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ЛЕКСЕМЫ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕКСТАХ АЛТАЙСКОЙ 
ДУХОВНОЙ МИССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX   ВЕКА (НЕ ВОШЕДШИЕ 
В СЛОВАРИ) 9 
 
Аннотация. В статье представлены результаты семантического и 

контекстуального анализа некоторых лексем тюркского происхождения, не имеющих 
достоверного лексикографического описания в общеизвестных этимологических и 
двуязычных словарях. Объектом исследования являются некоторые редкие 
(единичные) тюркские заимствования в материалах – текстах Алтайской духовной 
миссии конца XIX – начала XX в.в.  

Ключевые слова: лексемы тюркского происхождения, тексты Алтайской 
духовной миссии, единичные тюркские заимствования, контексты. 

  
LEXEMES OF TURKIC ORIGIN IN THE ALTAI SPIRITUAL MISSION'S TEXTS OF 
THE LATE 19TH - EARLY 20TH CENTURY (WHICH ARE NOT INCLUDED IN 
THE DICTIONARIES) 
 
ZLOBINA Yu. I. 
 Altai State University, Barnaul, Russia  
SOROKINA M. O. 
Altai State University, Barnaul, Russia 
 
Annotation. The article presents the results of a semantic and contextual analysis of 

some Turkic origin lexemes, that do not have a reliable lexicographic description in well-
known etymological and bilingual dictionaries. The object of the study is some rare (single) 
Turkic borrowings in the Altai Spiritual Mission's materials of the late XIX - early XX 
century. 

Key words: lexemes of Turkic origin, texts of the Altai Spiritual Mission, isolated 
Turkic borrowings, contexts 

 
Начиная с середины XIX века, русская православная духовная миссия активно 

принимала участие в общественной жизни жителей Алтая и Горного Алтая. Помимо 
религиозных вопросов миссия стремилась способствовать развитию системы 
начального образования в местных школах и поселках и улучшению условий жизни 
аборигенов. История Алтайской духовной миссии нашла свое отражение в 

                                                           
9 Статья подготовлена в рамках программы «Комплексные этнографические и 

этнокультурологические исследования общности тюрко-монгольских народов Большого Алтая» на 
2022 г. (Группа 3 2022); раздел «Национально-специфические реалии в языковом сознании жителей 
трансграничного региона Большой Алтай»: база данных тюркских лексем в эпистолярном наследии 
Алтайской духовной Миссии», 2022 г. 
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многочисленных документах – отчетах, ведомостях, разного рода дневниковых 
записях и эпистолярных текстах. 

Материалом для нашей статьи послужили некоторые архивные тексты 
(записки и письма) Алтайской духовной миссии конца XIX – начала XX века, данные 
нам для анализа доктором искусствоведения, кандидатом физико-математических 
наук, профессором кафедры культурологии и дизайна АлтГУ Крейдуном Ю.А. 
Действующие на Алтае православные русские миссионеры трудились на территории 
столкновения двух культур – славянской и тюркской (алтайской): разные религии, 
языки, традиции, бытовые реалии… Это нашло свое отражение в том числе и в 
языковом плане: тюркские заимствования активно используются в текстах Алтайской 
духовной миссии. Некоторые из таких тюркизмов – распространенные, прочно 
вошедшие в систему русского языка и понятные современному читателю без 
пояснений, например: аил, киргиз, лама, таган и др.  

Для данной статьи нами были выбраны некоторые лексемы тюркского 
происхождения особого рода – единичные и не имеющие достоверного 
лексикографического описания в общеизвестных этимологических и двуязычных 
словарях. В ходе анализа данных лексем мы обращались к экстралингвистическим 
источникам – трудам по культурологии, истории и этнографии – с тем, чтобы 
выявить семантику данных слов и на основе этого определить значения 
анализируемых лексем в контекстах (текстах Алтайской духовной миссии) [1].  

Следует отметить, что данные слова не включены в распространенные 
толковые, академические, этимологические и двуязычные словари, привлеченные 
нами в ходе исследования, среди которых: «Малый академический словарь русского 
языка», «Словарь русских народных говоров», «Толковый словарь живого 
великорусского языка» В.И. Даля, «Этимологический словарь русского языка» М. 
Фасмера, «Опыт словаря тюркских наречий» В.В. Радлова, «Ойротско-русский 
словарь» Н.А. Баскакова, «Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского 
языка» В. Вербицкого, «Этимологический словарь русских диалектов Сибири: 
Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков» А.Е. Аникина и 
некоторые другие региональные или двуязычные словари. 

Одна из таких единичных лексем – мундус. Контексты употребления: Одно два 
поколения – и бывших калмыков не узнать. Это несколько семейств крестьян Поповых, 
проживающих в настоящее время в д. Шебалиной, родоначальником которых был калмык из 
рода «Мундусов», Л.86 (Записки миссионера Ильинского отделения Иоанна 
Каланакова за 1915 г. ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.90. ЛЛ.80-87. …); Сказка это или 
действительность, но я не один раз слышал этот рассказ, как от алтайцев, так и самих 
Поповых – потомков «Мундусов», Л.86 (Записки миссионера Ильинского отделения 
Иоанна Каланакова за 1915 г. ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.90. ЛЛ.80-87. …). 

Лексема мундус отсутствует в «Малом академическом словаре русского языка», 
в словарях В.И. Даля, М. Фасмера, В.В. Радлова, В. Вербицкого, А.Е. Аникина, а также 
в «Словаре русских народных говоров». 

Для определения значения данной лексической единицы мы «расширили» 
круг привлекаемых источников и выяснили, что мундус – термин для определения 
родства у некоторых тюркских народностей: 

Баскаков Н.А. в «Списке племенных и родовых подразделений» [2, с.215] 
указывает, что мундус является одним из названий племен (родов) «алтайцев, 
телеутов, теленгитов, туба, кумандинцев и челканцев». Мундус – крупное племенное 
объединение, разделяемое на несколько более мелких: «Мундус I (Алтай-кижи), 
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Мундус II (Теленгит), Мундус III (Теленгут), Мундус IV (Тубв), Мунтус = Мундус II» 
[2, с.217]. 

«В основе родства у алтайцев лежит родовое начало, в силу того, что каждый 
относит себя к определенному сёоку (сööк), передающемуся от отца. Сёок буквально 
означает «кость» и соответствует понятию «род». По переписи 1897 г. у алтайцев 
насчитывалось 68 сёоков. (…) Кроме того, все сёоки, кроме майман, иркит и тоңжоон, 
объединяются в группы с самым многочисленным родом во главе. Так, сёоки мундус 
и кергил возглавляет сёок кыпчак …» [3, с.255]. 

«В первое крупное сообщество входили 7–10 сеоков, из них три сеока (тёлёс, 
кёбёк, сагал) преобладали соответственно в 6-й дючине, 1-й и 2-й чуйских волостях. 
Второе сообщество включало три сеока (мундус, кыпчак, кергил), составившие 
большинство в 1-й и 2-й дючинах» [4, с.149]. 

Таким образом, на основе контекстов и привлеченных в ходе исследования 
источников можно определить лексическое значение мундус как «родовое/племенное 
название»; «характеристика человека по его принадлежности к определенному 
алтайскому роду». 

На основе источников, мы пришли к заключению, что лексема мундус тесно 
связана с другими лексическими единицами: демичи, дючина и зайсан. 

Демичи. Контексты употребления: … служил несколько лет демичей, а посему среди 
своих сородичей пользуется почетом и уважением, Л.14об. (Записки Чергинского 
миссионера, священника Иоанна Тюмакова за 1915 г. ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.101. Л.10-
19об.); По отпусте утренни, пред 1 часом огласил соборне новоизбранного зайсана Кергежской 
волости Аксыма с наречением имени Максим, котораго демичи Петра отложил Крещение до 
весны, Л.32 (Преосв. Макарию – прот. Василий Вербицкий. 3 марта 1887 г. ЦХАФ АК 
Ф.164.Оп.1.Д.6.ЛЛ.32-33об.); Но нет, они все до одного пьяны, увидев нас, они одни 
кланяются, а другие совсем без памяти, один Будуш демича всех трезвее, он попросил нас в 
свою юрту напиться чаю, о чем мы и сами-то поговаривали, Л.9. (Записка учителя 
Ильинской миссионерской школы Амфилохия Каншина за июнь 1888 г. ГААК. Ф.164. 
Оп.1. Д.35. Л.3-9об. …). 

Лексема демичи отсутствует в «Малом академическом словаре русского языка», 
в словарях В.И. Даля, М. Фасмера, В.В. Радлова, В. Вербицкого, А.Е. Аникина и в 
«Словаре русских народных говоров». 

Для установления значения мы обратились к Большому академическому 
монгольско-русскому словарю в четырёх томах и установили, что демич – ДЭМЧ түүх. 
1) надзиратель, смотритель (монастыря); 2) помощник монастырского казначея; дэмч 
лам - помощник монастырского казначея; 3) рассыльный, сборщик податей; 4) 
начальник, староста сорока юрт; 5) тамада на свадебном пиру; блюститель [5, с. 786]. 
Баскаков указывает, что «дьемичи – мелкий феодальный чиновник в сельской 
администрации» [2, с. 53]. На следующем этапе исследования мы выявили, что демич 
относится к сфере определения общественного устройства алтайцев и русского 
населения и к управлению этим общественным устройством: «Зайсаны имели 
помощников, им подчинялись и демичи – родовые старосты, которые были 
ответственны за порядок, сбор ясака, выполнение натуральных повинностей. 
Родовые управления выполняли и судебные функции» [6, с. 6]. Таким образом, на 
основе контекстов и привлеченных в ходе исследования источников можно 
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определить лексическое значение демич как «помощник, староста, смотритель, 
старшина». 

Лексическая единица – дючина. Контексты употребления: В свою очередь и враг не 
дремлет. Одного калмыка, пожелавшаго креститься, как слышал я от Таскары, албачи 1й 
дючины (живет в Урухтугое, враг христианства, ревнитель язычества) Пюдень выдрал два 
раза, чтобы и другие, глядя на это начальническое наказание, не осмеливались своевольничать, 
Л.34об. (Преосв. Макарию – священник Василий Постников. Мыюта, 2 мая 1887 г. 
ЦХАФ АК Ф.164.Оп.1.Д.6.ЛЛ.34-34об.); На р. называемой Мукур Черга, имеет жительство 
Будуш, демича 1-й Алт. Дючины, заехав к нему, в юрте кроме малолетних никого нет, они 
нам сказали, что неподалеку отсюда собралось много калмыков для камлания, там вместе и 
Будуш демича, Л.8. (Записка учителя Ильинской миссионерской школы Амфилохия 
Каншина за июнь 1888 г. ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.35. Л.3-9об. …). 

Лексема дючина также отсутствует в словарях, привлеченных в ходе 
исследования. 

Екеева Н.В. отмечает, что «В административно-податном отношении алтайское 
коренное население было распределено по 7 алтайским дючинам, 9 кочевым 
волостям и трем оседлым управам. Кочевые волости и дючины не имели 
территориальных границ. Они были созданы по родовому принципу, т.е. в 
административном отношении люди одного рода входили в одну определенную 
дючину или волость» [7]. Следовательно, исходя из контекстов и исторической 
справки, мы полагаем, что дючиной можно назвать «административную единицу, 
объединяющую население не по территориальному, а по родовому принципу». 

Лексическая единица – зайсан. Имеется много контекстов, приведем лишь 
некоторые: Один волостной писарь со своим зайсаном совершил гражданский брак некрещеного 
калмыка с новокрещеной инородкой. Брак состоялся с заключением условия и утверждением 
зайсана. Л.16. (Записка миссионера Чуйского отделения священника Владимира 
Токпешева за 1906 г. ГААК. Ф.164. Оп.1. Д.9. Л.11-16об.); Пасху встретили весело, при 
многочисленном собрании Улаганских инородцев, заколото на иждивении Зайсанов и тамошних 
богачей голов 20 скот разнаго рода, Л.27 (Преосв. Макарию – диакон Иосиф Ялбачев. 
Чолушман, 25 апреля 1887 г. ЦХАФ АК Ф.164.Оп.1.Д.6.ЛЛ.27-28). 

Определение лексемы зайсан более распространено в названных выше 
словарях: «родовой наследный старшина калмыцкий и монгольский» [8, с. 598]; 
старейшина племени, судья народного суда [9, c. 14]; «родовой, наследный старшина 
у монголов и калмыков» [10, с.75]. С.П. Швецов указывает, что «зайсан избирался 
пожизненно... по возможности из одной и той же семьи. И обычное право алтайцев 
закрепило эту привилегию отдельных семей в роде, быть зайсанами, обычаем 
наследственности зайсанского звания, обычаем, которым в первую очередь имел 
право воспользоваться сын зайсана и затем его ближайший родственник» [11, с. 235].  

Таким образом, освоение заимствований – это сложный процесс, который 
состоит из нескольких этапов. На каждом этапе заимствованная лексема осваивается 
в определенном контексте. Как показало исследование, лексемы мундус, демичи, 
дючина и зайсан образуют лексически связанную систему обозначения общественно-
административного устройства населения Алтая в конце XIX – начала XX вв. Многие 
формы словоупотребления обнаруживаются в одном контексте. Все лексемы 
практически отсутствуют в словарях, используемых нами в ходе исследования. 
Исключение составляет лексема зайсан. Все слова имеют тюркское происхождение и 
«вошли» в русскую речь в область употребления, связанную с территориальным 
делением и обозначением родоплеменных отношений народов Алтая. 
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Аннотация. В статье описывается становление естественнонаучного 
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