим для перевода на русский 
язык становится суффикс –ский, т. е. «он»–ский (род / кость).

В Бурятии носители этнонима онгой стали частью булагатской племенной группы обогони  олон. 
В XIX  в. они были расселены в долинах рек Обуса и Каха, где территории I, II, III, IV Онгоевых ад-
министративных родов образовывали сплошной массив, граничащий с Онхотоевым, Булутским, 
I Ирхидэевым, II Ноетским, IV Готольским, Кахинским и Янгутским административными родами 
Идинской степной думы. Онгоев административный род был также представлен в Балаганской 
степной думе, где они жили разбросано в долине Унги, на побережье Ангары, на островах Осинском 
и Муруйском, за исключением небольшого участка на острове Осинском, их земли находились в 
совместном пользовании с бурятами Булутского, Муруева, Кульметского административных родов 
(подробнее о расселении и численности см.: Нанзатов, 2018: 114, 116–119, 137–141, 144–145).

Четыре Онгойских (русск. Онгойский / Ангойский) улуса1  располагались на территории Верхоленской 
степной думы в составе II Абазаева административного рода (там же: 58). Как, зафиксировал Г. Н. Ру-
мянцев в баргузинских летописях Онгой (Onggoi) фиксируются как кость в составе рода Абазай (Abazai) 
(Румянцев, 1949: 48). Таким образом, часть носителей этнонима онгой оказалась и среди эхиритов, в 
составе племени абазай, где их улусы компактно располагались в долине Ишин-гола, притока Куды. 
Оказавшись, вовлеченными в перекочевки эхиритов через Байкал, онгоевцы оказались, в том числе, в 
составе верхоленских и баргузинских бурят, как подразделение абазай.

Онхотой
Бурятская форма этнонима онхотой/onqotoi, как и в случае с онгой/onγoi, в соответствии с нашей 

гипотезой о родственности племен, входящих в объединение обогони олон, отражает развитие от 
раннетувинского онхот/onqot. Обсуждая данное предположение, дистанцируемся от известного по 
историческим хроникам этнонима онгут/энгут/öппgüd/eппgüd, имеющего свои соответствия в среде 
тюрко-монгольских народов. Следует отметить, что в русских документах XVII–XIX вв. этноним 
упоминался в формах онготоев/онкотоев (Долгих, 1960: 216, 220, 287, 289).

При исследовании современного этнического состава тувинского народа этноним онхот не об-
наруживается. Однако, по этнографическим данным, в этническом составе сойотов Бурятии наряду 
с родами иркит и хаасут фиксируется онхот (Дугаров, 1983: 98–99; Павлинская, 2002: 9, 39; Рассадин, 
2016: 103). По мнению Б. С. Дугарова, онхоты представляют собой древнее тюркоязычное племя 

1 В переписи 1897 г. в первом случае указан как Шаракшанскiй (I Онгойскiй) (Патканов, 1912: 515), в трех случа-
ях как 1 Ангойскiй (Катальчинскiй), 2 Ангойскiй (Нуганскiй), 3 Ангойскiй (Хуреятовскiй) (там же: 516). 
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в составе онхотов (Дугаров, 1983: 98–99). Хотя в списках улусов Кайсотской и Саянской землиц нет 
упоминания улуса, имеющего в названии онхот, полагаем весьма вероятным, что это улус Пахинов 
(Долгих, 1960: 262), который мог быть назван по имени их предводителя, что неоднократно встреча-
лось в документах того времени. 

Еще одним источником XVII в., где упоминался этноним онкот являются дневники Избранта Иде-
са: «Берег (Байкала. — Б. Н.) и прилегающая местнoсть населены бурятами, монголами и онкотами» 
(Идес, Бранд, 1967: 140). Автор перевода и комментариев М. И. Казанин пишет, что: «онкоты — один из 
бурятских родов» (там же: 305). Однако, Е. М. Залкинд немного ранее предложил отождествлять онко-
тов с тунгусами, так как, по его мнению: «хорошо известно, кто жил у Байкала в 1692 г.: буряты, монго-
лы и тунгусы» (Залкинд, 1958: 80). Далее он подкрепляет свою гипотезу существованием этнонима 
онкор–солон, где якобы окончание –т, заменено на –р (там же). Хотя гипотеза не лишена основания, 
следует отметить, что И. Идес, двигаясь с запада на восток, с тунгусами встретился раньше, чем с 
бурятами, и в его текстах по отношению к тунгусам, как к западу от Байкала, так и к востоку от него, 
используется этноним тунгус, а не онкот. Следовательно можно предположить, что И. Идес имел в 
виду другую группу населения, которой могли оказаться сойоты, также известные как «яндашские 
люди», «соётские люди», «соётские, тувинские и урянские люди» (Окладников, 1937: 129; Бахрушин, 
1959: 57; Долгих, 1960: 260). В 1660 г. в верховьях р. Иркута был впервые встречен князь Яндаш со 
своими людьми. События того времени в долине р. Иркута показывают, что люди Яндаша кочевали в 
верховьях р. Иркута с 1660 по 1663 гг., затем возвращались в Тунку с 1676 по 1695 гг. (подробнее см.: 
Дулов, 1956: 128–129). В связи с представленными выше материалами считаем весьма вероятным, что 
указание И. Идеса об онкотах, сделанное в 1692 г., связано именно с сойотами.

Таким образом, весьма вероятно допущение происхождения бурятского этнонима онхотой от 
предположительно раннетувинского этнонима онкот, длительное время расселенного на восточной 
периферии в местах формирования тувинского народа. Наличие суффикса –tai в бурятском этнониме 
может указывать на период его проникновения в раннебурятскую среду либо в имперский, либо в 
постюаньский периоды истории монголов. Дальнейшее его развитие в –toi отражает этап его разви-
тия в бурятской среде. Отсутствие этого этнонима среди современных тувинцев восполняется его 
наличием у близкородственных тувинцам сойотов, расселенных в верховьях Оки, в районе оз. Ильчир, 
и в верховьях Иркута (подробнее см.: Нанзатов, Содномпилова, 2017: 138–139). 

В 1897 г. носители этого этнонима были представлены двумя административными родами — I и 
II Онхотоевыми — в составе Улейского ведомства, выделенного из Идинской степной думы. Они были 
расселены в долине р. Улей, притока р. Оса. Их земли находились в совместном землепользовании с 
бурятами Булутского административного рода (Нанзатов, 2018: 114, 120). Также, по нашему мнению, 
этноним присутствовал в составе Бумал-Готольского административного рода в форме онхот (Цы-
дендамбаев, 1972: 256). Этот род был составлен из выходцев из Приангарья. Помимо готольского 
большинства, под названием бумал предстают осколки племен, прежде расселенных преимущественно 
в долинах Осы и Унги (муруй, хулмэд, хоогой, хангин, янгут и др.) (Румянцев, 1965: 98; Цыдендамбаев, 
1972: 256).

В бурятской среде этноним онхот/онход встречается и среди других бурятских племен, что указы-
вает на неоднократное проникновение его носителей в бурятскую среду. Так, онхоты были в составе 
сартулов (Лумбунов, 1890: 118). В составе двух Сартульских отоков Селенгинской степной думы, по 
подсчетам Г. Н. Румянцева, насчитывалось 26 подразделений, представлявших из себя осколки 
различных племен Внутренней Азии и Прибайкалья. В контексте темы данного исследования следует 
отметить, что в числе подразделений сартулов наряду с онхотами были отмечены урянхай (урянхат) 
и хырдык (Румянцев, 1965: 98). Если этноним урянхай/урянхат довольно широко распространен в 
монгольской среде и может быть наследием миграций не только с верховьев р. Енисея, то этноним 
хырдык — бур. хэрдэг непосредственно связан с тувинцами, среди которых он известен как хэрдэкъ/
хердыгытъ/хертек (Потанин, 1881: 11; Прокофьева, 1955: 4; Потапов, 1966: 13). Также хэрдэг встречает-
ся в Монголии к востоку от озера Хубсугул (Ринчен, 1979: карта 46).

В XVII в. онхоты упоминались на р. Ингоде — на востоке Забайкалья. Важным событием, в связи 
с которыми они упоминались, был их разгром русскими совместно с гантимуровскими тунгусами, 
после поднятия ими восстания в районе Нерчинска (Паршин, 1844: 135–136). По мнению Б. О. Дол-
гих, в составе тех онхотов были известные позднее узоны и уляты. И, как видно по тексту, онхоты 
противопоставлялись гантимуровским тунгусам (Долгих, 1960: 347–348). В XIX в. в составе Оловской 
инородной управы вторым по численности административным родом был узонов род (бур., монг. 
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үзөн). По этнографическим данным, основным подразделением узонов были онхоты, или онхот-үзөн, 
расселенные также в долине р. Онона (подробнее см.: Нанзатов, Содномпилова, 2020: 25–26).

Среди хори-бурят онхоты встречаются в составе галзутов и харгана (Цыдендамбаев, 1972: 86, 94). 
При классификации хоринских кукуров Ц. Б. Цыдендамбаев отнес онхотов к группе монголов и 
омонголившихся этнических элементов (там же: 215). По нашему мнению, весьма вероятна связь хо-
ринских онхотов с онхотами, упоминавшимися в связи с восстанием около Нерчинска. Разгром мог 
повлиять на рассеивание онхотов и их миграции в места расселения хоринцев.

Гипотеза о происхождении онхотов из Монголии, выдвинутая Ц. Б. Цыдендамбаевым, основан ная 
на их расселении в Монголии, который основывался на данных, опубликованных Е. П. Лебедевой (там 
же: 211), недостаточно обоснована, так как речь идет об ункотах, расселенных на востоке Внутренней 
Монголии. Обращаясь к карте распространения обока онход (онход, хонин-онход, улиар-онход/улайр-
онход) в современной Монголии1, а также к карте из Этнолингвистического атласа МНР (Ринчен, 1979: 
карта 61) можно констатировать, что онхоты преимущественно расселены на се вере — в Хубсугульском 
аймаке. Прежде всего, перед нами отражаются онхоты из состава хотогойтов и дархатов (подробнее 
см.: Нямбуу, 1992: 133–134; Чулуун, 2006: 46–48)). Два отока — их онход и бага онход были зафиксирова-
ны в составе халха-монголов Прихубсугулья (Нацагдорж, 2017: х. 61). Весьма вероятно, что ареалом, 
откуда распространились прихубсугульские онхоты является долина впадающей в Хубсугул р. Онхолок 
(Санжеев, 1930: 16). В связи с этим необходимо отметить близкий по форме фонетический вариант 
этнонима, зафиксированный в восточной Монголии — онхолиг (Ринчен, 1979: карта 61). Если в данном 
случае отражено развитие формы от onqo+ суфф. –lïγ в монгольской среде, получившей развитие onqoliγ 
на востоке и onqoloγ у Хубсугула, то вероятно здесь отражено влияние тюркской языковой среды, 
оказавшей влияние на формирование этого этнонима. Необходи мо отметить, что, судя по маньчжурско-
китайскому письменному источнику «beye dailame wargi amar gi babe necihiyeme toktobuha bodogon 
i bithe» / 亲征平定朔漠方略"(Qīnzhēng píngdìng shuò mò fānglüè  — Стратегия усмирения пустыни под 
личным началом) носители этнонима онход причислялись к буря там (манж. burat, кит. 布喇特 Bùlǎtè). 
Как отметил Б. Нацагдорж, практически все онхоты Монголии также считаются потомками баргу-
бурятской общности (Нацагдорж, 2016: х. 132–133). 

Также необходимо отметить, что ункоты, упомянутые среди монголов в сочинении 1744 г. «Общее 
обозрение маньчжурских родов, находившихся в составе восьми знамен» были расселены в долине 
реки Шара-Мурэн (Сира-Моирэнь) и в местности Урут (Лебедева, 1958: 220). Территория отока Уруд, 
расположенного на востоке Чахара, а также долина Шара-Мурэна находятся в относительной близости 
к округу Фу-юй, где были расселены восточные урянхайцы (подробнее см.: Кюнер, 1958), что, возмож-
но, также связывает ункотов с урянхайской общностью.

Таким образом, этническая история онхотов на ранних этапах была связана с тобасской общнос-
тью, откуда еще на раннем этапе произошло вливание онхотов в раннебурятскую общность, откуда, 
в свою очередь, часть онхотов двинулась в южном направлении, где оказалась в составе хотогой тов, 
дархатов и халха. Другая часть продвинулась на восток, где оказывалась в составе узонов, сартулов, 
галзутов и харгана. Однако, строить гипотезы об исходном языке его носителей пока преждевременно.

Ирхидэй
В русских документах XVII–XIX вв. бурятский этноним фиксировался как иркидеев (Долгих, 1960: 

289, 291). В записях С. П. Балдаева встречаются формы ирхидэй/эрхидэй (Балдаев, 1970: 22, 144–145). 
В записях И. Н. Мадасона–эрхидэй (Отдел памятников письменности Востока Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН (ОППВ ИМБТ), ф. 18, оп. 1, д. 259, л. 156).

Бурятская форма этнонима ирхидэй/эрхидэй, как и в случае с хоогой, онгой, онхотой, в соответ-
ствии  с  нашей гипотезой о родственности племен, входящих в объединение обогони олон, отражает 
разви тие от раннетувинского иркид/эркид.

Административные роды I и II Ирхидеевы в XIX в. входили в Идинскую степную думу, после уп-
разднения которой вошли в состав Бильчирской инородной управы. I Ирхидеев род располагался в 
долине Обусы, где граничил с I Онгоевым, II Ноетским, I Холтубаевым, I Онхотоевым и Булутским 

1 https://www.1212.mn/sonirkholtoi/FamilyName/?search=онход; https://www.1212.mn/sonirkholtoi/FamilyName/
?search=хонинонход; https://www.1212.mn/sonirkholtoi/FamilyName/?search=улиар онход;
https://www.1212.mn/sonirkholtoi/FamilyName/?search=улайр онход.

https://www.1212.mn/sonirkholtoi/FamilyName/?search=хонинонход
https://www.1212.mn/sonirkholtoi/FamilyName/?search=хонинонход
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родами. Территория II Ирхидеева рода располагалась в долине Осы, где граничила с землями I Муруева, 
IV Онгоева, II Холтубаева, I и IV Готолова, Кахинского (Хогоева) родов (Нанзатов, 2017а: 139–142).

Иркитский административный род Тункинской степной думы был представлен в улусах Нурай, 
Охор-Шибирь, Жемчуг и Тайбачай, где иркиты соседствовали с бурятами шошолоками, хонгодорами 
и тэртэ. После упразднения Тункинской думы земли Иркитского административного рода вошли в 
состав Харибятской инородной управы (Нанзатов, Содномпилова, 2017: 133, 136–137).

Иркитский административный род Отдельного Окинского родового управления представлял 
собой сойотское оленеводческое население верховьев Оки. Официально иркиты-оленеводы были 
представлены в улусах Ильчир и Хончин. По этнографическим данным, обуряченные сойоты, преж-
де также являвшиеся частью Иркитского административного рода, вошли в состав Окинского ад-
министративного рода, где были представлены в улусах Сорок, Боксон, Далан-Туру, Диби, Хорето, 
Улзыта, Барун-гол (там же: 133, 138–139).

По данным Н. А. Сердобова, этноним иркит среди тувинцев встречается практически повсеместно, 
однако, наиболее часто в Бай-Тайгинском, Эрзинском районах и Шынаанском сельсовете, т. е. на 
западе и на юго-востоке Тувы (Сердобов, 1970: 78). Если западная группа иргитов сближается с ир-
гитами/иркитами в составе хакасов и алтайцев и, вероятно, кёк-мончаков, алтайских урянхайцев и 
тувинцев Китая (Потанин, 1881: 11; Radloff, 1893: 208; Радлов, 1989: 90; Письма Н. Ф. Катанова … , 
1896: 62; Потапов, 1947: 126, Потапов, 1969: 23, 28; Монгуш, 1983: 131; Вайнштейн, Таубе, 1984: 234; 
Монгуш, 1995: 38; Маннай-оол, 1995a: 59; Бадамхатан, Лхагвасурэн, 2012: 369; Айыжы, Конгу, 2013a: 
39; Айыжы, Конгу, 2013b: 26; Юша, 2017: 106), то юго-восточная группа, расселенная в настоящее 
время в Шынаанском сумоне Тере-Хольского кожууна, вероятно близка с иргитами в составе цаа-
танов, дархатов, хубсугульских урянхайцев (уйгуро-урянхайцев), сойотов и тункинских бурят (Cas-
tren, 1856: 396; Бадамхатан, 1965: 74; Маннай-оол, 1995b: 65; Rassadin, 2010: 8; Айыжы, Конгу, 2013c: 5; 
Нанзатов, Содномпилова, 2017: 136–137). 

В этническом составе якутов этноним эргит отражен в названии Эргитского наслега Западно-
Кангаласского улуса (Патканов, 1912: 720, 835). Этот же этноним в записи фольклориста Г. У. Эргиса 
зафиксирован как эргис (Эргис, 1960a: 140–141; 1960b: 251–258). Форма этнонима эргис — с окончани-
ем мн. ч. –с указывает на влияние монгольских языков и, по всей видимости, в свою очередь отражает 
бу рятско-якутские этнические связи. Следует также отметить, что Б. О. Долгих фиксировал этот эт-
ноним как Орготский (Урготский, Эргитский) (Долгих, 1960: 374). Однако, как гласит перепись 1897 г., 
у якутов были зафиксированы как Эргит(ский), так и Оргет(ский) роды в Восточно-Кангаласском улусе 
Якутского округа и Оргот(ские) наслеги в Верхне-Вилюйском и Средне-Вилюйском улусах Вилюйского 
округа (Патканов, 1912: 720, 721, 785; Ксенофонтов, 1937: 190). Одновременная фиксация этнонимов 
өргэт/өргөт и эргит/эргис, а также трудности фонетического развития өргэт/өргөт от эргит/эргис 
в якутском языке, вероятно, отражают два разных этнонима (сравн. öрге в составе сары-уйгуров 
(Тенишев, 1962: 63)).

Отмеченная в работе Кастрена самоедоязычность иркитов–сойотов (Castren, 1856: 389), ошибоч-
но поддержанная нами ранее (Нанзатов, 2014: 555), вероятно, отражает лишь участие какой-то группы 
самоедов, оказавшихся в составе иркитов–сойотов, в дальнейшем ими ассимилированных. Широкий 
ареал распространения этого этнонима в тюркской и монгольской среде, скорее всего, отражает его 
происхождение в среде тюрко-монгольских кочевников Саянско-Хубсугульского региона.

Мы присоединяемся к версии, высказанной Б. И. Татаринцевым, что этноним мог произойти от 
irkän в значении «собирание, накопление» (Татаринцев, 1988: 195), что в основе этнонима иркит/ир-
гит/эргит/эргис, вероятно, лежит значение «собранные» от irk-/erk- — «собирать, скапливать» (Древ-
нетюркский словарь, 1969: 179, 212; Севортян, 1974: 378), близким по значению к которому является и 
монгольское irgen — «народ» (Санжеев, Орловская, Шевернина, 2016: 106).

Судя по географии распространения, можно предположить, что этноним сформировался в то-
басском (раннетувинском) ареале. Однако, строить гипотезы об исходном языке его носителей пока 
преждевременно.

Относительно этнонима ирхидэй/эрхидэй можно сделать вывод, что его носители оказались в бу-
рятской среде в эпоху возвышения монголов во Внутренней Азии, когда в этнонимике активно 
использовался суффикс –дай. Впоследствии его носители оказались вовлеченными в племенную 
группу  обогони олон в составе булагатского племенного союза. Наличие в составе тункинских бурят 
этнонима иркит и отсутствие связей с ирхидэй отражает неоднократность проникновения его носите-
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лей в этнический состав бурят. Якутская форма этнонима эргис, вероятно, также отражает проникнове-
ние его носителей из раннетувинской среды сначала в раннебурятскую, и далее, в раннеякутскую среду.

Холтубай
В русских документах в 1681 г. и в 1696 г. зафиксирован как Колтубаев род, в 1699 г. как Холтубаев 

род  (Долгих, 1960: 220, 291, 293). В записях С. П. Балдаева как холтубай (Балдаев, 1970: 145–149), и 
хултубай (там же: 140).

В XIX в. административные роды I и II Холтубаев были представлены в Идинской степной думе, 
позднее в Бильчирской инородной управе, в низовьях Обусы и в долине Осы, где граничили с землями 
I Муруева, IV Онгоева, IV Готолова, I и II Ирхидеева родов (Нанзатов, 2017а: 139–142). III Холтубаев 
род располагался к западу от Ангары в составе Аларской степной думы, впоследствии Куйтинской 
инородной управы, где их соседями были буряты VII Хонгодорского, Ноетского, III Готолова, I Ики-
натского и Зангеева (Зунгиева) родов (Нанзатов, Содномпилова, 2013: 56).

Учитывая, что представленные этнонимы группы обогони олон имеют окончания род. п. –ай, 
исходную форму можно восстановить как холтуба.

Рассматривая этноним холтубай<qoltuba с позиции тюркских языков, его можно представить в 
виде сложного слова, состоящего из двух основ — qol и tuba, указывающих на связь с древними туба 
/ тоба — предками тувинцев (сравн. тубас: Козин, 1941: 175; Рашид-ад-Дин, 1952: 123–125). Наличие 
у тувинцев этнонима кол/хол/qol, по устоявшейся традиции переводимом как «основной» (для Тоджи) 
(Кон, 1936: 144; Дулов, 1956: 128; Вайнштейн, 1961: 39; Айыжы, Конгу, 2013c: 6). Подоб ная интерпрета-
ция позволяет предположить о том, что носители этнонима являются осколком древней общности 
туба/тоба. Сложносоставные этнонимы для тюрко-монгольских народов не редкость, в частности 
привле кает внимание этноним чаг-тыва, имеющий явную параллель в словообразовании с *qoltuba 
(подроб нее о чаг-тыва см.: Татаринцев, 1995).

Что касается гипотезы В. И. Дулова о довольно позднем происхождении названия этого сумона 
(Дулов, 1956: 128), то наличие в бурятской среде этнонима холтубай, известного по русским докумен-
там в XVII в., позволяет предположить о его более раннем существовании. 

Основным результатом данного исследования является доказательство принадлежности этнони-
ма холтубай к раннетувинскому пласту в этногенезе бурят и нет необходимости подробно рассматри-
вать  вопрос происхождения этнонима туба/тоба/тува/тыва, (подробнее об этнониме туба/тоба/
тува/тыва см. напр.: Вайнштейн, 1957; Татаринцев, 1990).

Заключение
Ареал распространения исследуемых этнонимов явно отражает их исходную локализацию в Вос-

точносаянско-Хубсугульском регионе, откуда произошло многовекторное движение в разных на-
правлениях, одним из которых было Прибайкалье.

Исследование группы бурятских этнонимов, связанной своим происхождением с одним из  пер-
сонажей общебулагатской родословной, известного как Обогон, в свою очередь связанного с пер-
сона жем  якутских генеалогических мифов, известного как Омогон/Омогой, позволяет говорить о 
присутствии в этногенезе бурят раннетувинского пласта. Проведенное исследование в очередной 
раз подтверждает связи тюрко-монгольских народов Внутренней Азии, Южной и Восточной Сибири. 
На примере исследованных этнонимов (хоогой<quu, онгой<on(dar), онхотой<onqot, ирхидэй<irgit, хол-
тубай<qol+tuba) мы видим как отразился крупный тобасский (раннетувинский) пласт в этногене-
зе бурят и саха-якутов. Присутствие этих этнонимов в бурятской среде значительно углубляет исто-
рию сопоставляемых тувинских этнонимов, в частности, этноним хол/кол, фиксируемый в Тодже.
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