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Abstract. The article examines — from the comparative and historical perspectives — names of 
traditional homes in Khalkha Mongolian, Buryat, Kalmyk, and Old Written Mongolian with a view 
to identify the common Mongolian terms as well as regional and specifi c ones typical for one of the 
mentioned languages. In Mongolic languages there is no unity in terms of naming different types 
of dwellings. Only few of such words can be viewed as common Mongolian, namely: ger ‘house/
yurt’, esgiy ger ‘felt yurt’, names of frame elements, felt coverings and binding straps, baishing 
‘building’, ӧrgӧӧ ‘yurt of a khan, prince, high-ranked offi cial’, ord, kharsh ‘palace’. Other terms 
are either territory-specifi c, such as Kalmyk-Mongolian jolom ‘yurt of rafters only’, chachir ‘tent’, 
Buryat-Mongolian tur ‘fortress; town’ (Western Bur. tura ‘house, izba’), maikhan ‘tent’, urts ‘chum’, 
or typical for a certain Mongolic languages: Western Buryat dialects – sool ‘house, izba’, bulgaaγan 
‘wooden yurt’, otog ‘bivouac with a bonfi re’, Khalkha Mongolian – altsag ‘summer remote shepherd 
dwelling’. It is noteworthy that almost all territory- and culture-specifi c terms have Turkic parallels, 
their etymology being traced to Turkic languages just like the case of the common Mongolic term 
denoting a palace. This signifi es that every Mongolic people kept communicating with neighboring 
Turkic populations, thus borrowing different elements of material culture, including those related to 
dwellings. 

Keywords: Mongolic languages, Khalkha Mongolian, Buryat, Western Buryat dialects, Kalmyk, 
Classical Mongolian, felt yurt, framework of a yurt, details of a yurt, felt cover, wooden yurt, palace, 
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Монгольские языки учеными начали 
изучаться достаточно давно, особенно ин-
тенсивно начиная с XIX в., но в то время 
доступным для исследований был главным 
образом не отражавший живую речь раз-
личных монгольских народов, давно имею-
щих свои собственные ареальные разговор-
ные языки, старомонгольский письменный 

язык, и именно его в основном и изучали 
исследователи. Были написаны и изданы 
грамматики старомонгольского языка, со-
ставлены словари и хрестоматии, изучались 
письменные памятники. В дальнейшем по 
мере изучения живых языков и накопления 
лексического материала, составления сло-
варей современных монгольских языков, 
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грамматик, исследования их диалектов и го-
воров, стали доступны для изучения и дру-
гие аспекты их строя. Началось изучение не 
только фонетики, синтаксиса, фразеологии, 
но и лексики. Отсутствие достаточно пол-
ных словарей все же сдерживало проведе-
ние широких сравнительных и сравнитель-
но-исторических изысканий, этимологиче-
ских исследований. Только в последнее вре-
мя с появлением достаточно полных слова-
рей по живым монгольским языкам стали 
доступными исследования подобного рода. 
Изучение лексики в сравнительном плане 
весьма актуально и имеет большое значение 
для истории формирования и развития мон-
гольских языков. Особенно важно изучение 
лексического состава по конкретным лек-
сико-семантическим группам. Восполняя 
наметившийся пробел, хотелось бы рассмо-
треть в сравнительном аспекте пласт лек-
сики, касающийся традиционных жилищ 
монгольских народов на примере названий, 
бытующих у халха-монголов, бурят, кал-
мыков и представленных в старомонголь-
ском письменном языке. При этом данные 
по монгольским языкам были почерпнуты 
из старомонгольских словарей О. Кова-
левского [1844–1849], К. Ф. Голстунского 
[1894–1898], Ф. Лессинга [1960], а также 
из современных словарей четырехтомного 
Большого академического монгольско-рус-
ского словаря [2001–2002], двухтомного 
Бурятско-русского словаря, составленного 
Л. Д. Шагдаровым и К. М. Черемисовым 
[2010], Калмыцко-русского словаря [1977] 
и Калмыцко-немецкого словаря Г. Й. Рам-
стедта [1935], что обеспечило достаточную 
полноту и объективность сопоставляемого 
материала.

После проведенного сравнительного 
анализа в данной лексико-семантической 
группе удалось получить следующие ре-
зультаты. 

Было установлено, в частности, что 
для всех монгольских языков универсаль-
ным словом является гэр ‘дом’: х.-монг. 
гэр, бур. гэр, калм. гер, стп.-монг. ger. Раз-
новидность дома может уточняться путем 
присоединения к нему слова, называющего 
материал, из которого построен дом, напри-
мер, халх.-монг. эсгий гэр, бур. hэеы гэр, 
зап.-бур. эhэгэй гэр, калм. ишкə гер, стп.-
монг. isegei ger ‘войлочная юрта, юрта ско-
товода-кочевника’, х.-монг. модон гэр, бур. 
модон гэр, калм. модн гер, стп.-монг. modun 
ger ‘деревянная изба, бревенчатый дом’, 

х.-монг. чулуун гэр, бур. шулуун гэр, калм. 
чолун гер, стп.-монг. čilaγun ger ‘каменный 
дом’. Юрты кочевых монголов-скотоводов, 
живущих в степной местности и ведущих 
свой традиционный образ жизни, мало чем 
отличаются друг от друга. Поэтому тради-
ционные юрты монголов, восточных бурят, 
а особенно агинских бурят, настоящих степ-
няков, и калмыков в принципе схожи. У них 
устоявшаяся в течение веков конструкция, 
включающая определенные постоянные 
элементы. Это: раздвижные решетчатые 
стены, состоящие из секций, которых бы-
вает от четырех до шестнадцати. Стеновая 
секция называется хана и в монгольском, и 
в бурятском языках, по-старомонгольски 
— qan-a. Калмыки стенную решетку своей 
кибитки называют терм [терӗм]. Это сло-
во, как мы полагаем, пришло в калмыцкий 
язык из тюркских языков: ср. башк. тирмə 
‘кибитка, войлочная юрта’, ног. терме уьй 
‘кибитка, войлочный шатер’, туркм. тəрим 
‘нижняя часть деревянного остова тур-
кменской кибитки’, уйг. тəмə (< *тəрмə) 
‘решетчатое камышовое ограждение бесед-
ки’, тув. тербе өг ‘войлочная юрта’, хак. 
терме ‘решетка на верху юрты’, ср. кирг., 
каз. терме, узб. терма ‘сборный’ (в осно-
ве слова лежит тюркский глагол тер= ‘со-
бирать’; об этимологии калмыцкого слова 
см.: [Ramstedt 1935: 393б]). В комплект 
каркаса монгольской юрты, который по-
монгольски называется гэрийн араг мод, 
входит несколько десятков жердей, обычно 
60–70 (все зависит от размера юрты), вы-
полняющих функцию стропил, составляю-
щих кровлю. Они носят названия: х.-монг. 
унь, бур. уняа, калм. уньн, стп.-монг. unin. С 
южной стороны между стеновыми решет-
ками устанавливается дверь: х.-монг. үүд, 
бур. үүдэн, калм. үүдн, стп.-монг. egüden, 
состоящая из дверной колоды и дверно-
го полотна. У дверной колоды четыре ча-
сти: притолока, называемая по-монгольски 
тотго, по-бурятски тотого, по-калмыцки 
тотх [тотӑхӑ], по-старомонгольски totuγu; 
порог, называемый: х.-монг. босго, калм. 
босха, стп.-монг. bosuγ-a; два косяка: х.-
монг. эрхин, бур. эрхин, калм. эркн, стп.-
монг. erkin; дверное полотно: х.-монг. 
хаалга (гэрийн хаалга), бур. хаалга, стп.-
монг. qaγalγ-a < хаа= < qaγa= ‘закрывать, 
запирать’. Оно обычно бывает одноствор-
чатым. У калмыцкой юрты дверь, как пра-
вило, двухстворчатая и называется хасвчта 
үүдн. Словом хаалh [хаалғӑ] калмыки на-



136

BULLETIN OF THE KIH OF THE RAS, 2017, Vol. 32, Is. 4

зывают дорогу. Стропильные жерди ниж-
ними концами, на которых находятся спе-
циальные волосяные петли: х.-монг. унийн 
сагалдрага, стп.-монг. unin-u saγaldurγ-a, 
опираются на стенную решетку. Эти петли 
накидываются на звенья решетки, и при их 
помощи стропила удерживаются на стене. 
Верхними заостренными концами стро-
пильные жерди упираются в обруч специ-
ального круга: х.-монг. тооно, бур. тооно, 
стп.-монг. toγunu, калм. харач [хараачы], 
образующего наверху в центре потолка 
юрты дымник, отверстие, через которое по-
том из юрты будет выходить дым от очага 
и проникать дневной свет. В этом обруче 
сделаны специальные отверстия для верх-
них концов унин. Для устойчивости юрты 
и прочности каркаса внутри нее устанав-
ливаются два опорных столба: х.-монг. 
багана (гэрийн багана), бур. бахана, калм. 
бахн, стп.-монг. baγan-a, на которые опира-
ется круг тооно. После установки каркаса 
юрты в целях его укрепления поверх стено-
вых решеток в два ряда натягивают специ-
альную волосяную тесьму бүслүүр (гэрийн 
бүслүүр ‘опояска юрты’) (ср. калм. бүслүр 
(герин бүслүр), стп.-монг. ger-ün büselegür), 
опоясывающую юрту. Это дотуур бүслүүр 
— внутренняя опояска. Затем после уста-
новки каркаса юрту закрывают специально 
скроенными и сшитыми покрышками из 
войлока. Сначала привязывают к решет-
кам покрытие стен, которое называется 
у монголов туурга, состоящее обычно из 
четырех полотен, ср. бур. туурга, калм. 
туурh [туурғӑ], стп.-монг. tuγurγ-a. Поверх 
установленных войлочных стен юрту опо-
ясывают двумя рядами внешней опояски 
— гадуур бүслүүр. Затем поверх стропил 
натягивают кровлю дээвэр, ср. бур. дээбэ-
ри, калм. деевр, стп.-монг. degebür, которая 
состоит из двух полотен в форме усеченной 
трапеции, причем северное полотно захва-
тывает край южного, предохраняя юрту от 
задувания северного ветра. Установленные 
полотнища кровли прижимаются специаль-
ными веревками или тесьмой, натянутыми 
крест-накрест через всю кровлю. Поверх 
отверстия дымника натягивается специ-
альный квадратный кусок войлока, назы-
ваемый өрх, ср. бур. үрхэ, калм. өрк [өркӗ], 
стп.-монг. erüke, который прикрывает этот 
дымник. Утром угол этого войлока отги-
бают назад, открывая половину дымника, 
вечером этот войлок опять натягивают, 
закрывая дымник, чтобы сберечь тепло в 
юрте. Закрывают дымник и во время дождя.

Другим достаточно распространенным 
словом является байшин ‘дом, здание’, ср. 
бур. байшан, стп.-монг. bajišing id., калм. 
бəəшң ‘дворец’, характерное больше для 
застройки городского типа. Это слово, по-
видимому, пришло из китайского языка. 
Ареальным словом, характерным для мон-
голов и восточных бурят , является майхан 
‘палатка’, а для монголов и калмыков — 
слово чачир ‘шатер’, которое следует сопо-
ставить с др.-тюрк. čatїr, čačїr, čašїr ‘шатер, 
палатка’. Для всех монгольских языков ха-
рактерно сохранение древнетюркских слов 
ordu ‘ставка хана’, qaršї ’дворец’, парно-
го слова ordu qaršї ‘дворец’ в виде тех же 
орд(он), харш и орд харш все со значением 
‘дворец’, ср. бур. ордон, харша, ордон хар-
ша, стп.-монг. ordun, qarši, ordu qarši, калм. 
орд харш ‘дворец’. Также общемонголь-
ским является название специальной боль-
шой юрты, предназначенной для прожива-
ния князя и вообще высокопоставленного 
лица: х.-монг. өргөө, бур. үргөө, калм. өргəə, 
стп.-монг. ӧrgüge < ӧrgü= ‘поднимать, воз-
двигать’, монгольский глагол можно сопо-
ставить с др.-тюрк. ӧrgi= ‘воздвигать’, ӧrgin 
‘трон; ставка правителя’, ӧrgün ‘трон, пре-
стол, возвышение’.

Для монгольского и калмыцкого язы-
ков характерно ареальное слово хош. При 
этом монгольское хош означает ‘походный 
шатер, походная юрта; кухонная юрта’, а 
хошлог — ‘небольшая юрта’, те же значения 
имеют и старописьменные монгольские qoši 
и qošiliγ. Калмыцкое же слово хош [хошӑ] 
имеет значения ‘вторая юрта (при главной)’, 
‘1) временная стоянка; стан, кош; 2) табор’. 
Это слово соотносится с тюркским qoš, 
представленным в чагатайском и многих 
современных тюркских языках с разными 
значениями: ‘место стоянки; множество 
стоящих в степи юрт, лагерь, войско; юрты, 
стоящие в степи отдельно от аула; кош, 
кочевой лагерь; полевой стан; временная 
юрта, шалаш, палатка; маленькая походная 
временная юрта; времянка, летнее помеще-
ние для пастухов’, о чем пишет «Сравни-
тельно-историческая грамматика тюркских 
языков. Лексика» [2001: 491–492], приводя 
тюркскую этимологию Г. Дерфера, возводя-
щего тюрк. qoš к тюркской корневой основе 
*qo= ‘соединять’.

Кроме того, для монголов и калмыков 
характерно ареальное слово джолом ‘джо-
ломейка’. Это особый вид юрты из одних 
стропил без решетчатых стен. 
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Особенно большим разнообразием в 
названиях жилища обладают западно-бу-
рятские группы, которые живут главным 
образом в таежной местности, что предо-
пределило для них использование дерева в 
качестве основного строительного матери-
ала для жилищ. Если восточные буряты в 
силу географических условий населяли су-
хие степи и имели возможность кочевать со 
своим многочисленным скотом, меняя паст-
бища, переходя с зимних пастбищ на лет-
ние, а многочисленные овечьи отары обе-
спечивали их шерстью, необходимой для 
изготовления войлока, поэтому восточные 
буряты сохраняли свои войлочные юрты 
монгольского типа, то западные буряты не 
имели необходимого количества овец для 
настрига шерсти, нужного для изготовления 
войлока. Обитали они постоянно на своих 
родовых землях. Зимой на так называемых 
зимниках — стационарных жилищах, ру-
бленых из дерева со всеми хозяйственными 
постройками. Такие дома в некоторых рай-
онах называются тура, ср. х.-монг. тур ‘1) 
цитадель; город, крепость; 2) городок, зда-
ние; 3) щит’, стп.-монг. tur-a по О. Ковалев-
скому ‘крепость, цитадель’, по Ф. Лессингу 
‘крепость; город’. Это слово восходит к др.-
тюрк. tura ‘укрепленное жилище, крепость’, 
образованному от др.-тюрк. tur= ‘1) вста-
вать, подниматься; 2) стоять; 3) находиться, 
быть, пребывать; 4) жить, обитать; 5) оста-
навливаться’. В других районах употребля-
ется слово соол, которое, как утверждается 
в Бурятско-русском словаре Л. Д. Шагда-
рова и К. М. Черемисова [2010б: 181], у 
тункинских бурят бытует в значении ‘изба, 
дом’, а у аларских и боханских бурят в зна-
чении ‘печь, печка’. Нам это слово встреча-
лось еще в говорах окинских и закаменских 
бурят в значении ‘изба, рубленый из бревен 
дом’, а у нижнеудинских бурят в значении 
‘печка’. В литературном бурятском языке, 
его восточных говорах и других монголь-
ских языках оно отсутствует. Нам удалось 
обнаружить к нему следующие параллели: 
тоф. соол ‘печь, печка’, хак. соол — слово 
устаревшее. В языке качинцев оно обозна-
чало ‘печь, печка’, у сагайцев соол обозна-
чает ‘избушка, землянка’. У многих тюрк-
ских народов Сибири находим это слово в 
различном фонетическом оформлении: цуал 
— место огня, камин, чуал — труба для вы-
хода дыма, цувал, чубал — дымоход, шаал 
— очаг, сыуал — примитивная печь вроде 
камина. Считается, что русское слово чу-

вал — очаг с прямым дымоходом, распро-
страненный в прошлом у многих народно-
стей Севера, служивший преимущественно 
для приготовления пищи, заимствовано из 
тюркских языков. В тюркских языках в на-
чале этого слова наблюдается чередование 
ш || с || ч || ц, что согласуется вообще с ха-
рактером соответствий указанных соглас-
ных и в собственно тюркских словах. Наи-
более близкой фонетически формой бурят-
ского слова соол является хакасское соол, 
которое и явилось, по-видимому, прототи-
пом бурятского слова. Семантика хакасско-
го соол (‘печь; избушка’) также совпадает 
с семантикой бурятского соол (‘печь; изба, 
дом’). К западным бурятам слово пришло, 
видимо, от каких-то племен типа хакасских 
качинцев и сагайцев, у которых с обычно 
появляется на месте ч и ш других тюркских 
языков. Тофаларское соол ‘печь’, по наше-
му мнению, является заимствованием из 
языка нижнеудинских бурят.

В летнее время западные буряты пере-
езжали со своим скотом на летовки зуhалан 
или заимки, где все лето жили в деревян-
ных юртах, которые назывались булгааhан, 
балгааhан, ср. х.-монг. балгас, стп.-монг. 
balγasun ‘град, городище, город’, бур., 
книжн. балгад, калм. балhсн [балғӑсӑн] ‘го-
род’. Его можно сопоставить с др.-тюрк. 
balїq~baluq ‘город’, к которому прибавлен 
общемонгольский аффикс -sun при адап-
тации этого тюркского слова. По своей 
конструкции бурятские деревянные юрты 
имели четыре, шесть или восемь стен. 
Обычной же была шестистенная юрта. 
Вход в нее обычно располагался на юго-
восточной стороне. Количество скатов на 
крыше равнялось количеству стен. Крыша 
покрывалась досками, поверх которых на-
стилался слой бересты или лиственничной 
коры, и все это засыпалось землей или за-
кладывалось дерном. Такой дерн на кры-
ше назывался данг, дэгнэhэн, дүгнэhэн. 
Изнутри юрты крыша опиралась на четы-
ре столба, называвшиеся тээнги. Наверху 
они скреплялись четырьмя балками, обра-
зующими дымоходное отверстие в крыше 
юрты. Эти балки назывались харааса. Ды-
мовое отверстие имело крышку. Аналогич-
ные конструкции деревянной юрты были 
у хакасов, алтайцев и некоторых других 
сибирских тюрков, что говорит о сходстве 
культур. 

Слово отог в языке закаменских бу-
рят, окинских бурят и сойотов имеет ори-
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гинальное для бурятского языка значение 
— ‘бивуак, стоянка в тайге с разведенным 
костром’. В литературном бурятском языке 
и остальных бурятских говорах, в том чис-
ле и присаянских, слово отог означает пре-
жде всего ‘род, клан’. У закаменских бурят, 
кроме того, оно имеет значение ‘свободно 
кочевавшие бурятские племена, не записан-
ные в казачье сословие и платящие в цар-
скую казну подати, т. е. кочевые податные 
буряты’, что тоже представляло собой сво-
еобразное значение. Кроме того, в бурят-
ском языке слово отог само и в сочетании 
отог байра означает ‘балаган на покосе, 
шалаш’, причем в подобных балаганах, 
крытых сеном, никогда не бывает костра. В 
калмыцком языке слово отг сохранилось в 
значении ‘административная единица в до-
революционной Калмыкии’, что было свя-
зано, видимо, с родовым подразделением 
и шло от первичного значения слова отг в 
калмыцком языке ‘род, клан’. В языке хал-
ха-монголов слово отог означает прежде 
всего ‘род, клан; административная еди-
ница в дореволюционной Монголии’. Есть 
также значение ‘артель охотников’ и ‘огни-
ще’, что стоит несколько ближе к значению 
этого слова у закаменцев и окинцев. Дело в 
том, что значение ‘стоянка с костром в тай-
ге, бивуак с костром’ полностью совпадает 
со значением слова одаг, представленным в 
тофаларском и тувинском языках «стоянка 
с костром в тайге», которое имеется и в дру-
гих тюркских языках Сибири, т. е. у народов, 
сохраняющих традиционный образ жизни 
таежных охотников, поскольку слово одаг 
восходит к тюркскому глаголу ода= ‘разжи-
гать костер, топить печь’, образованному от 
тюркского же слова от ‘огонь; костер’. Эти 
лексемы были уже в древнетюркском языке 
и зафиксированы в «Древнетюркском сло-
варе’ [ДТС 1969: 372, 373]: ot ‘огонь’, ota= 
‘зажигать’, otaγ ‘шатер, жилище’ (т. е. дом, 
где разожжен костер). В то же время все они 
широко бытуют и в современных тюркских 
языках, в которых производная форма отаг, 
одаг, одав, отов имеет широкий спектр зна-
чений, обусловленных семантикой произво-
дящей глагольной основы, — ‘шалаш, ша-
тер, юрта; стойбище, стан, становище; очаг, 
место костра; комната’ (об этом слове под-
робнее см.: [Севортян 1974: 484–487]).

В Монголии знают и такой специфиче-
ский тип жилища как урц, который перево-
дится ‘1) хижина; шалаш, остроконечный 
конический шалаш из кольев, крытый бе-

рестой; 2) балаган’. Он до сих пор распро-
странен на северо-западе Монголии в Дар-
хатском крае среди уйгуров-цатанов. Это 
жилище типа чума. Если раньше покрыти-
ем для него служили берестяные полотни-
ща, лиственничная кора и шкуры изюбрей 
и лосей, то сейчас чум обычно покрывают 
брезентом. Знаком этот тип жилища и бу-
рятам, называющим его словом урса, что 
переводится как ‘конусообразный шалаш, 
чум’. Восходит это монгольское и бурят-
ское слово к старомонгольскому uruča ‘жи-
лище типа чума’.

И, наконец, нельзя не упомянуть о вре-
менном жилище, которое используют мон-
гольские пастухи на отгонных пастбищах 
и которое называется по-монгольски алцаг 
и переводится ‘шалаш, хижина, лачуга, ба-
лаган’, в старомонгольском письменном 
языке фиксируется в виде alčaγ. Это слово, 
вне всякого сомнения, восходит к древне-
тюркскому alaču ‘шатер’. В современных 
тюркских языках представлены формы 
алаҗық, алаҗуқ, алачак, алачық, алачуқ, 
алашық, ылашық, аласық, аланчық и т. п. 
‘шалаш, шатер: лачуга, домишко, хижи-
на’ (см.: [Севортян 1974: 130–132]). Кроме 
того, пастухи в степи на отгонных пастби-
щах свою пищу готовили на кострах, вну-
три которых находились три камня, на них 
ставился котел и все это называлось оцог 
‘очаг’, ср. стп.-монг. očuγ < др.-тюрк. očuq 
‘очаг, печь’, otčuq ‘очаг’, očaq ‘печь’ < др.-
тюрк. ot ‘огонь’. Таким образом, получает-
ся, что весь комплекс терминов, связанных 
с отгонными пастбищами, заимствован 
монголами еще в далекое время у древних 
тюрков: ср. например, монг. отор  ‘1) вы-
пас скота на отгонных пастбищах; 2) све-
жая трава весной; пастбище’ < тюрк. otar 
‘пастбище, пастбище, отдаленное от аула’ 
< тюрк. ot ‘трава’ [Севортян 1974: 487–
488], монг. сүрэг ‘стадо’ < др.-тюрк. sürüg 
‘стадо, табун’ < др.-тюрк. sür= ‘1) вести; 
2) гнать, преследовать’, монг. хиаг ‘пырей 
(лучшая пастбищная трава)’ < тюрк. қыйақ 
id. < тюрк. қый= ’резать наискось’, монг. 
тал ‘степь’ < др.-тюрк. tala ‘степь’, монг. 
алцаг ‘палатка, шалаш для пастухов на от-
гонных пастбищах’ < др.-тюрк. alaču ‘ша-
тер’, монг. оцог ‘очаг в степи в виде трех 
камней’ < др.-тюрк. očuq ‘очаг, печь’.

Резюмируя все сказанное выше, следу-
ет отметить, что в монгольских языках нет 
единства в отношении названий разновид-
ностей жилищ. Лишь несколько терминов 
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можно считать общемонгольскими: это гэр 
‘дом’, эсгий гэр ‘войлочная юрта’, названия 
составных частей ее каркаса и войлочных 
покрышек, скрепляющих ремней, байшин 
‘здание’, өргөө ‘юрта хана, князя, высоко-
поставленного лица’, орд, харш, орд харш 
‘дворец’. Остальные термины либо ареаль-
ные, например, монгольско-калмыцкие: 
жолом ‘юрта из одних стропил, жолмей-
ка’, чачир ‘шатер’, монгольско-бурятские: 
тур ‘крепость; город’ (зап.-бур. тура ‘дом, 
изба’), майхан ‘палатка’, урц ‘чум’, либо ха-
рактерны для какого-то одного монгольско-
го языка: для западных бурятских говоров 
— соол ‘дом, изба’, булгааhан ‘деревянная 
юрта’, отог ‘бивуак с костром’, для халха-
монголов — алцаг ‘жилище пастухов на лет-
них отгонных пастбищах’. Примечательно, 
что почти все ареальные и специфические 
термины имеют тюркские параллели и эти-
мологизируются на базе тюркских языков, 
как и общемонгольское название дворца. 
Это говорит о том, что каждый из монголь-
ских народов продолжал свои связи с со-
седними тюркскими племенами, заимствуя 
у них различные элементы материальной 
культуры, в том числе и жилища. 
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