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Аннотация.  Статья посвящена изучению имущественной лексики бурятского языка XVIII–XIX вв. Про-
слеживается функционирование терминов имущества: зөөри, зэмсэг, юумэн, бууса, проводится контек-
стуальный и дефиниционный анализ. Ядерную зону лексико-семантического поля имущества составляет 
термин зөөри. К околоядерной зоне относится термин зэмсэг. К наименованиям недвижимого имущества 
относится бууса ‘стойбище, стан’.
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Abstract.  The article considers the property vocabulary in the Buryat language of the 18—19 centuries. Traces 
the functioning of the identifi ed terms of property: Zөөri (зөөри), Zemseg (зэмсэг), Yuumen (юумэн), and Buusa 
(бууса); apart from that the contextual and defi nitional analysis has been carried out. Due to the nomadic nature 
of life, the property of the Buryats is understood as the complex of things that can be transported — Zөөri (зөөри) 
derived from the word zөөhe (зөөхэ) meaning ‘to carry, to transport’. The authors attribute this term to invariant 
lexical units. Moreover, in the 18—19 centuries there was a property diff erentiation, dating back to the gender dif-
ferences, for example, the term “zemseg” (зэмсэг) was functioning meaning armor, weapons, horse harness, and an 
instrument that assumed the right of ownership. The names of real estate include “buusa” (бууса) meaning “camp-
ing ground”, “nomad camp”.
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Введение
Сфера имущественных отношений бурят 

представляет безусловный интерес в плане ре-
презентации особенностей быта, хозяйствова-
ния, правовых отношений. При изучении лек-
сики, обозначающей предметы материальной 
культуры и быта прошлого, а также различных 
терминосис тем, относящихся к определенным 
видам производства и хозяйственной деятельно-
сти, необходимо совмещение двух аспектов ис-
следования — лингвистического и культурно- 
исторического. «Язык можно рассматривать как 
ключ к изучению правосознания. Взаимосвязь 
языка, сознания и культуры позволяет использо-
вать лингвистические методы для исследования 
этнокультурного базиса правосознания» [14]. 
В. В. Виноградов справедливо полагал, что 
«История терминологии — это проблема интер-
национальная, проблема истории мировой науки 
и проблема истории человеческих цивилизаций, 
история культурных взаимодействий и группи-
ровок народов» [3. С. 10]. По мнению А. А. Дар-
беевой, с формированием и развитием литера-
турного бурятского языка связано возникнове-
ние и становление терминологической системы 
бурятского языка. «История развития бурятской 
терминологии, отражающая процесс становле-
ния лексической нормы языка, свидетельствует 
о характере стабилизации самого литературно-
го бурятского языка…» [8. С. 20]. Терминологии 
бурятского языка посвящены работы Д. Г. Дам-
динова, исследовавшего бурятскую земледельче-
скую лексику [7], У.-Ж. Ш. Дондукова, рассмо-
тревшего историю развития ряда терминов бу-
рятского языка [9], А. А. Дарбеевой, предметом 
изучения которой послужил процесс формиро-
вания смыслового ядра бурятских наименований 
понятий специальных областей знаний [8]. Иму-
щественная лексика бурятского языка не подвер-
галась монографическому исследованию. В руси-
стике лексику имущественной сферы в диахро-
ническом аспекте описала К. П. Смолина, ис-
пользуя контекстно-функциональный метод [15], 
лексико-семантическое поле «Отношение чело-
века к собственности» в русском языке в своем 
диссертационном исследовании рассматривает 

А. А. Едалина [10], описи имущества среднерус-
ских монастырей XVII в. в своей диссертации 
рассматривал М. Д. Мазурин [13].

Правовому аспекту имущественных отноше-
ний бурят посвящено диссертационное исследо-
вание Е. С. Гылыковой «Обычное право бурят 
(историко-правовое исследование)», в котором 
установлено, что земля не являлась объектом 
собственности; автор включила в круг имуще-
ственных отношений только вещи, деньги и ус-
луги [6. С. 12].

Анализ текстов «Обычного права хоринских 
бурят» позволяет сделать вывод о том, что в каче-
стве имущественных наименований функциони-
руют следующие лексические единицы — зэмсэг, 
юумэн, зөөри, бууса, реализующие один инвари-
антный дифференциальный признак обладания 
чем-либо, отнесенный А. Вежбицкой к семанти-
ческим универсалиям [2]. Основанием выборки 
терминов изучаемой предметной области послу-
жили такие признаки, как общепринятость, соот-
ветствие логико-понятийной системе, о которых 
писал А. С. Герд, касаясь вопроса отбора терми-
нов для лексикографирования [4. С. 24], относи-
тельная семантическая однозначность и высо-
кая степень внедрения — признаки, выделенные 
Д. С. Лотте в качестве критериев специальной 
лексики [12. С. 31]. Для анализируемых слов сле-
дует отметить невозможность установить строго 
очерченное специальное понятие с его экспли-
цитно выраженной дефиницией в связи с нераз-
работанностью института права собственности 
в бурятском обществе того времени. В то же вре-
мя очевидно, что к этому времени сформирова-
лась имущественная терминология, содержащая 
в своей семантической структуре представление 
о ценности предметов обладания. При отборе ма-
териала также учитывался принцип системности, 
учитывающий степень охвата и отражения всей 
понятийной области, в данном случае правовых 
имущественных отношений. Данный принцип 
был подробно описан С. В. Гринев-Гриневичем: 
по мнению автора, учет степени внедрения обе-
спечивает полноту словаря [5].

Цель данной статьи — выявить состав иму-
щественной лексики бурятского языка XVIII–
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XIX вв. на материале «Обычного права хорин-
ских бурят». Собственно лингвистическая сторо-
на имущественной сферы этнической культуры 
бурят не подвергалась комплексному изучению. 
Предметом исследования данной статьи является 
семантика наименований собственности в бурят-
ском языке XVIII–XIX вв., таких как зөөри ‘иму-
щество’, бууса ‘усадьба’, зэмсэг ‘упряжь, оружие, 
мелкий инвентарь’, юумэн ‘вещи’, манифестиру-
ющих в старомонгольских памятниках того вре-
мени. Исследование строится на наблюдении над 
функционированием наименований имущества 
в бурятском языке, в первую очередь в законо-
дательных сводах, что наряду с фиксированным 
содержанием, инвариантностью, непротиворечи-
востью семантики служит признаком их терми-
нологического статуса.

Материалы и методы
Материалом исследования послужил сборник 

«Обычное право хоринских бурят. Памятники 
старомонгольской письменности». Данные зако-
нодательные акты регулировали общественную 
жизнь хоринских бурят на протяжении XVIII—
XIX вв. В состав данных памятников вошли 
следующие документы: Указ 1759 г., Уложение 
1763 г., Устав 1788 г., летнего среднего месяца 28-
го дня, Наказ главного тайши Шираб Дамба-Ду-
гар Ринцено, Согласительный устав 1800 г., Поло-
жение 11 хоринских родов 1808 г. по управлению 
внутренними делами и судопроизводству, При-
говор 1817 г. об упорядочении управления вну-
тренними  делами 11  хоринских родов, Приговор 
1818 г., Приговор от 27 октября 1820 г. о взыска-
нии податей, Уложение 1823 г. 11 хоринских ро-
дов, Хоринское положение 1851 г.

В результате сплошной выборки было сфор-
мировано лексико-семантическое поле имуще-
ства в бурятском языке XVIII—XIX вв., в кото-
рое вошли 4 родовых наименования имущества: 
зөөри, зэмсэг, юумэн, бууса.
Зөөри. В бурятском языке XVIII—XIX вв. 

в связи с актуальностью норм обычного права 
функционирует зөөри, которое выступало в роли 
терминологического наименования имущества. 
Установлено, что в «Степных уложениях хорин-
ских бурят» слово зөөри функционирует как родо-
вое наименование движимого имущества и пред-
ставлено в ядерной зоне изучаемого лексико- 
семантического поля. Данное слово образовано 
от глагола зөөхэ ‘возить, перевозить; таскать, пе-
ретаскивать’, и им обозначалось то имущество, 
которое как предмет собственности следовало 

за номадом. Под зөөри понималась совокупность 
вещей, принадлежащих его обладателю, а также 
скот и переносное жилище кочевника. Осозна-
ние имущества как такового у бурят происходи-
ло в результате понимания, что собственностью 
признается та часть принадлежащих кому-либо 
вещей, которые он способен перевозить с собой 
от летней стоянки к зимней и наоборот. Для бу-
рят того времени имели ценность вещи, которые 
они могли увезти с собой.

В семантике слова зөөри в современном бу-
рятском языке представлены дифференциальные 
признаки имущества, специфики имуществен-
ных отношений, типов имущества и др. Так, 
в «Бурятско-русском словаре» Л. Д. Шагдарова, 
К. М. Черемисова находим, что зөөри служит для 
обозначения государственной, частной и личной 
собственности, ср.: гүрэнэй зөөри — ‘государ-
ственные средства’; социалис зөөри ‘социали-
стическая собственность, <…>, өөрын, хубиин, 
гүрэнэй, муниципальна, кооперативна, хамтын 
зөөри ‘личная, частная, государственная, муни-
ципальная, коллективная’ [18. С. 320].

Термин зөөри использовался в деловых текстах 
XVIII—XIX вв. как родовое наименование иму-
щества с инвариантной семой ‘обладания опреде-
ленной вещью’, напр., в «Уложении 1823 г. 11 хо-
ринских родов» находим в следующих контек-
стах:

(1) Aхa дүү үгы xубaрaг xaрa xэн xүн oндoo 
нютaгaй xэн xүндэ зөөрии эдюүлxэ гэжэ гэршэ 
бэшэгmэй бoлбoл нюmaгaй axaлaгшa cэйд мэдэн 
хэhэн гэршэ бэшэг үгы бoлбoл өөрын гaрaй бэшэг 
үгы бoлoжo зөөринь өөрын нюmaгma aбaхa. ‘Если 
хуварак или человек у которого нет родственни-
ков, оставил в наследство имущество, которое 
он имел, человеку из другого места, но не написал 
письменного подтверждения, с подписью главы 
отока, то признать данный документ не имею-
щим законной силы, и данное имущество должны 
забрать в свой оток. [УХР, 1823].

Названная ядерная сема служит источником 
формирования других семантических призна-
ков — ‘владения’ и ‘распоряжения’, последний 
из которых предполагает, что имущество может 
быть передано в наследство или отдано в каче-
стве приданого:

(2) Эcэгэ xүн eхэ xүбүүгээ гэpлүүлээд, үмc 
зөөpи үгэжэ гapгaaд бэшэ xүбүүдынь гэpлээгүй 
бaйтap эcэгэ эхэнь нahaн бoлohoнoй хoйнo 
зөөpи үгы үлдэhэн xүбүүд үгыmэйдэ тooлoгдoхo 
axaйнь тэдэниие гэрлүүлжэ бoлoхoгүй. Зөөpи 
үгэжэ бoлoхoгүй. ‘Если старшего сына женили 
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 родители и предоставили данной семье имуще-
ство, но затем мама и папа умерли, не успев же-
нить других сыновей и не обеспечив их имуще-
ством, то старший брат не обязан помогать им 
и передавать им имущество’ [УХР, 1823].

(3) Эpэеэ үxүүлhэн бэлбэһэн эxэнэp mүpxэмдөө 
xaрижa бycaхa бoлбoл, aнxaн түрxэмhөөн 
epэxэдээ мopи, эмээл, xубсaha, шэмэгmэй 
epэhэн бoлбoл, мoритoй, дэгэлmэй, эмээлmэй, 
хубсahaнhaaн haйнииeнь aбaжa, зэмcэгтэй бyсaхa 
mүрxэмhөөн eрэхэдээ мoрин, эмээл, хубcaһaн, 
зэмcэг үгы eрэhэн бoл, эpынь зөөри элбэг бaйгaa 
бoл мoритoй, эмээлmэй, үмдэhэн xyбсaнhaaн 
aбaхa, зүүжэ ябahaн шэмэгүүдээ aбaхa зөөри 
үгы бaйгaa haaнь, үмдэhэн xyбcahaнhaaн aбaaд, 
oндoo юyмэ aбaжa бoлoхoгүй. ‘Если после того, 
как скончался муж, его жена изъявит желание 
вернуться к своим родителям, и если на момент 
замужества у неё было приданое: лошадь, кон-
ская упряжь, одежда и украшения, возвращаясь 
в родительский дом вдове следует забрать с со-
бой лошадь, пожитки, конскую упряжь, по од-
ной лучшей паре одежды. В ситуации если при 
замужестве не было приданого в виде конской 
упряжи, пожиток, одежды и если у супруга мно-
го имущества, вдова имеет право взять лошадь, 
конскую упряжь, по одной паре добротной носи-
мой одежды и украшений, но при условии недо-
статочного состояния у мужа, то за исключени-
ем одежды, которую она носит, не должна ниче-
го забирать’ [УХР, 1823].

Анализ приведенных примеров позволяет сде-
лать вывод о том, что в правовой практике, на-
шедшей отражение в «Уложениях 1823 г. 11 хо-
ринских родов», наблюдается  дифференциация 
термина имущества как такового и права владе-
ния и распоряжения им. Как видим, сочетания 
үмс зөөри үгэжэ выделили ему имущество, зөөри 
үгэжэ болохогүй не должен передавать имуще-
ство демонстрируют правовые отношения владе-
ния и передачи имущества.

Следует отметить, в этом и в других примерах 
зөөри употребляется для наименования движи-
мого имущества. Это дает основание предполо-
жить существование на тот момент разграниче-
ния между движимым и недвижимым имуще-
ством в бурятском обычном праве [1. С. 12], что 
находит подтверждение в следующем примере:

(4) Эpэгүй гэpгэн xүн mүpэhэн үpиeэ mүpxэм 
эcэгынгээ нэpэ дээpэ бэшэхэ, үpгэмжииень apбaн 
нaймaн нaha xүрэmэpнь mэрэ эcэгын дaaбaридa 
үгэ. Зүгөөp энэ эcэгын хүдэлхэ бa хүдэлхэгүй 
зөөpидэ mэрэ xүбүүн хaбaaгүй бoлoхo. ‘Если жен-

щина не замужем и родит ребенка, то следует 
записать данного ребенка на имя её отца, и её 
отец должен заниматься воспитанием ребён-
ка пока ему не исполнится 18 лет. Однако, этот 
ребенок не может претендовать на движимое 
и недвижимое имущество отца.’ [УХР, 1823].
Зэмсэг в бурятском языке актуализирует наи-

менования мелкого движимого имущества.
В документах обычного права бурят XVIII—

XIX вв. прослеживается определенное разграни-
чение движимого имущества. На этом основании 
чрезвычайно ценные в быте и культуре бурят 
того времени убранство верхового коня, конская 
упряжь, используемая как часть приданого, обоб-
щенно называются термином зэмсэг:

(5) Эpэеэ үxүүлhэн бэлбэһэн эxэнэp mүpxэмдөө 
xaрижa бycaхa бoлбoл, aнxaн түрxэмhөөн 
epэxэдээ мopи, эмээл, xубсaha, шэмэгmэй 
epэhэн бoлбoл, мoритoй, дэгэлmэй, эмээлmэй, 
хубсahaнhaaн haйнииeнь aбaжa, зэмcэгтэй 
бyсaхa mүрxэмhөөн eрэхэдээ мoрин, эмээл, 
хубcaһaн, зэмcэг үгы eрэhэн бoл, эpынь зөөри 
элбэг бaйгaa бoл мoритoй, эмээлmэй, үмдэhэн 
xyбсaнhaaн aбaхa, зүүжэ ябahaн шэмэгүүдээ 
aбaхa зөөри үгы … ‘Если после того, как скон-
чался муж, его жена изъявит желание вернуть-
ся к своим родителям, и если на момент заму-
жества у неё было приданое: лошадь, конская 
упряжь, одежда и украшения, возвращаясь в ро-
дительский дом вдове следует забрать с собой 
лошадь, пожитки, конскую упряжь, по одной 
лучшей паре одежды. В ситуации если при заму-
жестве не было приданого в виде конской упря-
жи, одежды, скарба …’ [УХР, 1823].

Как видим из примера (5), имущество, которое 
обозначается словом зэмсэг, могло передавать-
ся в качестве приданого и оставалось собствен-
ностью женщины, на которую она имела пол-
ное право владения. Обращает на себя внимание 
тот факт, что контексты с зэмсэг актуализируют 
не только идею имущественной и гендерной при-
надлежности, но и имплицитно отсылают к со-
циальному статусу, материальному благосостоя-
нию, социальным обязанностям (например: быть 
призванным участвовать в военных действиях).

Обозначение предметов движимого имуще-
ства зэмсэг стилистически нейтральное, в совре-
менном бурятском языке уже не употребляется 
в значении родового наименования движимого 
имущества. Это связано с изменением жизнен-
ного уклада людей — исчезновением номадно-
го животноводства, появлением нового способа 
хозяйственной деятельности с использованием 
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высокотехнологичной техники и интенсивного 
производства, в котором конная тяга вытесняет-
ся сельхозмашинами.
Юумэн. Юумэн ‘вещь’ — наиболее частотное 

наименование имущества в «Обычном праве хо-
ринских бурят», это связано с общим положени-
ем, что именно вещи как предметы материаль-
ного мира, представляющие ценность, в первую 
очередь выступают объектом имущественных 
отношений. В контекстах с юумэн владение ве-
щью предполагает возможность ее перемещения 
наряду с другой собственностью номада, распо-
ряжения ею в соответствии с принятыми право-
выми нормами.

Данное слово в бурятском языке многозначно: 
1. Вещь, вещи, имущество, пожитки. 2. употр. 
в знач. мест. что-то, что-нибудь, нечто; иногда 
все, с отриц. Ничто. 3. Употребляется как слово- 
заместитель. 4. Употребляется для обозначения 
предмета или явления, о котором идет речь. Об-
щая сема, которая объединяет все данные значе-
ния ‘вещь, предмет’. Как видим, семантика бу-
рятского слова юумэн предельно широка и в выс-
шей степени динамична.

(6) Эрэ эмэ хоёр hайн ябаха сагтаа үгырөөд, 
эмын эмээл, хазаар, хоолобшо, алибаа юумые 
худалдажа эдеэд, һүүлээрнь эрэнь эмэеэ хая-
балнь, эмын түрхэмүүд нэхэхэ эрхэгүй. Эрэ эмэ 
хоёр сугтаа эдиhэн тула нэхэхэ эрхэгүй. Харин 
эрын эмэтэйгээ һалаха үедэнь булта юумэнэй 
эдигдээ, худалдагдаа болбол, эрэнь юумэнэй 
үнөөрнь түлэжэ бусааха ёһотой. Хэрбээ эрэ 
эмэеэ хаябал, тэрэ эмэеэ байһан энжэ, тоног, 
хубсаһатайнь бусааха ёһотой. Эмэеэ хаяһан 
хүн малаар энжэшье, түлөөһэшье абаха ёһогүй. 
‘Если муж и жена, во время семейной жизни 
обеднеют, продадут конскую упряжь, украше-
ния и прочее имущество жены и на эти день-
ги будут жить, а затем муж уйдет от жены, 
то родственники жены не должны требовать 
назад эти деньги. Они должны не требовать 
деньги потому, что жена и муж вместе эти 
деньги тратили. Если же они продадут имуще-
ство жены тогда, когда муж уходил от супру-
ги, то супруг обязан заплатить. В том случае, 
если супруг хочет развестись с женой, то обя-
зан отправить супругу пожитками и одеждой, 
которыми она владеет. Если муж покинул жену, 
то не может брать скотом ни андзу, ни выкуп’ 
[У, 1788].

Понятие юумэн ‘вещь’ сформировалось в ре-
зультате осмысления вещи как рукотворного 
предмета, имеющего ценность, способного вы-

ступать предметом наследования, дарения и пр. 
Дальнейший путь семантического развития слова 
шел по пути семантического перехода конкрет-
ное → абстрактное. В уложениях хоринских бу-
рят юумэн используется для обозначения право-
вых имущественных отношений и служит для 
обозначения конкретных вещей, находящихся 
в собственности. Сочетание юумые худалдажа 
(продавать имущество, пожитки) показывает нам, 
что в данном случае юумэн выступает в значении 
движимого имущества, которое можно продавать 
или передавать.
Бууса. В бурятском языке исследуемого пери-

ода наблюдается формирование специального 
понятия недвижимого имущества, актуализиру-
емого термином бууса. Слово бууса в бурятском 
языке XVIII—XIX вв. употреблялось для обо-
значения недвижимого имущества — земельно-
го участка под пастьбу.

(7) Хэн хүн альба бууса болон үбhэн талханай 
модни хэн хүн абашэжэ эб дэжэ түлэжэ орхи-
бал түлэжэ үгэхэ тэрэ хуни бурагаhaар сохихо. 
‘В случае, если кто бы то ни был возьмет что-
то на чужой усадьбе или из хлебной или покос-
ной городьбы, затем уничтожит, он обязан по-
крыть. К тому же, виновного человека должны 
наказать розгами’ [ПХР, 1808].

Земля являлась одним из видов недвижимого 
имущества в имущественном праве бурят в силу 
распределенного права кочевников на земельные 
наделы, которые находились в родовой собствен-
ности и использовались для удовлетворения хо-
зяйственных потребностей. Так, Б. Ц. Жалсанова 
и Л. В. Курас справедливо полагали, что «Зем-
ли общества распределялись следующим обра-
зом: часть назначалась для общественных паст-
бищ, остальная удобная земля делилась между 
сородичами по числу рабочих душ для покосов, 
пашен и стойбищ» [11. С. 11]. Бурятский язык 
XVIII—XIX вв. демонстрирует этноспецифи-
ческую дифференциацию движимого и недви-
жимого имущества. К объектам недвижимо-
го имущества буряты причисляли в том числе 
ту собственность, которую нельзя было переда-
вать в собственность другому в обладание и ис-
пользовать в силу определенных представлений, 
касающихся религиозных предпочтений. Так, 
нельзя было изъять и предоставить другому че-
ловеку статуэтки бурханов, священные книги 
и их обложки, которые представляли ценность 
для его обладателя.

(8) Xэрбэеэ xэн xүн yялгa бэшэг бoлoн 
гaрдaaмaлтай xэн xүнhөө мүнгэ бa aли бэшэ 



Наименования имущества в бурятском языке XVIII—XIX вв.  

Property names in Buryat language of the 18—19th centuries 105

юүмэ aбaaд түлэжэ бoлoхo шaдaлтaй зөөритэй 
бaйгaaд зорюутaaр үгын үгы зөөpии  нюужа 
дapaжа бaйhаниинь мэдэгдэбэл mэрэнэй 
гaрдaaмал абaжа бaйгaaд тэpээгээp гэpшэлүүлэн 
aли бaйха зөөpииень бэшэжэ aбaлха: бyрхaнaй 
нoм бoлон дaнсын зүйлэй үнгын тoнoг <…> ‘Если 
кто взял в долг имущество или деньги у другого 
человека и написал расписку, затем если у него 
имелось достаточно денег, чтобы покрыть 
долг, намеренно будет избегать оплаты, ута-
ив свои деньги или имущество, и это вскроется, 
то в присутствии его поручителя в качестве по-
нятого все его имущество, не включая бурханов, 
священных книг и их оберток,<…>’

Результаты
Анализ языка исследуемых источников 

«Обычного права хоринских бурят» позволил 
сформировать лексико-семантическое поле иму-
щества в бурятском языке XVIII—XIX вв., в ко-
торое вошли 4 термина зөөри, юумэн, зэмсэг, бу-
уса. Установлено, что ядерную зону исследуемо-
го лексико-семантического поля занимает лек-
сема зөөри, основанием является частотность 
воспроизведения, однозначность, выводимость 
общего значения, нейтральность и гипероними-
ческие свойства. На основании функционирова-
ния и внутренней формы слова можно заклю-
чить, что формирование понятия обусловлено 
номадным видом хозяйственной деятельности, 
в условиях которого буряты осознают имуще-
ство как собственность, необходимую при ко-
чевом образе жизни: скот, домашний скарб, жи-
лищные постройки (юрта) и пр. Выявлено, что 
категориальным семантическим признаком дан-
ного имущественного термина являются ‘обла-
дание’. В материалах обычного права бурят от-
разилась специ фика этнических имуществен-
ных отношений, так, например, к отдельному 
виду имущества причислялось зэмсэг: оружие, 
конская упряжь, наличие которого определяет 
уровень материального благосостояния облада-
теля, социальный статус и пр. Наблюдение над 
употреблением зэмсэг в памятниках старомон-
гольской письменности дает основание отнести 
термин к околоядерной зоне. Гиперсема ‘владе-
ние’ в семантической структуре термина уточня-
ется в аспекте ценности, возможности дарения, 
наследования. На периферии лексико-семанти-
ческого поля представлен термин юумэн, экспли-
цирующий представление о вещи, находящейся 
в собственности. Следует отметить, что семан-
тическое развитие данной лексической единицы 

шло по пути дальнейшего расширения, в совре-
менном бурятском языке оно достигло высшей 
степени абстракции и используется для номина-
ции вещи как таковой. В имущественном праве 
бурят XVIII—XIX вв. не представлено четкого 
понятия недвижимого имущества. Земля высту-
пает в качестве объекта общего пользования, как 
источник осуществления витальных возможно-
стей рода в целях удовлетворения потребностей 
скотоводческого хозяйства.

Заключение
В данной статье подверглись рассмотрению 

основные родовые наименования имущества бу-
рят XVIII—XIX вв.: зөөри, юумэн, зэмсэг, бууса, 
зафиксированные в уложениях хоринских бурят, 
законодательных актах, которые регулировали 
правовые общественные отношения хоринских 
бурят на протяжении XVIII—XIX вв. Изучение 
наименований имущества в деловых документах 
изучаемого периода позволяет углубить знания 
о природе формирования правового сознания 
представителей данной культуры, выявить кон-
цептуальные основы вербализации представле-
ний об имуществе в бурятском языке.

Определено, что в семантической структуре 
термина зөөри, родового наименования имуще-
ства, представлены три дифференциальных при-
знака: обладания определенной вещью, владения 
и распоряжения ею. В семантической структу-
ре слова зэмсэг представлены компоненты «ору-
жие», «конская упряжь», оно эксплицирует нейт-
ральный оттенок. Данное представление подразу-
мевало не только обладание, но и наследование, 
служило для передачи в качестве приданого или 
удовлетворения в счет взаимообразного долга. 
Номадный характер ведения хозяйства послужил 
причиной распространения наименований дви-
жимого имущества, предопределил мотивирован-
ность и внутреннюю форму терминов, среди кото-
рых зөөри демонстрирует понимание собственно-
сти как некоей материальной ценности, которую 
можно зөөхэ ‘перевести’. Другой термин зэмсэг 
номинирует вид движимого имущества в виде 
конской упряжи и оружия в качестве находящих-
ся в чьем-то владении и представляющих значи-
мость для обладателя. Наименования недвижимо-
го имущества практически не встречаются в тек-
стах «Степных уложений хоринских бурят». Так-
же можно утверждать, что с изменением образа 
жизни бурят не все наименования имущества того 
времени дошли до наших дней именно в том зна-
чении, какое они имели в XVIII—XIX вв.
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Сокращения
УХР, 1823 — Уложение 1823 г. 11 Хоринских родов.
ПХР, 1808 — Положение 11 Хоринских родов 1808 г. по управлению внутренними делами и судо-

производству № 80.
У, 1788 — Устав 1788 г., летнего среднего месяца 28-го дня.
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