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Русская православная духовная миссия 
принимает активное участие в обществен-
ной жизни жителей Алтая и Горного Алтая 
с середины XIX века. Помимо распростране-
ния православной веры, участники миссии 
также стремились содействовать развитию 
начального образования в местных поселе-
ниях и улучшению условий жизни абориге-
нов. История Алтайской духовной миссии 
нашла свое отражение в многочисленных 
документах – отчетах, заявлениях, служеб-
ных записках, дневниковых записях, тек-
стах писем. 

Материалом для нашей статьи послу-
жили некоторые тексты (записки и письма) 
Алтайской духовной миссии конца XIX – на-
чала XX века, хранящиеся в архивах Алтай-
ской духовной миссии и в архивных фондах 
Алтайского края и Республики Алтай и пре-
доставленные для исследования доктором 
искусствоведения, кандидатом физико-
математических наук, профессором кафед-
ры культурологии и дизайна АлтГУ Крей-
дуном Ю.А. Действующие на Алтае право-
славные русские миссионеры трудились на 
территории столкновения двух культур – 
славянской и тюркской (алтайской): имен-
но здесь «вступили во взаимодействие» 
разные религии, языки, традиции, обычаи и 
верования. «Здесь встретились все три ми-
ровые религии, культура которых наложи-
лась на древнюю религиозную традицию 
алтайцев – шаманизм» [1, с.5]. Языковое 
взаимодействие нашло свое отражение и в 
записях миссионеров: тюркские заимство-
вания активно используются в эпистоляр-
ных текстах Алтайской духовной миссии.  

В данной статье мы продолжаем нача-
тое ранее исследование тюркской лексики 
по отдельным тематическим группам: бы-
товая лексика (арака, аркыта, арчул), лек-
сика, связанная с общественным устройст-
вом алтайских поселений (сёок, дючина, 
мундус). Для данной статьи нами были вы-
браны некоторые лексемы тюркского про-
исхождения, относящиеся к духовной сфере 
жизни аборигенов. Лексемы этой группы не 
входят в состав русского языка, и опреде-
лить их этимологию иногда достаточно 
сложно. В ходе анализа данных лексем мы 
иногда обращались к экстралингвистиче-
ским источникам – трудам по культуроло-
гии, истории и этнографии – с тем, чтобы 
выявить семантику данных слов и на осно-
ве этого определить значения анализируе-

мых лексем в контекстах (текстах Алтай-
ской духовной миссии) [2].  

В России религиозный дискурс пред-
ставлен тремя мировыми религиями (хри-
стианство, ислам, буддизм), конфессиями 
(Православие, католицизм, протестантизм), 
национальной религией (иудаизм), тради-
ционными верованиями (язычество, тоте-
мизм, шаманизм), религиозными течения-
ми (старообрядчество) и сектами. Каждая 
религиозная группа или сообщество выра-
ботали свой набор языковых маркеров для 
обозначения религиозных понятий и реа-
лий. Однако точного определения понятия 
«религиозная лексика» в научном осмысле-
нии еще не выработалось. В нашем иссле-
довании мы будем придерживаться точки 
зрения М. О. Алексеевой, которые полагает, 
что религиозную лексику можно «опреде-
лить как отраслевую терминологию, пред-
ставляющую собой единый корпус терми-
нов конфессионального характера, обслу-
живающих важную сферу общественной 
жизни и человеческой деятельности» [3, 
с.198]. Итак, религиозная лексика пред-
ставляет собой гипероним, в который вхо-
дят слова, относящиеся ко всей области ре-
лигии, независимо от вероисповедания или 
конфессии.  

Под конфессиональной лексикой мы 
понимаем соответствующие религиозные 
термины и общеупотребительные в рели-
гиозном смысле слова, отражающие учения 
и обрядовые особенности той или иной 
конфессии и отличающие ее от других кон-
фессий той или иной религии. При этом, 
под конфессией мы понимаем «разновид-
ность той или иной религии, того или иного 
вероисповедания» [4, с.123]. 

Рассмотрим собранные нами в ходе 
анализа тюркские лексемы группы «терми-
ны конфессиональной сферы». Сюда вошли: 
бурхан, Бурхан - «божество», «изображение 
божества; идол» и производные от него 
бурханизм, бурханист, бурханская вера и 
бурханить; кам – «шаман» и производные 
от него камлать, камлание; курум – «ша-
манист, человек, который «общается с бе-
сами»; лама – «буддийский монах в Тибете 
и Монголии» и производные от него лама-
изм, ламаист; Ойрот - «божество; мифиче-
ский древний правитель алтайцев» и одно-
коренное наименование Ойротский; а так-
же шаманизм – «шаманство» и однокорен-
ные с ним шаманство, шаманист, шамани-
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стка, шаманистский. Далее мы представим 
контексты употребления и этимологиче-
ское описание двух особенно показатель-
ных лексем этой группы. 

Бурхан (с заглавной или прописной бу-
квы) - «божество», «изображение божества; 
идол» (определение составлено на основе 
анализа материала). В собранных нами кон-
текстах это слово встречается несколько 
раз. Кроме него также отмечены и его про-
изводные: бурханизм – «Алтайская вера, 
этническая религия алтайцев»; бурханист – 
«последователь бурханизма, исповедующий 
бурханизм»; бурханская вера – «бурха-
низм» и бурханить - «исповедовать бурха-
низм, совершать культово-религиозные 
действия бурханизма». Контекстов, содер-
жащих эти слова, достаточно много; все они 
описывают веру и обычаи местных жителей 
– алтайцев. Приведем примеры:

Наконец, отчаявшись, говорит Танашев, 
я обратился к новому Бурхану с мольбою об 
исцелении. Для этого, говорит, я поехал к 
одному калмыку и по приезде к нему попро-
сил его помолиться за меня Бурхану об ис-
целении моей руки. Калмык согласился. 
Л.18об.-Л.19. 12 мая 1907 г. Рапорт священ-
ника Макария Абышкина Епископу Бийско-
му Иннокентию. (ЦХАФ АК Ф.164.О-
п.1.Д.117.ЛЛ.18-19об.); Можно вполне наде-
яться на новокрещенных Черно-Ануйскаго, 
Чергинскаго и Мыютинскаго Отделений, 
что они никогда не перейдут в бурханизм. 
Л.106об. Письмо свящ. Владимира Постни-
кова к о. Петру от 9 сентября 1906 г. (ЦХАФ 
АК Ф.164.Оп.1.Д.110.ЛЛ.106-106об.); Бурха-
нисты ко мне относились очень доверчиво, 
они охотно слушали мои разсказы и о вели-
ких творениях Божиих (Записки миссионера 
Чибитского отделения Георгия Апанаева за 
1914 г., Опись 2. Дело 86., ЦХАФ АК 
Ф.164.Оп.2.Д.86.ЛЛ.1-4об., Л.5.об.); На это 
катихизаторы сказали новокрещенным, что 
проезжая мимо юрты Алтаяка, спрашивали 
про него, говорят, что дома нет, а без него 
брать его вещи не хорошо, а нужно подож-
дать его и когда он приедет домой погово-
рить ему, может быть он и бросит бурха-
нить. Л.69об. Письмо свящ. Владимира По-
стникова к о. Петру от 23 октября 1906 г. 
(ЦХАФ АК Ф.164.Оп.1.Д.110.ЛЛ.69-70об., 
115-115об.).

В этимологических словарях указыва-
ется, что бурхан – «калмыцкий, монголь-
ский идол» (Даль, 1, с.146) [5]; «монголь-

ский идол» (Фасмер, 1, c.249) [6]; в форме 
Буркан = пуркан, порхан – «идол, изображе-
ние Будды» (Радлов, IV, ч.2, c.1827) [7], в 
форме Пуркан – «святый» (Вербицкий, 
с.146) [8]. В словаре Аникина представлено 
описание этимологии данной лексемы: 
бурхан - «буддийская статуэтка», «идол, 
дурак, болван» ст.-рус. бурханъ «монголь-
ский идол»: из бур. бурха(н) «бог, божество», 
уст. «бурхан (общее название персонажей 
ламаизма: будд, бодисатв и др.)»‚ «изобра-
жение бурхана на полотне», «икона, стату-
этка», буркан «икона», п.-монг. burxan «бог», 
тел., шор.‚ саг., койб. purqan «Будда», др.-
тюрк. burqan ~ burxan «божество, идол» < 
кит. *bur < *but < скр. buddha-) + тюрк. xan 
«господин» (Аникин, с.146) [9].  

Ойрот (Ойрот-хан) (с заглавной или 
прописной буквы) – «мифический древний 
правитель алтайцев», «легендарный ге-
рой»; его возвращения ждали последовате-
ли бурханизма. Для алтайцев Ойрот-хан 
был предвестником наступления «новой 
эры», при которой придет царство благо-
денствия и процветания алтайского народа. 
«Показательно не столько то, что имя ми-
фического Ойрот-хана упоминается рядом с 
именами исторических личностей, сколько 
то, кого называли Ойрот-ханом (или иначе - 
под какими еще именами известен Ойрот-
хан). Из анализа алтайских легенд «ойрот-
ского» цикла следует, что его отождествля-
ли с тремя реальными деятелями Джунга-
рии: Галданом, Амурсанои и Шуну» [10, 
с.20]. 

Контексты употребления: В сем году 
калмыки все еще ждали Бурхана и Ойрота. 
По словам некоторых, если Ойрот не при-
дет нынче, то и не нужно ждать его боль-ше. 
(…) Полагали, что вот они, де, стали 
бурханистами, что скоро не будет ни одного 
русского на Алтае, что воцарится Ойрот, что 
настанет для калмыков славное жи-тье: все 
это оказалось несбыточной меч-той. 
Л.114об. Записки Урсульского миссио-нера 
Константина Соколова за 1908 г. (ГА-АК. 
Ф.164. Оп.2. Д.12. ЛЛ.108-108об., 114-118об. 
…); Главная мысль, заключающаяся в этих 
песнях, это напрасно калмыки выду-мали 
Ойрота; Ойрот – существо сказочное, на 
него нечего надеяться. Л.114об. Записки 
Урсульского миссионера Константина Со-
колова за 1908 г. (ГААК. Ф.164. Оп.2. Д.12. 
ЛЛ.108-108об., 114-118об. …); В настоящее 
время, когда алтайские ярлыкчилары не 
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союзный, ближнии, союзник» (по Н.Я 
Бичурину); «ои-рат» распадается на два 
термина «ои» и «арат» (лесные люди) (по Д. 
Банзарову); происходит от этнонима 
«оират» (оjiрад) (монг.) (по Г. Рамстедту); 
возможно тотем-ное происхождение 
термина «оират» (в зн-ачении волк), что 
«может говорить о воз-можности контактов 
финно-угорских пле-мен с предками 
западных монголов в раи-оне Минусинскои 
котловины» (по Н.Н. Уба-шеву) [12, с.203].  

Анализ источников показывает, что 
представители алтаискои духовнои миссии 
были хорошо знакомы с религиозными ве-
рованиями, обычаями и легендами абори-
генов-алтаицев и нередко описывали их в 
своих личных письмах и заметках. Группа 
тюркских наименовании конфессиональнои 
сферы представляет большои интерес для 
дальнеишего исследования как в плане эт-
нографии, так и в плане этимологии, с уче-
том того, что многие из этих лексем имеют 
несколько вариантов происхождения и ма-
ло представлены в этимологических слова-
рях. 

спускают с уст своих именя ойрота, Кал-
дан-Хаана, Чунутты (Шууни) Паатыря, 
становится необходимым склонять ново-
крещенных к тому, чтобы они усугубляли 
свои молитвы за Нашего Государя. Л.18. Ра-
порт 2 благочинного АДМ свящ. Константи-
на Соколова к НАДМ епископу Иннокентию 
от 18 [октя]бря 1910 г. (ЦХАФ АК Ф.164. 
Оп.1.Д.142. Л. 32.). 

В привлеченных нами этимологических 
словарях информация об Оироте (оироте) 
отсутствует, однако очевидно, что наиме-
нование связано с названием народности 
оираты – «предки калмыков и алтаицев». 
Алтаискии этнограф Н.В. Екеев включает в 
«ойратскую» группу следующие этнические 
общности: алтайские урянхайцы, мингаты 
(мянгад), өөлд (олеты), захчины, торгууд, 
баяд и дөрвөд [11, с.92-93]. Этноним «ойра-
ты» имеет долгую историю изучения как 
историков, этнографов, так и лингвистов 
этимологов. Существует несколько версий 
происхождения лексемы: возможно, 
происходит из монгольских языков: «ойрат 
есть монгольское слово в переводе: 
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