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ровкамн. Выезд и степь для земледелия н то время был 
совершенно невозможен.

Вот историческая причина, препятствовавшая раз
витию земледелия, в в начале и скотовдства Азов, 
владение Азовом давало необходимую и достаточную 
площадь для земледелия, а развитие его освобождали 
от экономической зависимости.

Донское Войско собщало о взятии Азона в Москву. 
Там ожидали, что Войско поднесет его в дар москов
скому царю- В Посольском Приказе подходили к ата
ману с этим вопросом, но Войско решило само кезави- 
мо владеть нм.

Период со взятием Азова (1637) и до «Азовского 
сиденья» интересен не только по боевым действиям за
щиты его казаками с моря и с суши, но еше более по 
оживленным дипломатическим сношениям Москвы и 
Лона; со стороны Москвы домогательства получить 
Азов от казаков под «высокую руку» московского ца* 
ря, а со стороны кззаков —  попытки получить необхо
димых средств для продолжения борьбы за Азов.

Москва трезво оценивала все ыубокое значение 
для московского государства взятие казаками Азова, но 
имеете с тем ома понимала и боялась, что азовские 
подвиги, сам Азов в руках казаков, чрезмерно усилит 
Казачество, Этой боязнью усиления Казачества в зна 
читальной мере руководилась политика тогдашнего 
московского государства. Эта политика и соответствен
ные действия Москвы того времени никакой радости н 
пользы казакам не принесли, уважения к Москве ни в 
ком не снискали.

То, что значительно позже вылилось в Раз и но в щи- 
ну и повело к внутреннему потрясению Московского 
государства, имеет свою историческую причину. Исто
ки его имелись на казачьей земле и рождены они той 
политикой Московского государства, какую оно про
водило в отношении Донского Войска к период защиты 
Азова, включая и «Азовское сидение*.

Ис. Ф. Быкадоров.

(Продолжение следует)

СОДМАН КУЛЬДИНОВ

Калмыцкое письмо
Актуальным вопросом сегодняшнего дня не толь

ко калмыцкой эмиграции, но всего Калмыцкого наро
да является вопрос шрифта, алфавита- Калмыцкий на
род имеет оригинальное письмо, установленное еще и 
XII ст. Неудачная история всего Монгольского народа 
не дала возможности развиться и усовершенствоваться 
этому письму. Оно осталось почти на одном уровне, в 
первичной стадии, в стадии зарождения до наших дней. 
Сейчас не буду углубляться в причины застоя в области 
письма в среде Монгольского народа, а перейду прямо 
к нашему времени, когда этот вопрос сделался ябло
ком раздора среди молодой калмыцкой интеллш енцин. 
Стало известно, что разработанный шрифт является 
двигателем культуры, прекрасным проводником идей 
в широкие массы. С появлением интеллигентных сил 
среди К, народа обострилась нужда в удобном, усо
вершенствованном письме. Старый шриф1 был, но не 
удовлетворял вкуса и требований прогрессивно на 
строенной части калмыцкой интелилгенции.

Я. к сожалению, не знаю, как обстоит дело в Мон- 
голин, Джунгарии, где живет главная масса Монголь 
ского народа- Судя по слухам, доходящим едва к нам. 
в среде Монгольскою народа нет спора вокруг шри
фта, а в части калмыцкой в сов. России идет судорожная 
работа. Там совсем отбросили старое письмо и ввели 
транскрипцию сперва русскую, а последнее время ла
тинскую. Какие результаты дали эти «.реформы» —  не 
известно.

Переходим к эмиграции. Главная масса народа ни 
х од ит с я в кндеферентном с о с т о я н и и  п о  отношению во
проса о шрифте- Молодое поколение нашей интелли-
I сними не сказало еше своею слова- Этот актуальный 
вопрос о шрифте волнует старшее поколение калмыц 
н ар о д а .

В  настоящее время существует два течения, ко
торые мы и рассмотрим. Первое —  К. К. К. Р., которая 
отстаивает старую орфографию, Зая - пандитовский 
шрифт. Эта организация, преследующая чисто нацио
нально - культурные цели, согласно своей программе, 
выпустила три книги «Хонхо», сборник народного твор
чества и монументальный труд, лроф, В. Л. Котвича 
«Опыт грамамтики калмыцкою языка», «Кап. дочку» 
Пушкина на калм. яз. и Истор- Калм. нар. проф. Палькова

Второе течение возглавляет редкация «К- В,». Эт» 
организация наметила известные политические задачи, 
выпускаемый ею журнал выходит преимущественно на 
русском языке, но попадаются статьи и на калмыцком 
языке. Так как последние не имеют принципиального 
значения для целей пропаганды их политической идеи, 
то калмыцкое письмо играет в этом журнале второсте
пенную роль- Издание журнала слишком осложняется, 
когда надо, на ряду с русскими, отпечатать и калмыц 
кие статьи. Монгольское письмо невозможно передать 
машинкой. Это затрудняет. Редакция избегла это затруд
нение переходом на транскрипцию.

В №  2 своею журнала редакция опубликовала 
обоснования своею перехода, потом в последующих 
номерах всегда помешала статьи, касающиеся этого 
вопроса.

Так в № 7 появилась статья С  Бакланова «Об од
ной мешанине». Автор констатировал печальный факт, 
что у калмыков нет одною общедоступного алфавита 
и что каждая группа, почти что каждый человек нзо' 
Сражает на свой лад звуки калмыцкого языка. Наы>* 
ней, н номере 8-м появился проект новой 1 ранскрнп 
ции за подписью Д-ра Хара - Давана-

Создатель Великой Монгольской Державы Чингис 
Хан нанял необходимость письма в  юс у д а р ствен н о й
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службе и по Его повелению была введено в употреб
ление уйгурское письмо Э т о  письмо оказалось не со
ответствующим монгольским звукам. Его наследник Ху. 
билай Хан пригласил из Тибета ученого Ламу для уста
новления письменности. Данный нм шрифт оказался то
же неудачным. Тогда усовершенствовала, вернее подо
гнали уйгурское письмо к звукам монгольского языка 
и пустили в употребление.

Это оказалось довольно удачным и по сие время 
монголы пользуются этим шрифтом, не делан никаких 
попыток к усовершенствованию- Лишь с принятием 
буддизма, калмыцкая часть Монгольского народа дела
ет попытку усовершенствования письма. Просветитель 
калмыцкого народа Зая - пандкта упростил и уточнил 
существующий монгольский шрифт и, таким образом, 
дал теперешний калмыцкий шрифт- Это был единствен
ный случай за время 6 - 7  столетий существования мон
гольского письма, когда была сделана определенная по
пытка к улучшению.

На место этого Зая паи литовского алфавита те
перь выдвигают ряд шрифтов в виде транскрипций: 
научная, русская, латинская, проф. Котвнча. транскрип
ции, потом употребляемая редакцией «К. В.» и. нако
нец. проект Хара ■ Давана.

Этот краткий перечень говорит, что достаточно 
много мыслей и предложений высказано по вопросу ал
фавита. Но. между тем, нет общепризнанного одного 
алфавита для калмыков. Существующий до этого Зая- 
пандитовскнй шрифт отбросили, как практически не
удобный. а в замен ему установить один для всех ал- 
завнт не удалось, потому каждый по своему наитию к 
изображает калмыцкое письмо. Постараюсь разобрать
ся в этём тяжелом положении.

Научная транскрипция была составлена учеными и 
преследует цель детальной передачи всех разновидно
стей произношения звуков к- языка. Она слишком от
влеченна, а потому не годится для практического упот
ребления. Транскрипция, употребляемая проф. Котвичем 
в его «О. Грам. калмыцкого языка» преследует тоже 
научную цель и очень близка к научной транскрипции, 
а потому фактическое применение ее затруднительно. 
Русская транскрипция является делом теперешних 
дней Она создана специально для практического упот
ребления. Путем упрощения научной транскрипции, вер
нее комбинацией букв из русского алфавите составили 
шрифт для передачи звуков калм. языка- О латинской 
воздерживаюсь говорить, так как я не видел ее в упот
реблении.

Попытки в направлении введения в жизнь нового 
алфавита в виде транскрипции ведется в широком мае 
штабе. Редакции журналов «К, В.» и «МС* делают опы
ты практического применения в эмиграции, а и Рвсснн 
все печатные органы среди калмыков выходят на латин
ской транскрипции.

Др. Хара - Лаван, как будто* хочет дать более оп
ределенно - научные обоснования в своем проекте, пы
таясь подойти с научной стороны при помощи извест
ного языковеда проф. Трубецкого, который выполнил 
заказанный Хара-Диваном проект транскрипции. Озна
комившиеся с этим проектом — проф. Котаич, сам Ха

ра-Лавлн н некоторые другие лица, проверив с практи
ческой стороны, его всецело одобрили.

Нее эго говорило и пользу предложения Хара Дава. 
1 1.1 , но, несмотря на эти авторитеты, эта новая трамскрин 
пив пашется ио существу только новой конмГ,низш
ей русских букв для звуков калмыцкого ».1 ыка и имеете 
с тек страдает, если не в большей степени, то все темн 
же недостатками, как и все предшествовавшие

С интеплектуальным пробуждением калмыцкого на
рода остро ощущается пробел алфавита. Проснувшиеся 
мысли зароились, просят выхода Надо было приступить 
к широкому распространению печатного слова в наро
де, а тут возьми да и нет удобного и простого алфавита.

А вопрос алфавита первостепенной важности. Хо
роший алфавит обуславливает сушесгвованне печати, 
которая в свою очередь играет руководящую роль в 
общественной жизни. Понятно, что каж*зый мыслящий 
калмык задумывается над этим насущным вопросом.

Соображения, говорящие против зая-пандитовского 
шрифта: малая его распространенность среди народной 
массы: неудобен для писания — сверху вниз; сложен, 
что одна буква появляется в трех видах.

Соображения, говорящие за введение транскрип 
цин: алфавит представляет простые знаки, которые 
употребляются для фиксирования слов на бумаге, а по
тому все равно какой шрифт применять, лишь бы в 
практике оказался прш^дным. С внешним очертанием 
письма не связана никакая культурная традиция- Потом, 
калмыки все знают русское письмо, а потому легко ус
воят предлагаемую транскрипцию.

Приступим к разбору всех — за и против.
Как исходную точку возьмем следующее положе

ние, что все звуки калмыцкого языка должны иметь 
самостоятельные знаки, букву. К. язык имеет 28 отдель
ных звуков, из которых представляет 7 гласных, 20 со
гласных и 1 полугласный звук. Следовательно, согласно 
первому положению следует 28 букв. Зая-пандита и дал 
28 звуков.

Современные сторонники введения транскрнпцн вы
ставляют еще четыре гласных с самостоятельными зна
ками. это —  а, у  и о с двумя точками и я. Зая-панднта 
не дал для них звуков, а писал путем составления из 
двух букв,

Эти обстоятельства, главным образом существова
ние отдельных знаков для всех звуков в русском язы
ке повлияли выставить их с отдельными знаками и в
калмыцком языке-

В  нашем языке существуют еще два звука, которые 
наравне с предыдущими также имеют права I раж- 
данства- Это е с двосточ. и 9. Эти звуки встречайте, 
ре « о  н питому большого значения не имеют. Их мож
но’ передавать комбинацией букв а Зая-Панд. алфавите.

В отношении звука а с двосточ. расхождения. В 
павдитояском шрифте нет соответствующего знака. Этот 
ЗВУК требует гпедиальной передачи.

И общем выяснено, что в особых знаках нет надо ■ 
„остн. Зая - панднтоаские знаки соответствуют звукам 
калмыцкого языка, даже обременен добавочными знака
ми, предназначенных для тибетских слов, а потому сле

дует обчисти гь и привести к принципу краткости н яс-
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нтчггн. 'по составляет очередную задачу калмыцкой мн- 
тешгенцин.

В процессе писания Зая . панлитовские буквы ни
жутся сверху ониз. Эту особенность возводят в обви
нение, утверждая, что технически неудобно вертикаль
ный способ писания Возражать тут нечего. Метод писа
ния не может быть неудобным, т. к. он является нсклю 
чнтелно делом навыка. За этим стоит н виду нечто лр> 
гое. Именно, что наш алфавит нельзя передать пишущей 
машиной. Наши прогрессисты считают машину необхо
димой. Сыр-бор то за! орется на основании этого факта.

Должны открыто признать не малоиз вестность пись
менности среди калмыков, а неудачную постановку изу
чения письма. Среди калмыков было достаточоно много 
людей, знающих азбуку, читающих и пишущих; прай
да, не систематически - профессионально изучивших, а 
знакомства ради. У калмыков не было развито понима
ние практическою значения технического совершенст
ва в области письма» а потому все благодатные начина
ния остановились в зародыше. Совершенная азбука, дан. 
мая Зая-Пандитом и примитивная типография, сущест 
вовашая в Монголии застыли в первичной стадии и оста, 
лись неиспользованными. В отношении усовершенство
вания ничею не сделано. Грамматические правила не 
урегулированы, а потому в калмыцком языке царит не
который хаос. Каждый писал ио своему наитию. Отсюда 
н получилась естественная картина нынешней неразбери
хи. Грамотный калмык знал то, что заучено и разби 
рал то, что сам напишет; до других у него дела нет. 
Вот где корень зла. Как думают сторонники реформы, 
надеются ли они, что с введением совершенной транс
крипции исчезнет существовавший хаос? Смею думать, 
"то введение ка ко го-бы то ни было идеи тьиого алфави
та не даст нам благоприятной перемены для развития 
образования и это будет длиться до тех пор, пока не 
будет искоренено главное зло — отсутствие орфографи
ческих правил. По моему скромному мнению следует об
ратить главное внимание на разработку законов право
писания. чем биться над усовершенствованием без тою 
совершенною алфавита.

Самое главное обвинение против с\ шествующею ал* 
фавнта заключается в том, что в Зая памдитовском шри
фте—буквы появляются в трех видах. Если представить 
себе, что одна буква появляется в трех разных видах

можно испугаться. Давайте подумаем хорошенько 
как обстоит все это на самом деле?

Нели чнпмлтетьно разглядеть и вдуматься в смыс». 
этих разновидностей, то приходишь совсем к протнво 
положи ому выводу. На деле оказывается, что эти вн 
доизменения введены только с целью облегчения про 
цесса, техники писания и в этом смысле они прсдставли 
юг действительно хорошее облегчение. Во-первых, не 
псе буквы появляются во всех трех разновидностях. 
Преимущественно изменяются гласные буквы, но и со
гласные буквы претерпевают неожиданные изменения
I ласные буквы теряют коронку в середине слона, а в кон*» 
ие принимают хвостик. Здесь тоже существует известное 
ограничение. Если отпадение коронки со всех гласных 
букв в середине слова является характерной, то хвостик

не ненляют на всех; только три буквы заканчиваются 
хвостиком — это у, у с двоеточ- и и.

Между гласными только один знак изменяете* во 
всех трех случая*. Это —  а; остальные сохраняют по
всюду снос первоначальное начертание. Согласные бук. 
вы, как правило, не имеют изменения, но исключение со
ставляют лишь пять букв, которые, попадаясь на кон
це слова, меняют свою форму. Это —  нг, б. м, и и к.

Очень интересен случай с «нг*. Знак этот одни счи
тают видоизменением буквы «к», а Другие буквы «I*. 
Ио толкованию наших монголистов это самостоятель 
нмй знак. Не знаю, какое дал толкование реформатор 
письма, но думаю, что это автономный знак. Он обыч
но встречается в конце слова, ио бывают случаи, ко
гда может попасться и в середине с лова. Это, когда слы
шится звук «к* или *г> после гласной, но перед соглас
ной,

Есть еще некоторые неудобства. Эго одно начерта
ние концоного знака гласной —  «л» и согласного ан». 
Но легко различаются, если иметь в виду, что этот знак 
означает после гласного «н», а после согласного — «а». 
Потом концов ой знак буквы «м» совпадает с буквой <т». 
Это оттого, что последний никогда в калмыцких словах 
ие появлялся на конце слова. Все эго незначительные 
детали, на которых подробнее остановись в своей ра
боте по начертанию практической грамматики калмыц 
кою языка.

Как видите, что даже это самое серьезное обвинение 
оказывается мало обоснованным.

Рассмотрим теперь положения, выставленные в поль
зу введения транскрипции. Прежде всего должны при
знать положение, что калмыки в главной своей массе 
довольно хорошо знают русское письмо- и читают, но 
они читают что-нибудь крупно написанное и коротень
кое. Не имеют навыка уделять долгое внимание чте
нию, потому предназначенные им журнальные статьи 
осуждены заранее. Это вполне сознает редакция «К В.* 
н в №  7 указывает обратить главное внимание на уст 
ную пропаганду.'

Очень верно, что алфавит состоит из простых 
знаков и что он создан с целы*1 фиксирования слов на 
бумаге. Особенно теперь ясно сознается важность у доб
ной орфографии для практического применения, налич 
ность ее дала бы нам возможность свободно двигать
ся вперед в культурном развитии.

Если я с этим положением всецело соглашаюсь, то
о втором положении не могу сказать того же. Утверж
дать, что с алфавитом не связана национально-куль
турная траднцнз народа это по крайней мере смело. 
Действительно, в XX  пеке появились пионеры такого 
взгляда. В  Турции н Японии делают смелые попытки 
в ггом направлении. Меняя старую орфографию, они 
переходят на латинскую. Результаты атнх опытов не
известны Поэтому делать определенные заключения 
нельзя, а просто идти по их следам очень рискованно.

Позвольте обратить наше внимание на следующие 
факты. Случай в русском языке. Введена новая ор
фография, которая существенно ничем не отличается 
от старой, а представляет большое облегчение в смы 
еле обучения. Велась и еще ведется борьба. Существу
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№ Г.
КОВЫ ЛЬНЫЕ волны

кгт сиге ЛЮДИ, „ т о р ы ,  горой „стаиваю т ............... ..
фогрлфмн. ( I !  ничего „з этого отстаивания не пыхо- 
днт. Рея.).

Случай а Англии. Английское письмо совсем не 
соответствует лвухам, Пиш ете, так. а читается иначе, 
Олин 111 передовых народов, а твк;1я у  „ „ „
Пыла „опытка перейти на фонетическое письмо. К о 
гда эго предложение поступило на решение и парла
мент, то его там с треском Прова.шли н пресекли раз 
лаасе< да эту попытку. Фонетическое письмо, хоть н 
совершенное, но его введение и употреСлние прова
лило бы связь с национально - культурными тради
циями, чего нельзя выло никак допустить.

Вооби1е всматриваясь в жизиь запалю - пропей- 
скнх народом, замечаем, что у них в отношении ал
фавита не соблюдена особая строгость. Например, \ 
фарнцузов часто один звук передают через 3-4 знака 
В  итальянском и испанском языках один знак надо и 
ОДНОМ месте читать так, а в другом —  подругой у. Все 
эти народы пере допой культуры. Между тем выходит, 
что письменность создавалась не на научном основа
нии, а наоборот под сильным влиянием национально
культурных традиций народа.

Судя по вышеуказанным случаям, приходим к ясно
му заключению, что алфавит тесно связан с нацио 
нально-культурнымн традициями. Поэтому, нельзя его 
менять, как костюм, который не имеет никакого зна
чения в процессе созидания культуры, а является ско
рее результатом его. Алфавит же представляет необ 
холимой составной частью создаваемой культуры. На
пример. с латинской письменностью связана опреде
ленная сфера культурного влияния католической церк
ви, а с славянской сфера влияния православия,
Обе они имеют специфическую окраску.

Почему же вдруг нашим передовым людям не 
взлюбился Зая пандиговский шрифт? Почему они стре
мятся к перемене, выставляя несущественные обосно 
вания?

Алфавит играет чисто служебную роль в кулы ур ’ 
ком развитии народа. Хороший алфавит имеет важное- 
значение, но еше важнее было открытие книгопеча
тания, а решающую роль в европейской культуре с’ш- 
ралн технические усовершенствования в области ти
пографии.

Поэтому я предпочел бы изучать основные прин
ципы типографскою искусства и практическое приме
нение его для своего письма, чем гоняться за созда 
кием нового алфавита* Эго несомненно дало бы луч
шие результаты и мы бы имели возможность работать. 
Усовершенствование одною шрифта у области техни
ческих знаков не есть большое достижение. а действи
тельное достижение заключается в установлении ор
фографических правил, в создании хорошей «рамма- 
тики и типографии, чего у нас не было, пег 
еше, но следует- быть. В наших цели* грамматика важ
нее, чем типографии, так как ог нес б>дег но мноюм 
зависеть темн нашею культурного развития, то мм 
должны сосредоточить главное наше внимание на раз 
решение »того важного вопроса. Э ю  можем I и 
только добросовестным изучением как ж .... . речи, гак

памятников ................ писаний, Нот обалсть в
|>рой надо работать нашим молодым сипам. ' 

Теперь скажу несколько
Лично я стал г

СЛОЙ
орячнм сторонником

О своем взгляде, 
сохранения Зая

пандитовскою шрифта. В издании одного Номера ж у„ 
«МС. я принимал '.чассе. который вышел „а траи^
крнвнин. На это шел но следующим сообрзмнениям

получив образована нарождающаяся интеллигенция
....... . и •' школах, н< обладает д ^ а -
............ ’ М,||!" СЧ1 РОДНОГО письма, потом чисто техвв
ческне неудобства в области книгопечатания на нашем 
письме, н. главным образом, необходимость записыв,- 
"ИЯ памятников народного творчества, как • то песен, 
сказок в преданий, которые ос храня», гея в народной 
памяти.

После больших потрясений, пережитых калмыками. 
мо1 ли наступить сдвиги или кардинальное изменение 
в народном мировоззрении, от чего очень пострадало 
бы существовашее творчество, потеря которого было 
бы для нас невознаградимой. Без того народное твор
чество представляет жалкие отрепья былого величия.

По моему мнению, наше печатное слово страдает 
не от отсутствия удобного алфавита, а главным обра 
лом от примитивного состояния правил правописания, 
проф. Котвич своим ‘ трудом сделал очень ценный 
вклад. Ыго работа заслуживает общего признания. 
Этот очень ценный труд, к сожалению, не применим 
на практике, так как в нем нет определенной нормиров
ки правил правописания, а есть только общие очерта
ния.

Н наших целях в грамматике просто необходимо 
употребление Зая - пандитовскою шрифта. Это даст 
нам возможность рельефнее очертить законы нашего 
языка. Переход к транскрипции только затемняет за’ 
коны правописания и затрудняет работу по составле
нию практической грамматики.

Больше всех будут страдать дети, которые долж
ны изучить это письмо - транскрипцию- I лавные недо
статки предлагемых и употребляемых транскрипций: от
сутствие соответствующих знаков нашего языка, приме 
пение русских букв не соответствующих по звуково
му значению

У нас в повседневной жизни практикуются боль
ше русские и другие письмена, чем родное. Теперь пред
ставьте, в какое положение поставлено наше письмо. 
На ряду со своим пришлось бы нзучаГь другие пись
мена- В практической жизни окажется употребление 
русского письма доминирующим А знаете, какими по 
следствиями грозит доминирующий звук За примером 
не надо далеко ходить. Возьмите случай в калмыцком 
языке — звук *в». И нашем «зыке не было такого зв> - 
ка. Он пришел имеете с буддизмом и теперь настоль
ко освоился, что во многих случаях вытеснил трали 
циоиный звук «б*. Без тою подростаюшсе поколение 
выговаривает неправильно звуки калмыцкого языка. 
Особенно страдают — «г» и «иг*.

Теперь представьте наших детей. Если здесь в К ю  
спиши делают ошибки, смешивают латиницу и кирил- 

н области знаков, механической части, о* 
тьмн, которые должны разли

ли и\
что будет с нашими де
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КОВЫЛЬНЫЕ ВОЛНЫ м 1о

чать н туковой области, т. е, один и тот же знак к 
русском языке выговаривать так, а и калмыцком 
иначе*

К этом отношения очень интересен случай, проис
шедший в России. После рнгдя лет применения русской 
транскрипции тамошние калмыки перешли на латин
скую. Наверное, серьезные причины побудили нх к пе
ремене.

Как видите употреблением разных транскрипций 
мы ничею не достигаем. Между тем, нам надо очи
щаться от всяких навыков, освобождаться от неблаго
приятных влияний со стороны и национально крепнуть*

Есть еше один недостаток в транскрипции. Это —  
практикуемый знак для неясного гласного. Его употреб
ление ведет к непоправнвым ошибкам Неясная глас
ная есть со многих языках, но нигде еше не применен 
особый знак для фиксирования неясной гласной. Не 
ясность не есть самостоятельный звук, а представля
ет продукцию произношения, выговора- Выговор не 
имеет определенного значения, он всецело зависит от 
человека, от его тетесной конструкции, от его настро
ений. Люди не всегда одинаково выговаривают звуки, 
а потому нельзя становиться на такую шаткую плат
форму. Для научной цели, для изучения произношения 
звуков имеет введение такого знака известное оправ
дание, но для практического употребления нельзя при
менять. В области правописания должно господство
вать определенность и точность выражения.

Если мы действительно хотим «сохранения нацио
нального языка, духа, культуры, характер и физичес
кие черты нации, как соборной личности*, как говорит 
д-р Хара-Даван., то надо сохранить Зая-пандитовскнй 
шрифт, освободив его от всех неясностей и и крат чай 
шее время установить необходимые правила правопи 
саипя. Успехи в этой области развяжут нам руки и да
дут нам возможности приступить к национально ■ куль
турной работе, чего мы все так жаждем.

Июнь. Белград.
Содман Кулъдинов.

ОТ РЕДАКЦИИ :

Настоящую сытью  мы поместили исключительно в 
порядке поощрения творческой инициативы нашего мо
лодого собрата, во-первых, чтобы отвести от нас воз 
можный упрек в партийном шовинизме, во-вторых и 
чтобы дать повод высказаться по этому вопросу и дру
гим — в третьих.

Читателей наших просим быть снисходительными 
к молодом* автору данной статьи, который, как обыч
но и Iаких случаях водится, проявляет больше молодого 
задора, чем знания трактуемого предмета. «Труден пер
вый шаг* скучен первый путь*. Авось, в дальнейшем 
ему станет легче. Нас радует его интерес к вопросам 
национальний жизни, а как он их трактует, понимает
— это уже вопрос умения, знания. Дорого начало

К сожалению, автор сплошь и рядом ломится в от* 
крытые двери и открывает уже существующие в кал

мыцкой жизни «америки» Мы считаем нужным сделать 
тут несколько заявлений и указаний по содержании» 
этой статьи ст. Кульдинова:

1) Редакция «Цаган Овсни Долы ли* накакого *те 
чения» не представляет в споре по вопросу о калмыц
ком шрифте. Да и спора-то особенною нет, кроме раз
новременно выраженных мнений отдельных лип. Ирин 
цнииальио, мы, конечно, стоим за старое Зая-ГЪнди 
товское письмо Эго мы демонстрируем в каждом но
мере. передовицу непременно печатая этим письмом. 
Только в прошлом (11-м) номере «ЦОД»г в статье од
ного из редакторов, недвусмысленно осуждена латин
ская транскрипция, принятая в Кал м. Авт. Области, в 
пользу Зая-Пандитовского алфавита. Так что напрасно 
автор вздумл представить нас в виде очага особого те
чения в пользу какой-то транскрипции- Принимая во 
внимание то, что авторе говорит в настоящее время, 
должны также указать, что КККР . вот уже пять лет. 
как не проявляет никаких признаков жизни и деятель 
иостн- О  КККР . вернее было бы Юворнть в прощед 
шеи времени. Можно было бы автору принять во вни
мание и тот факт, что и те 6 книг, изданных КККР, фаь 
тически есть, главным образом, дело рук нынешних 
редакторов «ПОД* и потому постесняться отделять 
Угу их работу от нх деятельности.

Но наше принципиальное предпочтение Зая-Панди- 
тайского шрифта, конечно, не говорит за то, что мы 
ею  считаем идеальным. Членов нашей редакции никто 
не может упрекнуть в плохом знании своего письма, 
тем не менее, на основании пережитого опыта, мы сме 
ем утверждать, что оно чревычайно трудное для прак
тического применения в жизни, особенно к эмиграции,
I де нельзя иметь типографию, даже пишущую машин 
ку. ни даже свободного времени для кропотливого 
рисования этого письма. Этими практическими трудно
стями с одной стороны, и нашим непременным 
желанием в общественом смысле что то делать - 
с другой стороны, только и об'ясняется тот факт, 
что мы пишем и издаем наш журнал и на кал
мыцком письме, и на транскрипции и на чисто русском 
письме и языке. Думаем что эго. все-же, лучше, чем 
потенциальная зашита опредленного письма, а практи
чески полная инертность- Что касзется качеств того 
или иного вида транскрнпцнровання то мы ни от од
ного из них не в восторге.

Полагаем, что почитание старины, связь с культур
но исторической традицией своего народа не обязатель
но связаны с наружными очертаниями букв алфавита. 
Есть тысячи других способов проявления почитания 
старины и сохранения связи с прошлым, а главное — 
не отстающий от хода истории прогресс, обуславлива
ющий сознание и самодеятельность народа.

2) Автор сильно (решит перед истиной, когда ут
верждает, что в калмыцком письме не было никакого 
правила писания, что киждый писал так, как Бог на Д> 
шу положит. Правило было и есть, но мало кто его 
знает, потому что в силу особых политически» условий.
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калмыцкие письмо не бы.,о Долго. время „  „ ( ) в « д „ , .
« ю «  употребления. Вот почему мы „  ви, „ нс,  сииде. 
,е-.я>о, такого печального, явления, когда люди счкта 
ющие « 6 .1 грамотными по калмыцки, начинают утвер
ждать, что калмыцкая грамота никаким законам не пол- 
чинена-

Ьлва ли кто Лудет спорить с автором, что нужна 
типография В Калм. Антч Области она есть, но нет у 
нас сил занести ее в эмиграции. Технику типографского 
дела, конечно, советуем ангору изучить, ибо это ми- 
нле безусловно пригодится.

Нам кажется, что автор придает черезчурное зна
чение эмигрантским мероприятиям в области алфавита. 
По нашему, волей или неволей, придется считаться и с 
теми фактами, которые произошли в Калм. Авг. Обл.] 
сти. Там, например, на ихней транскрипции выходят 
несколько газет н журналов, издано мною книг, про
изведена ликвидация безграмотности. Это явление серь
езное. Наша малочисленная и бедная эмиграция едва ли

явится в жизни нашего народа каким то особым пе- 
шлнщшм Фактором. а „отоиу особенно ааконодательст- 
ноиать ей не приличествовал,, бы. Но одно ясно что 
при всяких условиях, при „ гикнх транскрипции и.,и
......™ ™ ль"ы * письма*, нам „ е удастся пройти мимо
знания русской грамотности, а потому, зная свою гра
моту, развивая свой язык, нам нельЛ окончательно 
махнуть рукой на русское письмо. Этт говорим мм — 
самостийники.

Мы приветствуем нашего молодого собрата за ин
терес к вопросам национальной жизни. При наличии 
этого интереса, великая школа жизни может дать много 
Попытка к собственному творчеству есть самый силь
ный голчек для работы ума. Мы очень хотели бы, что
бы молодые школьные товарищи Кульдинова, не отка
зываясь от своего увлечения физической культурой, не 
забывали бы великой пользы гимнастики ума,

Рдакцня.

П. ПОЛЯКОВ.

Х У Т О Р С К О Е .

Светлой памяти бабушки моей, 
казачки Донской.

Нонче рано утром начались напасти...
—  Чугунок со взваром кто перевернул?
Дунькя, вишь, Фяданькю, рогач ем ширнула, 
А Фяданькя Дунькю — на загнетку пхнул!

Все км ха*хн, хо-хи, шутки прибаутки,
Ишь ты. взяли моду, пхаться в постный день! 
Бог-то, Он не стерпит! Бог Он враз покажет..,
-  Оборвала Дунькя юбку о плетень!

По стерне расстрнлись куры и цыплята,
И заплыли утки к яме, где сомы,
На шляху собаки нищенку порвали 
И поели булку хлеба из сумы!

Вот ведь наказанье! Вот Господни страсти!
Телка отвязалась и пошла шшаплять,
Полушалок теткин в лужу затоптала.
В Редкодуб убегла! Где ее пымать!

И подсвинку тоже с базу упустили.
—  Чай не сам вертушку носом-то открыл.» 
Решето с лапшею, ирод, опрокинул.
В огороде грядки все как есть разрыл!

Проволку бы надо в нос вкрутить подсвинку,
Да сказать Фядапьке чтоб гусей стерег 
Ох! никак Пястравку Дунькя не доила...
Господи Исусе! Так собьешься с ног!

Пироги то нонче рано аамесили,
А они чаной-сь то вовсе не взошли ..
Самовар с угаром Дунькя прнташила!
1Ци не доглядели, в пече ши ушли!

Бархатною шалью небо ночь покрыла...
В  Редкодубе ветер, прошумев, уснул...
Ветлы сказку шепчут... Месяц стал над прудом, 
Серебром чеканным вербы затянул.

Это было...
было...

Вербы порубили... 
Опустевший хутор занялся огнем...

Боль минувшей сказки, боль ушедшей были, 
На пеньках истлевших снова обретем.

II. Поляков.

•  ■ •

Глухая тьма в степях родимых —
Ночь вечная с пусти лас я над ними. 
Печаль и скорбь в станицах недвижимых, 
Забыл их Бог, не сжалился нал ними. 
Умолкли песии звонкие степей,
Камыша не слышен больше шопот.
Казаки в оковах без цепей —
Орлиный им невнятен клекот;
И старый Дон течет уж тише.
Катя седые волны мерно вниз.
Седую голову сколняя ниже.
Родной, пока, с покорностью смирись. 
Могильным сном обят родимый край; 
Сыны его в потемках бродят.
Но верю я —  он не умрет... Дерзай 
Желанье вольным быть героев родит

Дарданеллы. 1922.

« П Р и з ы в »
О край родимый, вольный.
Не знавший никогда оков.
Дай ворогам ответ достойный 
И будь к борьбе всегда готов-

Дарданеллы. 1922. Мих* Муранн,
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