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В В Е Д Е Н И Е

Советское государство, явл яю щ ееся  одним из м ногонац ио
нальны х стран  мира, строит коммунистическое общ ество  в со 
друж естве  всех народов  С С С Р . С оздание  м атери альн о-техн иче
ской базы  ком м ун изм а на основе достиж ения  современной науки 
и техники о к а зы в а е т  огромное влияние на ф орм ирование  новых 
отношений м еж д у  социалистическими н ац иям и  и н ар о д ам и  н а 
шей страны. И те процессы, которые происходят в развитии  м е ж 
национальны х отношений, явл яю тся  результатом  осущ ествления 
ленинской нац иональной  политики Коммунистической партии. 
К П С С  с честью вы полни ла  свою п р ограм м у  по н ац иональном у 
вопросу и до би л ась  полного единства и сплоченности народов  
С С С Р , небы валого  расцвета  их социалистической культуры. В 
новой П р о гр ам м е  К П С С  сказан о : «Обеспечить и в дальн ейш ем  
свободное развитие  я зы ков  народов  С С С Р , полную свободу для  
каж до го  гр а ж д а н и н а  С С С Р  говорить, воспитывать, обучать  
своих детей на лю бом язы ке, не допуская  никаких привилегий, 
ограничений и принуж дений в употреблении тех или иных я з ы 
ков. В условиях братской  д р у ж б ы  и взаим н ого  довери я  народов  
н ац иональны е язы ки р азви ваю тся  на основе равн о п р ави я  и вза- 
имообогащ ения. П роисходящ и й в ж изни н ар о д а  процесс д о б р о 
вольного изучения, н ар я д у  с родным язы ком , русского язы ка  
имеет полож ительное  значение, т а к  к а к  это содействует в з а 
имному обмену опытом и приобщ ению  к аж д о й  нации и н а р о д 
ности к культурным д остиж ениям  всех других народов  С С С Р  
и к мировой культуре. Русский язы к  стал  ф актически  общ им 
язы ком  м еж н ац и он альн ого  общ ения и сотрудничества  всех н а 
родов С С С Р » .1 Таким образом , к наи более  х ар ак тер н ы м  для  
язы ковой  ж изни наш ей стран ы  закон ом ерностям  относятся  сл е 
дую щ ие социально обусловленны е законом ерности  ф ункц иони
рования, разви ти я  и взаим одействия  языков:

1 П рограм м а КПСС. П олитиздат, стр. 115— 116, 1963.
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а)  свободное развитие  нац иональны х  я зы ков  на равны х 
правах ;

б) д обровольное  изучение и распространение  русского я з ы 
ка, к а к  я зы к а  м еж н ац и он альн ого  общ ения и братского  еди не
ния народов , приведш ее к ш ироком у расп ространению  и р а з 
витию двуязы чи я  среди всех нац иональностей  и н ародов  нашей 
страны.

В советскую  эпоху разви ти е  калм ы ц к ого  литературн ого  я з ы 
ка достигло  наивы сш его  расцвета . В результате  расш и рения  
сф еры  его применения, прои зош едш его  в соответствии с р а з в и 
тием социалистического  общ ества , зн ачительно  пополнился с л о 
варны й состав  язы ка ,  отразивш ий то новое, что произош ло в 
ж и зни  народа .  В связи  с этим произош ли изменения в ф он ети 
ческой и морфологической системах, некоторые изменения в 
структуре  предлож ени я , под непосредственным влиянием  рус
ского литературн ого  я зы к а  появились новые стили я зы ка .  Н о 
ва я  о р ф о гр аф и я  калм ы ц к ого  я зы ка ,  осн ован н ая  на б азе  основ
ных говоров (дербетовского  и торгутского ) ,  облегчила  д л я  к а л 
мыков усвоение грам оты  на родном язы ке  и разви ти е  сам ого  
л и тературн ого  язы ка .

В условиях  К алм ы цкой  республики об р азо в ав ш ееся  калм ы ц- 
ко-русское двуязы чие  имеет огромное культурно-политическое 
значение. М еропри ятия  партии и п р ави тельства , нап равленн ы е  
на успеш ное осущ ествление всеобщ его  начального , семилетнего 
и всеобщ его  среднего  о б р азо ван и я ,  подготовка кад р о в  по всем 
о траслям  народного  хозяйства  и осущ ествление  культурной р е 
волю ции явились  базой  д ля  о б р азо в ан и я  двуязы ч ия . С редством 
общ ения всех народов  С оветского С ою за  и усвоения различны х 
отраслей  зн ан и я  и науки  явл яется  русский язык. Вот почему 
по реш ению  Ц К  В К П ( б )  и С о в н ар к о м а  С С С Р  тр и д ц ать  четыре 
года тому н а з а д  во всех нац и он альн ы х  о б ластях  и республиках  
начали  с о зд ав а ть с я  специ альны е п рограм м ы  и учебники р ус
ского язы ка .  Учебники русского я зы к а  д ля  к алм ы ц ки х  школ 
бы ли составлены  с учетом специфических особенностей родного 
я зы к а ,  его фонетической системы и грам м атического  строя. Они 
зн ачительно  облегчили усвоение у чащ им и ся  второго я зы к а ,  как  
я зы к а  м еж н ац и о н ал ьн о го  общения. Б ольш ое  значение имело 
в то врем я  сравнительное  изучение ф акторов  русского и к а л м ы ц 
кого язы ков.

Великий русский педагог  К. Д .  Ушинский справедли во  
у тв ер ж дает ,  что «сравнение есть основа всякого понимания и 
всякого мы ш ления. Все в мире мы узнаем  не иначе, как  через 
сравнение, и если бы нам представи лся  какой-либо  новый п р ед 
мет, которого мы не могли бы ни к чему п ри равн и вать  и ни от 
чего отличить (если бы такой  предм ет был в о зм о ж е н ) ,  то мы
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не могли бы составить об этом предм ете  ни одной мысли и не 
могли бы с к а за т ь  о нем ни одного с л о в а» .1 С равн ен и е  и сопо
ставление фонетических и грам м атически х  явлений русского и 
калм ы ц кого  я зы ков  имело и будет иметь важ н о е  значение в 
преподавании русского язы ка .  Всесторонний ан а л и з  сходств и 
отличий в фонетических и морфологических систем ах этих я з ы 
ков дает  возм ож н ость  гл у б ж е  изучать второй язык. Вместе с 
тем некоторые лингвисты  считаю т, что сравнительное  изучение 
фонетики и гр ам м ати к и  русского и н ац ионального  я зы ков  я в 
ляется  сам остоятельной  отраслью  я зы козн ан и я ,  имеющей свой 
объект  изучения и свой метод исследования. «С опоставительное 
изучение русского и национального  я зы ко в ,— говорит В. Реш е- 
тов ,— вы ступает  у ж е  в качестве  особой лингвистической д и с
циплины, преследую щ ей вполне определенны е цели. Это не п р и 
весок к методикам , а сам о сто ятель н ая  о тр асл ь  я зы козн ан и я ,  
тр ебу ю щ ая  хорош его знан и я  ж и вы х  язы ков , их грам м атической  
специфики и произносительны х норм... Если з а д а ч а  методики 
преп одавани я  русского я зы к а  в ш коле состоит в том, чтобы 
помочь учителю  нац иональной школы построить теоретически 
обоснованную  систему п реп одаван и я  русского я зы ка ,  то сопо
ставлени е  устан авли вает ,  каким и  язы ковы м и  средствам и  один 
язы к  передает  то, что у ж е  в ы р аж ен о  в определенной г р а м м а т и 
ческой ф орм е  другого  я зы к а ,  к ак  соотносятся  объемы  значений 
тех или иных форм изучаем ы х язы ков. А это область  не м етоди
ческая, а лингвистическая . В этом и состоит гл ав н ая  з а д а ч а  со
поставительного  изучения русского и нац иональны х  языков...» .2 
О дн ако  билингвизм , р азви ваю щ и й ся  в условиях  взаим одействия  
двух  язы ков, изучается  в плане  собственно лингвистическом, 
йедагогическом, психологическом, социологическом и в некото
рых других аспектах.

В наш ем  исследовании синхронный сравнительны й ан ал и з  
структур русского и калм ы ц к ого  я зы ков  производится  в плане 
изучения калм ы цко-русского  двуязы чия , главны м  образом  в с о 
циологическом, лингвистическом и педагогическом н ап равлени ях . 
Основные проблемы  исследован ия  двуязы чи я  были обстоятельно 
подвергнуты обсуж ден ию  на Всесоюзной конференции по п р о б 
л ем ам  двуязы чи я  и многоязы чия в г. А ш х аб а д е  в октябр е  1969 г. 
Н а  этой конференции были вы сказан ы  р азн ы е  точки зрения  по 
вопросу о природе двуязы чи я  и аспектах  его исследован ия .3

1 К. Д . У ш и н с к и й. Соч., т. V II, изд. АП Н  РС Ф С Р, стр. 332, 1949.
2 В. В. Р е ш е т  о в. Н екоторы е актуальны е вопросы изучения русского 

язы ка в национальной ш коле. «Русский язы к в национальной ш коле», №  1, 
стр. 13.

3 См. «Тезисы научной конференции, посвящ енной проблеме двуязы чия 
и м ногоязы чия», М., «Н аука», 1969.



ПОСТАНОВКА ПР ОБ ЛЕ МЫ

П р о б лем а  р азвития  к алм ы ц кого  литературн ого  язы ка  в у сл о 
виях  ф орм и рован и я  калм ы цко-русского  д вуязы ч и я  в наш ей  со
ветской ли тер ату р е  стави тся  впервы е на м а те р и а л а х  я зы к а  ко 
ренного населения  К ал м ы ц ко й  автоном ной республики. Н ео бх о 
димость постановки такой  проблем ы  диктуется  самой жизнью. 
Р а з р а б о т к а  проблем ы  имеет больш ое общ ественное и научно- 
практи ческое  значение. Это м ож но п о к а за ть  на примере р а з в и 
тия к алм ы ц кого  литературн ого  я зы ка  в условиях  ф орм и рован и я  
калм ы цко-русского  двуязы чия . С оотносительная  х ар актер и сти ка  
роли ф ункций калм ы ц к ого  и русского я зы ков  в ж и зни  К а л м ы ц 
кой А С С Р  пок азы вает ,  что они вы полняю т неодинаковы е по 
объем у  соци альн ы е функции в разны х о б ластях  общественной 
жизни. К алм ы ц ки й  разговорны й я зы к  более ш ироко при м ен яет 
ся в повседневной ж и зн и  калм ы ц к ого  народа ,  в начальной  ш к о 
ле , ли тер ату р е  и искусстве, на телевидении и радио. В области  
ж е  среднего и высш его о б р азо в ан и я ,  науки, оф ици альн ой пере
писки и делоп рои зводства  основная роль п ри н адл еж и т  русскому 
языку. О тсю да вы тек ает  н асто ятел ьн ая  потребность д ля  н а с е л е 
ния республики в соверш енном владен ии  д вум я  .язы кам и. Т а к а я  
потребность м о ж ет  р азв и в ать ся  только в условиях  крепнущ ей 
братской  д р у ж б ы  народов  С С С Р , строительства  соци али стиче
ского и коммунистического общ ества , успеш ного осущ ествления  
ленинской нац иональной  политики и д альн ей ш его  сбли ж ени я  
наций, народностей и культур  в наш ей стране. Если говорить о 
методологических п р о б л ем ах  исследований условий р азвития  
калм ы ц кого  литературн ого  я зы к а  в процессе ф орм ирования  
калм ы цко-русского  д вуязы ч и я  с точки зрения  лингвистики, пе
дагогики , социологии и психологии, то следует  иметь в виду, 
что в лингвистической и педагогической н ау к ах  и в науке  пси
хологии сущ ествую т два  различны х  н ап равлен и я ,  п р и д е р ж и в а 
ю щ ихся соверш енно противополож ны х взглядов  на роль родного
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язы к а  в  изучении и овладении другим  каким -либо  я зы к о м .1 
Ученые первого н ап р авл ен и я  утвер ж даю т , что родной я зы к  не 
только не ускоряет  процесс овладен и я  другим язы ком , но д а ж е  
серьезно торм озит  его. М нение ученых второго н а п р ав л ен и я  в 
данном вопросе сводится к тому, что родной язык, наоборот, по
могает, способствует бы стром у овладен ию  другим язы ко м .2 В 
правоте  именно этой точки зрения  мы имели возм ож н ость  у б е 
диться  на собственном опыте. Родной язы к, я зы ковое  чутье 
(сознани е) ,  достаточно разви тое  на б азе  родного язы ка ,  всегда, 
особенно на первом этапе обучения, пом огает  лучш е у сваивать  
иной язы к, изучаем ы й в школе. «Родной язы к  к а к  я зы к  обучения 
и к а к  предмет п реп одаван и я  в необходимы х р азу м н ы х  пределах  
никогда не м ож ет  служ и ть  помехой... при умелом  и сп о льзо ва 
нии он яв л яется  весьм а  эф ф ективны м  средством  ^ е  только  для  
приобретения элем ен тарн ы х  знаний и навы ков, но и д л я  гл у 
бокого овладен и я  русским язы ком ».3 О днако , на наш  взгляд , 
данную  проблем у следует  изучить более детал ьн о  и вы явить 
достоинства и слабы е  стороны обоих н ап равлени й  в методоло 
гической и теоретической постановке вопроса. Д л я  д о к а з а т е л ь 
ства преимущ ества  одного из у к азан н ы х  н ап равлени й  педагоги
ческая  наука  имеет возм ож н ость  произвести эксперименты, опыты 
в обучении иному язы ку  с привлечением родного язы ка .  Т акие 
эксперим енты  проводятся  по сущ еству  во всех н ац иональны х  
республиках  и о б ластях  в связи  с п реп одавани ем  русского и 
иностранного язы ков .4 Н ад о  сказать ,  что изучение этого в а ж 
нейшего вопроса чрезвычайно затр у д н яется  обилием, разн ы х  
субъективны х моментов. К этим субъективны м  м ом ентам  мож но 
отнести общий кругозор, способность, целеустрем ленность  у ч а 
щ ихся, педагогический опыт учителя, уровень его специальной 
подготовки, педагогическое м астерство  и т. д. Все это вместе 
взятое  м еш ает  установлению  истины, решению вопроса  о пре
им ущ естве  той или другой теории или нап равлени я . П оэтом у  в 
нац иональны х  ш ко л ах  С С С Р  и за  рубеж ом  педагоги до сих пор 
в своей деятельности  исходят из обоих этих теоретических по

1 О бстоятельная критика этих направлений в науке дается  в труде проф. 
Ю. Д . Д еш ериева «Теоретические и методологические основы изучения по
знанного» (рукопись). В настоящ ей главе с согласия автора  приводятся не
которы е теоретические полож ения, взяты е из этого труда.

2 См. И. А. Грузинская. К ритика книги Эйнш тейна «М ысль и м ногоязы 
чие». В сб. «И ностранны е язы ки в советской ш коле» Эйнш тейна. «М ысль и 
многоязычие». Там ж е, и др.

3 Тезисы научной конференции, посвящ енной проблеме двуязы чия и м ного
язычия. М., изд-во «Н аука» , стр. 12.

4 Т ак, в 1950 г. в Н ам анганской средней ш коле №  15 Узбекской С С Р  про
водилась соответствую щ ая работа в этом направлении. Руководителям и этой 
работы  были автор  настоящ ей работы  и К- Н . Бегалов.
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лож ений. О д н ако  есть, на наш  взгляд ,  объективны е принципы, 
которые позволяю т научно обосновы вать, ставить и реш ать  эти 
вопросы, исходя из дидакти ческого  п р ав и л а :  от известного к 
неизвестному, используя д ля  полного понимания ф а к т а  из о д 
ного я зы ка ,  сооветствую щ ий эк ви вал ен т  из другого  и т. д. С 
этой целью  учитываю тся  во зрастны е особенности учащ ихся, 
изучаю щ их русский или иностранный язык, соотношения с тр у к 
турно-типологических особенностей родного и русского языков: 
какие я зы ковы е категории, п редставленн ы е в одном язы ке, им е
ются или отсутствую т в д р у го м .1 П р оявлен и е  интерф еренции у 
кал м ы ц к и х  детей, которы е начали  изучать  русский язы к  в пер 
вом классе , носит соверш енно специфический хар актер ,  су щ е
ственно отли чаясь  (почти на всех уровнях  структуры  я зы к а )  от 
проявления  интерференции, скаж ем , у узбекских  детей, т а к ж е  
нач авш и х  изучать русский я зы к  в первом классе. Это мож но 
объясн ить  не только  структурно-типологическими особен ностя
ми к алм ы ц к ого  и русского яы ков, но и общ ественны м и у сл о в и я 
ми. В условиях  У збеки стан а  (Н ам а н га н с к о й  о б л асти ) ,  особенно 
в сельской местности, где соверш енно нет русского окруж ения , 
учащ иеся  изучаю т русский я зы к  только  в школе. В связи  с этим 
процесс о б р азо в ан и я  русско-узбекского  двуязы ч и я  происходит 
медленнее, чем в условиях  автономных республик Российской 
Ф едерации, где русские и все другие национальности  ж и в у т  см е 
ш анно  с давн и х  времен. В этих условиях, когда ребенок с р а н 
него детства  начинает  о в л а д е в а т ь  д вум я  язы кам и  п араллельн о ,  
то один из них в значительной  мере содействует изучению дру 
гого язы ка .  В отнош ениях тех особенностей, которые х а р а к т е 
ризую т сходства  и отличия в обоих я зы ках ,  а т а к ж е  в язы ковом  
сознании их носителей, педагоги использую т их при обучении 
я зы к ам .

1. С труктурно-типологические сходства  и отличия в рус
ском и калм ы ц к ом  я зы к а х  в основном сводятся  к однотипности 
явлений в том и другом  язы ках ,  т. е. некоторы е явления , х а р а к 
терные д ля  русского я зы ка ,  имею т соответствую щ ие э к в и в а л е н 
ты в калм ы ц ком  языке.

2. Ф ункци онально  соотносительные, но типологически не 
сходны е явления.

3. В р езу л ьтате  язы ковы х  контактов , особенно в советский 
период, появились общие, одинаковы е явления  (речь идет о з а и м 
ствован иях  из русского я зы к а  и через него из других язы ков) .

4. Типологически р азли ч аю щ и еся  морф ологические явления  
в русском и к алм ы ц ком  язы ках :  а) наличие категории рода в 
русском и отсутствие ее в калм ы ц к ом  язы ке; некоторые р а з л и 

1 Ю. Д . Д  е ш е р и е в. «Теоретические и м етодологические основы изуче
ния познанного» (рукопись).
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чия в категории одуш евленности  и неодуш евленности и в типах  
склонения, несовпадения  в значении падеж ей ;

б) явления , присущ ие кал м ы ц ко м у  язы ку, но отсутствую щ ие 
в русском, например, категории определенности и неопределен 
ности.

П сихологические основы исследования  двуязы чия  в ы зы в а ю т 
ся необходимостью  различения  таких  ф актов , как:

1. Л екси ко-грам м ати ч ески х  и грам м атически х  «единиц», к а 
тегорий эк вивалентны х, имею щ ихся в обоих язы ках .

2. Л екси ко-грам м ати ч ески х  и грам м ати чески х  «единиц», к а 
тегорий, отсутствую щ их в калм ы ц ком  язы ке. К атегорий, прису
щих д ля  калм ы ц кого  я зы к а  и х а р ак тер н ы х  только д ля  него и 
не имею щ их соответствий в изучаемом русском языке. П ри р а з 
р аботке  методики обучения каком у-ли бо  иному, кроме родного, 
язы ку  педагогическая  наука  всегда учи ты вала  дан ны е л и н гв и 
стики и психологии. О днотипные категории в калм ы ц к ом  и р у с
ском я зы к а х  п ред ставляю т  собой эк ви вален тн ы е  явления. Т а 
ковыми являю тся , например, имя сущ ествительное, имя п р и л а 
гательное, глагол  к ак  лексико-грам м атические  категории, а т а к 
ж е  система склонения и спряж ен и я ,  хотя  имею тся сущ ественные 
разли чи я  в обоих язы ках .  Усвоение учащ им и ся  вы ш еук азан н ы х  
категорий не п ред ставляет  больш ой трудности, т а к  как  они э к 
вивалентны  и соотносительны в обоих язы ках .  С ледует  т а к ж е  
с к а за т ь  о лингвистических ф акто р ах ,  отмеченных в третьем 
пункте, явл яю щ и х ся  результатом  воздействия, влияни я  русского 
я зы к а  на калм ы цкий. П о степени трудности они требую т меньш е 
времени и усилия д ля  их изучения. Н о при р а зр а б о т к е  и п ри м е
нении специфических методов обучения за с л у ж и в а ю т  внимания' 
ф акты , у к азан н ы е  в четвертом пункте (в лингвистическом а с 
пекте) и во втором и третьем  пунктах  (в психологическом а с 
пекте) .  З д есь  мы имеем в виду таки е  лингвистические факты , 
которые типологически хар ак тер н ы  д л я  русского я зы к а ,  но от
сутствую т в к алм ы ц к ом  и наоборот. В и сследован иях  и р а з р а 
ботке методики п реп одаван и я  русского я зы к а  ф акты  первого 
типа при влек аю т вним ание  специалистов  в лингвистическом  и 
психологическом плане; ф акты  ж е  второго типа не были п р ед 
метом специального  в полной мере исследования , не и сп ользо
вались  д ля  создан и я  определенны х методических приемов о б у 
чения (русской речи). Н е  изучались, наприм ер, некоторые осо
бенности фонетики и морф ологические категории, то р м о зящ и е  
разви ти е  русской речи у калм ы ков ,  особенно на первой и второй 
ступенях разви ти я  калм ы цко-русского  двуязы чия, т. е. в тот 
период, когда  они м ысленно переводят  с калм ы ц к ого  на русский 
я зы к  ф р а з у  и предлож ени е, п р еж де  чем произнести их вслух 
(внутренняя  речь — к а л м ы ц к а я ) .
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П ри р а зр а б о т к е  педагогического аспекта  изучения калмы ц- 
ко-русского двуязы чи я ,  кроме лингвистических и психологиче
ских предпосы лок д о лж н ы  быть учтены и общ есоциологические 
предпосылки. Они закл ю чаю тся  в том, что второй язык, каково  
бы ни бы ло его общ ео б р азо вател ьн о е  значение, всегда будет 
отли чаться  от родного тем, что гл ав н ая  роль  д л я  и н тел л екту ал ь 
ного развития  на н ач альном  этапе  обучения п р и н ад л еж и т  р о д 
ному языку, так  к а к  дети, находящ и еся  вне русского 
окруж ен и я ,  в основном м ы слят  на родном язы ке  и получаю т 
о б р азо в ан и е  на родном языке. В условиях К алм ы цкой  А С С Р  
и других автономных республик Р С Ф С Р  учащ иеся  начальной 
ш колы  изучаю т основы наук  на русском языке. Это обсто ятел ь 
ство п редп олагает  больш ой объем  изучаем ы х м атери алов , повы 
шение требований к учебникам  русского я зы к а  и п р о грам м ам . 
И на родной язы к  учащ ихся  по учебному плану  отведено 3 ч а 
са в неделю. П ереход  на русский я зы к  обучения в калм ы цких  
кл ассах  и н ачальны х  ш колах  об ъ ясн ял ся  необходимостью  ул у ч 
ш ения учебно-воспитательной работы  и резкого улучш ения п ре
подаван и я  русского язы ка . Это важ н о е  м ероприятие, проводив
ш ееся в течение р я д а  лет  без учета и а н а л и за  полож ен ия  на ме
стах, на наш  взгляд , не д а л о  ж ел аем о го  р е зу л ь т ат а .1

Техника чтения настолько  сл аба ,  что учащ иеся  I и II к л а с 
сов читаю т почти по слогам . С о д ер ж ан и е  прочитанного м а те 
р и ал а  в больш инстве случаев  учащ иеся  не понимаю т и потому 
не могут его передать. К тому ж е  словарн ы й  за п а с  у учащ ихся 
ограниченный.

Д л я  повсеместного перехода учащ ихся  на русский я зы к  о б у 
чения надо  было со зд ать  определенную  базу , т. е- подготовить 
двуязы чны е кадры  учителей, иметь н аглядн ы е  пособия, м етоди
ческие р азр або тк и  в пом ощ ь учителям , учебники русского я з ы 
ка, составленны е с учетом особенностей родного я зы к а  у ч ащ и х 
ся по програм м е  нерусских школ Р С Ф С Р .

М инистерство просвещ ения  К ал м ы ц ко й  А С С Р , на наш 
взгляд, слиш ком рано о тказал о сь  от учебной програм м ы  и учеб
ников русского я зы к а  д л я  калм ы ц к и х  школ, нап исанны х в конце 
50-х— н ач але  60-х годов по програм м е  нерусских школ. Причем, 
зан я ти я  по русскому я зы ку  по специальной програм м е  М ин и
стерство просвещ ения К алм ы ц кой  А С С Р  отменило без ведом а 
директивны х органов. В п р и казе  министра просвещ ения Р С Ф С Р

1 П роверка работы  ш кол на многих совхозны х ф ерм ах показы вает, что 
не везде учащ иеся усваиваю т программны й м атериал  по русскому язы ку и 
потому плохо знаю т изучаемы й предмет. Т ак  обстоят дела  в ш колах фермы 
№  3 П риманы чского сельсовета, фермы №  3 «50 лет Советской К алмыкии», 
фермы «Тачан С ала»  совхоза им. Х омутникова, фермы №  2 совхоза им. Ч к а 
лова и в других ш колах.
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по р езу л ьтатам  обследования  работы  школ К алм ы ц кой  А С С Р  
отм ечается  ни зкая  успеваем ость по русскому я зы ку  и отсев у ч а 
щихся, а т а к ж е  тот  ф акт , что в работе  ш кол д л я  коренной н а 
циональности не прим еняется  п р о гр ам м а  и учебники по русско
му язы ку  д ля  нац и он альн ы х  школ.

О бщ еизвестно, что в соответствии с постановлением  Ц К  
В К П ( б )  и С о в н ар к о м а  С С С Р  от 13.111-38 г. об изучении рус
ского я зы к а  в ш колах  нац иональны х  республик и областях  
проведена огром н ая  работа . С озданы  специ альны е програм м ы , 
учебники, методические пособия, подготовлены специ альны е 
кадры  учителей и т. д. Т а к а я  ж е  работа  проводилась  и в К а л 
мыцкой А С С Р . И з года в год зам етн о  у л у ч ш ал ась  р аб о та  в к а л 
мыцких ш ко л ах  по изучению русского и родного язы ков. С к а ж 
дым годом у л у ч ш ал ась  и м етодическая  рабо та  по этим в а ж н е й 
шим ш кольны м предм етам . У лучш ена вся систем а учебно-воспи- 
т ател ы ю й  работы  к алм ы ц ки х  классов  и н ачальн ы х  школ, кото
рые были переведены на русский я зы к  обучения, причем п ри 
ш лось о т казать ся  от п рограм м ы  русского я зы к а  д л я  нерусских 
ш кол Р С Ф С Р .  П о л о ж и те л ь н а я  сторона этого п р ео б р азо ван и я  
сводится  к тому, что учащ иеся  калм ы ки , о вл адев  основами наук  
в п р ед елах  п рограм м ы  начальной  ш колы  на русском язы ке, п ро
д о л ж а я  учебу в средних и высш их учебных заведен иях , лучш е 
будут о в л ад ев ать  современной наукой и техникой.

П оскольку  ф ункц иональн ое  р азвитие  русского язы к а  при об
ретает  в аж н о е  значение в ж и зни  калм ы ц кого  народа ,  нуж но б ы 
ло обратить  внимание на глубокое изучение этого я зы к а  как  
язы к а  м еж н ац и он альн ого  общ ения народов  С С С Р . И все-таки 
при всей правильности  в постановке этого вопроса  тут не все 
продум ано  до конца. Во-первых, уровень зн ан и я  русского я зы к а  
учащ им и ся  к ал м ы к а м и  не достаточен д л я  того, чтобы они могли 
з ан и м аться  по п р о грам м е  русских н ачальн ы х  школ. Во-вторых, 
отказ  от програм м ы  русского я зы к а  д л я  нерусских школ Р С Ф С Р  
не только  не улучш ил знаний учащ ихся , но во многих случаях  
д а ж е  ухудш ил. О б ъ ясн яется  это тем, что родной язы к  не и сп оль
зо в а л с я  как  средство, пом огаю щ ее улучш ению  качества  уроков 
русского язы ка .  Все то полож ительное, что за  многие годы было 
накоплено в методике п реп одаван и я  я зы к а ,  на п ракти ке  по су 
щ еству не применялось.

1. Е щ е  в 40-х годах  передовы е учителя К алм ы ц кой  А С С Р  д о 
б ивались  высокой успеваемости  по русскому язы ку, прим еняя 
родной язы к  к а к  средство о рганизац ии  урока.

2. Родной я зы к  сл у ж и л  средством объясн ения  во время у р о 
ка, когда  нельзя  было объясн ить  новый ф акт  из лексики, ф р а 
зеологии или гр ам м ати к и  русского язы ка . С лучаи  н е в о зм о ж 
ности о бъясн ения  м а те р и а л а  встречаю тся  и сейчас в некоторых
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ш колах , где учителя не имеют достаточной подготовки по к а л 
м ы цком у языку.

3. Родной я зы к  необходим на у р о ках  русского я зы к а  и как  
средство контроля. Родны м  язы ком  п ользовали сь  учителя, когда 
нуж но было проверить  степень п он им ания  учащ и м и ся  новых 
слов и ф раз ,  если почему-либо в озн и кало  сомнение в п р а в и л ь 
ности их поним ания  учащ им и ся .

4. С точки зрени я  методики родной я зы к  очень нуж ен и в а 
жен, как  возм ож н ость  сравнени я  ф актов  русского язы ка  с ф а к 
тами родного язы ка .  Т акое  сравнени е  необходимо там  и в тех 
случаях , когда н аб л ю д ается  р асх о ж д ен и е  в обоих язы ках . 
С равни тельны й прием работы  при м ен ялся  на уровне русского 
я зы к а  д л я  того, чтобы предупредить  учащ ихся  от ош ибок, о б у 
словленны х особенностями родного язы ка .  У чащ иеся  в то время 
д а  и сейчас п р и дер ж и ваю тся  в письменной и устной речи тех 
норм, к которым они привы кли в своей родной речи. Так , у ч а 
щ ийся будет говорить по-русски, но слова  он будет св я зы в ать  
в п редлож ени я  по за к о н а м  калм ы ц к ого  я зы к а .  Так , вместо того, 
чтобы ск азать :  «У кого есть л о ш ад ь?»  —  он м ож ет  сказать :  
«К ом у л о ш а д ь  есть?» Т акое  построение п ред лож ен и я  легко  о б ъ 
яснимо. Русский предлог  «у» с родительны м п ад еж о м  в зн а ч е 
нии при надлеж ности  в калм ы ц к ом  язы ке  всегда соответствует 
д ательн ом у  падеж у . Учитель всегда  д о лж ен  быть готов преду
предить учащ ихся  о возм ож ности  такой  ош ибки (кал ьк и р о ван и я  
калм ы цкого  оборота)  и о б язан  вести систематическую  работу  
в этом направлении.

5. Родной я зы к  нуж ен ещ е и как  средство зак р еп лен и я  прой
денного м атер и ала .

6. В старш их  к л ассах  на  уроках  русского я зы к а  родной язы к  
м о ж ет  быть применен д л я  специального уп р аж н ен и я  в переводе 
с русского я зы к а  на родной и обратно. Т акого  рода сп ец и аль 
ные уп р аж н ен и я  имею т огромное значение в о б разован и и  и р а з 
витии калм ы цко-русского  двуязы чия .

И так ,  «родной язы к  как  я зы к  обучения и как  предм ет пре
подавания...  никогда не м ож ет  с л у ж и ть  помехой д ля  н ач аль н о 
го о б р а з о в а н и я » 1. Н аоборот ,  при умелом  использовании его, 
он яв л яется  необходимым средством не только д ля  получения 
знаний в п р ед елах  програм м  начальной  ш колы, но и д ля  при
обретения прочных знаний по русскому язы ку  в старш их 
классах . Вот почему в начальной  ш коле, н ар я д у  с переводом на 
русский я зы к  обучения, особое внимание нуж но бы ло обратить

1 Тезисы научной конференции, посвящ енной проблеме двуязы чия и мно
гоязы чия. И зд. «Н аука». М., 1969. (Д вуязы чие в ш колах, автор член-кор
респондент АН С С С Р В. А. А врорин).
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на глубокое изучение родного я зы к а  к а к  предм ета  п р е п о д а в а 
ния. К  сож алени ю , этому участку  работы  органы  народного  об 
разо ван и я  не уделяли  серьезного вни м ан ия  и потому в 1969— 70 
учебном году во многих ш к о л ах  (56 ш кол) к алм ы ц к и й  язы к  
не изучался. В калм ы ц ком  университете  до сих пор нет учебни
ков родного я зы ка .  П р а в д а ,  в отдельны х средних и восьмилетних 
ш колах  (Б у р а т и н ск а я  ш ко л а  И ки -Б урульского  район а, С овет
с к а я  средн яя  ш кола, О би лен ская  8-летняя ш ко л а  и другие) уде,- 
л яется  больш ое внимание изучению родного я зы к а  и имею тся н е 
плохие результаты .

В связи  с в ы ш есказан н ы м  следовало  бы принять р я д  мер:
1. П ересм отреть  учебный план  педучилищ а, и КГУ.
а) Ввести в учебный план  специальны й предмет — м етоди

ку п реп одавани я  русского я зы к а  в нац иональны х  ш колах .
б) С озд ать  сопоставительную  гр ам м ати к у  русского и к а л 

мыцкого языков.
2. С озд ать  учебники калм ы ц к ого  я зы к а  на  калм ы ц ком  я з ы 

ке д л я  студентов К ГУ  и педучи ли щ а (в соответствии с р еш ен и
ем XXII обл. парткон ф еренц ии).

3. О диоком п лектн ы е ш колы  на ф ер м ах  перевести на родной 
я зы к  обучения, т. к. п р ак ти ка  многих лет  п о казы вает , что у ч а 
щ иеся этих ш кол не в состоянии усваи вать  програм м ны й м ате 
риал  на русском языке.

Н еобходим ость  принятия  т аки х  мер диктуется  жизнью . Не 
следует  нам слиш ком  переоценивать наш и силы и возм ож ности  
и за б ега т ь  вперед  в решении этой важ н ей ш ей  проблемы. Усло
вия требую т более д и ф ф еренц ированного  подхода к учащ имся. 
П едагогический  аспект изучения д вуязы ч и я  требует  строгого 
учета  психологических, лингвистических и общ есоциологических 
данны х, имею щих в аж н о е  значение в процессе обучения детей 
в нац иональны х  кл ассах  и, следовательно , д ля  разви ти я  всей 
советской педагогической науки, накопивш ей богаты й опыт р а 
боты ш кол н ац иональны х республик и областей  С С С Р .

Р А З В И Т И Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  ФУНКЦ ИЙ  
К АЛМ ЫЦК ОГ О ЯЗЫ КА

Функции калмыцкого языка в дореволюционной России

Д о  устан овлен ия  Советской власти  и о б р азо ван и я  автономии 
калм ы ц кого  н ар о д а  к алм ы ц кое  население в адм инистративном  
отнош ении бы ло  в подчинении А страхан ской , С тавропольской , 
О ренбургской  губерний, а т а к ж е  О бласти  Войска Д онского  и 
Т ерской области. Б олее  мелкими группам и (от одной до четы 
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рех-пяти тысяч человек) калм ы ки  ж и ли  на реке У рале  и в 
И ссы ккульской  долине Киргизской С С Р . Т а к а я  р азо б щ ен н ая  
ж и зн ь  на протяж ени и нескольких веков не могла не сказаться  
отрицательно  на ф ункциональном  развитии  калм ы ц к ого  язы ка . 
Так, оренбургские калм ы ки  в силу слож ивш ихся  обстоятельств  
(крещ ение, сл у ж б а  в царской армии, п рож и ван и е  в русских к а 
зачьих  стан ицах)  почти заб ы ли  родной язык, который все б о л ь 
ше вы теснялся  русским и казахским . П исьменный, л и т е р а ту р 
ный калм ы цкий  я зы к  не был доступен д ля  них, ввиду отсутст
вия ш кол и хурулов.

Т а к а я  ж е  участь  постигла  уральски х  и киргизских калм ы ков, 
средством общ ения д ля  которых стал , н ар яд у  с родным, и ки р
гизский язык.

В 1920 г., после о б р азо в ан и я  К алм ы ц кой  автономной о б л а 
сти, в основном все каЛмыки, за  исклю чением кар ак о л ьск и х  
(ки ргизски х) ,  части донских и малодербетовских , были о б ъ е д и 
нены на территории К алм ы ц кой  А С С Р .

П о  данны м  переписи 1970 г. численность калм ы ков  со с та в л я 
ет 137 тыс. человек. И сторически ж и зн ь  калм ы ков  и их предков— 
ойратов  сл о ж и л ась  так , что часть  из них п р о ж и вает  и в З а п а д 
ной М онголии в р ай он ах  Кобдо и У л а н г о м а 1 и в С иньцзянской 
провинции К итая, где их насчиты валось  350 тыс.2 Все эти ойрат- 
ские плем ена  в X V II— X V III  вв. поселились в разны х местах  и 
ныне об р азу ю т  м онголоязы чны е народы. Так, дербеты , торгугы, 
захчины, байиты -ойратские  племена З а п а д н о й  М онголии счи та
ются монголами. Д ербеты , торгуты, хошеуты, п рож и ваю щ и е в 
С С С Р , получили сам о н азв ан и е  —  калм ы к. К алм ы ки  имели свою 
письменность, изобретенную  еще в '1648 г. вы д аю щ и м ся  просве
тителем — монахом  З ая -П а н д и то й .  Эта  письменность сы гр ала  
определенную  роль в духовной ж изни  калм ы цкого  народа. О на 
«сдел ал ась  способной быть к а к  бы храни ли щ ем  ж изни ойратов  
в слове, д а л а  ойратски м  поколениям  н а ч а л а  единства и с а м о 
бытности... З а я -П а н д и т а  освятил  эту письменность, передав  на 
ней произведения религиозно-ученого содерж ан и я ,  и тем самы м 
полож ил  твердое н ач ало  духовной и исторической ли тер ату р е  — 
источнику просвещ ения и р азвития  народной ж и зни  ойратов» .3

Д о  XIX в. на этой письменности были созданы : исторические 
сочинения «С к азан и е  об ойратах» , монголо-ойратские закон ы  
1640 г. и некоторые переводы  с тибетского я зы к а  и сан скри та  
по различны м  о тр асл ям  знаний. Н а  этой письменности и з д а в а 

1 И. М а й с к и й .  С оврем енная М онголия, И ркутск, 1921, стр. 20.
2 С траны  В остока, том II, С редний Восток, М осква, стр. 333, 1936.
3 Г. С. Л ы т к и  и. И сторический очерк письменности монголов и о й ра

тов. Астр. Губ. вед. №  33, 1859.
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лись в конце X IX — н ач але  XX вв. кал м ы ц к и е  буквари , х р есто м а
тии, кратки е  двуязы чны е словари . В 1910 г. в П етербурге  л и то 
граф ским  способом было издано  10 песен « Д ж а н г а р а » .  Все эти 
труды  и учебные пособия, изданны е за  300 лет  пребы вания  к а л 
мыков на территории России, были достоянием  в основном ф ео
дальн ой  верхуш ки и духовенства , исп ользовавш их письменность 
как  дополнительное орудие угнетения трудящ ихся . К  тому ж е  
усиление колон изаторской  политики ц ар и зм а  способствовало 
сниж ению  роли ли тературн ого  я зы ка  в общ ественной ж изни н а 
рода.

И так ,  основными функциям и я зы к а  до О ктябрьской  револю 
ции являлиць:

а) ф ункц ия  бытового общ ения и
б) частично делового  (переписка с адм инистративны м и о р 

ганам и  царской  власти , написание различного  рода прошений, 
заявлен и й  по зем ельны м  и другим  вопросам , имею щ им важ н о е  
значение в ж изни  н а р о д а ) .

Н а  калм ы ц к ом  язы ке  со зд авал и сь  исторические, ф о л ь к л о р 
ные и лингвистические произведения, иногда и зд ававш и еся  на 
З ая -п ан д и тско й  письменности.

Р А З В И Т И Е  Ф УН КЦ ИЙ  К АЛМ ЫЦК ОГО  
ЛИ Т Е Р А Т У Р Н О Г О  Я ЗЫ К А  В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

а)  Реформа письменности

Советский этап стан овлен ия  и разви ти я  калм ы цкого  л и те 
ратурного  я зы к а  х ар актер и зу ется  н ебы валы м  расш ирением  его 
общ ественны х функций и авторитета  среди ш ироких масс тр у 
дящ ихся .

Великий О ктябр ь  откры л путь к расцвету  м атери альн ой  и 
духовной культуры  н арода , который сумел в кратчай ш и й срок 
преодолеть свою отсталость  и подняться  до уровня разви ти я  
передовы х народов  и вместе с ними участвовать  в создании со 
циалистического  общ ества.

Н а  родном язы ке  калм ы ц к и й  н ар о д  усваи вал  великие идеи 
м аркси зм а-лен и н и зм а .  Родной я зы к  явился  д л я  них главны м  
средством осущ ествления  ленинской нац иональной политики.

В условиях , когда X съ езд  Коммунистической партии н ам е
тил целую  пр о гр ам м у  мероприятий в о бласти  нац иональной по
литики, на повестку дня был поставлен  вопрос  о всеобщ ей г р а 
мотности, к а к  средства  быстрого р азви ти я  нац иональной ку л ь 
туры. Д л я  этого п р еж де  всего нуж но бы ло провести реф орм у  
письменности, которая  у ж е  не о твечал а  новым, повышенным
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требовани ям . Ее основа  (ал ф ав и т)  б ы л а  сл о ж н а  по начертанию , 
а нормы о рф ограф и и  в основном не соответствовали  о б щ е н а р о д 
ному разговорн ом у  языку.

В связи  с этим в 1924 г. постановлением  К алм ы ц кого  Ц И К  в 
К алм ы ки и  бы ла  введена  новая  письменность на русской г р а 
фической основе. Н овы й калм ы ц ки й  ал ф ав и т  построен так , что 
к а ж д а я  буква  в основном об о зн ачает  одну фонему с ее в а р и а н 
тами.

Введение новой письменности явилось  больш им общ ествен 
но-политическим и государственны м мероприятием , н а п р ав л е н 
ным на сбли ж ени е  графического  и зо б р аж ен и я  слов в о р ф о гр а 
фии калм ы ц кого  и русского язы ков , что м акси м альн о  облегчи
ло  их изучение.

б)  Функциональное развитие калмыцкого языка в области 
периодической печати

П е р в а я  в истории калм ы ц к ого  н ар о д а  га зе та  на родном я з ы 
ке в ы ш ла  в 1917 г.— газета  «© врдин зэцг». И зд ан и е  ее было 
н еп родолж и тельны м , и всего вы ш ло пять  номеров. В период 
гр аж д ан ск о й  войны калм ы цким  подотделом  политотдела  X а р 
мии б ы л а  о р ган и зо в ан а  га зе та  «Улан хальм г»  («К расны й к а л 
м ы к»),  Н а  фронте бойцы и ком ан диры  калм ы ц ки х  к а в а л е р и й 
ских частей, а в ты лу весь калм ы ц ки й  народ  на своем родном 
язы ке  сл у ш ал и  и читали В оззвани е  В. И. Л ен и н а  « Б р а т ь я  к а л 
мыки», п ри зы вавш ее  трудящ и хся  калм ы ков  к борьбе с кон тр
революционными силам и Д еникина . Н а  калм ы ц ком  язы ке  пе
ч атали сь  боевые и револю ционны е песни, сочиненные или пе
реведенные с русского X. Б. К ануковы м  и другим и к о м а н д и р а 
ми,— «И нтернаци онал» , «М арсельеза» ,  «Охтр бор», боевые л и 
стки и о бращ ени е  к донским к ал м ы кам ,  обм ан уты м  а т ам а н ам и  
и оф ицерам и  белой армии и т. д. П ечатал и сь  на родном язы ке 
т а к ж е  и другие м атери алы , имевш ие больш ое значение в воспи
тании бойцов и ком андиров .

С 1920 г. га зета  «Улан хальм г»  стал а  органом  К алм ы цкого  
обком а  В К П (б )  и исп олком а областного  С овета  д еп утатов  тр у 
дящ ихся . В последую щ ие годы на калм ы цк ом  и русском язы ках  
и зд ав ал и сь  еще газеты  «Улан баЬчуд» (« К р асн ая  м олодеж ь») и 
«Л енинэ ачнр» («Л енинские в н у ч ата» ) ,  а т а к ж е  л и тер ату р н о -х у 
дож ественны й ж у р н а л  «М ана келн» («Родное слово») .  Н а  к а л 
мы цком и русском я зы к а х  и зд авал и сь  районны е газеты. Все эти 
издани я  сы грали  больш ую  роль в развитии калм ы цкого  л и т е р а 
турного  я зы ка . Н а  их стр ан и ц ах  систематически п ечатались  р е 
шения партии и п р ави тельства , стави лись  острые проблемы  
экономики и культуры, публик овали сь  произведения калм ы ц к и х

16



писателей и поэтов. В 1928 г. га зета  «Тацгчин зэцг»  («О бластны е 
известия») и з д а в а л а сь  только на к алм ы ц к ом  языке. Р ед ак то р  
этой газеты  т. У. К. И лиш ки н  отм ечал , что га зета  «Тацгчин зэцг» 
п р о д ел ала  огромную  работу  в период коллективизации , пом о
гала  Советской власти в партийной и советской работе, внедряла  
новую письменность и т. д. П опулярность  газеты  быстро росла  и 
ти р а ж  ее за  9 месяцев 1929 г. увеличился в д в а  раза .  П рим ерно 
во столько  ж е  возросло  и количество ее рабселькоров . К ом со
м ольская  газета , орган и зо ван н ая  в 1929 г., с н ач ал а  вы ходила  на 
калм ы цком  языке, а через некоторое время она ст ал а  печатать  
м атер и алы  на калм ы ц ком  и русском язы ках . Таким образом , за  
годы Советской власти калм ы ц ки й  я зы к  на стран и ц ах  печатных 
органов  впервы е в истории К алм ы кии  стал  активным п р о п аган 
дистом всего нового и передового в общественной ж изни тех 
лет.

в) Функциональное развитие калмыцкого языка 
в области учебной литературы

^  Если до О ктябрьской  революции бы ло издано  всего лиш ь
учебника родного я зы ка  (б у квар ь  и хр есто м ати я ) ,  то в со- 

^  ветский период — с 1924 по 1928 г.— 20 учебников и пособий 
X  общ им ти р аж о м  195 тыс. эк зем пляров . П осле  восстановления 

К алм ы цкой  автономной республики в свет вы ш ло у ж е  84 труда, 
в том числе учебники и учебные пособия общим объемом 758 пе
чатных ли стов .1

I А вторам и  учебников родного язы ка ,  а т а к ж е  переводных 
учебников по различны м  предм етам  в разное  время были 
X. К. Косиев, Б. К- П аш к ов ,  Ц .-Д . Н ом инханов , Б. Б. Б ад м аев ,  
Б. Д .  М униев, Д .  А. П авлов ,  П. Д .  С ан гад ж и ев ,  Н. Таш нинов 
и многие другие.

И зд аю тся  сборники орф ограф ич еских  и синтаксических уп
раж нений, сборники статей по методике преп одаван и я  к а л м ы ц 
кого язы ка ,  л и тературы  и других предметов. Т аки м  образом , эта 
роль калм ы ц к ого  я зы к а  как  средства  о б р азо в ан и я  и народного  
просвещ ения за  годы Советской власти неизмеримо возросла  и 
в дальн ейш ем  возрастет  ещ е больше, т а к  как  родной я зы к  им е
ет больш ое значение в учебно-воспитательной работе  ш кол ре
спублики.

г) Функция калмыцкого литературного языка 
в области перевода

П о д ал е к о  не полным данны м  К алм ы ц кого  государственного  
архива, с 1923 по 1940 год в переводе на калм ы цкий  язы к  из-

1 Эти данны е нзяты .цз, с и р а в р р ^ З л м ы ц к о г о  книж ного издательства.

2  И. К. Илишкин К алмы цкого . п а '  ‘ 17
'* . . -  Т . .  л . т » П Г Л  I



д ан о  65 назван ий  л и тературы  общ им ти р аж о м  133 250 э к зе м п л я 
ров. Т ем атически  всю эту л и тер ату р у  м ож но подраздели ть:

а) на общественно-политическую — ленинское В оззвание  
« Б р а т ь я  калм ы ки » , О черки истории В К П ( б )  (автор  П оп ов) ,  р е 
золю ция XVII партконференции, К раткий  курс истории В К П ( б ) ,  
Итоги 1-й пятилетки, д о к л а д  В. И. Л ен и н а  о революции 1905 го
да , речь И. В. С тали н а  на I Всесоюзном совещ ании стахановцев , 
резолю ции пленумов и К К  Р К К ,  устав  проф сою за  и д р у га я  по
литическ ая  ли тер ату р а ,  м атер и алы  и документы;

б) на учебно-педагогическую — програм м ы  по всем п ред м е
там  начальной  ш колы  и ш кол м алограм отны х, учебники по 
ариф м етике, географии, книги д л я  чтения, буквари  д л я  в зр о с 
лых, кратки е  русско-калм ы ц кие  словари , некоторые методиче
ские у казан и я  и т. д.; v

в) на художественную литературу — сборники произведений 
классиков  — А. С. П уш кин а , М. Ю. Л ерм он това ,  М. Горького 
и других;

г) на сельскохозяйственную и по рыбной промышленности.
В К алм ы ки и  имеется больш ое количество переводной л и т е р а ту 
ры по различны м  о тр асл я м  сельского хозяйства  и рыбной п ро
мышленности. И это вполне понятно: развитию  именно этих от 
раслей  экономики К алм ы ки и  партия  и прави тельство  всегда у д е 
л я ли  больш ое внимание. Н а д о  было восстановить разруш ен ное  
гр аж д ан ско й  войной хозяйство  и резко  поднять эконом ику  на 
социалистических н ачалах .  Вот почему уж е  в те годы были и з
д ан ы  такие, наприм ер, брошю ры, к а к  «С оветская  К ал м ы к и я  
до л ж н а  стать  передовой республикой социалистического ж и в о т 
новодства» (автор  И. В арей ки с) ,  « Б р у ц елл ез  сельскохозяйствен
ных животных», « К а к  в ы р ащ и в ать  бахчи», « Р азви ти е  овцевод
ства», «Сельди С еверного  К аспи я»  и многие другие;

д) на медицинскую литературу.  У ж е в первые годы С овет
ской власти в К алм ы ки и  и зд ав ал о сь  много книг, п р о п аган д и 
рую щ их медицинские зн ан и я  и имею щих больш ое значение д ля  
охраны  здоровья  населения. Б о р ь б а  с соци альн ы м и болезнями 
(туберкулез, тр ахом а ,  венерические болезни) я в л я л а с ь  п ерво
очередной зад ач ей  органов  здравоохран ен и я .  В области  перево
д а  медицинской л и тер ату р ы  с русского на калм ы ц ки й  язы к  п ро
д ел ал и  больш ую  работу  видные специалисты  — врачи У. Д уш ан , 
Ц. Корсункиев и другие.

З а  последние 12 лет  (с 1958 по 1970 г.) количество пере
водной л и тературы  по важ н ей ш и м  п р об лем ам  общ ественно-по
литической ж изни страны, экономики, культуры, науки и техни
ки не только не со к р ащ ается ,  но с к а ж д ы м  годом увеличивается . 
Так , в связи  с подготовкой к 50-летнему юбилею Советской 
власти , к 100-летию со дня рож дения  В. И. Л ен и н а  и 50-летию
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автономии Советской К алм ы ки и  в республике и здано  зн а ч и 
тельное количество произведений В. И. Л ен и н а ,  такие, как  « Н е 
которые итоги исторического р азвития  м аркси зм а» ,  «Великий 
почин», «П оследние письма и статьи», а т а к ж е  воспоминания 
А. В. Л у н ач ар ско го  и Б он ч-Б руеви ча  о великом вож де. З а  это 
врем я на калм ы цк ом  язы ке  появились т а к ж е  «К ри ти к а  Готской 
програм м ы »  К. М ар кса ,  Конституция С С С Р , Тезисы Ц К  К П С С  
к 50-летию Советской власти , документы  м еж дун ародн ого  сове
щ ан ия коммунистических и рабочих партий. Т олько  по п роб ле

м а м  разви ти я  тонкорунного овцеводства  издано  более 10 н а з в а 
ний переводной литературы .

П ер ево дн ая  л и тер ату р а  у калм ы ков  су щ ествовала  и задолго  
до Великой О ктябрьской  революции. Н о почти вся она состояла  
из произведений буддийской философии и богословия, индий
ского ф о ль кл о р а  и тибетской медицины. П ер ево д  книг по ти бет 
ской медицине в 4-х том ах  на стар о к ал м ы ц к у ю  письменность 
имел несомненно прогрессивное значение. Н о беда в том, что 
все они, к а к  впрочем и остальн ы е переводы (а их насчиты валось  
более 170) не были известны трудовом у народу, а только  от
дельн ы м  л и ц ам  — нойонам, зай сан гам  и духовенству. И только  
в наш е врем я ученые-филологи непосредственно зан ял и сь  в ы я в 
лением переводов З а я -П а н д и т ы ,  которые вместе со многими д р у 
гими п ам ятн и к ам и  письменности х р ан ятся  в архивах  А кадем ий 
наук  С С С Р  и М Н Р . О б н ар у ж ен и е  и исследование переводных 
трудов  З а я -П а н д и т ы  д ае т  возм ож н ость  нам установить их цен
ность и роль в развитии калм ы коведения . Н о ф акты  таковы , что 
п ереводная  л и тер ату р а  советского периода  имеет при н ц и п и аль
ные п реи м ущ ества  перед  переводной литературой  досоветского 
периода.

Во-первых, она, советская  ли тер ату р а ,  ох ваты вает  все о т 
расли  народного  хозяйства , культуры, просвещ ения, науки и тех
ники.

Во-вторых, переводы рассчитаны  на ш ирокую  массу  ч итате
лей, на повыш ение квали ф и кац и и  трудящ ихся , строящ их ком м у
низм.

В-третьих, б л а го д а р я  этим переводам  калм ы ц ки й  я зы к  з а и м 
ствовал  и осваи вал  массу  новых слов, терминов и словосочета
ний, что способствовало  бы строму разви ти ю  его стилистической 
системы.

д )  Функция калмыцкого языка в области 
художественной литературы

К алм ы ц ки й  литературн ы й язык, к а к  орудие общ ения  народа , 
тесно связан  с ф орм ированием  и развитием  калм ы цкой  худо
ж ественной литературы . Известно, что я зы к  худож ественной л и 
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тературы  разви вается  в процессе ф орм и рован и я  и роста р а зл и ч 
ных ж а н р о в  сам ой худож ественной литературы . Т а к а я  в за и м о 
связь  я зы к а  и л и тер ату р ы  явл яется  закон ом ерной  и о б у сл а в л и 
вается  общ ественной функцией я зы к а ,  с одной стороны, и, с д р у 
гой,—  ролью  л и тер ату р ы  в общ ественной ж изни  народа .  П о это 
му ф ункцию  калм ы ц кого  я зы ка ,  к а к  я зы к а  худож ественной л и 
тературы , мы р ассм атр и в аем  к а к  явление, возникш ее в совет
скую  эпоху.

З ач и н ател ем  калм ы ц к ой  худож ественной л и тературы  совет
ского периода  был видный военно-политический д еятел ь  X. Б. 
К ануков . Это он вместе с бойцами, ко м ан ди рам и  и п о ли траб от
никами калм ы ц к и х  кавал ер и й ск и х  полков с л агал  песни, которые 
и поныне поются в народе  к а к  лучш ие песни, имею щ ие важ н ое  
значение в воспитании н ар о д а  в револю ционном духе. X. Б. К а 
нуков в то врем я писал  и стихи, перевел на калм ы ц к и й  язы к  
«И нтернаци онал» , «М арсельезу»  и н ап еч атал  их в газете  « К р а с 
ный к алм ы к»  (орган  политотдела  к алм ы ц ки х  к ав алери й ск и х  ч а 
стей ) .  В развитии  калм ы ц кой  худож ественной л и тературы  б оль
шую помощ ь о к а за л и  бы вш ие партийно-советские работники 
республики: У. Д у ш а н ,  Б. М айоров , У. И лиш ки н , Б. X. Эрдниев, 
Л .  С ан гаев  и другие, которые периодически писали стихотворе
ния, р асск азы  и повести, а т а к ж е  переводили классиков  м а р к с и з 
м а-лен ини зм а. П роизведения  поэтов и прозаиков  X. С. Белгина, 
А. И. Сусеева , С. К а л я ев а ,  а т а к ж е  К. Э рен дж ен ова ,  И. М анд- 
ж и ева ,  Б. Б а сан го в а ,  Б. Д о р д ж и е в а ,  Д .  К угультинова, М. Хони- 
нова и других сы грали  больш ую  роль в создании норм соврем ен
ного литературн ого  язы ка .

З а  последние пять  лет  в Элисте  издано  85 книг калм ы ц к и х  
писателей и поэтов. Среди них особо надо отметить издания  п ро
изведений л а у р е а т а  Государственной премии Р С Ф С Р  им. М. 
Горького Д . Н. Кугультинова. Его произведения оцениваю тся чи
тател ям и  к а к  глубоко содер ж ател ьн ы е  и талан тл и вы е , пере
водятся  не только  на русский язы к, но и на многие другие язы ки 
у нас в стран е  и за  рубеж ом . С ледует  особо подчеркнуть, что 
к а л м ы ц к а я  х уд ож ествен н ая  л и т е р а ту р а  50— 70 гг., р а з в и в а ю 
щ ая ся  во всех ж а н р а х ,  пом огает  тр у дящ и м ся  республики в в о 
спитании у  них чувства  п атриотизм а , гордости, отваги , лю бви 
к своей Родине, ненависти ко всему, что м еш ает  нам  двигаться  
вперед. Я зы к  таких  произведений к а к  «Там, з а  д ал ь ю  непого
ды » А. Б а д м а е в а ,  «Три рисунка»  А. Б а л а к а е в а ,  «Верный путь» 
Б. Д о р д ж и е в а  и многих други х  м ож ет  считаться  о б разц ом  и 
уровнем  р азви ти я  современного калм ы ц к ого  язы ка .

Х удож ествен н ая  ф ункц ия  калм ы ц к ого  я зы к а  будет су щ е
ствовать  и р азв и в ать ся  и впредь до тех пор, пока  будет сущ е
ствовать  к а л м ы ц к и й ‘язык.
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е)  Функция калмыцкого языка в области  
научной литературы

Р азв и ти е  науки в К ал м ы ки и  началось  в наш е врем я  и в о с 
новном с р азр аб о тк и  проблем  калм ы цкой  филологии, истории 
к этнографии. В последние годы и сследовательская  мы сль к а л 
мыцких ученых начинает  проникать  в о б ласть  экономических 
наук, имею щ их важ н ое  значение для  д альн ейш его  разви ти я  н а 
родного хозяйства  республики. Так , года два  том у н азад ,  в 
К алм ы кии  был создан  научно-исследовательский  институт ж и 
вотноводства  союзного значения  (К Н И И М С ) .  Н о по-преж нем у 
огромное значение п ри дается  наукам  гум анитарны м  и преж де  
всего — я зы козн ан и ю  и литературоведению . Труды по этим от
р асл ям  знаний публикую тся на двух  я зы ках ;  создан ы  терм и н о
логический и орф ограф ический  словари  калм ы цкого  я зы к а  и 
русско-калм ы ц кий  словарь. Н а  калм ы ц ком  язы ке  и зд ан а  исто
рия калм ы ц к ой  л и тературы  и ф оль клора ,  готовится научный 
перевод  на русский я зы к  эп оса  « Д ж а н га р » .  Н аучн ы е  кон ф ерен
ции по кал м ы ц к о м у  язы козн ан и ю  проводятся  т а к ж е  на  двух  
язы ках , т а к  к а к  участни кам и  их явл яю тся  йредстави тели  разн ы х  
пародов, не всегда знаю щ и е калм ы ц к и й  язык. Т а к  в 1967 г. на 
расш иренном Ученом Совете К алм ы ц кого  научно-исследова- 
тельского института я зы ка ,  литературы  и истории, где при сутст
вовали почти все учителя родного я зы к а  и л и тературы  респуб
лики, а т а к ж е  представители  АН С С С Р  (Ю. Д еш ери ев ,  Г. Сан- 
ж еев)  и б ратски х  республик и областей, часть  д о кл адо в  и вы 
ступлений б ы ла  с д ел ан а  на к алм ы ц к ом  язы ке, а часть  — на 
русском.

Н аучн ы е  труды  по другим  о тр асл ям  науки и зн ан и я  в наш ей 
республике пишутся и издаю тся  на русском языке, хотя авто 
рам и их явл яю тся  калм ы ки . П роисходит это главны м  образом  
потому, что научно-популярны е труды  на русском язы ке  д оступ
ны гораздо  больш ем у числу читателей, чем труды  на к а л м ы ц 
ком языке. О д н ако  отдельны е статьи по важ н ей ш и м  проблем ам  
пишутся и печатаю тся  в газетах , ж у р н а л а х ,  «Ученых зап и сках»  
на родном языке. Так , наприм ер, работы  по п р об лем ам  р а з в и 
тия калм ы ц кого  скота  и зем л едел и я  создаю тся  и печатаю тся  
как  на русском, т а к  и на к алм ы ц ком  язы ках .

ж )  Функция устной формы литературного языка

У стная ф орм а ли тературн ого  язы к а  употребляется  преж де  
всего при обучении грам оте  детей и взрослого  населения, в п ро
цессе п реп одаван и я  р азли чн ы х  предметов, предусмотренны х 
учебными п л ан ам и  и п р о гр ам м ам и  н ач альной  и семилетней
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ш колы  при проведении общ ественно-политических мероприятий 
среди населения, в передачах  телевидения  и радио. Т аки м  о б р а 
зом и устная  к а л м ы ц к а я  речь играет  н ем ал о в аж н у ю  роль в 
общественно-политической, хозяйственной и культурной ж изни 
республики. Ф ункция устной речи играет  определенную  роль 
и в обучении в школе. Э ту  функцию  на калм ы цком  язы ке  в 
советское врем я не сравнить  с тем, что было до О ктябрьской  
революции.

а) Л и к в и д а ц и я  неграмотности и м алограм отности  населения 
н ач а л а с ь  с 1931 г. У ж е тогда в л и к б езах  об учалось  39 740 не
грам отны х и 13 500 м алограм отны х. А збучная  грам отность  н а 
селения бы ла  доведена  до 80 процентов. Н. Ш. Таш нинов пи
шет, что «в р езу л ьтате  длительной и упорной работы  партий но
советских о рганизац ий  и органов  народного  о б р азо в ан и я  к 
1941 г. в республике в основном бы ла разр еш ен а  за д ач а  по 
ли квидац ии  неграмотности среди взрослого  населения, что яви
лось  серьезной победой в преодолении одного из тяж к и х  н асл е 
дий ц а р и зм а» » .1

б) К Ю годовщ ине О ктябрьской  социалистической револю 
ции в республике бы ло 140 н ач альн ы х  ш кол и 8 детских домов, 
где обучение велось на калм ы цком  языке. В 1940— 1941 годах 
в 224 начальны х, 50 семилетних и 29 средних ш колах  обу
чалось  уж е  45 357 учащ ихся. Т аки м  образом , в эти годы з н а 
чительно возросла  роль устного калм ы цкого  я зы к а  как  язы ка  
обучения и преп одавани я. С и л ам и  учащ ихся  семилетних и 
средних школ в те годы нередко устр аи вали сь  вечера х удо
жественной сам одеятельности , на которых на калм ы ц к ом  я з ы 
ке читались стихотворения, отры вки из р ассказов  и повестей, 
исп ользовали сь  песни и ставились  спектакли .

В развитии  устной формы литературн ого  язы ка  больш ую  
роль с ы гр ала  к а л м ы ц к а я  интеллигенция — учителя и полит
просветработники, получивш ие политическое и педагогическое 
о б р азо ван и е  в педтехникуме, совп артш к оле  и пединституте. Т ак  
за  20 лет  (с 1920 по 1940 г.) К алм ы ц ки й  педтехникум подгото
вил более одной тысячи учителей н ачальн ы х  школ, тогда  как  
до револю ции из числа калм ы ц к ой  м олодеж и только очень м а 
л а я  часть  стан овилась  учителями. П одготовк а  кадров  д ля  пре
п о д аван и я  родного я зы ка  и л и тературы  с высшим образован и ем  
н а ч а л а с ь  с 1929 г. на калм ы ц к ом  отделении С ар атовского  го 
сударственного  университета  и в А страхан ском  пединституте, 
а потом в К ал м ы ц ко м  пединституте. С ледует  отметить, что роль

1 Тезисы докладов  и сообщ ений по истории и культуре К алмы цкой
А С С Р, стр. 23.
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устного калм ы цкого  я зы ка , ж ивой  калм ы ц кой  речи в это время 
несколько снизилась.

Х ранителем  и распространителем  устной калм ы цкой  л и т е 
ратурной речи явл яется  п р еж де  всего театр , сущ ествую щ ий в 
К алм ы ки и  с 1930 года. К аж д ы й  вы езд  теат р а  в районы респуб
лики со сп ек так лям и  по пьесам  Б. Б асан го ва ,  X. С .-Белгина, 
А. 1^алакаева, А. Сусеева , М. Н а р м а е в а  и других является  б о л ь 
шим событием в культурной ж и зни  н арода . Н а р о д  не только  
стар ается  уловить содер ж ан и е  безукоризненной сценической р е 
чи артистов, но и при слуш ивается  к тому, как  произносится 
то или иное слово, попавш ее из диалектов , такие  как: е в л — 
увл — зим а, херм  — хурм — свадьба ,  д у у лы я  — дуулы й — споем, 
б у ч р — бичр — ветки, б и ш м у д — б у ш м у д  — платье  и т. д.

Д остояни ем  почти к аж д о й  семьи в К алм ы ки и  явл яется  р а 
дио. Е ж едн евн ы е  его передачи на русском и к алм ы ц к ом  язы ках  
давн о  стали  обычным явлением  в быту. Ш есть  редакций респуб
ликан ского  ради оком и тета  готовят  м атер и алы  по различны м  
отр асл ям  экономики, культуры , науки  и техники — на своем 
родном языке. К ал м ы ки  в день д в а  р а з а  слуш аю т  обзор собы 
тий м еж дун ародн ой  жизни, передачи на общ ественно-полити
ческие темы, произведения кал м ы ц к и х  писателей, вы ступления 
артистов, певцов, специалистов сельского хозяйства , медицины, 
промыш ленности и т. д. С подобными п ередачам и  зн ак о м ятся  
И лю бители  телевидения. Т аким  об р азо м , эта  проп аган ди стская  
функция калм ы ц кого  я зы к а  особое развитие  получила, конечно, 
в советское время.

СО О Т Н О Ш Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  Ф УН КЦ ИЙ  
КА ЛМ ЫЦК ОГ О И РУССКОГО языков

К ал м ы ки  в основном п р о ж и ваю т  на территории К алм ы цкой  
Автономной Советской Социалистической  Р еспублики  вместе с 
русским и другим народам и . Н а территории республики ф у н к 
ционирую т калм ы цкий  и русский языки, т а к  к а к  больш инство 
населения  со ставл яю т  калм ы ки  и русские. Д о  революции аст 
раханские , ставроп ольские  и донские калм ы ки  были в основном 
одноязы чны ми, хотя некоторая  прослойка  их б ы ла  в периоди
ческом общении с русским населением. П оэтом у  устный, р а з 
говорный калм ы цкий  язы к  уп отреблялся  в К алм ы ки и  того вр е 
мени гораздо  больше, чем в н астоящ ее  время. В советскую  эп о 
ху в связи  с бурным ростом промыш ленности, сельского х о зя й 
ства  и расцветом  нац иональной  по ф орм е и социалистической 
по со дер ж ан и ю  культуры  к алм ы ц кого  н арода , быстро р а з в и 
вается  калм ы цко-русское  двуязычие. В народном  хозяйстве
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К ал м ы ц ко й  А С С Р  тр у дятся  представи тели  более восьмидесяти 
народов  и национальностей . С редством  общ ения их на прои звод 
стве, учреж дениях , учебных заведен и ях  является  в основном 
русский язык.

Т а б л и ц а  1

Соотношение общ ественных функций калм ы цкого и русского языков 
до советского периода

П и сьм енн ы й  калм ы цкий  К алм ы цкий р азго во р н ы й  
язы к  и его  общ ествен - | язы к  и его  о б щ ествен 

ные ф ункции до  1917 г. ные ф ункции  до  1917 г.
\

1. Героический эпос 
«Д ж ангар»

2. Х рестоматия

3. Пословицы и пого
ворки

4. С ловари и буквари

1. О бщ ение с лю дьми в 
семье

2. О бщ ение с людьми, 
прож иваю щ им и в о д 
ном и др. селах

3. О бщ ие собрания

4. Р ассказы , фольклор, 
сказки, былины, эпос 
и др.

О б щ ествен н ы е  ф ункции 
р у с ск о го  я зы к а  

до  1917 г.

1. Ш колы, занятия  в 
ш коле

3. Г рам м атика (XIX и в 
начале XX вв.)

К аковы  ж е  соотношения в ф ункциональном  развитии к а л 
мыцкого и русского язы ков  в советский период? Это н аглядн о  
пок азы вается  в сравнительной  табл и ц е  2.

С ледует  отметить, что процесс стан овлен ия  и разви ти я  кал- 
мыцко-русского д вуязы ч и я  был слож н ы м , требую щ и м  б ольш о
го вни м ан ия со стороны партий ны х и советских организац ий  
К алм ы ц кой  А С С Р . В условиях  почти сплош ной неграмотности 
населения  нац иональны е  ш колы  в основном явились  р аспрост
ран и телям и  ли тературн ого  русского язы ка . И  трудность изу
чения русского я зы к а ,  и стан овлен ия  неконтактного  двуязы чия  
за к л ю чал и сь  в том, что говорящ и е на русском язы ке  переноси
ли бессозн ательно  закон ом ерности  своего родного я зы к а  на  и зу 
чаемы й русский язы к. П оэтом у при изучении русского я зы к а  в 
1920— 1940 гг. учащ иеся  д опускали  массу типичных ошибок, 
исходящ их из структурны х особенностей родного я зы ка .  Так, 
в те годы калм ы ки  говорили — арбочий класс  вместо — р а б о 
чий класс, киниг вместо  —- книга, к а в д р а т  вместо — к в а д р а т  и 
т. д. С к а ж д ы м  годом обучения этих ош ибок  становится  все
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Т а б л и ц а  2
Соотношение общественных функций калмыцкого и русского языков 

в советское время

Ф ункции калм ы цкого  
язы ка

Ф ункции р у сск о го  
язы ка

С осу щ еству ю щ и е 
ф ункц ии  обои х

я зы к о в
■* ________  ... .

1. Учебная литература 1. 
(учебники в пределах 
начальной школы по 
всем предм етам )

2. Учебники родного 
язы ка и литературы  
для  восьмилетней и 
средней школы

3. К алм ы цкая худож ест
венная литература 
(оригинальная)

4. П еревод русской ху- 4. 
дож ественной л итера
туры на калмыцкий 
язы к

5. П еревод классиков 5. 
марксизм а-ленинизм а 
на калмы цкий язы к, а 
т ак ж е  классиков з а 
рубеж ной литературы

6. П реподавание в пре
делах  начальной ш ко
лы (все предметы на 
родном язы ке)

7. П ериодическая пе- 7. 
чать: газеты  и ж у р 
налы

8. Устное народное твор- 8. 
чество

9. Т еатр, искусство, те- Э. 
левидение и радио

10. Разговорны й язы к в 
семье и в одноязы ч
ной среде

Д елопроизводство и 1 
оф ициальная перепис
ка

2. Обучение в ш колах и 
вузах

3. К алм ы цкая худож ест
венная литература на 
русском язы ке

6. П реподавание в стар 
ших классах  всех 
предм етов (20— 40 гг.). 
В настоящ ее врем я — 
во всех классах 

»

П ереводы  на русский 
язы к
Т еатр, искусство, те
левидение и радио

Театр и искусство

2. Телевидение и радио

3. Общ ение в семье и 
общ естве с калм ы кам и 
и другими народам и

4. И здание учебников 
для калм ы цких ш кол 
и методической лите
ратуры  на родном и 
русском язы ках

5. И здание общ ественно- 
политической и науч
ной литературы

6. П ериодическая пе
чать: газеты  и ж у р 
налы

7. Кино, театр, телеви 
дение.

8. Язык дош кольны х уч
реждений

меньш е и меньше, т. к. речевой ап п ар ат  п реодолевает  в тече
ние дли тельн ого  периода интерф ерентны е действия родного я з ы 
ка  и у сваи вает  чуж ды е  д л я  него артикуляци и . С пециальны е 
учебники русского я з ы к а 1 д ля  кал м ы ц к и х  н ач альн ы х  и сем илет
них школ, нап исанны е по особой п р о грам м е  для  национальны х

1 И. К. И л и ш к и н. Один из авторов учебников русского язы ка для
I, II, III , V —  V I классов калм ы цких ш кол.
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школ, имели определенное значение в получении учащ им и ся  
тверды х практических навы ков  по русском у языку. В них были 
в значительной мере учтены трудности, вы текаю щ ие из ф онети
ческих и морфологических особенностей двух язы ков. Русский 
и калм ы цкий  язы ки имею т разны е  фонетические законы , о тли 
чаю тся  по артикуляци и  отдельны х звуков, по количеству ф о
нем, структуре слога,  х а р а к т е р у  ударен ия  и интонации. Р а з л и 
чия эти и п о р о ж дал и  специфические ош ибки в речи учащ ихся 
калм ы ков. К аковы  ж е  эти различия?

Во-первых, в калм ы ц к ом  язы ке  действует так  назы ваем ы й 
закон  гармонии гласных, согласно  которому слова образую тся  
или только  с гласны м и твердого р я д а  или с гласн ы м и мягкого 
ряда. И наче  говоря, качество гласны х слова  определяется  к а 
чеством гласного в коренном слоге. Если гласны й звук  корен
ного слога  в слове является  переднего ряда , то в последую щ их 
слогах  этого ж е  слова  все гласны е будут переднего ряда . Если 
гласмый звук  коренного слога  в слове заднего  ряда , то гласны е 
заднего  ряда  являю тся  во всех последую щ их слогах  слова. Н а 
пример:

а) гер — дом, герм удэр  — по д ом ам ; кек  — зеленый, кекр- 
ж э н э  — зеленеет;

б) слова  с зад н ер ядн ы м и  гласными: ора  — кры ш а, о р а Ь а р — 
крыш ей; улан  — красный, у л а ж а н а  — краснеет.

Т а к а я  зависи м ость  согласн ы х звуков  от гласн ы х назы вается  
ассим иляцией  согласн ы х гласными. В русском язы ке  происхо
д ит  обратны й процесс, т. е. гласны е звуки находятся  под в л и я 
нием согласных, особенно мягких. И сопоставление явлений а с 
сим иляции в калм ы ц ком  и русском я зы к а х  (влияние согласны х 
на гласные) имеет важ н о е  теоретическое и практическое з н а ч е 
ние.

В русском язы ке  закон  гармонии гласн ы х отсутствует. И 
поэтому ка л м ы к а м  трудно было произносить русские слова, где 
сочетаю тся  гласны е переднего и заднего  рядов. Н апри м ер : Р о с 
сия они произносили Э рэсэ , а р м и я  — эзр м , И в ан  — Й а в а н  
И т. д.

Во-вторых, в отличие от русского в калм ы ц ком  язы ке  не 
бы вает  стечения согласны х в н ач але  слова. В связи  с этим к а л 
мыки необычное д ля  них стечение согласн ы х в русских словах  
произносили, в с т ав л я я  м еж д у  ними гласны е звуки. Т р а к т о р — 
тар акто р ;  книга — кинига; квадратн ы й  стул — кавдратн ы й  ус- 
тул; С тавроп оль  — С ар п у л ь  и т. д.

В-третьих, в калм ы ц к ом  язы ке  ударен ие  постоянное, ф и к 
сированное. В русском язы ке  ударен ие  нефиксированное, пере
движ ное. В зависимости  от перестановки  ударен ия  м еняется  не 
только г р ам м ати ч еск ая  ф орм а  слова , но и его значение.
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Р А З В И Т И Е  ЗВ У К О ВО ГО  СТРОЯ КАЛ МЫЦ К ОГ О
ЯЗЫ КА

Процессы , обусловленны е расш ирением  соци альн ы х ф у н к
ций калм ы ц к ого  язы ка ,  получили о траж ен и е  во внутриструктур- 
ном развитии  всех его уровней.

С р ав н и в ая  историческое развитие  звукового  строя к а л м ы ц 
кого я зы к а  в р азны е периоды времени, м ож но легко  убедиться 
в том, что отдельны е фонемы не остаю тся постоянно одними и 
теми же. С течением времени звуковы е формы  изменяю тся. О д 
ни звуки в результате  внутриструктурны х изменений и р асш и р е
ний соци альн ы х функций я зы к а  вы ходят  из употребления, исче
заю т, а другие — появляю тся. Т а к  со времени создан ия  с т ар о 
калм ы цкой  (зая -пандитской) письменности произош ли нем алы е 
изменения в звуковом  строе современного язы ка .  М ож н о  с к а 
зать , что в современном калм ы ц к ом  язы ке  зав ер ш и л ся  процесс 
редукции гласны х неполного о б разован и я .  И в соответствии с 
этим процессом появились новые типы фонетических структур 
слогов, новые сочетания согласны х и гласны х и новые звуки. 
Если в я зы к е  древнего  периода  слог состоял из сочетания со
гласного и гласного  звуков: ху-му-сун (ноготь), а-ли-хан ( л а 
донь) ,  та-ри-ху  (сеять) ,  то в результате  редукции и исчезно
вения гласн ы х непервых слогов число слогов в дан ны х словах  
сократилось, о б р азо в ал и с ь  слоги, состоящ ие только  из со ч ета 
ния согласны х звуков с согласны ми или ж е  с редуц и рован н ы 
ми гласны ми, вы п адаю щ и м и  во многих сл у чаях  из состава  зв у 
ков о б разую щ и х  слов. Т а к  из трех-четырех слож н ы х  слов в 
современном язы ке  о б р азо в ал и сь  двухслож ны е: х а -л и -м ак  — 
халь-м г (к а л м ы к ) ,  а -л и -х а н — аль-хн (л а д о н ь ) ,  з у -р е -к е н — зу- 
ркн (сердц е),  у -ру-да-ки — ур-дкь  (преж н и й ).

В тех случаях , когда в слогах  в ы п ад аю т  редуц ированн ы е 
гласны е сън, шън, рыл, ръс-лъс, тогда  роль слогообразовани я  
вы полняю т сонорные согласные. Н апри м ер : ав-чкь-сн (в з я в 
ш ий), уу-дн (д вер ь ) ,  тоо-сн (пы ль) ,  бу-рш (перец),  кек-шн (ста 
рый).

С ледовательно , понятие слога  к ак  сочетания гласного  и со 
гласного звуков  д л я  современного  калм ы ц к ого  я зы к а  неп рием 
лемо, ибо слог стал  состоять  не только из сочетания  гласны х 
с согласны ми, но и из одних согласных, в которых сонорные, 
как  наи более  звучные из всех согласных, вы полняю т функцию 
слогообразовани я . В русском язы ке  слог состоит только  из со
четаний Г +  С или С +  Г. Это различие  слогоделения  значительно 
у слож н яет  понимание у чащ им и ся  специфики деления  слов на 
слоги в родном язы ке  со слогообразую щ и м и согласными. Т о л ь 
ко сп ец и альн ая  р а з р а б о т к а  вопроса  слогоделения  в сопостави
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тельном п лане  двух язы ков  д а с т  возм ож н ость  гл у бж е  понять 
специфические явления , порож денн ы е редукцией гласны х в н е 
которых случаях  и исчезновением их в ж ивой речи. В связи  с 
этим сонорные согласны е приобрели  ф ункцию  слогообразова-  
ния.

а) Р едуц и рован н ы е  гласные, которые не обозн ачаю тся  в 
алф ави те ,  играю т определенную  роль  в делении слов на слоги. 
Э ксп ери м ентальн ы е исследован ия  неясных гласн ы х п о к а зы в а 
ют, что их роль еще значи тельн а  в н о р м ал и зац и и  ли тер ату р н о 
го язы ка .  Так , по данны м  Д . А. П а в л о в а ,  в трех  слу чаях  неяс
ные гласны е имею т слогообразую щ ую  роль.

Во-первых, в конце слов: ха-рь  «черный», ху-ць «баран», 
ш а-ть  «лестница», суу-хь «сидеть».

Во-вторых, в неконечных слогах  при наличии в конечной 
позиции слова  закры того  слога  с редуцированны м  гласны м или 
конечного откры того  слога  со скоплением нескольких со гл ас 
ных: эц-кь-ньр «отцы», кел-чкь-сьн «сказанны й», ке-дьл-мьш-чь- 
ньр «рабочие».

В-третьих, в нескольких закр ы ты х  сл огах  м ногослож ны х 
слов независим о от х а р а к т е р а  конечных слогов: ш ор-Ь ъл-ж ън  
«муравей», д ер -вьл -ж ьн  « к вад р атн ы й » .1 О бозначен ие  неясных 
гласны х в письменной речи значительно  улучш ит о рф ограф и ю  
калм ы ц к ого  язы ка .

б) П роцесс  п р евр ащ ен и я  диф тонгов  в долгие гласны е был 
процессом д ли тельн ы м  во внутриструктурном  развитии  ф онети
ческой системы калм ы ц к ого  я зы ка . «М еньш ая  или все более 
у м ен ьш аю щ ая  степень изменения в ходе артикуляци и  д и ф то н 
гов при вела  в ойратски х  д и ал ек тах  к их полному превращ ению  
в долгие гласн ы е»2. Теперь вместо бы лы х диф тонгов  ай, ой, уй, 
ей..., которые сохран яли сь  в стар о к ал м ы ц к о й  письменности, пи
ш ут долгие гласн ы е в соответствии с о б р азо ван и ем  их из д и ф 
тонгов в ж ивой речи калм ы ков .

ӘОМГ вместо а й м ак «айм ак»
сээрь » саири «круп»
дээр ь » даи ри «ссадина»
м ана » манаи «наш »
үнтэ » үнэтэи «дорогой»
үүлн » үилен «туча»
тиимь » теиме «такой»
тиикь » теик «так  сделает»

и т. д.

1 Д . А. П а в л о в .  Современный калм ы цкий язы к. К алм. издат., стр. 183, 
1968.

2 Г. Д . С а н ж  е е в. С равнительная грам м атика монгольских язы ков, т. I, 
изд. АН С С С Р, стр. 80, 1953.
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Д о л ги е  гласные, п ротивоп оставляем ы е кратки м  гласны м 
норм ального  о б разован и я ,  явл яю тся  сам остоятельны м и ф оне
м ам и и имею т важ н о е  значение в различении см ы сла  слов. Так, 
наприм ер: а а һ  — ч аш ка, аһь  — ж е н а  нойона, князя, тоосн — 
пыль, тосн — масло, нуусн — скрывш ий, нусн — сопли, өөмсн — 
чулки, өмсн — зола, төөрсн — заблудивш ий ся , төрен — родив
шийся.

&  русском язы ке  долги х  гласных, имею щ их такое  ж е  зн а ч е 
ние, что в калм ы цком , нет.

в) К раткий  «и» (гласный неполного о б р аз о в ан и я ) ,  у п отреб 
л яю щ и й ся  в непервых слогах , подвергся  различны м  ко м б и н а
торным Изменениям и сам  определенным о бразом  повлиял  на 
эволю цию  согласных. В одних случаях  в р е зу л ь т ат е '  сильной 
редукции он принял функцию  смягчения преды дущ их со гл ас 
ных л', н', д ',  т'.

Н апри м ер:
х а л и м а г  — х ал ьм г  «калм ы к»  
тан и ха  — таньхь  «узнать»  
мати ар — матьхр  «кривой» 
модирун — модьрун «грубый».

В других слу чаях  гласны й «и» первого слога  под  влиянием  
гласного  второго слога выш ел из употребления  и вместо него 
появились гласн ы е звуки твердого  ряда ,  соответствую щ ие г а р 
монии с гласны м и вторых слогов.

Н апри м ер:
чилун — чолун «камень» 
чино — чонь «волк» 
изур — йозур «корень» 
нидун — нүдьн «глаз».

П од  влиянием  гласного  «и» больш ое количество слов з а д 
него р я д а  переш ло в слова  переднего ряда . Г. Д .  С ан ж еев  счи
тает, что, в тех случаях , когда  ойратские гласны е переднего 
р я д а  соответствую т гласны м  заднего  р я д а  других монгольских 
язы ков, следует  считать, что эти гласны е некогда были з а д н и 
ми.1 И в этом процессе больш ую  роль с ы гр а л а  эволю ция г л а с 
ного «и», п р о сл еж и в аем ая  в историческом изменении ф онетиче
ской системы калм ы ц к ого  язы ка .

Н апри м ер :
хурим — у —> ү хурм « свадьба»
морин — о -> ө мэрн «лош адь»
хари  у — а -*■ ә хәрү  «ответ».

1 Г. Д . С а н ж е е в .  С равнительная грам м атика монгольских язы ков, т. I, 
изд-во АН С С С Р, М осква, стр. 75, 1953 г. .
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г) В нутриструктурны е изменения и значительное  р асш и р е
ние общ ественны х функций калм ы ц к ого  я зы к а  привели к о б р а 
зованию  новых фонем, имею щ их в аж н о е  значение в развитии 
фонетической системы. Гласный звук  «ы», о бозначаю щ и йся  в 
калм ы ц ком  ал ф а в и те  буквой «ы», уп отреблялся  в з а и м ств о в ан 
ных словах  — л ы ж , ж урн алы н , партын. В калм ы ц к и х  словах , где 
имеется дан ны й звук, не употреблялся .

И сследован и я  природы гласного  «ы» и выяснение его роли 
в собственно калм ы ц ки х  словах  пок азали ,  что он уж е  при об
рел ф онематическое значение. О б р азо в ан и е  данного  звук а  
связан о  с процессом вы деления  из тверды х согласны х «л», «н»,  
«д», «т» и стан овлен ия  м ягких согласны х л', н', д', т'.

Гласный «и» в непервых слогах, подвергш ись редукции, 
смягчил преды дущ ие тверды е согласны е «л», «н», «д», «т». И 
в результате  смягчения их о б р азо в ал и сь  м ягкие  согласны е л', 
н', д', т'. Н ап ри м ер : хать «при права» , суль «овес», бодь «м ате 
рия», хань «коллега»  или «попутчик». Если ж е  вместо мягких 
согласн ы х употребить твердые, то значение дан н ы х  слов и зм е
нится. Н ап ри м ер : хатъ «сохни», сулъ «свободный», бодъ «пред
полагай», бол Мал «крупный рогаты й скот». Гласны й «и» после 
тверды х согласн ы х «л», «н», «д», «т» переш ел в гласный «ы». 
И  он чащ е всего встречается  после тверды х согласны х в а ф ф и к 
сах  родительного  и винительного падеж ей : Ьол «река», голын, 
голыгъ, Иал «огонь», Ьалын, Ьалы гъ, в глаголах :  атых «скор
читься», хоный «переночуем». Выяснение фонематического  з н а 
чения зву к а  «ы» д ал о  возм ож н ость  значительно  улучш ить о р 
ф ограф ию  в соответствии с реальны м  произнош ением этого зв у 
ка как  в заим ствованны х, т а к  и в собственно калм ы ц к и х  словах. 
Т аким  об р азо м , появление м ягких согласны х «л», «н», «д», «т» 
и «ы» является  полож ительн ы м  ф актором  разви ти я  ф онетиче
ской системы калм ы цкого  язы ка.

д) Н овы м  в развитии фонетической системы калм ы ц к ого  
я зы к а  явл яется  расш и рение  употреблен ия  «п», «в». Т а к  звук 
«п» в калм ы цком  язы ке  исторически встречается  в м еж д о м ети 
ях типа пах-пах , пух-пух, а т а к ж е  в некоторых словах  типа: 
пэгх, пургх и др., а затем  вместе с заи м ствованны м и словам и 
получил ш ирокое применение: П урве  (имя ч ел о в ек а) ,  П авел , 
парть, почт, п ар ти зан  и т. д. З в у к  «в» у п отреблялся  в д о р ев о л ю 
ционное врем я только  в середине и в конце слова. В настоящ ее  
врем я этот звук  уп отребляется  и в н ач але  слов, за и м с т в о в а н 
ных из других язы ков: велосипед, вокзал , витамин и т. д.
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ЗА К О Н О М Е Р Н О С Т И  П РИ С П О С О Б Л Е Н И Я  
ЗА И М С Т В О В А Н Н Ы Х  СЛОВ К ФОНЕТИЧ ЕСК ОЙ  

СИСТЕМЕ К АЛМ ЫЦК ОГ О ЯЗЫКА

В фонетическом п лан е  заи м ствован и я ,  при сп осабли ваясь  к 
звуковой системе калм ы ц кого  язы ка ,  подвергали сь  различны м  
фонетическим изменениям , хар актер  которы х зависи т  от зв у 
ковой системы основных говоров (торгутского и д ер б е т с к о го ) , 
от присущ их этой системе определенны х внутренних зак о н о м е р 
ностей. Н екоторы е из этих фонетических изменений р а с с м ат р и 
ваю тся  ниже.

1. В ы падение или исчезновение конечных гласных. Э та  усе
ченная ф орм а  слов, наприм ер, косилк, тэрлк или тарелк, аптек, 
больниц вместо косилка, т ар ел к а ,  аптека  и другие, б езр азл и ч 
ная  в отношении в ы р аж ен и я  категории грам м атического  рода, 
отсутствую щ его в калм ы ц ком  языке, восприним ается  к а к  исход
ная  при морфологических изменениях слова .

2. П ереход  гласных, чащ е однородны х вторых и следую щ их 
слогов в редуц ированн ы е н аб л ю д ается  и 6 заи м ство ван н ы х  сло 
вах. Есть и случаи, когда гласный первого слога  из норм ального  
становится  долгим. Гласны е последую щ их слогов переходят  
в произношении, к а к  обычно, в редуцированны е. Н апри м ер : 
к оолъс  «колос», з а а к р ъ м  «закром », боорнъ  «борона».

3. П ри б авлен и е  гласного  в н ач але  слова бы вает  в словах  
со стечением согласны х в н ач але  слова  и в словах  с нач альн ы м  
«р»: устул «стул», истакан  «стакан», а р а м  «рам а» , А рм ан  « Р о 
ман» и т. д. Т акое  произнош ение подобных слов объясн яется  
отсутствием в калм ы ц ком  язы к е  стечения согласны х в н ач але  
слов, к а к  в русском язы ке. П оэтом у  фонетический обли к  слов 
со стечениями согласны х значительно  изменился: корп вместо 
крупа, торв вместо труба,  парвлян вместо правление.

4. З аи м ств о в ан н ы е  слова , начинаю щ и еся  со зву ка  «ф», т а 
кие к а к  ф абр и к а ,  ф ерм а ,  ф изкультура ,  ф и зи к а  и другие  в 
ж ивой речи кал м ы ко в  в 20— 30 годах  произносились и о б о зн а 
чались на письме к ак  п аб р и к  или хвабрик, хирм или хеерм, 
Хведор или П едер  (отсю да, м еж д у  прочим, П едеров , Педеро- 
вич — современные к а л м ы ц к а я  ф ам и л и я  и отчество). В н асто я 
щ ее врем я  произнош ение зв у к а  «ф» не п ред ставляет  трудности 
д ля  калм ы ков , т а к  к а к  в произнош ении этого звук а  в таких  
словах  к а к  ф лаг ,  ф артук , ш офер, телефон, ш каф  в ы р а б о т а л а с ь  
ар ти ку л яц и я  или известный произносительный навык. То ж е 
сам ое  м ож н о с к а за т ь  в отнош ении звуков  ж  и ш, которые от
сутствовали  раньш е в фонетической системе к алм ы ц к ого  я з ы к а .1

1 И. К. И л и ш к и н . О заим ствованны х словах и терминах в калм ы ц
ком язы ке. Записки Н И И Я Л И , вып. I, стр. 158— 159, Элиста, 1960.

31



Д ан н ы й  ан али з  фонетического оф орм лен ия  различны х грунн 
слов д ае т  возм ож н ость  вы явить некоторые законом ерности  п р и 
способления заи м ствован н ы х  слов к фонетической системе р о д 
ного я зы к а  и установить  то новое, что появилось в звуковой 
системе калм ы ц к ого  я зы к а  под влиянием  русского.

Д а н н ы е  исследований процесса о б р азо в ан и я  калмы цко-рус- 
ского д ву язы ч и я  свидетельствую т, что заим ствованны е  из рус
ского я зы к а  звуки  «ф», «ж», «щ» органически вош ли в зв у к о 
вую систему калм ы цкого  язы ка .  Теперь трудно найти д в у я зы ч 
ного к ал м ы ка ,  который не умел бы п рави льн о  произнести 
заи м ствован н ы е  звуки «ф», «ж», «щ» со словам и , вош едш ими 
в словарны й состав  калм ы ц к ого  я зы ка .  То ж е  сам ое  мож но 
с к а за т ь  и в отнош ении заим ствован и й  со стечениями согласны х 
в н ач але  слова. Н аш и  н аблю дения  за  произнош ением подобных 
слов рабочими, колхозн икам и  и интеллигенцией свидетельст
вуют о том, что б ы л а я  специфика (вст-авление гласны х м еж ду  
согласны м и в н ачальной  ф орм е слова  или перед ними) почти 
утрачена. И так ,  интенсивно р азви ваю щ и й ся  процесс о б о гащ е
ния словарного  состава  за  счет заим ствований , с одной стороны, 
и все более усиливаю щ и йся  процесс разви ти я  калм ы цко-рус- 
ского двуязы чия , с другой, «п о р о ж даю т  новые типы структур 
слогов, слов, ...позиционного употребления  звуков  и д а ж е  ос
л ож н ен и е  фонологической системы я з ы к а  путем заи м ствован и я  
отдельны х ф онем »1 и у стран яю т  фонетические анахронизм ы ,

Р А З В И Т И Е  Л Е К С И К И  К АЛМ ЫЦК ОГ О ЯЗЫ КА

И звестно, что лек си к а  лю бого  я зы к а  о т р а ж а е т  м н огооб раз
ную деятельность  человека  путем обозначения  определенны х 
понятий или явлений, ро ж д аю щ и х ся  в процессе коллективного  
тр у да  в различны х  о б ластях  общ ественной жизни. П оэтом у в 
м арксистском  язы козн ании  подчеркивается , что я зы к  непосред
ственно связан  с производством , с лю бой сферой человеческой 
деятельности. А это означает , что появление новых понятий, 
открытий или изобретений в разн ы х  о тр асл ях  производства , 
культуры  и науки одновременно и есть появление новых слов. 
О тличительной особенностью  лексики по сравнению  с ф онети
кой, морф ологией и синтаксисом явл яется  то, что слова, как  
основные лексические единицы, п оявляю тся , м ож н о сказать , 
еж едневно  и пополняю т словарны й состав  язы ка .  И н аче  говоря, 
развитие  лексики  всецело зависи т  от разви ти я  общ ественных

1 Ю. Д . Д  е ш е р и е в. Законом ерности  развития и взаим одействия я зы 
ков в советском общ естве. И зд-во  «Н аука», стр. 211, 1966.
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условий жизни. И зм енени я  ж е, происходящ ие в области  ф оне
тики, морфологии и синтаксиса , зависят , главны м  образом , не 
от общ ественных условий жизни, а от внутриструктурны х про
цессов язы ка ,  происходящ их очень медленно, требую щ их д л я  
появления  длительного  времени. Основными ф акторам и , оп р е 
деляю щ и м и  развитие  лексики  я зы ка ,  явл яю тся  социальны е ф а к 
торы, р азвитие  м атери альн ой  и духовной культуры  общ ества , 
а не ^ н у тр и с тр у к ту р н о е  развитие, к а к  это у тв ер ж д аю т  п р ед ста 
вители зар у б еж н о го  стру к ту р али зм а .  Эти последние понимаю т 
лексику  как  определенны й уровень структуры  язы ка ,  а л ек си 
ческие единицы — как  элементы, о б р азу ю щ и е  системные отно
шения на этом уровне. Т а к  согласно теории й .  Т рира , л екси к о 
логия  современного я зы к а  д о л ж н а  зан и м аться  изучением се 
мантических полей и их взаимоотнош ений друг  с другом  в 
синхронном плане. «Г лавны й недостаток  этих исследований,— 
к ак  у тв ер ж д ает  профессор Д еш ер и ев ,— в том, что они не к а 
саю тся того бесспорного ф акта ,  что в основе ф орм ирования  
лексической системы язы ка  в целом .. .леж ат социальны е, внеш 
ние ф ак то р ы » .1

Л е к с и к а  калм ы ц кого  литературн ого  я зы ка ,  к а к  и лю бого  
другого  язы ка ,  р а зв и в а л а с ь  постепенно, в ходе исторического 
разви ти я  сам ого  к алм ы ц к ого  общ ества , его культуры  и науки. 
Великий русский педагог К. Д . Ушинский писал: «П р и р о д а
страны , история страны  и н арода , о т р а ж а я с ь  в душ е человека, 
в ы р а ж а е т с я  в слове. Л ю ди  исчезали , но слово, созданное ими, 
о ставалось  бессмертной неисчерпаемой сокровищ ницей я зы ка» .2

Д ревн и й  лексический пласт  образую т  слова, у н асл ед о в ан 
ные калм ы цким  язы ком  от эпохи родового строя до X I I I — XIV 
столетия. Больш ин ство  этих слов явл яется  общ им  д л я  всех 
монгольских групп язы ков, территориально  разбросан н ы х  и 
отдаленн ы х друг  от д руга , порою д а ж е  не имею щих никакой  
связи  м еж д у  собой вот у ж е  в течение столетий. К  этим словам  
относятся н азван и я  частей тела , термины родства, обозначения  
природны х явлений, п ри знаков  предметов, понятия трудовы х 
процессов и т. д. Н ап ри м ер : то лһ а  «голова», көл «нога», һар 
«рука», нарн  «солнце», одн «звезда» , һ а зр  «земля» , усн «вода», 
халун  «горячий», «ж аркий» , киитн «холодный», аав  «дед», э э ж  
«бабуш ка» , ах а  «брат», чанх «варить», с а а х  «доить» и т. д.

Все эти и другие коренные слова  калм ы ц к ого  н арода , б ы 
тую щ ие с древних времен, являю тся  едиными д л я  монгольских

1 Ю. Д . Д е ш е р и е в .  Законом ерности развития и взаим одействия язы 
ков в советском общ естве. И зд-во  «Н аука», стр. 128, 1966.

2 К. Д . У ш и н с к и й .  И збранны е педагогические сочинения, т. II, стр. 12, 
изд-во, 1939.
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народов, но при современном состоянии разви ти я  этих язы ков  
у ж е  н аб л ю д аю тся  отдельные изменения в зв у к ах  тех или иных 
слов. Эти фонетические р азли ч и я  исследованы  Б. X. Тодаевой  
(«Д унсянский я зы к » ) .

О дним из п о к азател ей  разви ти я  калм ы ц к ого  я зы к а  XV—
X V III  вв. яв л яется  лек си к а  народного  эпоса « Д ж а н га р » ,  500-ле
тие которого отм ечалось  в 1940 году. Л е к с и к а  « Д ж а н г а р а »  
бы ла  со зд ан а  народом  зад о лго  до появления первых глав  этого 
эпоса. И в н аш е врем я вся она остается  лексическим пластом, 
понятным и доступным к а ж д о м у  калм ы ку .

Т аки м  образом , в лексике  калм ы ц к ого  язы ка  о т р а ж а е тс я  его 
историческое прош лое и все настоящ ее, связанное  с развитием  
экономики, культуры, науки и техники в наш ем обществе.

П редм етом  изучения и исследован ия  калм ы цкий  я зы к  стал 
в X V III  веке. П р а в д а ,  заи н тересовали сь  им лю бители, которые 
по сущ еству  соби рали  и и зд ав ал и  лексический м атер и ал  к а л 
мыцкого язы ка .  Т а к  в известном сочинении И о га н а  С трален бер-  
га « D as  N o rp k a  und  theil von  E u ro p a  und  A sten» , изданном  в 
1730 году, имеется значительны й лексический м атер и ал  р а з г о 
ворного калм ы ц кого  язы ка .  К ал м ы ц ки е  слова  им даю тся  в 
транскрипции зн а к а м и  немецкого готического ал ф а в и та  с не
мецким переводом. М атер и ал ы  калм ы ц кого  и некоторых других 
язы ков  народов  П о в о л ж ь я  и Сибири д ал и  ем у возм ож н ость  
полож и ть  н ач ало  у р ал о -алтай ск о й  теории.

Во второй половине X V III  в. знам ениты й русский ученый 
П. С. П а л л а с  в свой труд  «С равни тельны е словари  всех язы ков 
и наречий, собран ны е десницею вы сочайш ей особы» (ч. I. Спб, 
1787, ч. И, Спб, 1789), вклю чил значительное  количество к а л 
мыцких слов. С лова ,  собран ны е в его словаре, имели важ н о е  
значение д л я  сравнительного  изучения я зы ко в  других народов.

В середине XIX в. н ачинается  систематическое изучение 
калм ы цкого  я зы ка .  В это врем я издаю тся  небольш ого об ъ ем а  
русско-калм ы ц кие  словари . Так , н ач и н ая  с 1857 по 1885 г. были 
изданы: «Р усско-калм ы ц ки й  словарь»  И. С м ирн ова  (К азан ь ,  
1857 г .) ,  « Р усско-к алм ы ц ки й  словарь»  К- Голстунского (Спб, 
1860 г .) ,  анонимный « Р усско-к алм ы ц ки й  словарь»  (г. А стр а 
хань, 1885 г.).

М онголовед, профессор А. М. П озднеев  25 лет  р а б о та л  над  
составлением  больш ого русско-калм ы ц кого  словаря. С лова, 
вклю чаем ы е им в словарь , с н а б ж а л и с ь  прим ерам и , п о к а зы в а ю 
щими многозначность тех или иных слов в различны х прои зве
дениях калм ы цкой  литературы . В 1911 г. словарь  был издан  в 
сокращ енном  виде. Д р у ги м  н аи более  полным научны м трудом  
по калм ы цкой  лексике  явл яется  больш ой по объем у  калм ы цко- 
немецкий сл о вар ь  финского ученого Г. И. Р ам стед та .  Этот
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сравнительны й диалектологический  сл о вар ь  имеет больш ое з н а 
чение д ля  алтаи стики  в целом. Т ак , наприм ер, калм ы ц к и е  слова 
в словаре  сравн и ваю тся  не только  с монгольскими, но и т ю р к 
скими, м ан ьчж урски м и  и тунгусскими словам и, и у с т ан а в л и 
ваю тся  их соответствия. К ром е того, автор приводит источники 
многих заи м ствован н ы х  слов.

Т аки м  образом , л екси к а  калм ы ц к ого  я зы к а  и зуч алась  не 
толькв  в практических целях, но и д ля  сравнительного  ан ал и за  
алтай ской  семьи языков.

ПРОЦЕ СС ЗА И М С Т В О В А Н И Я  СЛОВ  
В Д О О К Т Я Б Р Ь С К И Й  П Е Р И О Д

Заи м ство ван и е  слов, к ак  закон ом ерны й процесс, происходит 
в я зы ках  постоянно. Оно происходило и в древний период раз- 

-  вития человеческого общ ества. Установить точную д ату  н а ч а л а  
этого процесса в к алм ы ц ком  язы ке  не представляется  в о з м о ж 
ным, т а к  к а к  иноязычные слова , в частности, из тю ркских и д р у 
гих языков, проникали  в калм ы ц ки й  я зы к  зад о лго  до о б р а з о в а 
ния общ ем онгольской  письменности. И м енно  к этому времени 
относятся  заи м ствован и я  многих слов, отмеченных академ иком  
Б. Я- В лади м ирцовы м . Н ап ри м ер : хэсэг «часть», «кусок», «груп
па», болег — «отдел», «глава» , билиг — «талант» , «дар», з а р и м — 
«половина», «некоторая  часть», зер л ег— «дикий», «полевой», зол- 
го— «встретиться» .1 К ром е того, в тю рко-монгольских я зы ках  
имеется много общ их слов, происхож дение которы х при совре
менном состоянии сравнительно-исторического  метода оп реде
лить  пока  невозмож но.

Эти общ ие слова  бы ли еще, очевидно, в алтай ском  язы ке  — 
основе. Н апри м ер : монг. и ка л м .— х а р а  — «черный», тю рк .— 
«кара» , м онг .-калм .— сах ал  — «усы»; тю рк.— «сакал» ; монг.— 
хөх, кеке  — «синий», «зеленый», тю рк .— көк; монг. ш ар а  -  
«ж елты й», тю рк .— сары ; ш ар һ  — соловый и тю рк .— сарглы лт; 
монг. алг  — пегий, тю рк .— ала ;  монг. и калм. бурул, буурл  — 
чалы й, тю рк .— бурлы; монг. м ал  — скот, тю рк .— м ал  и т. д. 
И сследовани е  доктора  ф илологических н аук  Ц. Д . Н ом ин хан ова  
о тю рко-монгольских лексических п а р а л л е л я х  п о к азало ,  что 
только  по трем ч астям  речи (сущ ествительное, при лагательн ое  
и глагол )  вы явлен о  более 1 тыс. слов общ его  корня.

«К  X IV — XVI вв. относится значительное количество уйгур
ских, согдийских, хатанских , к у ч кар ск о -кар аш ар ск и х ,  персид
ских и других иранских заим ствований , которые были т а к  х а 

1 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Турецкие элементы в монгольском языке.
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рактерны  д ля  старо-письменного монгольского я зы к а  и через 
посредство последнего прочно вош ли почти во все современные 
монгольские язы ки; вместе с этими уйгурскими и иранскими 
заи м ствован и ям и  в монгольский я зы к  проникло некоторое ко 
личество арабск и х  и д а ж е  греческих слов» .1 П озднее, в X V II—
XIX вв., в монгольские язы ки проникаю т слова из китайского, 
тибетского и м аньч ж у р ско го  языков.

В калм ы ц к ом  язы ке  встречаю тся  слова  из сан скри та  (лите
ратурного  я зы ка  древней и средневековой И н ди и ).  И ндийские 
слова  проникали  в калм ы ц ки й  я зы к  через уйгурский и ти бет 
ский языки. Н апри м ер , в калм ы ц к ом  — эрдни «драгоценны й к а 
мень», «сокровище», в санскрите  — ратна; в калм ы цком  — 
очир «ж езл» , в санскрите  — бачир. В калм ы цком  язы ке  эти с л о 
ва  превратились  в собственные имена. У калм ы ков  часто встре
чаю тся имена и ф ам и лии  Очир, Эрдни, Очиров, Эрдниев. А 
преж нее  значение этих слов переосмыслилось.

Расп ростран ен и е  будди зм а  среди всех монгольских народов 
привело к тому, что «тибетский я зы к  становится  язы ком  б уд 
дийской церкви, язы ком  серьезной литературы , всего, что с в я 
зан о  с высшей духовной ж и знью ».2

В калм ы цкий  я зы к  проникли таки е  слова  и термины, к ак  
судр «книга», ни рва  «казначей», л а м а  «архиерей» и другие, с т ав 
шие теперь архаи зм ам и .

И з  иранских язы ков  в калм ы ц к и й  через тю ркские язы ки 
попали такие  слова, как: «барс»  — тигр, персид. «барс», б олд— 
«сталь», персид. — пулад; дэр  — «порох», персид. дару ;  тоИ- 
сн — «павлин», персид. тоЬод; а р с л н — «лев», персид.— арслан  
и др .3

Н о  все эти заи м ство ван и я  в количественном отнош ений не 
идут в сравнение с заи м ствован и ям и  из русского язы ка.

З а  360 лет  совместной ж и зни  с великим русским народом  
и под влиянием  его передовой м атери альн ой  и духовной к уль
туры калм ы ки  заи м ство вали  значительное  количество русских 
слов. С ловарн ы й  состав калм ы цкого  я зы к а  пополнился новыми 
словами. Этот процесс п р о д о л ж ается  и поныне. Н есомненно, он 
будет р азв и в ать ся  и д ал ь ш е  в связи  с бурным ростом с о ц и ал и 
стической экономики и культуры  К алм ы кии .

И сследователи , зан и м аю щ и еся  изучением русских заи м ств о 
ваний в я зы к ах  других народов  Советского С ою за, д ел ят  их 
обычно на дореволю ционны е и послереволю ционные.

1 Г. Д . С а н ж е е в .  С равнительная грам м атика монгольских язы ков, т. I, 
М.— Л ., стр. 15, 1953.

2 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  С равнительная грам м атика монгольского 
письменного язы ка и халхасского наречия. Л ., стр. 27, 1929 г.

3 Г Д . С а н ж е е в .  Современный монгольский язы к, М., стр. 28, 1960.
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В результате  тесного общ ения с русским народом  калм ы ки , 
как  и другие поволж ские  народы, вош едш ие в состав Русского  
государства , «испытали на себе значительное воздействие рус
ского элем ента  (речь идет о язы ке  — И. И . ) — воздействие 
от русской адм инистрации и от появивш егося здесь русского 
населения. Это влияние проходило в одинаковом  нап равлени и  
в отнош ении всех народностей П о во л ж ья . . .» 1

И хотя калм ы ки , к а к  и многие народы  царской  России, б ы 
ли отсталы м и и зан и м ал и сь  экстенсивным скотоводством, хо
зяйством  в значительной мере натуральн ы м , все ж е  они вели 
торговый обмен с русскими и непосредственно о б щ ал и сь  с рус
ским населением. П р а в д а ,  сн ач ала  общ ение это не бы ло таким  
постоянным, как  в более поздние времена, когда  р азв и в а ю щ е е 
ся товарное  хозяйство  и кап италистические отнош ения, проник
шие и в степь, вы н у ж дал и  калм ы ц к ую  бедноту искать  з а р а б о т 
ки на рыбных пром ы слах  К аспия  и Волги или идти в б атр аки  
к русским к у л ак ам  и скотопром ы ш ленникам .

В изучении и распространении русского я зы к а  среди к а л м ы ц 
кого населения  нельзя  недооценивать роль улусных ш кол, а 
т а к ж е  участие калм ы ков  в войнах России против иноземных 
захватчи к ов  в X V II— XX вв.

Т аким  образом , в той или иной ф орм е постоянно происхо
дивш ее общ ение калм ы ков  с русским народом  способствовало  
лексическим заи м ствован и ям  из русского язы ка.

В калм ы цкий  язы к  вош ли и получили ш ирокое р асп р о стр а 
нение слова из хозяйственной ж изни и быта, оф и ц и альн о-дело
вой речи и военного дела.

О С Н О В Н Ы Е  ПРОЦЕ ССЫ В Р А З В И Т И И  ЛЕ К С И К И  
К АЛМ ЫЦК ОГ О Л И ТЕР А ТУ РН О Г О  ЯЗЫКА  

В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ

П осле  О ктябрьской  революции, з а  необычайно короткий 
исторический срок, К ал м ы ки я  неузн аваем о  преобрази лась .  Т е 
перь у нее есть и р а зв и т а я  промыш ленность, и м ех ан и зи р о ван 
ное крупное сельское хозяйство. Р есп у б л и ка  достигла  крупных 
успехов в развитии  просвещ ения, культуры  и науки.

З а  эти годы возник в К алм ы кии  рабочий класс  — р у к о в о д я 
щ ая  си ла  калм ы ц кой  социалистической нации; из гущи народа

1 А. М. С е л и щ  е в. Русские говоры К азанского края  и русский язы к 
у чуваш  и черемис. Тр. лингвистической секции РА Н И О Н , М., стр. 59, 
1927.

37



вы росла  н ац и о н ал ьн ая  интеллигенция, с тр о ящ ая  национальную  
по ф орм е и социалистическую  по со дер ж ан и ю  культуру к а л 
мыцкого н арода .

Все эти достиж ения калм ы ц к ого  н ар о д а  не могли не о к а 
за т ь  своего влияни я  на развитие  и обогащ ение словарного  со 
став а  калм ы цкого  ли тературн ого  я зы ка .

П р е ж д е  всего лекси к а  разви вается  за  счет внутренних 
средств калм ы ц кого  я зы ка ,  я вляю щ и хся  основным источником 
обогащ ения  словарного  состава.

1. Р асш и р ен и е  и появление новых значений в словах , бы тую 
щих в языке. В калм ы ц к ом  язы ке  некоторые сл о ва  изменили 
свое значение в р езу л ьтате  переосмы сления, расш и рения  или 
суж ени я  их значений. Н ап ри м ер : терскн  «родина», «отечество» 
р аньш е о зн ач ал о  место, где родился  человек, где он рос и жил, 
а в современом язы ке  уп отребляется  в ш ироком  значении. Оно 
озн ач ает  наш у великую  стран у  — С С С Р  («Терскнэ туск  дун»— 
«П есня о Родине»; Советск Союз — социалистическ  революции 
терскн  — «Советский Союз — родина социалистической рево
люции».

Путем  расш и рения  и переосмы сления отдельны е слова 
приобрели в наш е врем я терминологическое значение. Н а п р и 
мер: звук  — лингв. И в то ж е  врем я зву к  вообще; зэц г  — п ред 
лож ен и е  и в то ж е  врем я — новость; тер  — «вопрос», а т а к ж е  
о зн ач ает  и за д ач а ;  ноолдан  — «борьба»  (общ ествен но-поли т.) , 
д ер л д эн  (общ.-полит.) и др.

Н а б л ю д а е т с я  в язы ке  и такое  явление, когда ар х аи зм ы  в 
связи  с переосмыслением  уп отребляю тся  в язы ке  в новом з н а 
чении. Н ап ри м ер : б ээш ц  «дворец». Р а н ь ш е  оно о зн ач ал о  дворец  
паря ,  хана , нойона, а теперь оно м ож ет  озн ач ать  Д в о р ец  С ове
тов, Д в о р е ц  пионеров. Слово «бичэч» в дореволю ционное время 
о зн ач ал о  писец, в результате  переосм ы сления в современном 
литературн ом  язы ке  оно получило новое значение — писатель. 
Советин бичэч — советский писатель, х ал ьм г  бичэчин дегтр — 
«книга калм ы ц к ого  писателя»; дах у л ь  — «спутник или попут
чик». В современном язы ке  оно приобрело  ещ е новое значение 
в связи с развитием  техники и науки и о б разован и ем  нового 
понятия. Н ап ри м ер : спутник З ем л и  переводится  дахуль. Н а 
р яду  с этим в литературн ом  язы ке  это новое понятие употреб 
л я ется  без перевода. Т акой  процесс появления  новых значений 
слов происходит непрерывно.

2. Сочетание слов — это наиболее  часто употребляем ы й спо
соб сло во о бр азо ван и я  в калм ы ц ком  языке. В результате  соеди
нения двух  слов получается  т а к  н азы ваем о е  составное слож ное  
слово. С ем ан ти к а  парн ы х  слов совершенно иная, чем сем ан ти ка  
к аж до го  слова, взятого  в отдельности. П арн ы е  слова  имеют
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одно значение, т а к  к ак  они в ы р а ж а ю т  понятие, нерасчленимое 
на составны е части.

Н апри м ер : слово ах — старш ий брат, ду — м ладш ий. С оеди
нение этих двух  слов ах-ду дает  одно понятие «братья». Слово 
экч — ст ар ш а я  сестра, ду — м л адш ая .  Соединение их экч-ду 
в ы р а ж а е т  понятие «сестры». Слово Иар — рука, уул — дело. С о 
четание этих слов д ае т  понятие «рукоделие». Слово гер-мал, 
гер — дом, м ал  — скот. Сочетание их в ы р а ж а е т  понятие «хо
зяйство».

Т акой  тип сл о во о бр азо ван и я  является  закон ом ерны м , во з 
никшим в результате  грам м атически х  законов , и зд авн а  дей ст
вующих в калм ы ц ком  языке.

«В монгольских я зы к а х ,— пишет профессор Т. А. Б ертага -  
ев ,— парные слова  в ы р а ж а л и  в н ач але  понятие о со б и р ател ь 
ности, соответственно о множ ественности. Н апри м ер : сочетание 
аха-д «старш ий — м ладш ий», то есть «б р атья  — сестры» о б о зн а 
чает совокупность лиц, имею щих определенную  родственную 
связь, х е е н - я м а а — « овц а— коза»  совокупность мелких д о м а ш 
них ж ивотных, мелкий скот  и т. д. З атем  они стали  в ы р а ж а т ь  
понятия обобщ енны е или отвлеченные. Н апри м ер : муу-Иайн — 
«плохо — хорошо» — качество, гар-хул,— « рука  — нога» — «ко
нечности» и т. д.

В представлении бурят-м онголов , н ар я д у  с вещественным 
значением... возни кает  дополнительное представление  о сово
купности и отвлеченности данного  значения, как , наприм ер, в 
русском язы ке  в о б р азо в ан и я х  при помощ и суф ф иксов  «ость», 
н ар я д у  с вещ ественны м значением, возни кает  представлени е  об 
отвлеченности: «бедный — бедность», «храбры й храбрость»
и т. д. Э та  особенность парны х слов явл яется  той ж ивительной 
силой, б л а го д а р я  которой они сущ ествую т и действенны на л ю 
бой стадии разви ти я  язы ка . . .»1

Такой ж е  процесс происходит и в калм ы цк ом  языке. Р а з л и 
чаю тся три типа именных словосочетаний:

а) главны й компонент — парн ое  слово: селзнэ  адл -аху  — 
«сельское хозяйство», торскн орн-нутг — «родн ая  сторона», 
эмтнэ ухан-седкл  — «думы людей»;

б) зависимы й компонент — парное слово: сурЬуль-эрдм тз  
улс — «образован ны й народ»;

в) оба компонента — парн ы е слова :  орн-нутгудын керг тер- 
муд — «задачи  государств», орн-нутгудын к у ч н -ч и д л — «мощ ь 
государства» , ни-товкнун бээдл -ж ирЬ л  — «мир — счастье».2

1 Ученые записки, Б М ГП И , вып. II, стр. 93, 1950.
2 Д . С у с е е в .  К вопросу о типах именных словосочетаний в современ. 

калм ы цкой терминологии, Записки Н И И Я Л И , вып, 2, стр. 165, 1962,

39



По этом у типу о б р азу ю тся  новые сочетания слов путем 
кал ьк и р о ван и я :  өвс т ә р л һ н — «травосеяние» , цуг олн әмтнә — 
«всенародны й», һаврин көшүр — « зем ная  ось», партийн хург — 
«партийное собрание», социализмин д и и л в р — «победа со ц и а 
лизм а» ,  долан җилә з у р а — «семилетний план», дуута х а д в р — 
«звонкие согласные», заһс  бәрлһн — «рыболовство», ном, шин- 
җллһнә — «научно-исследовательский», тәрә хуралһн — «хлебо
уборка» , ноос уһадг  — «ш ерстомойная», ноос белдлһн — «шер- 
стезаготовка» , келн әмтнә иньгллһн — « д р у ж б а  народов»  и т. д.

3. В калм ы ц к ом  язы ке  возник р я д  слов и терминов, с о зд ан 
ных посредством аф фиксации:

а) аф ф и к с  «ч» и зд авн а  стаб и л и зи р о вал ся  к а к  аф ф икс  п ред 
метных имен, вы р а ж а ю щ и й  в основном производственную  ф у н к
цию, профессию  и занятие.

адуч — «табунщ ик» от адун — «табун», тәрәч  — «сеяльщ ик»,
укрч — «пастух» от үкр — «корова», бичэч — «писатель»,
һосч — «сапож н ик»  от һосн — «сапоги», көтлврч  — «веду

щий».
В связи  с о б р азо ван и ем  новых понятий путем калек , а т а к 

ж е  в результате  заим ствован и й  о б р азо ван ы  производны е слова: 
шовуч или ш ову ескэч — птицевод, с аал ьч  — д оярка ,  күцәгч — 
исполнительный, һахач  — свиновод. Н а р я д у  с суф фиксом  «ч» 
в ли тературн ом  язы ке  стали  употребительны ми русские су ф 
фиксы, заи м ствован н ы е  с основой слова, п о казы ваю щ и е  род 
деятельности  человека: тр актор  — ист, ш ахт  — ер, комбайн — 
ер и т. д. К ал м ы ки  употребляю т термины ш ахтч меньше, чем 
тракторист , ш ахтер , комбайнер;

б) аф ф иксы  «лһн», «сн», «лх», «дх» образую т  от корневых 
новые слова  со значением  действия.

П римеры : 1) тосхлһн — «строительство», от гл аго л а  тосх — 
«строй», герм үд  тосхлһн — «строительство домов»;

2) ум ш лһн  — «чтение» от гл аго л а  умш  — «читай»;
3) ком ньгллһн  — «копнение» от сущ. комньг — «копна», 

көвглх, комньглх  — «копнить»;
4) и ш крллһн  — «скирдование», скирдл — «скирдуй», скирд  

(скирд  сен а ) ,  скирдлсн  — «заскирдованны й»;
5) силослһн — «силосование», силослх  — «силосовать», сило- 

слһн — «силосованный»;
6) госпиталь — го спитализац  — «госпитализировать» , гЬспи• 

т али зац л сн  — «госпитализированны й»;
7) сэ кех — «сделать  добро», хург кех — «собрать  собрание»;
8) м оби лизац  — «м оби лизаци я» , м оби ли зац  кех — «м оби ли

зовать» , м оби лизацлсн  — «мобилизованны й»;
9) н о р м — «норма», нормдх, нормлх — «нормировать» , норм- 

лһн — «нормирование», нормлсн — «нормированный»;
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10) револю ц — «револю ция», р е в о л ю ц и о н и з и р у л х — «рево
лю ционизировать» , револю ции или революционн — «револю 
ционный»;

11) си гн ал — сигн алд  — «сигнализируй», сигналдх  — «сигна
лизи ровать» , сигналдсн — «сигнализированны й»;

12) цемент, ц е м е н т л — «цементируй», ц е м е н т л х — «цементи
ровать», цементлсн — «цементированный»;

13) м е х а н и з а ц — «м еханизац ия» , м еханизац лх , механизац- 
рулх — «механизировать» .

В роли своеобразн ого  словообразовательн ого  суф ф икса  
употребляется  т а к ж е  сам остоятельны й глагол  кех — д елать , со 
четаемый с русскими гл аго л ам и  в инфинитивной форме. Н а 
пример: м ехан и зи ровать  к е х — м ехан и зи ровать  (дословно д е 
л а т ь  м ехан и зац и ю ).  П ри  спряж ен ии  подобных гл аголооб разова-  
ний изм еняется  только  вспом огательны й глагол  кех, а основной 
в ф орме инфинитива остается  без изменения;

в) аф ф иксы  «гч», «дг» об р азу ю т  причастия настоящ его  в р е 
мени: командлгч, к о м ан длд г  — «ком андую щ ий», электрифици- 
рулгч — «электриф ицирую щ ий». Эти причастия субстан ти ви ру
ются и уп отребляю тся  в значении п одлеж ащ его ;

г) окончания  родительного п а д е ж а  -ин, -а или -э об разую т 
относительные имена при лагательны е; вы полняю щ и е си н такси 
ческую функцию  определения: советин йосн — советск ая  власть; 
совхозин э д л -ах у  —  совхозное хозяйство; комсомолы н х у р г —: 
комсомольское собрание; Э эр д х н э  музей — А страхан ский музей;

д) аф ф и кс  «р» о б р азу ет  наречия: эртэр  — «рано», дем окра-  
тическэр — «по-демократически», м арксистскэр  — «по-марксист- 
ски». По аналогичной ф орм е о б р азо в ан и я  наречны х слов упот
ребляется  и д р у гая  ф орм а, о б р аз о в ан н а я  при помощ и слова  ке- 
вэр: сэн кевэр, м арксистск  кевэр — «по-марксистски», больше- 
вистск кевар — «по-большевистски».

И з  перечисленных прим еров  видно, что многие заи м ств о в ан 
ные слова , вош едш ие в словарн ы й  состав  калм ы цкого  я зы к а  с 
помощ ью  сл о во о бр азо вател ьн ы х  элементов, образую т  прои звод
ные слова .

4. К альки рован и е ,  к ак  один из видов пополнения и о б о га щ е 
ния словарного  состава , получило ш ирокое распространение  в 
советское врем я. Э тому способствовали  переводы с русского на 
калм ы цкий  я зы к  общественно-политической , художественной, 
педагогической и научно-популярной литературы .

Н ап ри м ер : ахлач — «руководитель»  вообще. Темр хаалЬч — 
«ж елезнодорож н ик» , темр хаалИин — «ж елезнодорож н ы й», ку- 
цэгч комитет— «исполнительный комитет», гемнгч акт —  «об
винительный акт», Иурвн булнта — «треугольник», советин йо
сн — «советская  власть», нуурсч — «угольщик», усна эдл-аху  —
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«водохозяйственный», цаИачуд — «беляки», куч-келснэ едр —  
«трудодень», кедлмшч кучн — « р аб о ч ая  сила», цас бэрлЬн — 
«сн егозадерж ание» , тэрэнэ Ьазр — «посевная площ адь».

К альки  в разговорном  язы ке  встречаю тся  реж е, чем в пись
менном. В ыш еприведенные примеры взяты  главны м  о б разом  из 
литературн ы х  источников. Но в калм ы ц к ом  язы ке  кальки  не 
всегда были удачны м и в смысле точной передачи значений слов. 
Это относится к ранним периодам  переводной л итературы , ког
д а  не было квалиф иц ированн ы х  переводчиков, поним аю щ их з а 
кономерности р азвития  я зы ка .  Вместе с тем следует  у казать ,  
что в то врем я б ы ла  тенденция переводить общ ественно-полити
ческие и другие термины на родной язык.

Так, хувсхл — «революция». В переводе это о зн ач ает  «вихрь». 
Хуувин йосн — «С оветская  власть». В последнем примере «хуу- 
вин» —- общ ем онгольское  слово, но в калм ы ц ком  язы ке  оно не 
в ы р а ж а е т  точно содер ж ан и е  термина «совет»; термин «больш е
вик» — переводился словом «икчуд», то есть «больш ие»; слово 
«политика» переводилось «тер-текм». П е р в а я  часть  парного 
слова  о зн ач ает  «вопрос», а вторая  часть, к ак  прилож ение, не 
имеет см ыслового значения. Слово кризис — дээвллЬн означает  
«ш атание»; термин «кап итали ст»  менгтнр, то есть «люди с ден ь
гами»; «ф еодали зм »  — кезэцк кевэр бээлЬн — ж и тье  по-ста- 
рому; рабочий класс — кедлмшч эмтн «рабочие люди», теле
граф  — суцЬуг, электричество  — «цэкллЬн» — «сверкание», эп о 
ха — ц а г —  врем я, теория и т а к ти к а  — «эв-арЬ».

Все эти кальки , как  неудачные, и с к а ж а л и  не только  зн а ч е 
ние термина, но и смысл всего п ред лож ен и я  в целом, членом 
которого явл яется  тот или иной термин. А м еж д у  тем, в первые 
годы Советской власти , в период  гр аж д ан ск о й  войны отдельные 
термины, как  например: «совет» и «больш евик» заи м ство вали сь  
без перевода. Они встречаю тся  в песнях бойцов кал м ы ц к и х  к а 
валерийских  частей в своей русской форме, как  боевые рево
лю ционны е термины, сопоставленны е с властью  ц ари зм а .

Т а к  в одной из песен мы встречаем:
С арин  сарул  болв чигн 
© дрлэн ь  эдл болхш ла,
С ээдуд , нойдут олн болвчн 
Советлэнь эдл  болхш ла.

П одстрочный перевод:
Хотя лу н н ая  ночь светла ,
Н е сравнить  ее со светом дневным,
В ласть  нойонов и богачей
Н е сравнить  с С оветам и  (Советской вл астью ).

Или: Большевик йосан батлж
Бахмжта неригэн батлий.
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П одстрочный перевод:
У крепляя  власть  большевистскую,  
поднимем гордое имя свое.

Н о у ж е  в 20—30 годы эти термины стали переводиться, хотя 
они были освоены трудящ и м и ся  без перевода  и вошли в с л о в а р 
ный состав калм ы ц кого  я зы ка . П осле  таких  неудачных пере
в о д е  общ ественно-политических терминов, вопросы терм и н о
логии были предметом специального  обсуж ден ия  на двух я з ы 
коведческих конф еренциях  К алм ы кии . П осле  детального  об 
суж дения  их были приняты  решения, нап равленн ы е  на ул у чш е
ние терминологической р а б о ты .1

В словарном  составе  калм ы ц кого  язы ка  зан и м аю т  опреде
ленное место и аббревиатуры . В первые годы Советской власти, 
когда бы ла  о б р аз о в ан а  К а л м ы ц к а я  автон ом н ая  область , в сло 
варны й состав вошли сокращ енны е слова: Ц И К ,  обком, уком, 
У И К . Постепенно, к 40 годам  их количество значительно  у ве 
личилось. В современном калм ы ц ком  язы ке  употребительны  и 
понятны всем: Ц К , К П С С , С С С Р , Р С Ф С Р ,  А С С Р , Совмин, 
партком , ф абзаву ч ,  М инпрос, М В Д , колхоз, совхоз, М ин здрав , 
профсою з, комсомол, совнархоз.

В развитии лексики  литературн ого  я зы к а  больш ую  роль 
играю т проф ессиональны е термины и слова, которые поп олн я
ют словарны й состав новыми словам и, о т р а ж а ю щ и м и  процесс 
производства , свойственный носителям данного  говора. В ры 
боловецких район ах  (торгутский говор) имею тся термины л о 
кального  значения, вы ходящ ие за  пределы этих районов. П р и 
меры: керм — «пароход», голм — «сеть», ж а х р  — «якорь»,
хооЬш — «лодка» , ж и л к  — «парус», мэ — «сельдь», х ад р ц  — 
«вобла», х ав  — «тюлень», ж а а л  — «сом», бекр  — «осетр» и др.

Т аки х  л о к ал ьн ы х  слов в торгутском говоре много и они не 
известны другом у  говору (д ер б е т ск о м у ) . Р а с п р о с т р а н я я  эти 
термины и слова  через печать и о б о б щ ая  опыт создан ия  новых 
терминов средствам и родного я зы ка ,  литературн ы й язы к  м ак си 
мально  использует их, тем сам ы м  о б о гащ ает  словарны й состав.

П О С Л Е Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Е  ЗА И М С Т В О В А Н И Я  СЛОВ  
И Т Е Р М И Н О В  В К АЛМ ЫЦ К О М  Я ЗЫ К Е

П роцесс  заи м ство ван и я  русских слов и терминов после В е
ликой О ктябрьской  револю ции во многом отли чается  от п ро
цесса заи м ствован и я  в преды дущ ие периоды. В новых истори

1 В 1934— 1940 гг. были ряд  статей по вопросам  терминологии, специаль
но бы ла написана работа на уровне кандидатской диссертации: «Развитие
новой калм ы цкой терминологии».
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ческих условиях ранее  с л о ж и в ш а я с я  д р у ж б а  м еж д у  русским 
и калм ы ц ки м  н ародам и  при обрела  новые свойства. И деи интер
н ац и о н ал и зм а  и д р у ж б а  народов  в советскую эпоху явились 
знам енем  борьбы за  победу соц и али зм а  и строительство  ко м м у 
нистического общ ества. З а  короткий исторический срок  в э к о 
номике и культуре калм ы цкого  народа  произош ли и происходят 
коренные изменения. С ловарны й состав  калм ы ц к ого  я зы к а  вби
рает  в себя все новые слова  и термины, о т о б р а ж аю щ и е  те ко
ренные п реоб разован и я ,  которые произош ли в ж изни  к а л м ы ц к о 
го н арода . Там, где раньш е были примитивны е кибитки, вы рос
ли больш ие рабочие поселки, усадьбы  совхозов и города со 
ш колам и , культурно-просветительны м и учреж ден иям и  и м еди 
цинскими пунктами.

Б езграм отн ы е  калм ы ки  стали  сплош ь грамотны ми, при обре
ли различны е специальности . К алм ы ц ки й  н ар о д  читает и и зу 
чает на родном язы ке  труды  классиков м аркси зм а-лен и н и зм а ,  
а т а к ж е  классиков  русской и мировой худож ественной л и т е р а 
туры. В республике и здается  м нож ество  книг и учебников, б р о 
ш юр и газет. Ч ерез  родной язы к  калм ы ки  приобщ ились  к пе
редовой культуре русского и других народов  наш ей страны. Все 
это в совокупности д ал о  возм ож н ость  о сваи вать  многочислен
ные слова и термины, имею щ ие в аж н о е  значение в ж и зни  к а л 
мыцкого народа .

П ополнение словарного  состава  со верш ается  во многом за  
счет заим ствований  из русского язы к а ;  через его посредство в 
калм ы цкий  язы к  стали  прон икать  и м еж д у н ар о д н ы е  политиче
ские и научные термины.

Заи м ств о в ан н ы е  слова  за  годы Советской власти  мож но 
класси ф и ц и ровать  следую щ им  образом .

1. О бщ ественно-политическая  терм и нологическая  лексика, 
ш ироко у п о тр ебл яю щ аяся  и прочно в ош ед ш ая  в словарны й со
став  калм ы ц к ого  язы ка .  К ним относятся: С С С Р , К П С С , С о 
в е т —  Совет, социализм , револю ц — револю ция, конституц — 
конституция, коммунист, комсомол, пионер, больш евик, л ен и 
низм, м арксизм , профсою з, политик — политика, газет, ж у р н ал ,  
митинг, актив, президиум, коммунизм , съезд , кап итали ст , б у р 
ж у а зи я ,  интерн ац ионал , д ем о к р ати я  и производны е от этих слов 
п р и лагатель н ы е  -(революционный, коммунистический и т. д .) .

2. Н аи м ен о ван и я  адм и нистрати вны х единиц, учреж ден ий и 
долж ностей: сельсовет, п ар то р ган и зац и я ,  партбю ро, секретарь, 
директор, бухгалтер , инспектор, бригади р , институт, книготорг, 
исполком, обком, Совет М инистров, депутат , сессия, техникум, 
училищ е и т. д,

3. Л ек си ка ,  с в я за н н а я  с сельскохозяйственны м  прои зводст
вом. В связи  с организац ией  колхозов и совхозов и внедрением
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техники в сельское хозяйство  в калм ы цком  язы ке  стали  употреб 
л яться  слова: колхоз, совхоз, бри гада ,  ф ерм а, норма, силос, 
трактор  (и н азван и я  его д ет а л е й ) ,  комбайн (и н азван и я  его д е 
та л е й ) ,  тракторист , ком байнер, механик, м аш и на, м е х а н и за 
ция, учетчик, т абельщ и к , ударник .

З а  последние годы появились заи м ствован н ы е  слова, с в я з а н 
ные (^удобрением  почв (суперф осфат, купорос и т. д.) и м елио
ративны ми м ероприятиям и  (кан ал ,  пек).

4. Л ек си ка ,  о тн осящ аяся  к культуре, просвещению , зд р а в о 
охранению  и науке: г р а м м а т и к — гр ам м ати к а ,  о р ф о гр аф  —
ор ф о гр аф и я ,  синтаксис — синтаксис, ал ф ави т ,  школ — ш кола, 
глобус, к а р т  — карта ,  библиотек  — библиотека , больниц — б о ль 
ница, аптек — аптека; н азван и я  лекарств :  йод, биомицин, пени
циллин, кардом ин и мн. др.; хирург, акуш ерк  — акуш ерка , бинт; 
спорту: футбол, волейбол, ф и зкультур  — ф и зк ультура ;  н а з в а 
ния всех месяцев: январь , ф ев р ал ь  и т. д., доктор, профессор, 
доцент, каф едр  — к аф едр а ,  декан , ректор, л ек ц  — лекция.

5. С лова , обозн ачаю щ и е  средства  связи  и транспорта :  т еле 
фон, т е легр ам м а , радио, велосипед, мотоцикл, асф альт , шоссе, 
поезд, автобус, такси , автом аш и н а,  сам олет  и т. д.

6. В оенная  терминология получила больш ое расп р о стр ан е 
ние в годы Великой Отечественной войны. Т аки е  слова , как  
ш турм, танк, танкист, снайпер, зенитка, сан бат ,  «катю ш а», д и 
визия, эскадрон , рота, взвод  и другие вошли в словарны й состав 
калм ы ц к ого  я зы к а  т а к ж е  без перевода.

Х арактерно , что заи м ство ван и е— это не механический, а тв о р 
ческий, постоянно р азви ваю щ и й ся  процесс.

П ополнение и обогащ ение  словарного  состава  калм ы цкого  
я зы к а  русскими словам и  будет соверш аться  и д ал ь ш е  в связи  
с развитием  всех отраслей  народного  хозяйства  и культуры  С о
ветской К алм ы кии , дальн ейш им  духовны м обогащ ением  всех 
трудящ ихся . «В развитии  я зы ков  социалистических наций н а 
б лю даю тся  общие тенденции,— писал ак а д е м и к  В. В. В и н огра
дов .— С оветская  культура  и общественность, естественно, н ах о 
д ят  отр аж ен и е  в общ ем  д ля  язы ков  народов  С оветского С ою за  
лексическом  фонде соци али зм а. Этот лексический фонд соц и а
ли зм а ,  сл агаю щ и й ся  с н ач ал а  по общ ественно-политической л е к 
сике и терминологии, в дальн ей ш ем  постепенно за х в а т ы в а е т  и 
другие о бласти  общ енародного  словаря .

Я зы к  великой русской нации — могучее средство м е ж н а 
ционального  общ ения всех народов  наш ей Родины , неи ссякае
мый источник обогащ ения  всех я зы ков  народов  Советского 
С ою за» .1

1 См. «Вопросы язы кознания» №  1, стр; 12, 1953.
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С казан н ое  академ и ком  В. В. В иноградовы м  м ож н о п одтвер
дить дан ны м и о пополнении словарного  состава  калм ы цкого  
я зы к а  в последние годы:

а) переводы и публикации, а т а к ж е  передачи по ради о  д о к 
ладов  и решений съездов  К П С С , пленумов Ц К , м атери алов  
ТАСС значительно  увеличиваю т в к алм ы ц к ом  язы ке  количе
ство заи м ствован н ы х  слов и ф разеологи чески х  сочетаний. Н а 
пример: а ц а н а  автом обиль  — «грузовой автомобиль» , электро- 
кучн — «электроэнергия», олврин ал вц  — «подоходный налог» 
и т. д. Т аким  образом , одни заи м ствован н ы е  слова  входят  в 
калм ы ц ки й  я зы к  без перевода, а другие передаю тся  в нем к а л 
мыцким эквивалентом ; •

б) в республике  строятся  различны е пром ы ш ленны е п ред 
приятия, вступили в строй м ясоком бинат, маш иностроительны й 
завод , м аслозаводы , авторемонтный, кирпичный и другие з а в о 
ды, ш вей ная  и м ебельн ая  ф абрики  и т. д. З а  годы Советской 
власти в республике создан о  м ногоотраслевое хозяйство, и зм е
нился о б р аз  ж изни  бы вш их кочевников калм ы ков , успешно р а з 
вивается  их культура , н ау к а  и искусство.

В связи  с этим заи м ствован ы  слова и технические термины: 
м ахна  ком бин ат  — «м ясоком бинат» , маш и тосхлЬна за в о д  — 
«м аш иностроительны й завод», компрессор авто м ати к  — «авто
м атика» , ф резерн  стан ок  — «ф резерны й станок», бурЬудлЬна 
вы ш к — « буровая  вы ш ка», н е ф тегазр азв ед к  — « н еф тегазразвед -  
ка» и т. д.

В месте с тем следует  отметить, что знание калм ы цким  н ар о 
дом русского я зы к а  облегчает  быстрое усвоение за и м ств о в ан 
ных слов.

Д л я  калм ы ц кого  народа  русский я зы к  явл яется  не только 
средством общ ения с русским и другими н ар о д ам и  наш ей с т р а 
ны, но и вторым родным язы ком , на котором калм ы ки  свободно 
о бщ аю тся  м еж д у  собой. Т аки м  образом , сбы лись гениальные 
слова  В. И. Л ен и н а ,  сказан н ы е  им в 1914 г.: «Мы... хотим, что
бы м еж д у  угнетенными классам и  всех без р азли ч и я  наций, н а 
селяю щ и х Россию , установилось более тесное единство. И мы, 
разум еется , за  то, чтобы к а ж д ы й  ж и тель  России имел в о з м о ж 
ность научиться великом у русскому я зы ку» .1

Зн ан и е  русского я зы к а  калм ы ц к и м  народом , с одной сторо
ны, и обогащ ение лексики калм ы ц к ого  я зы ка ,  с другой, способ
ствуют расцвету  нац иональной  по ф орме и социалистической 
по со дер ж ан и ю  культуры  калм ы ц к ого  народа.

К алм ы ц ки й  ли тературн ы й язык, заи м ствуя  русские слова  и 
ф р азы , стал  более богаты м, вы рази тельн ы м  и ярким. Он стал

1 В. И. Л  е и и н, т. XX, 2-е издание, стр. 55.
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язы ком  растущ ей социалистической нации, впитавш им в себя 
тысячи заи м ствован н ы х  слов д л я  в ы р аж ен и я  новых понятий и 
идей, которые раньш е в нем отсутствовали .

Терм инологическая  комиссия при Совете М инистров рес 
публики детал ьн о  рассм о тр ел а  термины  по отдельны м отр асл ям  
науки и и зд ал а  несколько  терминологических словарей  — бюл- 
л е т ^ е й  по биологии, химии, м атем атике, географ ии и другие. 
В словари  вклю чены новые термины, у ж е  освоенные ж ивы м  
разговорны м  язы ком. И зд аю тся  словари  общ ественно-полити
ческой терминологии, медицинской, сельскохозяйственной, р ы б 
ного производства  и другие. Больш ин ство  терминов, вклю чен
ных в эти словари , являю тся  заи м ствованны м и из русского 
язы ка .

Вы ш едш ий в 1964 году в и здательстве  « Н ау к а»  под р е д а к ц и 
ей автора  этих строк, в объем е 75 листов « Р у сско-калм ы ц кий  
словарь»  о х ваты вает  в основном все заи м ствован н ы е  слова и 
термины, вош едш ие в словарны й состав калм ы ц к ого  язы ка .  Из 
30 тыс. слов этого сл о вар я  2886 являю тся  м еж дународны м и, 
заи м ствованны м и через русский язы к, или словам и, за и м с тв о 
ванным и из русского я зы ка .  По своей сем антике за и м с тв о в а н 
ные слова  относятся  к понятиям , которые о т р а ж а ю т  то новое, 
что произош ло во всех о б ластях  ж и зни  калм ы ц кого  народа  в 
советскую  эпоху. С ейчас у ж е  нет к ал м ы к а ,  который в повсе
дневном общ ении не употреблял  бы слова: кино, радио, райком, 
м аш и на, газета , библиотека, ш кола , телефон, депутат , район, 
трактор ,  комбайн, ш ифоньер, д и ван  и т. д. Эти и многие другие 
заи м ствованны е слова  настолько  прочно вош ли в лексику  к а л 
мыцкого я зы ка ,  что теперь никто д а ж е  не зад у м ы в ается  над  тем, 
что они в недавнем  прош лом были иноязычными лексическими 
элементами.

И так ,  в истории разви ти я  лексики калм ы ц к ого  я зы к а  мож но 
установить три периода:

Первый период во времени совп адает  с периодом п р еб ы в а 
ния кал м ы ко в  в Азии, когда лексический пласт  был общ им и 
д л я  калм ы ц к ого  и д ля  других монгольских языков. В этот пе
риод заим ствую тся  слова  из древнетю ркского  (уйгурского),  
согдийского, персидского, арабского , тибетского  и индийского 
языков. И з  санскритского  и тибетского проникли, главны м  о б 
р азом , буддийские религиозны е термины: д аян  — «созерцание», 
тзр н ь  — «мистическое закли нание» , адьс — «благословение»; из 
тибетского — н азван и я  монаш еских долж ностей . Х ар актер н о  то, 
что многие религиозные термины не были понятны не только  
народу, но и самим м онахам , проповедовавш им  буддизм  среди 
калм ы ков.

Религиозн ы е термины, ф разы  и в ы р аж ен и я  истолковы вались
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духовенством  как  бож ественны е символы, в содер ж ан и е  и 
смысл которых простым смертным вникнуть не дано.

З а и м с т в о в а н н а я  р ел и ги озн о-лам аи стская  терминология с л у 
ж и л а  целям  угнетения и з а к а б а л е н и я  трудящ и хся  масс.

Второй период н ач ался  с м ом ента добровольного  вхож дения  
кал м ы ко в  в состав  России (начало  X V II в.) и дли лся  вплоть 
до Великой О ктябрьской  революции. В этот период в к а л м ы ц 
кий я зы к  прон икаю т русские и татар ски е  слова.

В течение этого периода о б р аз о в ал с я  тот словарны й фонд, 
который составляет  специфику калм ы ц кого  я зы к а  в отличие от 
други х  монгольских язы ков, как, например, к а л м ы ц к а я  р ы б о ло 
в ец кая  терминология  (ш уугул— «невод», холтхсн— «поплавок», 
цевц — «белоры бица»  и д р .) ,  возн и кш ая  у калм ы ков  на  Волге, 
и некоторые зем ледельческие  термины  (а р в а  — «овес», хар 
Ьуйр — «рож ь», цаЬ ан  Ьуйр ( б у у д я ) — «пш еница» и др.

Третий период начинается  с Великой О ктябрьской  соц и али 
стической револю ции и дли тся  по н астоящ ее  время. Этот период 
является  главны м  и реш аю щ и м  в истории калм ы ц к ого  н ар о д а  и 
его язы ка . С ловарны й ф онд  калм ы ц кого  язы к а  в этот период 
неизмеримо вырос и обогати лся  новыми словам и  и терминам и, 
имею щ ими русское, интерн ац иональн ое  и калм ы ц к ое  п р ои схож 
дение.

В освоении новой терминологии в советский период в свою 
очередь Можно нам етить  р яд  этапов.

П е р в ы й  э т а п  х а р а к те р и зо в а л с я  м акси м альн ы м  пере
водом русских и други х  интерн ац иональн ы х слов на калм ы цкий 
язы к, хотя эти слова  не имели д л я  себя соответствую щ их э к в и 
валентов  в калм ы ц к ой  лексике  (совет, больш евик , револю ция 
и д р .) .  Э та  тенденция пури зм а  т о р м о зи л а  р азвитие  и заи м ств о 
вание новой терминологии.

В т о р о й  э т а п  — введение в калм ы ц к и й  язы к  русских 
слов и терминов без перевода, хотя д ля  некоторых из них им е
лись к ал м ы ц к и е  эквиваленты . Этот прием приспособления но
вых слов и терминов часто переходил в механическое перенесе
ние их (без перевода  и грам м атического  оф орм лен ия)  в к а л 
мыцкий язык.

Т р е т и й  э т а п  — принятие новых терминов, не имею щ их 
кал м ы ц ки х  эквивалентов , без перевода, а т а к ж е  принятие не
которых из них в переводе, если д ля  них есть в калм ы цкой  
лексике  соответствую щ ие эквиваленты . П рин яты е  без перевода 
термины  получаю т м орф ологическое оф орм лен ие  средствам и 
калм ы ц кого  я зы к а  и сохраняю т фонетическое оф орм лен ие  того 
я зы к а ,  через посредство которого заим ствую тся  данны е т ер м и 
ны (главн ы м  о бразом  русского).

З а  последние три десятилетия  в лексический ф онд  вош ло
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больш ое количество Терминов м еж дун ародн ого  х а р а к т е р а  без 
перевода. Этот ф а к т  свидетельствует  о том, что в освоении 
новой терминологии был полож ен принцип м иним ального  р а с 
хож дения  с первоисточником, каковы м  является  великий русский 
язык.

Н о в а я  терминология, вош едш ая  в словарны й состав, о к а зы 
ваем огромное влияние на развитие  фонетической системы м о р 
фологии и синтаксиса.

Всесоюзное терминологическое совещ ание, состоявш ееся в 
М оскве в 1959 году, одобрило  принцип м иним альны х р а с х о ж 
дений в соответствую щ их терм и нах  м еж д у  литературн ы м и  я з ы 
ками народов  С С С Р . Р еко м ен дац и я  совещ ан ия  своди лась  к то 
му, чтобы «заи м ствовать  ин терн ац иональн ы е и русские т ер м и 
ны, более  распространенны е и популярны е в народе, чем м а л о 
понятные неудачно создан ны е термины, используя исконную 
лексику  конкретного я зы к а » .1

Успехи в р азр аб о тк е  терминологии велики. Н о это не д о л ж 
но успокаивать , ибо терминология  является  такой  частью  сло 
варного  состава , которая  быстро разви вается .  И это о б язы вает  
язы коведов  по-преж нем у уделять  больш ое внимание терм и н о
логической работе.

Р А З В И Т И Е  М О РФО Л О Г И Ч Е С К О Й  СИСТЕМЫ  
К АЛМ ЫЦК ОГ О ЯЗЫ КА

М орф ологический строй к алм ы ц к ого  я зы к а  относится к 
агглю тинативном у типу или строю язы ков, где производны е ф о р 
мы слов о бразую тся  путем присоединения к основе или к корню  
суффиксов, количество которых доходит до 5— 6. С л е д о в а т е л ь 
но, м орф ологи ческая  структура  калм ы цкого  слова  изм ен яется  
путем п ри клеивани я  к корню суф ф икса  или су ф ф и к са  к с у ф ф и к 
су. Причем каж ды й  суф ф икс  сохраняет  свою морфологическую  
сам остоятельность, т. е. имеет определенное грам м атич еское  
значение. Так , наприм ер: кедл-мш-ч-нр-м-дн . Если р азо б р ать  
его состав, то в нем мы находим, что кедл — корень, о зн а ч а ю 
щий «работай», мш — сл о в ообразовательн ы й  суффикс, с по
мощ ью  которого от гл аго л а  о б р азо ван о  имя сущ ествительное — 
кедлм ш  — работа ;  «ч» — сл о в ообразовательн ы й  суффикс, об о 
значаю щ ий, главны м  об р азо м , профессию человека  (квд л м ш ч —

1 Ю. Д . Д е ш е р и е в .  Основные принципы разработки  терминологии в
младописьменны х язы ках. Тезисы доклада , М ахачкала , стр. 19, 1962.
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рабочи й ) ,  нр — суф ф икс  множ ественного  числа, «м» — частица 
п ри тяж ен ия, «дн» — местоименный суф ф икс  множ ественного  
числа.

К ак  видно из этого прим ера, м орф ологи ческая  структура  
калм ы ц к ого  слова  составляет  одну из основных отличительных 
особенностей по сравнению  с морф ологической  структурой рус
ского слова.

М орф ологический строй калм ы ц к ого  я зы ка  разви вается  по 
своим внутренним зак о н ам  и п р ед ставл яет  собой исторически 
с л ож и вш ееся  переплетение различны х  грам м атически х  катего 
рий — категорий склонения, падеж ей , чисел, времен, гл а го л ь 
ных видов и т. д. М орф ологический строй калм ы ц к ого  я зы ка , 
к а к  и морфологический строй лю бого  я зы к а ,  разви вается  и пре
терпевает  медленны е изменения. П оэтом у  внутриструктурны е 
изменения отдельны х м орф ологических элем ентов  или катего 
рий ни как  нельзя  отнести к каком у-нибудь  периоду историче
ского развития  общ ества.

В связи  с тем, что м орф ологи ческая  структура  слова  или от
дельны е гр ам м атически е  категории п ретерпеваю т очень м едлен 
ные изменения, в я зы козн ании  с л о ж и л а с ь  теория, согласно ко
торой м орф ологи ческая  систем а чрезвычайно устойчива и не
проницаем а. П роф ессор  Ю. Д. Д е ш ер и ев  пишет, что эта  кон
цепция «нередко м еш ал а  и м еш ает  познанию  специфических 
закон ом ерностей  р азви ти я  морф ологической  системы язы ка , 
роли соци альн ы х ф акторов , ф ункц иональн ого  и внутриструк- 
турного разви ти я  я зы к а  и иноязычного влияни я  в видоизм ене
нии и п реобразован и и  разн ы х  ее частей и элем ентов» .1 Д ан н ы е  
исследований я зы ков  народов  С С С Р , в том числе и калм ы цкого , 
говорят  о том, что м орф ологи ческая  система хотя и более устой
чива, чем другие р азд ел ы  язы ка ,  все ж е  в течение длительного  
времени в ее отдельны х элем ен тах  происходят  определенные 
изменения (одни элементы  появляю тся , д руги е  вы ходят из 
уп отреблен и я) .  Т а к  в калм ы ц к ом  язы ке  древнего  периода  часто 
у п о тр ебл яем ая  о п редели тельн ая  ч астиц а  в подобных сочетаниях  
типа кун бури в значении « к аж ды й  человек» у ж е  не у п о тр еб л я 
ется в современном язы ке. Вместо «бури» употребляется  слово 
«болЬн», которое имеет такое  значение что и «бури» — кун бол- 
Ьн — « к аж д ы й  человек», едр болЬн — « к а ж д ы й  день» и др.

С уф ф и ксы  «басу», «луЬа», «луИе», употреблявш иеся  в с т а 
рописьменном язы ке, у ж е  не входят  в м орф ологическую  стр у к 
туру  слова  современного калм ы ц к ого  язы ка .  Вместо суф ф икса  
«басу» (Ь арбасу  — «если выйдет») появился  суф ф икс  хла  (Иар-

1 Ю. Д . Д е ш е р и е в .  Законом ерности развития и взаим одействия я зы 
ков в советском общ естве. И зд-во  «Н аука», стр. 234.
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хла — «если вы йдет»); вместо суф ф икса  «луЬа» употребляется  
суф ф икс  в (Ь арлуга  — «вышел», Иарв — «вышел».

Т аки м  образом , в м орфологической структуре слова  н а б л ю 
даю тся  ф акты  исчезновения отдельны х морф ем и появление 
новых. П роцесс  проникновения морфологических элементов 
н аб л ю д ается  в я зы к а х  народов  С С С Р  в связи  с заим ствовани- 

^ е м ,  что подробно анали зи рует  Ю. Д . Д е ш е р и ев .1
В современном к алм ы ц к ом  язы ке  в р езультате  внутриструк- 

турны х изменений и иноязычного в л и ян и я  появились новые 
морф ологические элементы.

1. К внутриструктурны м  изменениям  относятся  таки е  я в л е 
ния, к а к  сращ ен ие  (стяж ение) зн ам ен ательн ы х  слов (имен 
сущ ествительны х и причастий) в одно целое. Это относится 
главны м  об разом  к глагольн ы м  ф орм ам . О дин из компонентов 
их, т ер яя  свое лексическое значение, п ревр ащ ается  в морфему. 
Н апри м ер , ф о р м а  глаголов  — тохчк — «оседлай», са а ч к  — «по
дои», келчк — «скаж и», т з в ч к — «отпусти», хайчк  — «брось» 
о б р аз о в ал а с ь  из дееп ричастия  и вспомогательного  глагола .  В 
старописьменном язы ке  слож ны е глаголы  «сааж  орк», «келж  
орк», «тэвж орк», «хайж орк» писались отдельно, к а к  с ам о сто я 
тельны е слова. В результате  стяж ен и я  служ ебны й глагол  «орк»,  
потеряв свое лексическое значение, вместе с «ж» основного г л а 
гола  преврати лся  в аф фикс  «чк». И н аче  говоря, суф ф икс  «ж»  
соединительных деепричастий , п одвергаясь  тож е фонетическим 
изменениям , перед «к» переходит в глухую а ф ф р и к а ту  «ч» 
« тэвж  орк  — тэвчк», хайж  орк — хайчк. Т акое  ж е  явление 
происходит с вспом огательн ы м  глаголом  бэ (б ы ть ) ,  который 
п р еврати лся  в аф ф и к с  при сращ ен ии с основным глаголом  в 
форм е соединительного деепричастия. Н ап ри м ер : д а с ж  бэ —
«учи»; дасжа ,  дасж,  бээнэ,  д ас ж ан а — «учит»; келж бэ, келжэ,  
келжэнэ — «говорит»; кулэж бэ, кулэжэ кулэжэнэ — « о ж и д а 
ет». Г лагол  бэ в дан ны х прим ерах , потеряв начальны й со гл ас 
ный «б»,  то ж е  преврати лся  в аф ф икс  а. Глаголы  со всп ом ога
тельны м глаголом  бэ имею т два  значения: первое слитное п ро
изношение, при котором последний теряет  свою сам о сто ятель 
ность, например, м а н а д  и р ж э  (к нам  з а х а ж и в а й ) .  П ри втором, 
старом  раздельн ом  произнош ении вспом огательны й глагол  бэ 
сохран яет  свою лексическую  сам остоятельность. Н ап ри м ер ,  м а 
н ад  и р ж  бэ (приходи к нам ж и т ь ) .2 Т аким  образом , вспом ога
тельный глагол  б находится  в стадии сращ ен и я  с основным г л а 
голом и п ревращ ен и я  в аффикс.

1 См. «Законом ерности развития и взаим одействия язы ков в советском 
общ естве», стр. 249— 258.

2 Б. Б. Б а д м а е в .  Г рам м атика калм ы цкого язы ка, стр. 89, 1966.
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С лож н ы е глаголы , состоящ ие из трех  компонентов, в ы р а ж а 
ют целую ф р а зу  или предлож ение, хотя вторые и третьи ком 
поненты их п ревратились  в язы ке  в соответствую щ ие аффиксы. 
Н ап ри м ер ,  в современном язы ке  слова: кем җ ән ә  — «кто его
знает»  состоит из кен — «кто», медж — «знает», бәәнә — «быть». 
П ри сращ ен ии  этих слов в одно целое от гл аго л а  «медж» со
хр ан и лся  только  аф ф икс  «ж», из вспом огательного  гл аго л а  
«бәәнә» вы пал  звук  «б», в местоимении «кен» в результате  а с 
симиляции (м етатезы ) звук  «н» зам енен  звуком  «м».

Т аки е  ж е  внутриструктурны е изменения, стяж ен и е  слов в 
морфологической системе, м ож но п о к азать  на таких  при м ерах  
как: көдлҗәнәвидн и бослтавшвидн. Эти слова о б разован ы  из 
соединительного деепричастия  к ө д л җ  (р а б о т а я ) ,  всп ом огатель
ного гл аго л а  бәәнә (есть или быть) и местоимения видн-бидн 
(м ы ) ,  что о б озн ачает  «мы работаем » . Б о сл та  (вероятно в ста 
нет),  вш (биш) — отрицание  нет, видн (мы) это одно слож ное  
слово озн ач ает  «вероятно не встанут».

2. В калм ы ц ком  язы ке  имею тся русские глагольн ы е формы 
неопределенного наклонения , которые сочетаю тся с калм ы цким  
глаголом  кех — «делать».

З аи м ство ван н ы й  инфинитив из русского я зы ка  вы полняет  
функцию  смысловой части, а калм ы ц ки й  вспом огательны й г л а 
гол «кех», я в л яя с ь  к а к  бы составной частью инфинитива, и зм е 
няется по всем ф о р м ам  глагола .

Н ап ри м ер :
к о м ан ди ровать  кех — ком ан дировать  
ко м ан ди р о вать  кеж  — ко м ан ди ровал  
к о м ан ди ровать  к е с н — ком ан дирован  

ко м ан ди ровать  кехлэ — если ком ан дирую т 
агитировать  кех — агитировать  
агитировать  кеж эн э  — агитирует  
агитировать  кеж  — агитировал  
агитировать  кесн — агитирован 
агитировать  кехлэ — если агитировать  и др.
Т аки м  образом , русская  ин ф инитивная  ф орм а не и зм ен яет 

ся, а вто р ая  часть — калм ы ц к и й  вспомогательны й глагол  «кех» 
имеет  формы  времени, числа, лица, наклонения, вида и залога .  
Вместо русского инфинитива в калм ы ц к ом  язы ке  чащ е  всего 
употребляю тся  им ена  сущ ествительны е в сочетании с всп ом ога
тельны м и глаголам и.

Т а к  агитац  кех, дословно — д ел ать  агитацию , м оби лизац  
кех — д ел ать  мобилизацию , д ем о б и л и зац  кех — д ел ать  дем о б и 
лизаци ю , к о л л екти ви зац  к е х — д ел а т ь  коллективизацию .

Н а р я д у  с этими слож ны м и ф орм ам и  о б р азу ю тся  простые, 
которые часто уп отребляю тся  в языке, например: механизац-
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лх  — м еханизи ровать , ко л л екти ви зац л х  — коллективи зировать , 
м ех ан и зац рулх  — механизи ровать , ком ан длх  — ком ан довать  
и т. д.

Т аки м  образом , в калм ы ц к ом  язы ке  аналитические и п р о 
стые (стяж енны е) формы сосуществуют. М ногие аф фиксы  к а л 
мыцкого я зы ка  играю т больш ую  роль в о б разован и и  гл а го л ь 

н ы х  форм. Н аи б о л ее  активно о бразую щ и м и  формы  глаголов  
явл яю тся :  а) аф ф иксы  -рул (л х ) :  киитн холодный — киитрулх, 
дать  остыть; м еханизац лх , м е х а н и за ц р у л х — м еханизи ровать ;  овс 
ски рдлх  — ски рдовать  сено; б) аф ф и ксы  -гч, -дч о б р азу ю т  п р и 
частия настоящ его  времени — ком ан дл  — «командуй», командл-  
гч — «командую щ ий»; электрифицирул :— «электрифицируй», 
электрифицирулгч — «электриф ицирую щ ий»; в) аф ф и к сы  -гд, 
сн об р азу ю т  причастия страдательн ого  з а л о г а — м аш идгсн  — 
«м аш и низи рованны й »  и д р .1

3. О трицан ие  «уга» (нет) в современном калм ы ц ком  язы ке  
имеет тенденцию к превращ ению  в частицу го. В некоторых 
слу ч аях  оно пишется слитно с теми словам и, к которым оно 
относится. В частности, при соединительном  деепричастии оно 
превратилось  в частицу «го»: ирж го — «не пришел», кел ж го  —
«не с к азал » ,  к у л э ж г о '— «не д о ж д а л с я »  и др. С причастием  о т 
рицания  уга пиш ется слитно и раздельн о: хэрх уга  — «не п ри 
дет  домой», чадх  уга  — «не сумеет» или хэргхо, чадхго, келш уга 
или келшго.

4. П од твер д и тельн ая  частица «мен», ранее  у п о тр ебл яв ш аяся  
в письменной речи отдельно от зн ам ен ательн ы х  слов, в совре
менном литературн ом  язы ке  п ри н яла  ф орм у  «мн» и пишется 
слитно с теми словами, к которым она относится. Н апри м ер : 
келдг  мен — келдмн, ирх мен — ирхмн, чадх  мен — чадхмн.

Таким  образом , частица  «мен» явл яется  ф орм альн ой  частью 
слова, потерявш ей свою сам остоятельность  в р езу л ьтате  агглю 
тинаций (п р и кл еи ван и я) .

5. В калм ы цком  язы ке  ф о р м ал ьн о-грам м ати ч еск и х  р а з л и 
чий м еж д у  сущ ествительны ми и относительными п р и л а га т е л ь 
ными нет. Один из компонентов сущ ествительных, сочетаю щ их
ся в именительном или родительном  п ад еж е ,  вы ступает  в роли 
определения: модн — «дерево», гер — «дом», модн гер — «дере
вянный дом»; ш а в р — «земля», х а ш а  — «забор», ш авр  х а ш а  — 
«земляной забор»; темр  — «ж елезо» , «хаалЬ»  — дорога , темр 
хаал Ь  — « ж е л е зн а я  дорога»; хвенэ — «овцы» — р. п.; махн — 
«мясо», х еен э  махн — « б аран и н а»  или дословно — «овечье * 
мясо».

1 И. М. И л и ш к и н. О заим ствованны х словах и терм инах в калм ы ц
ком язы ке. Записки Н И И Я Л И , вып. I, стр. 159— 160, Я960.
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В современном калм ы ц к ом  язы ке, в результате  многочис
ленны х заим ствован и й  из русского я зы к а  форм относительных 
п р и л а г а т е л ь н ы х } появилась  возм ож н ость  более четко вы делять  
г р а м м а т и ч е с к у ю ^  категорию  относительных п ри лагательны х, 
прочно закреп и вш и хся  в языке. Н апри м ер : партийн кедлм ш  — 
«парти й н ая  работа» ; С арпи нск  р а й о н — «Сарпинскнй район»; 
м арксистск-ленинск сурЬ м ж  — «марксистско-ленинское учение», 
револю ционн-сулдхлЬна — «революционно-освободительный», 
социально-политическ  — «социально-политический». В пери оди
ческой печати и разговорной речи часто уп отребляю тся  формы 
относительных при лагательны х:

1. Коммунистическ партии  болн С оветск  государствин шин 
экономическ политик, к ап и тали зм эс  соци али зм ур  орлЬна цагт  
Ьанцхн чик политик бээсмн;

2. Ц у г  союзин С оветм удин негдгч съ езд  Советск  Социали- 
стическ республиксин Сою з тогталЬн а  ш иидвр авсмн.

П еревод: 1. Н о в а я  эконом ическая  политика Коммунистиче
ской партии и Советского государства  в период  перехода от к а 
п и тал и зм а  к соци али зм у  б ы ла  единственно п р ави льн ая  поли
тика;

2. П ервы й Всесоюзный съ езд  принял  решение об о б р а з о в а 
нии С ою за Советских С оциалистических Р еспублик.

Ч ащ е  всего формы  относительных п р и лагательн ы х  употреб 
л яю тся  в публицистических и научно-политических п рои зведе
ниях и в устной речи. Т аким  о б разом , новые ф орм ы  з а и м с т в о в а н 
ных относительных п р и лагатель н ы х  о б р азу ю т  новую грам м ати-  

( ческую категорию  в к алм ы ц ком  языке.
П роф ессор Ю. Д еш ери ев ,  ан али зи руя  процесс о б разован и я  

грам м атической  категории определительн ы х слов во многих 
; я зы ках  народов  С С С Р , у казы вает ,  что, во-первых, д л я  данного

( язы ка  они стали  неизм еняем ы м и определительны ми словам и  — 
ф орм ам и  при лагательны х; во-вторых, они уп отребляю тся  г л а в 
ным о бразом  в сочетании с последую щ им оп ределяем ы м  с л о 
вом; в-третьих, по своему значеТПтет они в ы р а ж а ю т  при знак  
предм ета; в-четвертых, по своей форме, модели и значению  они 
не могут употребляться  обычно в значении других частей речи 
(если не иметь в виду случаи, например, опущ ения п о д р а зу м е 
ваем ого  имени сущ ествительного  и т. п .) ;  в-пятых, они могут 
употребляться  в составе  свободных и связан н ы х  словосочета
ний в значении имени при лагательн ого  — определения; в-ше- 
стых, они сочетаются с исконными и заим ствован н ы м и  сл о в ам и .1

Ч асто  употребляем ы е  заи м ствован н ы е  определительны е сло-

1 Ю. Д . Д е ш е р и е в .  Законом ерности развития и взаим одействия язы 
ков в советском общ естве. Стр. 258.
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ва: квар тал ьн  зу р а  — «квартальн ы й  план», социалистическ
д е р л д э н — «социалистическое соревнование», Городовиковск 
район — «Городовиковский район», советск змтн — «советский 
народ», автомобильн  келгн — «автомобильны й транспорт» , ком- 
мунистическ парть  — «ком м унистическая  партия» , партийн 
х у р г — «партийное собрание», др ам ати ч еск  — «драм атический»  
гг другие. У потребление заи м ствован н ы х  относительных п р и л а 
гательны х дает  возм ож н ость  у ж е  вы д елять  группу аф ф иксов  
(н, ск, инск, ическ, онн, енн),  образую щ ую  в калм ы цком  язы ке 
особую гр ам м атическую  категорию, хотя и не свойственную 
морфологической структуре калм ы цкого  язы ка .

В условиях интенсивного р азви ти я  калм ы цко-русского  д ву 
язычия и при д альн ейш ем  развитии морфологической структуры  
язы ка , очевидно, гр ам м ати ч еская  категория  при лагательн ого  
будет п ротивоп оставляться  сущ ествительным.

6. Н овы м  в области  системы склонения имен сущ ествитель
ных явл яется  уточнение количества п ад еж ей  и типов склонения. 
И з 10 п ад еж ей  в современном язы ке  остал и сь  9 падеж ей. П р е 
дельный п адеж , п оказы ваю щ ий предел чего-нибудь, очевидно, 
утратил  свою функцию, к а к  п а д е ж н а я  ф орм а. В дан ном  п ад еж е  
имена сущ ествительны е имеют окончание «ца» или «цэ» и от
вечаю т на вопросы до кого? «кенцэ?», до чего? «юуца?».

Н апри м ер:
х а ш а  — забор , х а ш а ц а  — до за б о р а
мерн — лош адь , м ерц э  — до л ош ади
бурлур — поясница, б у слурц э  — до поясницы.

С ледует  т а к ж е  отметить, что совместный п а д е ж  постепенно
у трачи вает  свою п ад еж н ую  функцию  и п р евр ащ ается ,  как  у к а 
зы вает  проф. Г. Д . С ан ж еев ,  в особый вид качественного имени. 
Т аки е  качественные имена по сути дела  обозн ачаю т  предметы, 
являю щ и еся  к ак  бы собственностью  или частью другого  п р ед 
мета, вы раж ен н ого  в определяем ом .

Н ап ри м ер : элстэ  11азр — «песчаное место» (т. е. место,
имею щ ее песок); гемтэ кун — «больной человек» (буквально, 
человек, у которого есть болезнь, или человек  с б о л е зн ь ю ) .1

В калм ы цком  язы ке  имеется изрядное  количество п ослело
гов, вы полняю щ ее функцию  п ад еж н ы х  аф ф иксов  и уточняю щ ее 
значение падеж ей. П оэтом у послелог п ред ставляет  собой а н а л и 
тическую м орф ем у имени, в ы р а ж а ю щ у ю  его синтаксические 
отнош ения к другим  словам . С ледовательно , р азвитие  п ослело
гов одновременно яв л яется  развитием  и п адеж н ой  системы.

В связи  с этим гр ам м атически е  отнош ения, в ы р а ж а е м ы е

1 Проф. Г. Д . С а н ж е е в .  Г рам м атика калм ы цкого язы ка, стр. 34.
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послелогами , м ож но п о д раздели ть  на  несколько видов или з н а 
чений:

а) пространственны е — деер, дор, захд , дотр, тал  аза ,  хоор- ’ 
нд, хөөн;

б) врем енны е — урд, дару ,  зуур;
в) целевы е — туск (ар )  төлә (ком м унизм ин төлә, үүнә т ө лә ) ;  '
г) сравнени я  — дүнгә, эдл, мет и др.
д) совместности — х а м д а н  и др.
Функции послелогов те же, что и ф ункции предлогов в рус

ском языке. В калм ы ц к ом  язы ке  послелоги уп отребляю тся  с 
четырьмя п ад еж ам и :  родительным, исходным, соединительным 
и совместным, а т а к ж е  с основой имени.

П ослелоги  лексического значения  не имею т и у п отребляю т
ся после именных частей речи.

Н апри м ер : фронтин төлә  мөрд, мал , хот-хол цу гл у л җ  авч 
йовулв — «собрали  и отправили  д л я  ф ронта  лош адей , скот, пи
тание». П ослелог  «тускар»  уп отребляется  в значении «о». Д эн  
туск зэнг станчур генгкн ирв (О. Г.) — «весть о войне приш ла 
в станицу н еож и дан н о» .1 П ослелог  « х ам дан »  имеет значение со в 
местности и у п р ав л я ет  совместным и соединительным п а д е 
ж ам и .

Н ап ри м ер : а) Би эц ктәһән  х ам дан  ф ронтд  м о р дл ав  — «с 
отцом я вместе уехал  на фронт» (совм. п.);

б) П ион ерм үдлә  х ам дан  эк эц кнрн ь ш колы н концерт хэлэц- 
хэв — «Родители  вместе с пионерами смотрели  ш кольный кон
церт». П ослелог  «үлү» употребляется  с исходным п ад еж о м  и 
имеет значение «кроме», «свыше», «лишний».

Н апри м ер : Н ем ш н р  сәрәһүр орсн бийнь хойр т а к а һ а с  үлү 
йум авч чаден уга — «Хотя немцы заходили  в сарай , кроме двух 
куриц, ничего не смогли взять».

В современном калм ы ц к ом  язы ке  многие наречные слова  и 
деепричастия, потеряв свою семантику, переходят  в р а зр я д  
послелогов. Т ак  деер һ а р х  — «подняться  на верх» и гер деер 
һарх.

Все эти новые явления, происходящ ие в м орфологической 
системе калм ы ц к ого  я зы ка , п оказы ваю т, что теоретические ос
новы язы ко зн ан и я  о неизменяемости или непроницаемости м о р 
фологической структуры  язы к а  на прак ти ке  не подтверж даю тся .

П роф ессор  Ю. Д еш ери ев , ан ал и зи р у я  м орфологический 
строй язы ков  народов  С С С Р , приш ел к п рави льн ом у выводу, что 
«следовало  бы о т к азать ся  от употребления терми на  непрони
цаем ость  морфологической системы, он теоретически ошибочен,

1 Б. X. Т о  д а  е в  а. П ослелоги в калмы цком языке. Записки Н И И Я Л И ,
выпуск 2, стр. 139— 140.
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неп рави льно  о т р а ж а е т  хар актер  соответствую щ их лингвистиче
ских процессов» .1

Р А З В И Т И Е  СИНТА К СИЧ ЕС КО Й СИСТЕМЫ  
К АЛМ ЫЦ К О ГО  Я ЗЫ К А

■ ё

С ледует  у казать ,  что в советскую эпоху в связи  с развитием  
народного  о б р азо ван и я ,  искусства, науки и техники, переводом 
классиков  м ар к си зм а-лен и н и зм а ,  худож ественной и других л и 
тератур , синтаксическая  система калм ы ц кого  я зы к а  р а зв и в а л а с ь  
гораздо  интенсивнее, чем в дореволю ционное время, когда о б 
щ ественные функции я зы ка  были ограничены.

П од  влиянием  разговорной речи, а т а к ж е  новых ж а н р о в  и 
стилей, появивш ихся в л и тературе  в советское врем я, происхо
дило перераспределен ие  и ш ли ф овка  норм синтаксической си 
стемы старописьменного  литературн ого  язы ка .

В р езультате  сильного воздействия русской синтаксической 
системы в калм ы ц ком  язы ке  появляю тся  синтаксические к а л ь 
ки типа — кто не работает ,  тот не ест, или словосочетания — 
центральн  комитет, ком унальн  эдл-уш, райком  парть, о сл о ж н е
ние структур словосочетаний (см. стр. 58) и др. И несмотря на 
это в синтаксической системе калм ы ц кого  я зы к а  структура  п р е д 
лож ени й  и способы вы р аж ен и я  синтаксических связей  остаю тся 
без изменения и п р о д о л ж аю т  разви ваться ,  сохран яя  свои в а ж 
нейшие специфические особенности.

Так  в калм ы цком  язы ке  существую т три вида подчинитель
ной связи  м еж д у  словам и: согласование, управлени е  и п р и м ы к а 
ние. И в отличие от русской синтаксической связи согласование 
в калм ы ц ком  язы ке  бы вает  только в лице и числе. Е щ е одной 
особенностью согласован ия  в калм ы цком  язы ке  явл яется  такое 
согласование, при котором определяю щ ее слово никогда не со 
гласуется  в числе со своим определяем ы м  словом.

Таким  образом , р азвитие  синтаксической системы к а л м ы ц 
кого я зы к а  х арактери зуется  не тем, что происходят коренные и з 
менения в структуре  предлож ени й  в связи  с многочисленными 
переводами с русского на калм ы цкий  язы к  и заи м ствован и ям и  
слов и словосочетаний, а тем, что синтаксический строй, устой
чиво сохраняясь , п р о д о л ж ает  разви ваться  по своим вн утрен 
ним законам .

1. В аж н о е  значение в этом отношении имеет строгий п о р я 
док располож ен ия  слов в предложении. И н ач е  говоря, г р а м 
м ати ческая  связь  в ы р а ж а е т с я  порядком  слов.

1 Ю. Д . Д  е ш е р и е в. Законом ерности развития и взаим одействия я зы 
ков в советском общ естве, М., «Н аука», стр. 240— 241, 1966.
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С труктура калм ы цкого  предлож ени я  такова : определение, 
п одлеж ащ ее ,  дополнение, обстоятельство  и сказуемое. Такой 
стабильны й порядок членов предлож ени я, где поясняю щ ие 
слова  ставятся  перед  поясняем ы м и (определение перед  о п р ед е
ляемы м , обстоятельства  и дополнения перед ск азу ем ы м ) ,  где 
сказуем ое  всегда бы вает  зам ы каю щ и м  в предлож ении, я в л я е т 
ся основным законом  калм ы ц к ого  предлож ения.

2. У п равляю щ и е слова зан и м аю т  место после уп равляем ы х, 
а потому в калм ы ц к ом  язы ке  наречия, исполняю щ ие роль рус
ских предлогов, являю тся  послелогам и (т. е. с тавятся  после 
уп р авл яем ы х  ими слов).

К а к  правило, придаточны е п редлож ени я  ставятся  перед г л а в 
ными и вообщ е все зависи м ы е предлож ен и я  находятся  перед 
теми, от которых они зависят . Н апри м ер: Хавр болен цагт, бидн 
көк ноһан деер н аад н ави д н  (К огда  наступает  весна, мы играем 
на зеленой тр а в е ) .

Т аким  об р азо м , в к алм ы ц к ом  язы ке  все эти особенности син- 
татического строя не н аруш аю тся , а р азви ваю тся  д ал ьш е  по 
своим внутренним закон ам .

В р езу л ьтате  больш их изменений, происш едш их в о б щ ест
венной, политической и культурной ж и зн и  калм ы ков , н а б л ю д а 
ются новые явления, вы званн ы е не только  внутриструктурны м и 
изменениями, но и внеш ним влиянием. В частности, в области  
словосочетания  часто  встречаю тся:

а) соединение структурны х типов словосочетаний с заим ство- 
ваннны м и элем ентам и. Т аким  способом о ф орм ляю тся  новые ф о р 
мы описательного  или дословного  перевода слож ны х  научных 
терминов, полных назван ий  орденов, организац ий. Н апри м ер: 
социалистическ  дөрлдән  — социалистическое соревнование; ком- 
м унальн  эдл-уш  — ком м ун альн ое  хозяйство; суцһврин комиссь— 
и зб и р ател ь н ая  комиссия; С оциалистическ  күч-К өлснә Б а а т р  — 
Герой Социалистического  Труда;  Л ен и н э  орден — орден Л ени на;

б) кальки рован и е  слож ны х  терминов. Оно в значительной  м е
ре способствует обогащ ению  структурны х типов словосочета 
ний. В калм ы ц к ом  язы ке  более распространенны м и к ал ьк ам и  
являю тся  такие, которые состоят  из определения, оп ределяем ого  
и дополнения: Ц ен тр ал ьн  комитетин т о г т а в р а р — п о становлени
ем Ц ен тр ал ьн о го  Комитета; нарт  делкэн  коммунистическ жиеэ- 
һәр —- мировым коммунистическим движ ени ем ; Р еволю ционн 
сулдхврин ж и еэн  — револю ционно-освободительное движ ение.

В отличие от согласован и я  в русском, согласован и е  в к а л 
мыцком язьж е  х а р ак тер и зу ется  связью  сказуем ого  с п о д л е ж а 
щим в лице и числе. И ввиду отсутствия категории рода в с а 
мом язы ке  отсутствует согласован ие  в роде.

Д л я  к а л м ы к а  таки е  формы  вы р аж ен и й  как: он пришел и она
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пришла, будут п ередаваться  одной формой — эн ирв (он, она 
при ш ел).  С ледует  отметить, что в калм ы цком  язы ке  только  в 
двух  случаях  вы деляется  родовое р азличие  применительно к 
ж и вотны м . Во-первых, при обозначении масти скота. В этих 
случаях  п ри лагательн ы е  с помощ ью аф ф и ксов  — гч, кч, гчн, кчн 
в ы р а ж а ю т  родовые различия . Н апри м ер :

*6оргч гууЬэн к етл эд  Ьарв — Вывел серую кобылицу; 
кеегчн — гн едая  кер — гнедой
харгчн  — вороная  хар  — вороной
кургчн - т  б у р ая  курц  — бурый.

Во-вторых, при обозначении во зр аста  ж ивотных:
Б у р у  — годовалы й бычок Иуньн — трехлетний бычок
К узуч  — го до вал ая  телка  Иунжн — тр ехлетн яя  корова.
Д е н ъ н  — четырехлетний бык 

Д е н ж ъ н  — четы рехлетн яя  корова.
Туулн — пятилетний бык.
Т у у л ж ъ н  — пятилетн яя  корова.

В современном калм ы ц к ом  язы ке  категория  рода как  новое 
явление проявляется  ещ е и в обозначении ф амилий: Б а д м а е в  
келв — Б а д м а е в  говорил;

Б а д м а е в а  келв — Б а д м а е в а  говорила.
С ан д ж и ев  — С ан д ж и ева .  О рехов — О рехова  и т. д. 
К атегори я  рода, в частности ж енский род, сохраняется  в сло 

вах, заи м ствован н ы х  из русского язы ка ,  и в м еж дународны х, 
заи м ствован н ы х  через русский язык. Н апри м ер:

кассирш  — кассирш а; трактори стк  — трактори стка ;  
пионерк — пионерка; колхозниц — колхозница; 
м аш и нистк  — м аш инистка ; ком сом олк — ком сом олка.

С огласован ие  главны х членов предлож ени я  в числе тож е 
имеет свои особенности. В разговорной речи не было строгого 
р азграничения  в употреблении слов единственного и м н о ж ест 
венного числа. О тдельны е слова в ф орм е единственного числа 
обозн ачаю т  то и другое число. Н апри м ер : м ал  йовна — скот идет. 

М а л м у д  йовна — скот идет, 
эмтн и р ж  йовна — лю ди идет, 
эмтн и р ж  йовцхана  — лю ди  идут.
Ф орм а множ ественного  числа уп отребляется  для  придания 

ясности значению  множ ественности того или иного предмета . 
Если такое  значение вы текает  из контекста речи, то вообщ е з н а 
чения м нож ественности избегаю т. Н ап ри м ер ,  если су щ естви тель
ное употребляется  в сочетании с количественным числительным, 
то п о к азател ь  множ ественности  не употребляется . Н апри м ер : 
тавн  укр, арвн  укр, херн укр, Ьучн укр  и т. д.



Если п о д л е ж а щ е е  употреблен о  во множ ественном  числе, то 
сказу ем о е  не об язател ьн о  д о лж н о  быть в ф орм е множ ественного  
числа. Так , у к р м у д  о р ж  ирв — коровы пришел.

М ерд  зогсна — ло ш ад и  стоит.
Т аким  образом , в калм ы ц ком  язы ке  в смы сле в ы р аж ен и я  

множ ественности  предметов и их действий безразли чн о  сказать :  
1) колхозн икуд  хургт и р в — дословно — «колхозники на с о б р а 
ние пришел», или ж е  колхозн икуд  хургт  ирцхэв — «колхозники 
приш ли на собрание»; 2) кевудм  ш колд  сурЬуль сурчан а  — 
«мои сыновья учится», или кевудм  ш колд  сурЬуль су р чац х ан а  — 
«мои сыновья учатся  в школе»; 3) эдн хурт норад  д аа р ч  — д о 
словно — «они промокш и в дож дь , озяб»; эдн хурт  н о р ад  д аар -  
ц х аж  — «они промокш и в дож дь , озябли». Т аки м  об р азо м , в пер 
вых трех п р едлож ен и ях  главны е  члены п ред лож ен и я  — подле
ж а щ е е  и с к а з у е м о е —-н е  согласован ы  в числе. Колхозникуд  
ирв — «колхозники пришел»; кевудм сурчана — «мои сыновья 
учится»; эдн д аа р ч  — «они зам ерз» .

В разговорной речи ф о р м альн ого  р азли ч и я  м еж д у  еди нствен
ным и м нож ественны м  числами в отдельны х сл о вах  не имеется. 
Один из главны х членов, не м еняя своей ф орм ы, об о зн ачает  и 
то и другое число. Н о в современном ли тературн ом  язы ке  с о гл а 
сование в числе главны х членов предлож ен и я  несколько  у р егу 
лировано , р а зр а б о т а н о  п р ави ло ,"в  каких  случаях  они со гл ас у 
ются в числе (см. « Г р ам м ати к у  калм ы ц к ого  язы ка» . У. У. Очи- 
ров, К ал м и зд ат ,  стр. 30, 1964 г.). П риведем  некоторые из этих 
правил:

а) согласован ие  в числе м ож ет  быть, если п о д л еж ащ ее  (су
щ ествительное) об о зн ачает  одуш евленны й предмет. Н ап ри м ер : 
Адучнр герурн д о в тл ж  ирцхэв — Т абун щ и ки  п ри скакал и  домой;

б) если п о д л еж ащ ее  в ы р аж ен о  соби рательны м  именем су щ е
ствительным, то ск азуем ое  м ож ет  быть во множ ественном  числе. 
Н ап р и м ер :  Эмтн хурГт и р ж  йовцхана  — Л ю ди  идут на с о б р а 
ние;

в) если п о д л е ж а щ е е  в ы р а ж е н о  указател ьн ы м  местоимением 
во множ ественном  числе, то и ск азуем ое  стави тся  во м н о ж ест
венном числе. Н ап р и м ер :  Эдн совхозин м ал  х э л э ц х э н э — Они 
у х а ж и в аю т  за совхозным скотом;

г) сказуем ое  с п о д л еж ащ и м  не согласуется  в числе тогда, 
когда  п о д л еж ащ ее  в ы р а ж а е т с я  неодуш евленны м именем сущ е
ствительным. Н ап р и м ер :  Н а м р т  м одна хамтхасд унна — Осенью 
падает листья деревьев. Х аврт  модд кек р н э  — Весной деревья  
зеленеет  и др.;

д) если п о д л еж ащ ее  в ы р а ж а е т с я  личны ми местоимениями 
второго лица  и у к азател ьн ы м  местоимением единственного и 
м нож ественного  числа, то сказуем ое  согласуется  с бли ж ай ш и м
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к нему местоим ением .1 Н ап р и м ер :  Чи болн эн сээнэр  умш х — 
И  ты и этот хорош о прочтет. Та болн эдн балИс орц хах  — И вы 
и они поедут в город.

В калм ы ц к ом  язы к е  определение с оп ределяем ы м  словом ни
когда  не согласуется  в числе. Н о они св язан ы  м еж д у  собой 
порядком  слов, явл яю щ и м ся  как  бы грам м атически м  мерилом 
огфеделения, в ы раж ен н ого  именем сущ ествительны м  в именных 
словосочетаниях. П оэтом у порядок  слов в предлож ени и  является  
о б язател ьн ы м  условием д ля  устан овлен ия  грам м атической  с в я 
зи м еж д у  словами.

С ущ ествительны е в именных словосочетаниях , вы ступая  в 
роли определений, могут быть в двух п ад еж н ы х  ф о р м ах — в им е
нительном и родительном. В первом случае  сочетание сущ естви
тельны х в именительном п ад еж е  связан о  по способу п р и м ы к а 
ния. Н апри м ер : модн сэрэ  (дословно — дерево, с а р а й ) ;  тем р  
хаал Ь  (дословно — ж ел езо ,  д о р о га ) .  Во втором случае  — по спо
собу у правлени я . В подобных именных словосочетаниях  первый 
компонент, у п о требляясь  в родительном  п адеж е, хар ак тер и зу ет  
о п ределяем ое  слово по его при н адлеж н ости  чему-нибудь. На
пример: Эцгин сан ан  (думы о т ц а ) ;  хаври н  тэрэн  (весенний сев);  
университетин гер (дом у ни верси тета ) ,  университетский дом.

В калм ы ц ком  язы ке  союзы, особенно в устной речи, употреб 
л яю тся  очень редко. В виду этого связь  м еж д у  ч лен ам и  п ред ло
ж ений, а т а к ж е  м еж д у  п редлож ен и ям и  о су щ ествл ялась  двояко. 
Во-первых, однородны е члены п ред лож ен и я  в ы р аж ал и сь ,  р а з у 
меется, в ы р а ж а ю тс я  и сейчас особой интонацией перечисления 
их. Так , наприм ер: М ан а  совхозин укрм уд , мерд, ход услврт  
о р ж  ааш н а  — Коровы, лош ади , овцы наш его  совхоза  идут на 
водопой. Во-вторых, м еж д у  однородны м и членам и предлож ений 
редко уп отреблялось  отглагольное  наречие болн и другие в з н а 
чении сою за. К ром е того, после однородны х членов п р е д л о ж е 
ния ставились  количественные числительные — два, три, четыре. 
Н ап ри м ер : Д о р ж  С а н ж  хойр балЬс о р ж  одв — « Д о р д ж и  и Сан- 
д ж и  уехали  в город»; Д о р ж  болн С ан ж , еедэн  Иарч суутн!— 
« Д о р д ж и  и С ан дж и , проходите вперед и садитесь!»

Бессою зны е предлож ени я  х ар актер н ы  для  произведений уст
ного народного  творчества . Х аврин хар  салькн  мет, хасн бууИин 
сумн мет, хаал(1Д орсн ялм н  мет, тоосн д отран  тогльн хурдлад , 
тооснасн ж и гш н ху р д лад ,  будун евс б ек л зу л эд ,  нэрн евс  нээхл 
з у л э д  Иарв (ск а зк а )  — «В ы ехал  словно черный весенний ветер, 
словно пуля из вы стреливш его  р у ж ья ,  словно туш канчи к , в ы 
шедший на дорогу, подпры гивая  в к луб ах  собственной пыли;

1 У. У. О ч и р о в. Г рам м ати ка калм ы цкого язы ка. Синтаксис. К алм и здат, 
стр. 32, 1964.

61



сгибая  толсты е травы , приводя в колы хани е  тонкие травы». Или 
из « Д ж а н г а р а » :  К ок торЬн чачрин дор тавн  минЬн б аа т р  ж и л  
насн хойрнИэн арм ии у зу р т  уйж , ж и л в  бах  хойриЬзн ал др  нойн 
богддан  бэр ж , армии йозурт  а р зар  ж и рЬ дг  гинз —  « П о д  голубым 
ш елковы м навесом пять тысяч богаты рей, п р и вязав  к кончику 
ш ты ка свою ж и зн ь  (доел, годы и в о зр а с т ) ,  поднося славном у 
князю  — свету свои ж е л а н ь я  (доел, ж е л а н и я  и н а с л а ж д е н и я ) ,  
н а с л а ж д а ю т с я  у поднож ья  ш тыков д в а ж д ы  перегнанной вод 
кой».

О б р азо в ан и е  в современном калм ы ц к ом  язы ке  соединитель
ных сою зов — болн (и), «чигн-чигн», чн, чн противительны х — 
болв, зуг, зугэр (а, но, о д н а к о ) , р а зд ели тельн ы х  эсклэ, аль (или) 
негт (то-то) сы грало  важ н у ю  роль в развитии синтаксической 
системы. Б л а г о д а р я  им язы к  стал  свободно в ы р а ж а т ь  т о н ч а й 
шие оттенки мысли в разн о о б р азн ы х  п редлож ени ях . Н апри м ер: 
Эн за л у  чидлтэ, зуг оцл — «Этот м уж чина  сильный, но н е у к л ю 
жий». Эн за л у  чидлтэ болн зер м г  — «Этот м уж чина сильный и 
храбры й». Эн за л у  кед лм ш  кегий аль сурИуль сургий? — «Этот 
м уж чина  пусть р або тает  или пусть учится?» Эн за л у  курсан 
чилэчкэд , тр акто р и ст  болх эсклэ ш офер б о лж  кад л х  — «Этот 
м уж чина  после окончания  курсов будет трактористом  или будет 
р або тать  ш офером » и т. д.

С ледует  отметить, что в современном ли тературн ом  язы ке 
использую тся:

а )  ин верси рованны е простые предлож ени я , не свойственные 
разговорн ом у  язы ку, типа Ь а р а н  хооран  кетн В ьетнам ас! — « Р у 
ки прочь от В ьетнам а!»  Д у  д у у л ж а н а  артистк  Г ар я ев а  — « П ес 
ню поет арти стка  Г аряева» . К ел ж эн э  Э лст  — «Г оворит Элиста».

Т а к  предлож ен и я  строятся  под влиянием  русского язы ка .
б) П р едл о ж ен и я  с именным уп равлени ем  — туунэс ик, туунэс 

деер — «больш е его, лучш е его». Сэн хам гинь бичкн куукдт  — 
«Все лучш ее детям!» Ц у сн а  тэлэ  цусн, уклин тэлэ  укл !— «К ровь  
за  кровь, см ерть за  смерть!».

в) О бособленны е второстепенные члены п редлож ени я  не х а 
рактерн ы  для  к алм ы ц к ого  синтаксиса . Н о под влиянием  рус
ского синтаксиса в переводах  худож ествен ной л и тературы  в стр е
чаю тся случаи обособления. Т уунэ терм удн ь ,  ик болн тодрха, 
негл эмтн серулсн лэ  эдл  болв — «Ее вопросы, больш ие и ясные, 
к ак  будто р азб у ди л и  людей». Эн куун д  гемтэ, тер бийнь кедл- 
мшэн хайхш  — «Он, т я ж е л о  больной, все ж е  не бросает  работу». 
Н ан  тал  ирсн Б а д м а е в :  м ана  асп и ран т  —  «Ко мне подош едш ий 
Б а д м а е в ,  наш  аспирант» . Д ословн о: Ко мне подош едш ий Б а д 
маев, наш  аспирант.

г) В слож но-подчиненны х п р ед лож ен и ях  придаточные, как  
прави ло , о ф орм ляю тся  причастиям и и деепричастиям и. Н а п р и 
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мер: Ж у к о ви н  бичсн дегтр  м адн д  йнр икэр таасгд в  — «Книга, 
которую написал  Ж у к о в ,  нам очень понравилась» . Хөд сәәнәр  
асрсн көвүдт совхоз мөрә өгв — « Р еб ятам ,  которые хорош о у х а 
ж и в а л и  за  овцами, совхоз вы дал  премию». Т аки м  образом , п ри 
даточны е п ред лож ен и я  «которую написал Жуков» и «которые 
хорошо ухаживали» в то ж е  врем я явл яю тся  причастны ми о б о 
р к а м и  (Ж у к о ви н  бичсн, сәәнәр асрсн ) .

П ридаточны е предлож ени я , подобные русским, встречаю тся 
изредка . Чи я м а р ан  билэч, тер кевтән үлдҗ ч  — «К аки м  ты был, 
таким  и остался» . М од  чавчна, зорһсн өсрнә — «Лес рубят — 
щепки летят». Кен хүвин төлә ноолдна, тер хүвән о л ж  чадн а  -  
«Кто борется  за  счастье, тот его находит».

Т аки м  образом , в калм ы цком  язы ке  придаточны е о п ред ели 
тельны е и придаточны е п о д л еж ащ и е  связы ваю тся  с главны м и с 
помощ ью  соотносительных сою зных слов.

И з всего вы ш есказан н ого  видно, что си н такси ческая  систе
ма калм ы ц к ого  я зы ка  в советский период  р а зв и в а л а с ь  т а к  ж е  
интенсивно, как  и м орф ологи ческая  и другие системы язы ка .

С Т А Н О В Л Е Н И Е  И Р А З В И Т И Е  СТИЛЕЙ  
В К АЛ М ЫЦ КО М  Л И Т Е Р А Т У Р Н О М  Я ЗЫ К Е  

В УС ЛО ВИ ЯХ д в у я з ы ч и я

Л и тер ату р н ы й  язы к  является  системой стилей, а «стилисти
ка в обобщ енном см ы сле  — это способ, прием подбора л и н гв и 
стически специ али зи рован н ы х  или неспец иализирован ны х я з ы 
ковых средств для  наи более  точной, вы разительной  словесной 
передачи мыслей и чувств, говорящ его  или пиш ущ его в нуж ном 
ему аспекте, оттенке, иначе говоря, стиле» .1 К онф еренция АН 
С С С Р , со сто явш аяся  в А ш х аб а д е  в 1966 году, п о свящ енная  
развитию  стилистических систем л и тературн ы х  язы ков  народов  
С С С Р , отм етила , что до сих пор не у д елялось  д олж н ого  в н и м а 
ния проблем ам  стилистики, хотя в ней бы ло много не решенных 
вопросов и недостатков  в теоретическом плане. В коллективном 
д о к л а д е  «А ктуальны е проблемы  разви ти я  стилистических си 
стем соврем енны х литературн ы х  язы ков  народов  С С С Р »  были 
дан ы  ясные ответы на волную щ ие язы коведов  вопросы. Одним 
из таки х  в а ж н ы х  вопросов, получивш их чёткое разграничение, 
бы ло определение, что тако е  лингвистическая  и л и т е р а ту р о в е д 
ческая  стилистика, а т а к ж е  общ ее  определение  стилистики, о х в а 

1 Тезисы докладов  конференции: «Р азвитие стилистических систем лите
ратурны х язы ков народов СССР».
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ты ваю щ ее  понятие лингвистической и литературоведческой . 
Разгр ан и ч ен и е  понятий «лингвистическая  стилистика»  и «стили-, 
стика худож ественной л и тературы »  имело теоретическое и п р а к 
тическое значение. Оно ср а зу  определило  место стилистики в си
стеме филологических наук. Л и н гвисти ческая  стилистика, как  
р азд ел  я зы козн ан и я ,  зан и м ается  изучением стилистически спе
ц и али зи рован н ы х  язы ковы х средств д ля  в ы р аж ен и я  разны х 
видов и форм  деятельности  лю дей во всех о б ластях  общ ествен
ной жизни. В процессе дли тельн ого  общ ения лю дей постепенно 
в ы р аб аты в аю тся  специ альны е язы ковы е  средства , в ы р а ж а ю щ и е  
различны е цели и ф орм ы  вы сказы ван и я .  Эти язы ковы е  средства  
образую тся  во всех р а з д е л а х  язы к а :  в лексике, сем антике, ф о 
нетике, морфологии и синтаксисе.

Д л я  стилистики худож ествен ной л и тературы  «характерны  
специфические закон ы  восприятия, воспроизведения и осм ы сле
ния действительности. Х удож ественное  осмы сление слова , я в 
л я я с ь  образны м  перевоплощ ением , тран сф орм ац и ей  его основ
ного значения  или синонимическим образны м  вари ан том , м ож ет 
расходи ться  с основным предметны м значением. П оэтом у х удо
ж ественное восприятие, переосмы сление звуковы х  средств с л о 
ва, словосочетания  или ф разы  в произведении писателя, поэта 
н ельзя  рассм атривать .. .  к а к  особую лингвистическую  категорию, 
к а к  новый элем ент  структуры  я з ы к а » .1

С тановление  и р азвитие  стилистической системы калм ы цкого  
литературн ого  я зы к а  рассм атр и вается  нами в предварительн ом  
плане, т а к  как  эта проблем а соверш енно не изучена в к а л м ы ц 
ком язы кознании .

Н али ч и е  стилевы х разновидностей  в калм ы ц к ом  язы ке  с л е 
дует  р а ссм атр и в ать  с давн и х  времен, когда ещ е предки к а л м ы 
ков (ойраты ) п ользовали сь  общ емонгольской  письменностью 
вплоть до создан ия  своей письменности. З а  эго врем я к а л м ы ц 
кий литературн ы й я зы к  претерпел больш ие изменения. С л е д о 
вательно, и стилевы е разновидности с течением п р о д о л ж и тел ь 
ного времени и зм ен яли сь  и д и ф ф еренц ировались .

Н а ч а л о  распространения  письменности среди ой ратов  точно 
неизвестно, но источники у казы ваю т, что «с водворением со б 
ственной письменности у монголов (X III  в .) ,  л и т е р а ту р н ая  д е я 
тельность  н а ч а л а  впервы е п роявляться  м еж д у  ч ж у н га р а м и  (т. е. 
о й ратам и , И. К .) .  Они п р еж де  других почувствовали  нуж ду  
читать свящ ен ны е книги на родном своем наречии и, за  неиме
нием своих букв, переводили тибетские сочинения на о б щ е 
монгольский».2 Т аким  об р азо м , с X III  в. известны у монгольских

1 Тезисы докладов  «А ктуальны е проблемы развития стилистических си
стем современных литературны х язы ков народов СССР», г. А ш хабад, стр. 8.

2 А. П о п о в .  К алм ы цкая грам м атика, г. К азань, стр. 6, 1948 г.
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народов  две  формы  язы к а  — устный и письменный. Д а н н ы е  
истории письменности говорят  о том, что старописьменный м он
гольский язы к  (на это у к а зы в а е т  акад . Б. Я- В лади м и рц ов)  вп ер 
вые был создан  кераи там и . И особенности этого письменного 
язы к а  н ап ом и наю т черты ойратского  я зы ка .  Известно, что с т а 
рописьменный монгольский я зы к  X I I I — XIV вв. был язы ком  
государственной переписки. Н а  нем переводились буддийские 
сочинения. И в этот период  через переводы проникаю т уйгур
ские, персидские и другие иранские  за и м с т в о в а н и я .1 В это врем я 
у ж е  н ач а л а с ь  стилистическая  д и ф ф ерен ц и ац и я  м еж д у  р а зг о в о р 
ной, бытовой речью и язы ком  устного народного  творчества . 
Н а ч а л о  такой  ди ф ф ерен ц и ац и и  м ож н о о б н ар у ж и ть  в я зы ке  ге
роического эпоса « Д ж а н га р » ,  который ск л а д ы в ал с я  , к а к  эпиче
ское с к азан и е  народа  в XV в.

К огда в середине XVII в. ойраты  создали  свою письмен
ность на б азе  общ ем онгольской  граф и ки , она, эта  письменность, 
н аш л а  свое ш ирокое применение в м асш табе  всего Зю нгарского  
ханства . С о зд ател ь  этой письменности монах З а я -П а н д и т а  пере
вел с санскритского  и тибетского  более 170 буддийских р е л и 
гиозно-философ ских и медицинских трудов, имевш их в свое в р е 
мя прогрессивное значение по сравнению  с ш ам ан и зм ом . В ы 
явлено  более 2 тысяч рукописных текстов на зая-п ан ди тской  
письменности по различны м  вопросам  культуры  ойратов  и м он
голов, в том числе известны е труды  по истории, как  « С к азан и е  
об ой ратах»  Г абан  Ш а р а б а ,  « С казан и е  о дербен-ой ратах»  Б атур  
У баш и Тю меня, « К р а т к а я  история кал м ы ц к и х  ханов»  неи звест
ного автора , «Аюки, хан  калм ы цкий»  и другие. Н а  этой пись
менности изданы  м онголо-ойратские закон ы  1640 года, м н о ж е 
ство произведений калм ы цкого  ф ольклора ,  эпос « Д ж а н га р » ,  с л о 
вари  и грам м ати ки . Т аким  образом , до Великой О ктябрьской  
социалистической револю ции калм ы ц ки й  я зы к  достиг опреде
ленной ф ункциональной  и ж анрово-стилистической  д и ф ф е р е н 
циации. П роизведения  устного народного  творчества  в ж ан ровом  
отношении, на наш  взгляд ,  м ож но п о д раздели ть  на повествова
тельно-эпические (сю да относятся  сказки , героические сказан и я ,  
эпос) и на лирико-песенные (различны е песни, пословицы и по
говорки, б лаго п о ж ел ан и я ,  кем ялгн  и други е) .  И так ,  до  р ево л ю 
ции в калм ы ц к ом  язы ке  сущ ествовали  разн ы е  стили п р о и зведе
ний народного  творчества  (худож ественной л и т е р а ту р ы ) ,  о ф и 
ци ально-деловой  стиль и стиль переводной литературы . О дн ако  
несмотря на то, что калм ы ц ки й  ли тературн ы й  язы к  имеет д л и 
тельную  историю, вы ш еупом януты е его стили были долгое

1 Г. Д . С а и ж  е е в. С равнительная грам м атика монгольских язы ков. И зд. 
АН С С С Р, М осква, стр. 15, 1953.

5 И. К. Илишкин. 65



врем я  в зачаточном  состоянии. К ром е того, калм ы ц к и й  л и т е р а 
турный язы к  до О ктябрьской  револю ции был достоянием  л'ишь 
узкого  круга  лю дей калм ы ц к ого  общ ества  — нойонов, зайсан- 
гов, главны м  о бразом  гелюнгов. Т рудящ и еся  кал м ы ки  в о с н о в 
ной своей массе ввиду неграмотности не владели  литературн ы м  
письменным язы ком . К тому ж е  литературн ы й письменный язы к 
отли чался  от разговорного  я зы к а  многими а р х а и зм а м и  в м о р 
фологической структуре  слова.
В старописьм енном  язы ке  В разговорном  язы ке

П осле  О ктябрьской  революции произош ли больш ие изм ен е
ния в сбли ж ени и  письменного и разговорного  язы ков . И вместе 
с тем зн ачительно  расш и рились  общ ественны е ф ункции я зы ка .

Если до В еликого  О к тя б р я  в калм ы цк ом  язы к е  происходили 
и были зач атк и  стилистической ди ф ф ерен ц и ац и и  в течение сто 
летий, то  после револю ции с расш ирением  его общ ественны х 
ф ункций значительно  усилилась  эта  ди ф ф ер ен ц и ац и я  и п ояви 
лись новые стили, ранее  отсутствую щ ие в язы ке . К  тому ж е  
стили вы дели ли сь  более четко там , где они св язан ы  с ш ирокими 
ж а н р а м и  речи. С ледует  сказать ,  что на развитие  стилистической 
системы к алм ы ц к ого  я зы к а  о к а зы в а е т  больш ое влияни е  русский 
язык. Это влияни е  п р еж де  всего ск азы в ается  на разви ти е  л е к 
сической системы, ф орм и рован и е  научно-технической терм и н о
логии, соверш ен ствовани е  и появление новых фонем и г р а м 
матических форм и новых синтаксических конструкций. В к а л 
мыцком язы ке  м ож н о выделить, на наш  взгляд ,  следую щ ие 
ф у нкц иональн ы е стили, которые имею т разн ую  степень р а з в и 
тости: бытового общ ения , общ ественно-публицистический, офи- 
циально-деловой , литературн о-худож ественны й , учебно-педаго
гический стили.

С тиль  бытового общ ения обычно не имел своего места  в к л а с 
си ф и кац и ях  ф ункц иональн ы х стилей. О б ъ ясн яется  это тем, что 
он не относится к разновидности  книж ного  ли тер ату р н о го  я з ы 
ка, а больш инство  язы коведов  ф ункц иональн ы е стили р а с с м а т 
ри ваю т  только  в р а м к а х  этого кн иж н ого  я з ы к а .1 Н ам  ж е  п ред 
ставл яется  неп равом ерн ы м , игнори рование  такого  чрезвычайно

1 См. «П рактическая стилистика родного язы ка», изд. Л ГУ , стр. 6— 10,

агула
угуху

у у л — гора 
уух— пить 
тоосн— пыль 
у у д н — дверь.

тогусун
өгудэн

а)  Стиль бытового общения

1961 г.
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распространенного  стиля я зы ка ,  каким  яв л яется  разговорны й 
стиль. «Если ф ункц иональн ы е стили оп ределяю тся  отбором и 
комбинированием  различны х  язы ковы х элем ентов  в зависимости 
от сф еры  деятельности  и от н азн ачени я  речи, то не следует  из 
общ ей системы исклю чать  стиль бытового общ ения, о б с л у ж и в а 
ющий наи более  продуктивную  область  человеческой коммуни- 
1̂ ц и и  — сф еру  бытовых общений. Э та  сф ера  яв л яется  древней 
и «вечной».1

К аковы  ж е  особенности стиля  бытового общения?
Во-первых, разговорны й язы к  сущ ествует  не только  в устной, 

но и в письменной форме, хотя, конечно, основной здесь  я в 
л яется  п ервая  ф орм а. Р а зг о в о р н а я  речь, беседа составляю т  
структурны е особенности этого стиля: частое  употребление не
полных предлож ений инверсий. В калм ы ц кой  разговорной  речи 
почти не встречаю тся  сл о ж н ы е  п редлож ени я, тем более с л о ж н о 
подчиненные.

Во-вторых, сущ ественным признаком  устной речи являю тся  
ее эм оци онально-экспрессивная  о кр аск а  и интонация. Н апри м ер , 
интонация веж ливого  о б ращ ен и я  или приветствия: Менд! — 
«Зд равствуй !»  М енд  бэнт! цу1аар менд бэнт? — «Все ли ж и вы  и 
здоровы ?»  И н тон ац и я  и логическое ударен и е  воздействую т на 
п орядок  слов в предлож ени и  и д а ж е  изм ен яю т ее смысл.

В-третьих, нормой д л я  разговорного  я зы к а  яв л яется  своеоб 
р азное  (с различны м и отклонениями от п рави л)  употребление 
слов, заи м ство ван н ы х  из русского и других языков. Н апри м ер : 

ш о тк — щ етка
п а р н ц у з— пранцуз:—ф ран ц уз
п а б р и к — х в а б р и к — ф а б р и к  у
п р а в л я н — п а р в л я н — правлень
ж у р н а л — ж у р н а л
у сту л — стул
а р а м — р а м — рам а .

С ледует  сказать ,  что вплоть до недавнего  времени русские 
звуки  Ж ,  Ф и стечение согласны х в н ач але  слова  кал м ы ки  не 
могли произносить правильно , в соответствии с н орм ам и  рус
ского произнош ения. Вместо звуков  Ж ,  Ф, которых в калм ы ц к ом  
язы ке  не было, кал м ы ки  произносили соответственно П, Ж  
( д ж е ) — парнцуз, д ж а л  и т. д. Н о постепенно под влиянием  
русского я зы к а  в к алм ы ц ком  произош ло оф орм лен ие  звуков  Ф 
и Ж  и произнош ение их у калм ы ков  ныне не п р ед ставл яет  з а 
метных трудностей.

1 П. А з и з о в  и Е.  Н.  Е р ш о в а .  О некоторы х законом ерностях р азв и 
тия стилистических систем в условиях двуязы чия. И зд. Илым, А ш хабад , 1968. 
Р азвитие  стилистических систем литературны х язы ков народов С С С Р.
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В-четвертых, устной ф орм е разговорного  калм ы ц к ого  язы ка  
свойственно употребление разли чн ы х  видов слож ны х  глаголов. 
Н ап ри м ер : ф инан си ровать  кех, т. е. ф инансировать , 

м ех ан и зи р о вать  к е х — м еханизи ровать , 
а ги ти ровать  кех — агитировать.

В разговорном  калм ы ц ком  язы ке  часто встречаю тся  с л о ж 
ные заи м ство ван н ы е  слова с кал м ы ц к и м и  аф ф и ксам и : Совми-
нэс би ирув — «Я пришел из Совмина». Г оркомур м ана  парт-
бюрон сеглэтриг д у у д ж  авб  — « Н аш его  секретаря  партбю ро  вы 
звал и  в горком». Д е тя с л ь д  бичкп күүкд  у н тҗ  кевтнә — «В детяс- 
ли спят  м аленьки е  дети».

Л екси чески е  заи м ство ван и я  в этом стиле к алм ы ц кого  я зы ка  
об р азу ю т  синонимические ряды  и см ы словы е дублеты.

Н ап ри м ер : с у р һ у л ь— школ
бек — чернил, өөм сн— чулки,
ц ер д — мел, б еел э— перчатки,
дегтр  — к н и ж к .к у л т — платье, 
ү з г — перо, м ай г— ю бка и т. д.

Т аки е  лексические дублеты  больш е всего употребляю тся  в 
речи лю дей  старш его  поколения, которые хорош о зн аю т  зн а ч е 
ние этих синонимических рядов.

В-пятых, в стиле общ ения, к а к  вы рази тельн ы е  средства , и г р а 
ют больш ую  роль частицы и м еж дом ети я. Они п ри даю т словам , 
словосочетаниям  и п р ед лож ен и ям  различны е оттенки. У п о тр еб 
ление их в разговорной речи к а к  р аз  со ставл яет  специфику к а л 
мыцкого я зы ка .  Н ап р и м ер :  Н им гн чигн болг — «П усть будет 
хоть тонкий». Көвүнтн М о скваһ ас  и рвү?— «П ри ехал  ли ваш  сын 
из М осквы?». Д о р җ  к е л ж  кевтэ — «Вероятно, Д о р д җ и  гово
рил». Тер совхозин м ал  кевтэ — «Это совхозный скот все п ро
д о л ж а е т  л еж ать» .

Особую  нац и он альн ую  специфику п ри даю т калм ы ц кой  речи 
зв у к о п о д р а ж а те л ь н ы е  слова и м еж дом ети я: Я, яһлав ,1 ш улун 
йовхнчнь. Я яһлав — «быстрей идите». Пө, яхсн хурдн м ө р м б?— 
«Пө, какой резвы й конь?» Җ и р — җир гиһәд  хур о р җ а н а .  .*

Чиб-чиб гиһәд  дусал  д у сҗ ан а .
Т аким  об р азо м , частицы  и м еж дом ети я ,  к а к  эм оционально  

насы щ енны е элем енты  язы ка ,  относятся  к разговорной речи. В 
стиле оф ици альн ой  и научной ли тер ату р ы  они почти не упо
требляю тся ,  но стали  прон икать  в письменный ли тературн ы й 
язы к  через газету.

В ф ельетонах , очерках  и р а с с к а за х ,  печатаем ы х  в газете  
«Х альм г унн» (« К а л м ы ц к а я  п р а в д а » ) ,  часто  встречаю тся  эти 
эм оци онально-н асы щ енны е  элем енты  язы ка . Н ап р и м ер :  Шард—

1 З ву коподраж ательны е слова не переводятся на другие языки.
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шурд гиЬэд о р ад  ирцхэв. Альков, н а а р а н  е е р д э д  сулч! «А ну-ка, 
по б л и ж е  садись!»; О, о йир сэн тууль  б э э ж  (К- Э. Ю-у, эж эн эв ,  
кукн терчн унн уг б о л ж ах м б ?  Хэ, йир. В ы р аж ен и е  неуверен
ности. Т аким  образом , в стиле бытового общ ения х ар актер н ы  
т а к ж е  различны е вводные слова. Э-э, да ,  да  болв, ш инж лхд , 
не— ладн о , Тиим б и з— т а к  ли и др.

• ё

б)  Официально-деловой стиль

К а к  у ж е  отм ечалось  выше, зач атк и  стилей калм ы ц к ого  я зы к а  
восходят  к XVII в. и позж е, когда предки кал м ы ко в  — ойраты  
вели государственную  переписку с другим и соседними странам и. 
Будучи у ж е  на новом месте ж и тел ьства  (на территории Р оссии ),  
к ал м ы ц ки е  ханы и нойоны вели оф ици альн ую  переписку с рус
скими ц ар ям и  и деловы м и кругам и  по вопросам  пастбищ ны х 
угодий и зем леустрой ства , военной сл у ж б ы  и торговли  скотом и 
т. д. Н а  основе монголо-ойратских закон ов 1640 г. было р а з 
рабо тан о  полож ение  о калм ы ц ком  народе. О том, как  о ф и ц и а л ь 
но-деловой стиль х а р актер и зу ется  подчеркнуто-деловы м отно
ш ением без личных оценок ко всему изл агаем о м у , м ож но п ро
и ллю стрировать  из этого полож ения . (Г л а в а  X V III ,  О порядке  
н ай м а калм ы ков  на р аб о ты ) .  § 248;

Х алим агигн  кел есэр  з а р д а к  йосони зуу. Хойор зуун двчин 
н аи м ад у гар  белек . Х алим агууд , Бедергечиин улусту  келесэр  
з а р х а д у  орулху  дере  эрку  биши эберени нойонасу эсэ гиж е 
нутугин з а к а р а ч и н а р а с у  энэ тускиду  ишите бичиг абху  хада-  
гатай.

§ 249:
Хойр зуун дечин йэседугар  б елек . Тиими бичикгииги екелэ-  

рин там га  угэ йэрин ц асар  бичиж н е к е  болба чиги нойодуд эсэ 
гэж и  нутугин зак ар и ч и н ар  тере еке  болокчи бичикту ними хар- 
ху келесэр  йабулху  улусиин куцус нэрэ, насани куунэ темдэ- 
гиини иледкен деере догоо буриин бичигиини утухар  кеду кери 
мецгу  итегеж и болху ба тудуу дунтэнги ялчин ар  кеделм еш и и н  
уи лебедеруу  л а б т а р х а й  куцеку гежи нойодуд эсе геж и нутугиин 
за к а р а ч и н а р  эберени эзелексун  агурсун б ар и у л х ар  д ах у  болба 
бида геку тере бичик гу зеб ш и л  в г у л к у  хадай атай .. .

Перевод. § 248:
К ал м ы ки  отлучаю тся  д ля  найма в частны е работы  не иначе, 

к ак  по получении письменного дозволен ия  от н о й она-владельца  
или п рави теля  улуса.

§ 249:
В сих письменных дозволениях, кои могут быть в ы д аваем ы  на 

простой бумаге , ной оны -владельцы  или прави тели  улусов о б я 
зан ы  озн ач ать  имя и прозвание  отпускаемого  на работу  кал м ы ка ,
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срок сего отпуска, л ета  и приметы, о б ъ ясн яя  при том, что они 
ной оны -владельцы  или прави тели  улусов ручаю тся  своею со б 
ственностью до некоторой определенной по их усмотрению  
суммы... (См. «П олож ен и е  о калм ы ц к ом  народе», 1834 г.).

Д еловой  стиль тесно связан  с научно-публицистическим сти
лем, но имеет свои х а р ак тер н ы е  черты и р еали зуется  главны м  
о б разом  в письменной ф орм е литературн ого  я зы к а  в указах ,  
закон ах ,  декретах , полож ен иях , п р и казах ,  р асп оряж ен и ях ,  з а я в 
лениях, протоколах , д оговорах  и други х  ю ридических и деловы х 
документах .

П осл ан и я  А ю ки-хана и других кал м ы ц к и х  прави телей  к гу
берн аторам  по р азны м  хозяйственны м  и политическим вопро
сам  свидетельствую т, что деловое  письмо у ж е  в то врем я имело 
в аж н о е  значение в сношении кал м ы к о в  с другим и народам и.

П осле  О ктябрьской  револю ции оф и ц и альн о-деловое  письмо 
на к алм ы ц ком  язы ке  ш ирокого распространения  не получило. 
Если в первый период Советской власти  протоколы, заявл ен и я ,  
реш ения собраний и другие докум енты  и бум аги  в отдельны х 
улусах  составляли сь  на родном язы ке, то в настоящ ее  время 
они пишутся на русском языке. Только  К онституция К а л м ы ц 
кой А С С Р , у казы  П р ези д и у м а  В ерховного С овета  А С С Р , п асп о р 
та, устав  сельхозартели  и другие  зак о н о дател ьн ы е  документы  
оф орм ляю тся  не только  на русском, но и на калм ы ц ком  языке. 
Д еловой  стиль хар ак тер и зу ется  отточенностью ф орм ули ровок, 
делением  текста  на разд елы , п а р а г р а ф ы  и пункты. С ок ращ ен и е  
функции делового  стиля м ож но объясн ить  тем, что, во-первых, 
в К алм ы цкой  республике, к а к  и повсю ду в наш ей стране, н а 
селение многонациональное; во-вторых, калм ы цкий  народ  за  
годы Советской власти  овл адел  русской разговорной и письм ен
ной речью настолько , что не требуется  какой-либо  перевод  т е к 
ста речи, оф и ц и альн ы х  документов  на калм ы ц ки й  язык.

Т аки м  об р азо м , р азвитие  д вуязы ч и я  сократило  сф еру  при м е
нения оф ици альн о-делового  стиля в структуре  калм ы цкого  
язы ка .

в) Общественно-публицистический стиль

К а к  один из стилей калм ы цкого  ли тературн ого  я зы ка  он 
оф орм и лся  только  после Великой О ктябрьской  соци али стиче
ской революции, хотя элем енты  его сущ ествовали  ещ е в стары е 
времена. П оявлен и е  этого стиля было обусловлено всегда  су 
щ ествовавш ей  в общ естве  необходимостью (особенно в период 
револю ционного разви ти я)  у б еж д а т ь  массы, д а в а т ь  им н а п р а в 
ление, лозунг  д ля  борьбы, о р ган и зо вы вать  их на выполнение 
тех или иных зад ач .
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К аковы  особенности этого стиля?
Во-первых, в нем п редставлен а  в больш ом количестве з а и м 

ствован н ая  русская  и м е ж д у н а р о д н а я  лексика . Н ап р и м ер ,  в 
статье  « З а д а ч а  к а ж д о го  коммуниста»  (газета  «Х альм г унн» от 
9 я н в а р я  1970 г.) насчиты вается  574 слова. И з  них общественно- 
политических терминов, заи м ство ван н ы х  из русского и через 
н#го — 85: ком м ун истн р— коммунисты, ко м сом ольц н р— ком со
мольцы, идейн тах ш л т  — идейная  з а к а л к а ,  цугсоюзн һурвдгч 
съ езд  — третий Всесоюзный съезд , райком , П ленум, куцэгч ко
митет — исполнительный комитет, коммунизмин материально-  
техничск көрң —  м атери альн о-техн ическая  б аз а  ком м унизм а, 
Д е е д  Совет — Верховный Совет, К П С С , обком, Автоном, а г и т а 
тор, лекторий, семинар, м арксизм-лени низм , теоретическ сем и
нар, п роп аган ди ст  и т. д.

Во-вторых, для  этого стиля  х ар ак тер н о  то, что некоторые 
термины  и сочетания терминов о б р азо в ал и сь  путем к а л ь к и р о 
вания  и получили ш ирокое распространение.

а )  П олны й перевод  ряда  терминов: куч көленә өдр (тр у до 
д ен ь ) ,  У лан а  церг (К р а с н а я  А р м и я ) ,  көдлмш чин кучн (р або ч ая  
с и л а ) ,  һурвн булң  (треугольн ик) ,  тавн  җ и л ә  зу р ан  (пятилетний 
п л а н ) .

б) примеры  п о л у к ал ек  разного  типа: Д е е д  Совет — В ерхов
ный Совет, Советин й о с н — С оветская  власть , гемнгч а к т —^об
винительный акт.

в) П ри м еры  терминов-дублетов, часто встречаю щ ихся  в со
временном ли тературн ом  языке: пиер— (п и с а р ь )— бичэч

нуурсн— угль 
бек— чернил
тооч— счетовод, бухгалтер.

В-третьих, общественно-публицистический стиль в г р а м м а т и 
ческом отношении хар актер и зу ется  тем, что в нем часто  упо
тр ебл яю тся  словообразую щ и е  аф фиксы  имен сущ ествительных, 
т аких  как: лһн, тель, ист, ик, изм и др. Аванс өглһн— « ав ан си р о 
вать»  или аван елһн , к ом бай н ч— «комбайнер», тосхач— «строи
тель», бичэч — «писатель». В именах п р и лагательн ы х  вместо 
ф орм ы  ин (родительного  п а д е ж а )  в современном язы ке  чащ е 
употребляю тся  суф фиксы  ическ, ческ, н, онн, енн, ск. Т ак  р а н ь 
ше в устной и письменной ф о р м ах  я зы к а  употреблялись  со чета
ния ком м уна  парть, ком сом олы н көдлм ш , Советин йосн, проф- 
союзин көдлм ш , а теперь пишут Коммунистическ  парть, Комсо
мольск зург, Советск  йосн, профсоюзн көдлм ш , революционн 
көдлм ш  и др.

Таким  образом , заи м ство ван н ы е  суф фиксы  вместе с т е р м и 
нами явились  грам м атически м и  п ок азател ям и , которые р а з л и 
чаю т имена п ри лагатель н ы е  от других частей речи.
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Публицистический  стиль х а р актер и зу ется  ещ е и тем, что в 
нем уп отребляю тся  специфические обороты речи и ф разы . Н а 
пример: Кто не работает , тот не ест — к ед лм ш  эс кесн кун, хот 
иддмн биш. П ятилетний план в четыре года — тавн  ж и л э  зу р а г '  
дөрвн җ илд. Комсомол в сельской ш коле — К омсомол селэнэ 
ш колд. Ш ире р а зв и в а ть  м ехан и зац и ю !— М ехан и зац л у лги г  (ер 
гәр) икор д елгрүлхм н . З а  качество  учебы ш кольников  — сур- 
һульчнрин м едрлиг еедлулхи н  телә.

В публицистическом стиле н аб л ю д аю тся  конструкции п р ед 
л ож ен и й  с однородны м и членами. Н ап р и м ер :  агитаторм уд , по- 
литзәңгләчн р , п роп аган ди стнр  Д е е д  Советин сессийн матери ал-  
муд соәнәр ц әәл һ ж  егчәнә.

С елэн э  эдл-ахун , промы ш ленн тосхлтын болн көлгнә пред- 
приятьсин партийн о р ганизац син  коммунистнр эн өдрм үдт  тавн  
җ и л ә  зу р а г  б олзгаснь  у р д  күцәхин т елә  авсн социалистическ 
д аа л һ в р м у д ы г  эр к  биш у зм ж тәһ әр  күцәхәр з ү т к җ  йовцхана. (И з 
передовой статьи газеты  «Х альм г унн» от 8 я н в а р я  1970 г). Х а 
рактерны е словосочетания  в этом предлож ени и  — тавн  ж и л э  зу 
р а г — «пятилетнего  плана» , социалистическ  д а а л һ в р м у д ы г  — ^со 
циалистические о б язател ьства» ,  партийн о р ганизац син  ком м уни
с тн р —(«коммунисты партийны х организаций».

Сочетание определительны х слов — «промы ш ленн, партийн, 
социалистическ»  с определяем ы м и исконно калм ы ц ки м и  и з а и м 
ствованны м и словам и  т а к ж е  яв л яется  хар актер н ы м  д ля  этого 
стиля.

г) Учебно-педагогический стиль

В связи  с развитием  ш кольной сети и обучением детей на 
родном и русском язы ках ,  а т а к ж е  изданием  учебно-методиче- 
ской л и тер ату р ы  в к алм ы ц к ом  язы ке  о б р аз о в ал с я  новый стиль, 
который м ож н о н азв ать  учебно-педагогическим.

Все грам м ати чески е  термины  в пределах  учебной програм м ы  
начальной  и средней школ, а т а к ж е  по ариф м ети ке , истории, 
биологии, ботани ке  создан ы  в советское время. К ак  итог б о л ь 
шой работы  по созданию  ш кольной терм и нологии ,.п оявился  ряд  
отраслевы х  терминологических словарей , в том числе словарь  
лингвистических терминов, составленны х К алм ы ц ки м  Н И И Я Л И .  
К ним относятся  таки е  термины, как, например: ниилвр — слог, 
э гш г— гласный, х а д в р — согласный, м орф олог— морф ология,
г р а м м а т и к — гр а м м ат и к а ,  ки исквр— п а д е ж  и т. д.

К а к  среди грам м атически х , т а к  и среди других ш кольны х 
терминов имеются тер м и н ы — кальки , заи м ство ван н ы е  из р усско 
го язы ка  (причасть, деепричасть, морфолог, гр ам м ати к ,  с и н так 
сис, геометр, алгебр , ботаник, биолог, ф изик)  и т. д.
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Особенности учебно-педагогического стиля проявляю тся  не 
только в терминологии и ф разеологии, но и в фонетике, м орф о
логии и синтаксисе.

П ри прохож дении програм м ного  м а те р и а л а  по язы ку  на. спе
циально подобранны х при м ерах  по всем р а зд ел а м  грам м ати к и  
проводится  больш ая  работа  с учащ им ися  по усвоению фонети- 
теской системы, морфологической и синтаксической структур 
язы ка .

В процессе ф орм ирования  учебно-педагогического стиля в о з 
никли словосочетания и п редлож ени я, такие, как: д елгрц гу  д ее 
причастии эргц  — распространенны й деепричастны й оборот; нег 
зусн м ечм удтэ зэц гс  —  п редлож ени я  с однородны м и членами; 
делгрнгу  уулдвр  урш г — распространенное  обстоятельство  о б 
р а з а  действия. У чебно-педагогический стиль сы грал  больш ую  
роль в вы работк е  норм произнош ения заи м ствован н ы х  слов со 
специфическими д л я  калм ы ков  зву к ам и  (Ф, Ы, Ж )  и со стечени
ем звуков  в первом слоге  заи м ствован н ы х  слов.

Н апри м ер: ф аб р и к  — пабрик  
Федор — П едр 
л ы ж  — л и ж  
ж у р н а л  — ж у р н а л  
трактор  — тар ак тр  
к н и ж к а  — ки ниж к и др.

д)  Стиль художественной литературы

С тиль я зы ка  худож ественной литературы  в отличие от д р у 
гих о б л а д а е т  разн ообразн ы м и  приемами и отбором речевых 
средств. М ногообразие  этих приемов унаследован о  им от б о га 
того устного народного  творчества, которое векам и впи ты вало  з 
себя все лучш ее из общ енародного  я зы к а  и в ы р а б а т ы в а л о  о п р е
деленны е приемы д ля  эм оционального  воздействия на человека. 
С тиль  худож ественной ли тературы  х ар актер и зу ется  таким и э л е 
ментами я зы ка ,  к а к  синонимы, неологизмы, архаизм ы , д и а л е к 
тизмы, устойчивые ф разеологические  сочетания, поговорки и 
пословицы.

Х удож ествен ная  ли тер ату р а  К алм ы ки и  издавна  существует 
в основном к а к  поэзия и проза. В наш е врем я ещ е разви ваю тся  
новые разновидности ж ан р о в  худож ественной литературы , как  
комедия, д р ам а ,  новелла, басня, роман, которые не бы ли в д о 
революционной худож ественной литературе . П ричем все эти 
ж ан р ы  имеют свои стилистические особенности. В развитии  сти
ля  родной худож ественной ли тературы  бо льш ая  засл у га  многих 
калм ы ц к и х  поэтов и писателей. В елика, например, роль X. Сян- 
Б елгин а  в создании новых д ля  К алм ы ки и  форм стихослож ения.

73



В его произведениях нередко традиц ионн ая  к а л м ы ц к а я  риф м а 
(в н ач але  строки) сочетается с рифмой в конце строки.

*
М а ц н а  б ай р та  кедлт'н,
М ар Ь ан д  диилвр  бэртн,
М ен к  ж и рЬ лэн  эдлтн,
М ацИ дуркан эндр куцтн.

С и л л а б о — топический стих и «лесенка» В. М аяковского  т а к 
ж е  нередки в калм ы ц ки х  стихах X. С ян-Белгин а .

О дн д  ракет  келн:
— Ч а м д

курнэв  гин
Н а м а г  Советин нутг

однд
нарн д  одлч,

сард
д елск  туг, 

тенднд золЬлч — гилэ.
(X. С .-Б. Терскн  э э ж ) .

Эти и другие нововведения X. С ян -Б елги н а  к а к  поэта-новато- 
ра справедли во  расцени ваю тся  критикам и и л и тературоведам и  
как  явление, о зн ач аю щ ее  дальн ей ш ее  развитие и усоверш енство
вание калм ы цкой  поэтики.

П редл о ж ен и я  в худож ественном стиле имеют одну направ
ленность— построение образов  — и соответствуют образной  ус
тановке.

Н апри м ер , сказы ваю т:
К огда  з а о р а л  богаты рь,
Л о п н ул  у тигра оглохшего

ж елчны й пузырь. (« Д ж а н г а р » ) .
или:

Ш и р о ку ю  ж елтую  пи алу  
С ем ь р аз  опрокинул он,
С ем ьдесят  и один человек 
П одним аю т ее с трудом. (« Д ж а н г а р » ) ,

Х удож ественному стилю свойственна особенная яркость, об 
разность  речи, ее острота. Н апри м ер , в одной из ск азо к  на воп
рос, почему у него волосы седые, а усы черные, отвечает :— П о то 
му что усы мои м олож е  волос на 25 лет.

К а к  разнови дн ость  ж а н р а  худож ествен ной ли тер ату р ы  б ы 
стро разви вается  в К алм ы ки и  д р ам ату р ги я .  О собенность ее з а 
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клю чается  в том, что в ней (в речи действую щ их лиц) уп о тр еб 
ляю тся  ш ироко местные говоры и ж а р г о н н а я  речь (эзэн  
зал ьг ,  Ь азрт  ор ) .  К а к  гр ам м атическую  особенность этого 
стиля следует у к а за т ь  па противопоставление синтаксических 
конструкций, употребление восклицательных, вопросительных и 
неполных предлож ений, иронических вы раж ени й , аф ори зм ов  
и^г. п.

А кадем ик В. В. Виноградов, говоря о развитии  советской 
науки о язы ке, подчеркнул, что «в закон ом ерностях  разви ти я  
средств словесно-худож ественной образности  и экспрессии в ы р а 
ж ается  н ац и он альн ая  специфика литературы . Чем бли ж е  они к 
словесно-худож ественному творчеству народа ,  его нац иональны м  
качествам , тем они сильнее и действие их долговечнее». ' Таким  
образом , экспрессивная  о кр аск а  язы ковы х средств имеет огром 
ное значение в худож ественной литературе , «печать глубокого 
национального  своеобрази я  л еж и т  на них».2

Известно, что при переводах  худож ественны х произведений 
с одного я зы к а  па другой (особенно при переводах  на русский) 
не всегда сохраняю тся  национальны е особенности, н ац и о н а л ь 
ный колорит оригин ала. Н едостаток  этот касается  п р еж де  всего 
я зы ка . Н апри м ер , сочетания как: «байн урЬц» (богаты й у р о 
ж а й ) ,  х а л у н ар  альх  т а ш л Ь н — буквально  горячие аплодисменты, 
цусни к е р г — кровное дело, не свойственны кал м ы ц к о м у  языку. 
Они не в ы р а ж а ю т  национальной специфики я зы ка , а являю тся  
соответствующ ими к ал ьк ам и , прон икаю щ и м и в худож ественную  
ли тературу  через общественно-публицистический стиль. В к а л 
мыцком литературн ом  язы ке  принято, например, не «байн урЬц», 
а «ик урЬц, сэн урЬц» — больш ой у р о ж ай  или хорош ий урож ай , 
но неправильно  «байн урЬцта ж ил», а надо  говорить «ик урЬцта 
ж и л»  — год был с больш им у р ож аем . В общ енародном  язы ке  
употребительно в ы р аж ен и е  «икэр альх  таш лЬн» или «ш уугата- 
Ьар альх  ташлЬн», а не « х алун ар  альх  ташлЬн». Т аким  образом , 
для  я зы к а  худож ественны х произведений х ар ак тер н о  обилие 
общ ен ародн ы х  элем ентов  речи, которые при даю т  произведениям  
н ац иональную  специфику.

В ы рази тельн ы е  средства , уп отребляем ы е в калм ы цкой  х удо
ж ественной литературе , являю тся  п ок азател ям и  особенностей 
структуры самого язы к а  и культурно-исторической ж изни  н а 
рода.

Н аш и  наблю дения  н ад  процессом овладен ия  русской речью, 
над  употреблением  ф ункц иональн ы х стилей различны м и слоями

1 А кад. В. В. В и н о г р а д о в .  Труд И. В. С талина «М арксизм  и вопросы 
язы кознания и развития советской науки о язы ке», изд. Л ГУ , стр. 27, 1961.

2 Там  ж е.
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калм ы цкого  населения показы ваю т, что в общении м еж д у  собой, 
в быту люди много употребляю т слов, стилистически окраш енны х 
по-разному, т. е. разговорны й стиль см еш и ваю т с официально- 
деловы м  стилем. Эти стили тесно связаны  м еж д у  собой. Р а з в и 
тие стилистической системы калм ы ц к ого  литературн ого  язы ка ,  
а т а к ж е  взаим одействие  ее со стилистической системой русского 
язы к а  во многом зави сят  от расш и рения  общ ественных функций 
этих язы ков. П р о вер к а  словарного  з а п а с а  русского я зы ка  у сту
дентов и учащ ихся  старш их классов  п о к азал а ,  что в их речи ш и
роко уп отребляю тся  общественно-политические, учебно-педаго
гические, профессионально-технические термины. К стати  эти ж е  
термины уп отребляю тся  и в родном язы ке  без перевода.

д р а м к р у ж о к  коммунизм винт
л ек ц  социализм  гайк
д о к л а д  трактор  автомаш ин
гр а м м ат и к  ком байн  заво д
алгебр  плуг геометр и т. д.

О бщественно-политический и учебно-педагогический стили 
о б р азо в ал и сь  под непосредственным влиянием  русского язы ка .

Русский литературн ы й язы к  в ф орм ировании  и развитии  сти
лей калм ы цкого  я зы ка  сы грал  и играет  больш ую  роль.

В заим овлиян ие  стилистических систем русского и к а л м ы ц 
кого языков, а т а к ж е  усвоение кал м ы к а м и  русского я зы к а  и его 
стилистической системы — все это является  показателем  р асц в е 
та культуры, р азви ти я  литературн ого  я зы к а  калм ы ц кого  народа  
за  годы Советской власти.

- Д И А Л Е К Т Н Ы Е  ОС НОВ Ы РА ЗВ И Т И Я  КАЛ МЫЦ К ОГ О  
ЛИ Т Е Р А Т У Р Н О Г О  ЯЗЫКА

Особенности говоров калм ы ц к ого  я зы к а  изучались  еще в д о 
револю ционное время. В « Г р ам м ати ке»  проф. В. Л .  Котвича, 
«К алм ы цко-русском  словаре»  А. П озднеева , «К алм ы цко-немец- 
ком словаре»  Г. Р а м стед та  даны  основные фонетические р а з л и 
чия сущ ествую щ их дербетского  и торгутского  говоров. С ам о  
развитие  системы говоров в историческом плане  ещ е не изучено, 
д ан а  только о б щ а я  схем а  распростран ен и я  наречий и говоров 
ойратского  я зы к а  среди калм ы ков , вкл ю чая  и поволж ских  к а л м ы 
ков, которые отделились от своих предков — ойратов  в н ач але  
XV II в. О йраты  в силу ряда  исторических условий о к азал и сь  
разбросан н ы м и  в разн ы х  местах и не имели м еж д у  собой н и к а 
кой связи  целыми столетиями. Так , ойраты  сейчас п рож и ваю т  в
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С еверо-Зап ад н ой  Монголии, причем прибыли они туда  в сере
дине X V III  в. с разны х мест. Н апри м ер , булгунские торгуты 
прибыли из России, уйдя  перед  тем в пределы Европы из Д ж у н 
гар и и .1 Ч асть  ойратов  п р о ж и вает  в Кукуноре, А л аш ан е ,  Ц ай д а -  
ме и других местах. Т аки м  образом , ойратские говоры, на кото
рых говорят  ойратские племена, ш ироко распространены  на 
б<^1ьших простран ствах  Азии и Европы. А кад ем и к  Б. Я- В л а д и 
м и р о в  преж де  всего упоминает  о дербетских и торгутских гово
рах  поволж ских  калм ы ков , к а ж д ы й  из которых имеет подговоры. 
З атем  перечисляет группы говоров ойратских племен Кобдос- 
ского округа  М Н Р , куда  входят говоры: баитский, элетский,
мингатский, дербетский, торгутский, хошутский, захачи нски й  и 
другие. Д и ал ек ты  и говоры ойратов, п рож и ваю щ и х  в области  
К укунора, А л аш ан а ,  Синьцзяне, исследованы  Б. Тодаевой .2

П рофессор Г. Д . С а н ж е ев  сообщ ает , что «границы кочевых 
ф еодалов  у них (т. е. ойратов  — И. И.) почти всегда совп адали  
с границ ам и преж них племенных делений, что способствовало  
сохранению  деления ойратского  я зы к а  на племенные диалекты  
и что не всегда  м ож но с казать  о д и ал ектах  прочих монгольских 
языков». П оэтом у современные ойратские д иалекты  м ал о  чем о т 
личаю тся  от того состояния, в котором они находились в н ач але  
X III  в., хотя ойраты  за  последние 6— 7 веков своей истории 
передвигались  с места на место не один р аз .3 М нение Г. Д . Сан- 
ж еев а  п одтверж дается  тем, что в ойратских д и ал ектах  со хран и 
лись некоторые фонетические особенности древних монгольских 
диалектов: гласны е переднего р я д а  е и у, тогда  как  в других 
монгольских я зы ках  вместо них употребляю тся  в, у. С древних 
времен остался  у ойратов  в неизменном виде звук  «к», который 
в других монгольских я зы к ах  р азв и л ся  в прочточный х. Н а п р и 
мер: к е л — нога, к у у к н — девочка.

А нализ фонетических систем торгутского и дербетского  гово 
ров калм ы цкого  я зы ка  показы вает , что звуки о и е в н ачале  
слов свойственны только дербетском у  говору, а звуки у и у —  
торгутскому.

дербетский торгутский

1 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  О бразцы  монгольской народной словесности, 
стр. 3.

2 Б. Т о д  а е в а. М онгольские язы ки и диалекты  К итая, изд., 1960.
3 Г. Д . С а н ж е е в ,  Сравнит, грам м атика монгольских язы ков, ч, I,

евл
гевх
Ьорвн
хомсн

увл — зим а 
гувх — вы бивать  
Иурвн — три 
хумсн — ногти и др.

стр. 7.
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Д л я  дербетского  говора х ар ак тер н о  и то, что в непервых 
слогах  слова  сохраняется  гласный переднего ряда :  м а н э— «наш», 
танэ — «ваш», туулэ  — «заяц».

В торгутском последовательно  сохраняется  закон  гармонии 
гласных: м ан а  — «наш » вместо дербетского  манэ, т а н а  вместо 
дербетского  танэ, ту у ла  — «заяц »  вместо дербетского  туулэ  
и т. д.

Д ербеты  З а п а д н о й  Монголии, к а к  и дербеты С С С Р , полно
стью сохраняю т в своем говоре звук «э» в непервых слогах  слов

Н апри м ер : куун ә  һ азр  күчтә биләл 
күн болһн зантә  биләл 
(из дербетской  песии З ап а д н о й  М Н Р ) ,  
арин өндр өрәдә 
арә  дутә  һурһулдә  
тере һурһулдә  дунду 
тесн сууж  й ад н ә .1

В калм ы цкой  литературе  30-х годов эта  особенность д ер б е т 
ского говора часто встречается , т а к  как  нормы литературного  
язы к а  в то врем я только  р а зр аб аты в ал и сь .  Ч асто  встречается  
та к ж е  звук «э» в конечной позиции слова. Н ап р и м ер :  Күч көл- 
сәрн бәәдг улс сурһадь-— эрдм сурнә гихлә — му йорта йумн — 
бурхнә номд тиим юмн уга  гигэд ш аҗ н ә  халхин улс ном тәвдг 
билә.2

В дербетском  говоре в р езультате  редукции гласного  о б р а з о 
вались  п ал атал ьн ы е  согласные л, н, д, т. В торгутском говоре 
п а л а т ал и за ц и я  этих согласны х не произош ла за  исклю чением л, 
который встречается  в некоторых торгутских подговорах. П а л а 
тальн ы е  согласные, к ак  сам остоятельны е фонемы, употребляясь  
с гласны ми заднего  р яда ,  вошли в ли тературн ую  норму. Таким 
образом , вместо торгутского в а р и а н т а  сэлкн  — ветер, өнс — з а 
мок, үүтхн — узкий, мөдрүн —  грубы й в ли тературн ом  язы ке  
принято: салькн , оньс уутьхн, модьрун и т. д.

И з  звуковы х соответствий дербетского  и торгутского говоров 
«у» и «о», «е»; «о» и «е» в ли тературн ом  язы ке  приняты  в а 
рианты на «у», «ү», «о»: хумсн — ноготь, вместо дерб , хомсн, 
ум щ  — читай, вместо дерб. омш, хүрм — свадьб а ,  вместо буза- 
винский хөрм, оркрх  (орать) вм. өркрх.

О динаковы е слова  в двух  говорах, разл и ч аю щ и еся  звукам и  
«а» и «ә»; «у» и «ү»; «и» и «е», н орм ализован ы  в литературном  
язы ке  и приняты варианты  на а, у, ү: һ ах а  — свинья вместо

1 Б. Я. В л а д и м и р ц е в .  О бразцы  монгольской народной словесности. 
И зд., Л енинград , стр. 44, 1929.

2 И з брош юры «Почему принят латинский алф авит?»  изд., 1930 г.
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һахэ, т а к а  —  кури ца  вместо тәкә, бүчр — веточка  вместо бичр 
Эти незначительны е фонетические разли чи я  двух  говоров ни
сколько  не затр у дн яю т  понимания друг  д руга  носителей этих 
Iоворов.

С ледует  отметить, что дербетский и торгутский говоры имеют 
свои подговоры. Д ербетски й  говор имеет подговоры — больше- 

■^ербетский, м алодербетский  и бузавинский (донской). Торгут
с к и й — подговоры икицохуровский, багацохуровский , во л го к ас 
пийский, оренбургский и у р ал ьск и й .1 К ром е фонетических о тли 
чий, о которых говорилось выше, имею тся некоторые лексические 
и м орфологические отличия. Л ексические р азли чи я  сводятся  в 
основном к небольш ому количеству слов:

дербетский торгутский
ар ва суль — овес
ценг (бузавинский) биил — вилы
бурз бурнк — лейка
д аһм хор — верхи, к ар м ан

чанач, д у р ак хавг, уральск . подговор
титвг — ты ква

киисх унх — упасть
такт бурм — мост
тунтг берг  — пельмени
х ам а эл д  — где?
хэру гедргэн — н азад ,  обратно
ш ал һ х а ж  — коса
эерц хеетн  — будущ ий
зар м сег — просо, пшено и др.

Эти незначительны е лексические р азли ч и я  в равной  мере 
употребляю тся  в литературн ом  языке.

М орф ологические р азли ч и я  двух говоров сводятся  к сл ед у 
ющему.

Во-первых, в торгутском говоре имею тся окончания родитель
ного п а д е ж а  ан — н. Н ап ри м ер ,  Б а д м а н  мерн, герэн уудн, М ан- 
цан кецзн улс вместо Б ад м и н  мери — конь Б ад м ы , герин у у д н — 
дверь  д ом а ,  М анцин кецин улс — люди из долины Маныча (д е р 
бетский говор).

Во-вторых, в торгутском говоре, в частности, в волж ско-кас-  
пийском подговоре, окончания множ ественного  числа «д» и «с» 
в словах  с конечной согласной на «н» п ар а л л е л ь н о  не у п о тр еб л я 
ются, уп отребляю тся  только  — «с». Н апри м ер : к у у к с — девочки, 
кевус  — мальчики, эрге  — берега, ирге — валухи. В дербетском

1 А. Ш. К и ч и к о п. Д ербетский говор, стр. 3.
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ж е говоре и в бузавинском  подговоре вместо окон чан ия— «с» 
употребляется  «д». Н апри м ер , күүкд, көвүд, иргд (бузавин- 
с к и й ) .

В-третьих, в отличие от дербетского  в торгутском  говоре от 
сутствует нап рави тельн ы й  п ад еж . По мнению язы коведов , н а 
правительны й п ад еж  в калм ы ц ком  говоре появился  гораздо  поз
же, т а к  к а к  в грам м ати к ах ,  изданн ы х в XIX в., этого п а д е ж а  не 
было. Д а ж е  в «Тодо бичиг» не упом инается  о наличии н а п р ав и 
тельного п ад еж а .  С ледовательно , появление окончания — ур, үр 
в говорах  м ож но объяснить  образован и ем  производных наречий 
места через — ур, үр в дербетском  и у р альском  говорах, а че
р е з — ар, — эр — в торгутском. Н ап ри м ер : эн дәһүр  — по этой 
стороне, ар д аһ у р  — позади, в торгутском —  эндәһәр , а р д а һ а р .

В-четвертых, дербегском у говору свойственно «наличие лич- 
но -п ритяж ательны х  частиц  первого лица — м, мднь, о б р а з о в а в 
шихся в р езультате  стяж ен и я  личных местоимений минимой, 
бидн, мадн — мы; наличие многих модальны х и утвердительны х 
частиц, отличных от подобных частиц в торгутском говоре... 
(напр., и р ж ь — лэм  вместо и р ж ь — м «пришел в е д ь » ) .1

Д ербетский  и торгутский говоры явились базой  в разр або тк е  
норм современного калм ы ц к ого  литературн ого  язы ка.

С ледует  отметить, что в 20-е и в н ач але  30-х гг. написание 
больш инства слов было основано на фонетическом принципе. И 
это в свою очередь обеспечивало  м акси м альн ую  близость н ап и
сания  слов к их произношению . Н о это не озн ачало ,  что м о р 
фологический принцип не имел своего применения в калм ы цкой  
орф ограф ии . Фонетический и морфологический принципы в за и м 
но дополняли  друг  друга . И  это особенно зам етн о  было там , где 
произнош ение расходи лось  с письмом. В решении IV язы ковой 
конференции говорится: «Во всех сомнительных случаях , когда 
неясно слы ш ится звук, то в письме его о бозн ачать  исходя из 
этимологии данного  слова, например, одх — «пойти», а не отх; 
идх — «куш ать», а не итх; өгх — «дать», а не өкх; цагтан  — «во
врем я», а не цактан ,  ибо при изменении этих слов ясно в ы д ел я 
ется корень этих слов: о д ад  (п р и х о дя ) ,  и д җ әһ әд  (к у ш а я ) ,  цагин 
(времени) ,..».2

И з  сказан ного  видно, что необходимость написания глухих 
или звонких согласных в корнях  или в отдельных м орф ем ах  сло
ва м ож но определить  путем морфологического  а н а л и за  слов. Т а 
ким образом , к а л м ы ц к а я  о рф ограф и я ,  б ази р у ю щ ая ся  сейчас на 
фонетико-морфологических принципах, вполне отвечает  т р е б о в а 
ниям р азви ваю щ его ся  литературн ого  я зы ка .

1 А. Ш. К и ч и к о в .  Д ербетский говор. И зд. К алм ы цкого Н И И Я Л И , Э ли
ста, стр. 84, 1963.

2 Х альмг көл тосхлһна 1Ү-гч конфереиц. Э листа, стр. 123, 1935.
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Н О Р М И Р О В А Н И Е  КА ЛМ ЫЦ К ОГ О Л И ТЕ РА ТУ РН О Г О
ЯЗЫ КА

О р ф о гр аф и я  старописьменного  калм ы цкого  я зы к а  б ы ла  осно
ван а  на историко-этимологическом принципе. Ввиду этого м еж ду  
письменной и устной речыо были больш ие расхож дения . П и сь
менный литературн ы й язы к  не о т р а ж а л  какой-либо ж ивой  говор 
калм ы цкого  я зы к а  (дербетского и торгутского). «Это п р аво п и 
сание ,— писал В. К отвич,— сохран яя  больш ое число архаизм ов , 
представляет  много существенных отличий от современной ж и 
вой речи к ал м ы к о в» .1

А нализи руя  старую  письменность, доктор филологических 
наук  Ц .-Д . Н ом инханов отмечал: «Если ж и в а я  речь все врем я 
разви вается ,  то письменность т а к  и сохран и лась  в неизменном 
виде... и потому-то она трудн а  д ля  изучения».2

К аки е  ж е  изменения произош ли в ж ивой  речи калм ы ков?  
Ес.тественно, что за  многие годы со времени создания  к а л м ы ц 
кой письменности произош ли изменения в фонемном составе 
язы ка ,  в сочетаниях звуков  и ф ор м ах  слов.

а) Вместо дифтонгов ай, ой, уй, эй, й, ий в ж ивой речи о б р а 
зовали сь  долгие гласные:

д а л а й  — д а л а  — много 
манай  —  м ан а  — наш  
д ай ри  — дээр  — ссадина 
сайри — сэор — ягодица 
унетей — унтэ — дорогой 
уйтун — уутьхн — тесный 
елегей — ел гэ  — колыбель.

б) П роцесс дальн ейш его  развития  долгих гласных, о б р аз о 
вавш и хся  от дифтонгов, показы вает , что в однослож ны х словах  
в современном к алм ы ц к ом  язы ке  они имею т тенденцию п р е в р а 
щ ения в полудолгие. Н апри м ер : саин — сээн — сэн.

Что касается  норм альны х  (кратких) гласны х в непервых сл о 
гах слов, то они превратилить  либо в неявные гласные, которые 
не обозначаю тся  в современной орф ограф ии  особым знаком  на 
письме, либо  выш ли из употребления и исчезли, например:
Старая орфография Современ. орфография Значение

е б е д е г  ввдг колено
бичиг бичг письмо
чимеген чимгн костный мозг
итегел иткл вера, доверие.

1 В. Л . К о т в и ч .  К алм ы цкие загадки  и пословицы. Спб., 1905.
2 Ц .-Д . Н о м и н х а н о в .  Пособие д л я  изучения м атериалов истории на 

зая-пандитской  письменности (рукопись).

6 И. К- Илиш кин. 81



в) В стар о к ал м ы ц ко й  орф ограф и и  не было о тр аж ен о  такое  
явление в язы ке , к а к  перелом гласного  «и». Сущ ность этого 
явления  закл ю ч ается  в том, что гласный «и», н аходящ и йся  перед 
слогам и с гласны м и а, о, у, асси м и ли ровался  с ними. Д о  т р а д и 
ции старом онгольской  письменности кал м ы ки  писали: чино — 
волк, чилун — камень , ииругун — спина, җ и р у һ а  — иноходец, ни- 
д у р һ а  — кулак , җ и һасун  — ры ба и т. д. В соответствии с этим 
процессом в разговорной речи и современной орф ограф ии  вы ш е
приведенные слова  приняли новую форму: чон, чолун, нүдн, 
нурһн, җ о р а ,  нудрм а, заһсн  и т. д.

г) Д о л ги е  гласны е непервого слога слов о, ө, э, писавш иеся 
традиционно, т а к ж е  были зам енены  долгими гласны ми а, э.

Н апри м ер: одо — ода — сейчас 
ород  — о р а д  — войдя 
дөрө — д өрә  — стремя 
идэн — идән — пищ а и т. д.

П ер в ая  к а л м ы ц к а я  г р а м м ат и к а  П. А .. П опова  (изд. 1848 г.), 
а т а к ж е  г р а м м ат и к а  А. Б об ровн и кова  (1849 г.) не устран яю т  
все эти несоответствия м еж д у  письменным литературн ы м  я з ы 
ком и разговорной  речью, явл яю щ и еся  препятствием  процессу 
дальн ейш его  разви ти я  калм ы ц к ого  литературн ого  я зы к а .  Авторы 
гр ам м ати к  не за д а в а л и с ь  целью реш ить эту важ н ей ш ую  проб
лем у калм ы ц к ого  язы козн ан и я .  О р ф о гр аф и я ,  основанн ая  на б а 
зе  основных говоров (дербетского  и торгутского) ,  бы ла  п редм е
том специального  исследования  в грам м атическом  очерке 
(«Опыт гр ам м ати ки  калм ы ц к ого  разговорного  я зы ка»  проф ессо
ра В. Л .  К о тви ч а) .  В этой работе , изданной в 1915 г., исследо
вался  закон ом ерны й процесс разви ти я  фонетической системы и 
устан авли вал и сь  нормы правописания  в соответствии с ж ивы м  
разговорны м  язы ком . «Я поставил  себе целью ,— писал  В. Л .  Кот- 
вич,— не только  д ать  пособие д ля  изучения строя этого язы ка , 
но так ж е ,  по возм ож ности , содействовать  внесению некоторого 
однообрази я  в современную  кал м ы ц ку ю  орфографию ... ,  в основу 
своего очерка  полож ил  современную  ж и вую  речь калм ы ц кого  и 
п ар ал л ель н о  у к азы в ал ,  как  они зап еч атл евал и сь  в письме ранее 
по старой  орф ограф ии  З а я -П а н д и т ы  и как и м  о бразом  их м ож но 
бы ло п ередать  б л и ж е  к ны неш нему произнош ению ».1

Д л я  этого он устран ил  из правоп исания  древние  сочетания 
ага ,  оһа, өге, эгэ в словах  типа: д у л а һ а н  — «дулан», бороһан  — 
«боран», эмегел — «эмэл», дегере — «деер»; дифтонги аи, ои, уи 
и др. и вместо них ввел долгие  гласные. «В виду столь  крупной 
перемены ,— у т в е р ж д а л  ученый,— теперь нет основания  писать по-

1 В. Л . К о т в и ч. Опыт грам м атики калм ы цкого разговорного язы ка, 
стр. 7.
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старому... и вполне естественно писать вновь появивш иеся д о л 
гие гласны е вместо двугласны х  так , к а к  это у казан о  вы ш е» .1

К ром е того, в зая -пандитском  ал ф ави те  согласны е звуки «ц» 
и «ч» обозначались  буквой «ч». П еред  «и» она о зн а ч а л а  звук  «ч», 
а перед остальны м и гласн ы м и — звук  «ц». Н о ввиду того, что 
звук  «ч» в разговорном  язы ке  употребляется  не только  с гл а с 
ным «и», но и с другим и гласны ми чон, чанх, чамд, харчуд, чэ- 
мэг и т. д., а, с другой стороны, вместо «ц» в подобных словах , 
как  цабчиху, цееж, употребляется  звук  «ч»: чапчх (руби ть) ,  че- 
е ж  (грудь) и др., то звуки «ц» и «ч» стали  обозн ачаться  б у к в а 
ми «ц» и «ч». Д л я  зву к а  «э», об р азо вавш его ся  из дифтонгов 
и сочетаний «аи», «аһа» , не бы ло соответствую щ его зн ак а .  Т о л ь 
ко в русской транскри пци и он о б озн ачался  буквой «а»

Г р ам м ати к а  проф ессора В. Л .  К отвича яви л ась  основой для  
дальн ейш ей  р азр або тки  орф ограф и и  калм ы ц к ого  литературного  
я зы к а  в послеоктябрьский  период. П р акти к а  изданий газет, учеб
ников и ж у р н ало в  п о к а за л а ,  что с т ар а я  письменность о к а з а л а с ь  
непригодной по следую щ им  причинам.

Во-первых, графическое и зоб раж ен и е  букв было трудным 
для  написания. М ногие буквы в зависимости от м есторасполо
ж ения  в слове обозн ачали сь  различно  (см. табли ц у  старопись- 
мениого а л ф а в и та ,  стр. 84).

И з  этой табли ц ы  видно, что двойное начертание  имеют буквы: 
х, г, п, ц, ч, з, кг, н. Тройное начертание  имеют буквы: а, э, е, 
и, о, у, Й, Ү, н, б, с, ш, т, д, л, м, к, р.

Во-вторых, нормы орф ограф и и  в целом не соответствовали 
общ енародном у  разговорн ом у  языку. У ж е упом и навш и йся  труд  
профессора В. Л .  К отвича только  что н ачинал  входить в п р а к 
тику ш кольного  преп одаван и я  в отдельны х местах. Н о  в б о ль 
шинстве случаев  писали по-старому. К тому ж е  в ал ф ави те  З а я -  
П андиты  не было зн а к а  д л я  обозначен ия  зву к а  «э», о б р а з о в а н 
ного от диф тонга  — ай и употреблявш егося  в м ягкорядн ы х  сло 
вах ''типа — бәәнә — «есть», бээрн — «место», кенә — «чей», кее- 
м э — «имя» и т. д.

П оэтом у К алм ы ц ки й  центральны й исполнительный комитет, 
идя навстречу пож елан и ям  трудящ ихся , в 1924 году вынес п о 
становление о переводе калм ы цкой  письменности на русскую 
графическую  основу с добавлением  букв с диакретическим  з н а 
ком д ля  и зо б р аж ен и я  специфических к алм ы ц ки х  звуков: а, б, у, 
ц, ж . Р ан ь ш е  у ж е  говорилось, что в период гр аж д ан ско й  войны 
политотдел К ал м ы ц ки х  кавалери й ски х  частей и зд а в а л  газету  
«Улан хальм г»  на русском и стар о к ал м ы ц ко м  ал ф ав и тах .  В ней 
п ечатались  о б ращ ен и я  к кал м ы ц к о м у  народу, песни, сочинен-

1 В. Л . К о т в и ч. Опыт грам м атики калм ы цкого разговорного язы ка, стр. 
18— 19.
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ные бойцами и ком ан дирам и , а т а к ж е  переводы с русского на 
калм ы цкий я зы к  « П олож ен и я  о вы борах  в Советы» и т. д. Опыт 
работы газеты  с особой убедительностью  п о к азал  необходи
мость перевода калм ы цкой  письменности на русскую г р а ф и ч е 
ски^) основу. ,

К А Л М Ы Ц К И Й  АЛФАВИТ,
ПРИ НЯ ТЫ Й В 1924 ГОДУ ,

С м
А а, Д  а, Б б, В в, Г г, Д  д, Е е, Ж  ж, Ж  Ж, 3  з, И иУК к, 

Л  л, М м, Н н, Ц  ц, О о, О о, П п, Р р, С с, Т т, У у, У у, Ф ф, 
X х $ Ч  ч, Ш ш, Э э, Ю ю, Я я.

Введение нового а л ф а в и та  в калм ы цкой  письменности я в и 
лось больш им общ ественно-политическим государственны м м ер о 
приятием, н ап равленн ы м  на сбли ж ени е  графического  и з о б р а ж е 
ния звуков двух язы ков. В настоящ ее  врем я мы имеем вполне 
установивш ую ся графику , почти полностью о тр а ж а ю щ у ю  ф о 
немный состав калм ы ц кого  я зы ка .  Это м акси м альн о  облегчило 
изучение детьми и взрослы м и русского и калм ы цкого  язы ков. А 
установление  в о рф ограф и и  фонетико-морфологического  при н
ципа коренным о б разом  изменило орф ограф ический  облик почти 
всех слов в зая-п ан ди тской  письменности в соответствии с н о р 
м ам и произнош ения общ енародного  язы ка .  Это было коренной 
ломкой старой орф ограф и и  и по существу созданием  нового п р а 
вописания на базе  основных говоров (дербетского и торгутско- 
го) калм ы цкого  я зы ка . Эго м ероприятие-в  значительной степени 
облегчило р азр аб о тк у  и исследование самого л и те р ату р н о г о~нзы 
ка, а т а к ж е  работу  всех культурны х учреж ден ий и ш кол респуб
лики. Вместе с тем следует  отметить, что проблемы  усо вер ш ен 
ствования  ал ф ав и та ,  орф ограф и и  и терминологии часто о б су ж 
дал и сь  на язы ковы х конференциях, проходивш их в Элисте с у ч а 
стием представителей  А Н  С С С Р . И в 1957 г. на  конференции 
язы коведов  по д о к л а д у  о некоторых вопросах  граф и ки  и о р ф о 
графии калм ы цкого  я з ы к а 1 были восстановлены буквы, п р и н я 
тые в 1938 г. д л я  обозначен ия  специфических звуков: э, в, у, ц, 
Ж . Эти буквы не только точно о т р а ж а ю т  звуковы е особенности 
и удобны по начертанию , но и распространены  в а л ф а в и та х  д р у 
гих язы ков, где имею тся подобные им звуки. К тому ж е  система 
буквенного обозначения (ал ф ав и т)  почти полностью о т р а ж а е т

1 И. К. И л и ш . к и н .  Д о к л ад  на язы ковой конференции «К итогам  дискус
сии по калм ы цкой орфограф ии». Г азета  «С оветская К алм ы кия» за  30 м ая и
1 июня 1958 г.
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фонемный состав язы ка . Во всех фонетических полож ениях  одна 
буква обозн ачает  одну и ту ж е  ф онему с ее различны м и оттен
ками. И склю чением  являю тся  я, ю, е, ё в н ач але  слова  и после 
раздели тельн ы х  ъ  и ь, ясн — кость, ад ъ ян  и др.

О некоторых вопросах правописания гласных

В старой  калм ы цкой  орф ограф ии  три типа гласны х — д о л 
гие, кратки е  и редуцированны е — обозн ачали сь  одними и темн 
ж е  буквами. Причем  долготу  о бозн ачали  черточкой или удвое
нием буквы во всех позициях (в начале, средине и 'конце) слов. 
В современной орф ограф и и  д олгота  гласны х о бозначается  то л ь 
ко удвоением букв: аа ,  уу, оо, ээ, ев , ээ, ии в н ач але  слов, т. е 
в первом слоге, а в последующ их слогах  слова — одной буквой— 
а, о, у, е, э, и, например:

уульх  — п л акать ,  а а в  — д едуш ка,
суух — сидеть, ээ ж и  — б аб у ш к а ,
оош к — легкое, у у л ь ж а н а  — плачет,
хеечи  — чабан ,  с у у ж а н а — садится.

К р атки е  гласны е (норм альны е) обозначаю тся  обы кновенны 
ми буквам и: а, о, у, э, е, э и пиш утся  только  в первы х слогах  
слов: хар, ш ар, бор, сэра, х аш а  и т. д.

Р едуцированн ы е гласные, или т а к  н азы ваем ы е  сам ы е к р а т 
кие, потерявш ие в отдельны х случаях  свое ф онем атическое з н а 
чение, в современной орф ограф и и  не о б о зн ачаю тся .1

В решении IV язы ковой конференции (Элиста , 1935 г.) о не
ясных гласны х сказан о , что «полный о тказ  от обозначения р еду 
цированны х гласны х в л ати низи рованной  письменности ни сколь
ко не отр ази л ся  на степень понимаемости текста... л а ти н и зи р о 
ванной письменности уд ал о сь  освободиться  от влияния  заяп ан -  
ди ти зм а  и провести новую орф ограф ию  — не обозначи ть  совер 
шенно редуц ированн ы е гласны е».2 Вместе с тем сонорные (л, м, 
н, р) и ш умны е (с, ш) были признаны  к а к  слогообразую щ и е со
гласные. Н ап р и м ер ,  в словах  типа медрл  и медл — знание, 
е дм г  — хлеб, алтн, ш арсн  — ж арен ы й , х аш ц  — ленивы й и др. 
Т аки м  об р азо м , сочетания рл, дл, мг, тн, сн, шн являю тся  в сов
ременной о рф ограф и и  слогами, хотя в них нет гласны х звуков. 
В старой  о рф ограф и и  согласны е л, м, н, р, с, ш не вы полняли 
ф ункцию  слогообразован и я .  Т аки м  образом , правоп исание  г л а с 
ных и с л о го о бр азу ю щ ая  роль согласн ы х явились  особен

1 Д о  принятия латинизированного алф ави та  (1930 г.) редуцированны е 
гласны е обозначались буквой ә в конце слов: ахә, цахэ, экә, ш арэ, эргә и др.

2 IV конференция язы ков, строительства К алмы кии, стр. 83.

86



ностью современной о рф ограф и и  в отличие от стар о к ал м ы ц ко й  
грам м атик и . П роф ессор  В. Л .  Котвич накануне  О ктябрьской  рево
люции (1915 г.) писал, что «бы ваю т случаи (имеется  в виду в р а з 
говорной речи — И. И .) ,  когда  слог остается  совершенно без 
гласного.. Это наблю дается  в средине или особенно в конце сл о 
ва ггеред плавны м и л, р, н, ц и ш умны ми с, ш. Н ап ри м ер : 
цу — цг,—  пусть разберет , а-мн —  рот, а —хр-хн — короткий. П ри 
образован и и  таких  слогов роль гласны х исполняю т у казан н ы е  
согласные, которые потому и назы ваю тся  слогообразую щ и м и » .1 
Т а к а я  постановка вопроса п равом ерн а  и теоретически о п р а в д а 
на. Но ввиду неразработан н ости  теоретической основы слогооб
разую щ и х  согласны х, а т а к ж е  из-за  отсутствия методического 
у к азан и я  д ля  учителей по дан н ом у  вопросу деление слов на 
слоги слогообразую щ и м и согласны ми на практи ке  не привилось. 
С одной стороны, согласно новой орф ограф ии , слова  а — х р — хн, 
х а — р л — сн, з у — р — кн явл яю тся  м ногослож ны м и словам и, а с 
другой— учащ иеся  не всегда восприним аю т различие  м еж д у  слого
образую щ и м и  и неслогообразую щ им и согласны ми, т. к. основой 
слога  во втором их родном язы ке  — русском яв л яется  гласный 
звук. К тому ж е  чрезмерное скопление согласны х в словах  з а 
трудн яет  усвоение слогов с безгласны м и звукам и . Н апри м ер: 
те — м д— г л — х ш — вдн «не обозначим», ш о— р— Ьл— ж н — « м у р а 
вей», асх — н д — нь— «вечером», ко— д л — м ш — « работа»  и т. д. 
Д елен и е  подобных слов на слоги затрудн и тельн о  и потому не 
прививается  на практике. Учителя и збегаю т вопроса деления 
слов с безгласны м и на слоги. В связи  с этим передовые учителя 
и научные сотрудники с т ав я т  вопрос, стоит ли бр ать  за  основу 
теорию слогообразую щ ей  роли согласны х в орф ограф ии , когда 
она не о п р а в д а н а  практикой, и п ред л агаю т  ввести в орф ограф и ю  
неясные гласные. Р еш ен ие  этой проблем ы  даст  возм ож н ость  р а з 
рядить скопление согласны х в слове и облегчит деление слов на 
слоги.

У читывая традиц ии  старой письменности и современного 
разговорного  язы ка , где каж ды й  слог слова  по общ ем у прави лу  
имеет гласны й звук, следует пересмотреть полож ение о слого
об разую щ их согласных, до некоторой степени не оправданное  
практикой, и п р и держ и ваться  принципа, что в к а ж д о м  слове 
до лж н о  быть столько слогов, сколько в нем гласных. Н о  три 
типа гласны х в калм ы ц к ом  язы ке  могут находиться  не во в с я 
ком слоге. Так, долгие гласны е встречаю тся  во всех слогах , 
кратки е  (о б ы к н о в е н н ы е )— в первом слоге, неясные (редуц иро
в а н н ы е ) — во всех слогах, з а  исклю чением первого. Н апри м ер:

1 В. Л . К о т в и ч .  Опыт грам м атики калм ы цкого разговорного язы ка, 
стр. 55—56.

87



э э ж и — «бабуш ка» , э э ж и н у р — «к бабуш ке» , Ьур— в ъ — д ъ к — ч ъ — 
«третий». П ри этом следует учесть и то полож ение, что в ж изни 
калм ы ц кого  н ар о д а  больш ую  роль играет  русский язы к, который 
имеет определенное влияние на развитие  калм ы ц кого  л и т е р а ту р 
ного я зы ка .  К ром е  того, он стал  д л я  кал м ы ко в  вторы м родным 
язы ком, его общ ественны е функции все больш е расш и ряю тся. 
Теперь нет ни одного к а л м ы к а ,  который не в л ад ел  бы русским 
язы ком . В основном кал м ы ки  стали  двуязы чны м  народом . В 
этих условиях  не следует пр и дер ж и ваться  той точки зрения  (слв- 
гообразую щ ей  роли сонорных и ш умны х согласн ы х),  которая  не 
содействует в заим овлияни ю  и взаим ообогащ ени ю  обоих языков.

П резидиум  Верховного С овета  К алм ы ц кой  А С С Р , обсудив 
вопросы калм ы ц к ой  орф ограф ии , п редлож и л  орф ограф ической  
комиссии провести эксперим ентальны е исследования  неясных 
гласны х и представи ть  проект о восстановлении их в гр аф и ке  и 
орф ограф ии  калм ы цкого  литературн ого  я зы ка .

И сследован и я  этого вопроса п оказали ,  что редуцированны е 
гласны е сохранились в основном в тех слогах, в которых они 
были ран ьш е к а к  сам остоятельны е звуки. « Д а ж е  в тех м ного
слож ны х  сл о вах ,— пишет Д . А. П а в л о в ,— где в р езу л ьтате  вы 
падения  редуц ированн ы х гласны х число слогов считалось ум ень
шенным, эти редуц ированн ы е гласны е сохраняю тся  и в н асто я 
щее время. К им ограф ические  записи свидетельствую т об их со 
хранений: зу р ъ к ъ н  — «сердце», б еръ гън  — « стар ш ая  невестка», 
ху л ъ с ъ н — «камы ш », к е д ъ м ъ н — «груш а», се к о ъ р ъ г— «галуш к и » .1

Н а  основании этого исследован ия  и тщ ательн ого  изучения р о 
ли неясных гласны х в орф ограф и и  калм ы цкого  я зы к а  о р ф о гр а 
ф ическая  комиссия при П резидиум е Верховного Совета  К а л 
мыцкой А С С Р  р а з р а б о т а л а  проект правоп исания  неясных г л а с 
ных.

Р еком ен дац и и  комиссии сводятся  к следую щ ем у:2
а) Б уквой  ъ  обозн ачается  после всех согласных, кроме ш и

пящ их: а х ъ — брат, э к ъ — мать, курнь — хорек, икъ  — большой, 
а р д ъ  — сзади , э р т ъ — рано, Иазринь — в зем л е  и т. д.

б) П осле  ш ипящ их ж , ж ,  ш, ч редуц ированн ы е гласн ы е обо
зн ач аю тся  буквой «и»: ээж и  — б аб у ш ка ,  эгчи — ст ар ш а я  сестра, 
хеечи — чабан ,  ахлачи  — руководитель  и т. д.

2. Р едуц и рован н ы е  гласны е в о рф ограф и и  калм ы ц кого  я з ы 
ка  обозначать:

а) В конечной позиции первичной основы слова, например,

1 Д . А. П а в л о в .  С остав и классиф икация фонем калм ы цкого язы ка, 
изд., стр. 43, 1963.

2 П роект рекомендации разработан  сектором язы кознания при активном 
участии профессоров Г. Д . С андж еева  и Б. К- П аш кова, к /наук  Д. А. П авл о 
ва, Б. Д . М униева, А. К ичикова и др.



а ц ъ  — сук, к у р з ъ  — л о п ата ,  ки м дъ  — деш евы й, х атхъ  — колоть, 
х е е н ъ  — «после, ©ргь — подними.

б) В окончаниях дательного , винительного и исходного п а 
деж ей: И арть — в руке, гертэсъ  — из дома, а х а с ъ  — от стар, 
б рата .

в) ^ 3  конце суффиксов словоизменения, сло во о бр азо ван и я  и в
частицах: кел въ  — говорил, Иарвъ — выш ел, кембь — кто?,
зарЬь  — суд, з а р в ъ  и т. д.

В суф ф и к сах  типа- «гд», «лн», «гч» и «лт», т. е. впредь пи
сать  гдь, льн, гчи, лть: медьгдэхэ — будет понятно, медгДьдьг — 
понятное, медлЬн — понятие, нислЬн — придавление, е с л т ъ — 
рост, Иарчи — вышел.

П ричем эти суф фиксы  соп ровож даю тся  препозиционным 
гласным звуком, если они следую т после п рои зводящ их основ с 
д вум я  и более согласны ми: дел гъ р ъ л тъ ,  д елд ъ гдхъ ,  негдъгчи 
и т. д.

г) М еж д у  одинаковы ми согласными к ак  в корнях слов, так  
и в производных словах  при предш ествовании основы с двумя 
согласными: унън — п р авд а ,  Ьунън — трехлетний, ден ън  — че
ты рехлетний бык и т. д.

д) В корнях слов после согласных п, ч, ж , ч, при п р ед ш ест 
вовании двух и более согласных: м эц гъ р съ н — лук, кеглжир1тьн— 
голубь, э л ж и г н ъ — осел, орчилц— мир, тонЬ ъръ г— складной  нож.

Конечные редуцированны е гл асн ы е  в соответствую щ их слу
ч аях  словоизменения могут вы падать :  м ал чи — м алчар , м а л ч у р — 
пастух, ш арЬ ь — буланы й, ш арЬ ар ,  ш арЬур; а х ъ — брат, а х н ъ р — 
старш ие  братья , ахур — к брату.

Больш ое  значение в улучш ении орф ограф ии  имеет п р аво п и 
сание предикативны х частиц.

1. Л и ч н о -п р ед и кати вн ая  частица первого ли ц а  м н ож ествен 
ного числа. Она пишется в форме: у м ш — читай, у м ш л а в и д н — 
читали, ке — сделай , кеввидн — сделали , нис — летай , нисх- 
видн —  полетим, од — сходи, о д в и д н — сходили; что суф фикс 
«в» изъявительной формы  прош едш его времени первого и вто
рого лица  обоих чисел после конечных согласных или редуц иро
ванных согласны х глагольной основы п ер ед авать  в виде, — у — 
или — у, наприм ер, мед — узнай , м едув— узн ал ,  м едувчи— у з 
нал ли, меду  видн; к е д л — работай ,  к в д л у в — рабо тал ,  к ед л у вчи — 
р або тал и  ли, кед лэви д н  — р аботаем , с у р — спроси, с у р у в и д н —- 
спросили.

Т аким  образом , восстановив неясные гласные, во-первых, 
м ож но значительно улучш ить, упростить орф ограф ию , обойтись 
без согласных, считавш ихся слогообразую щ и ми , практически 
не оп равдавш и м и  своего назн ачени я  в делении слов на слоги, 
хотя теоретически такое  делен ие  возм ож но: мо-рн, ке-гл-ж р-ц .
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Во-вторых, принятие неясных гласны х уточнит правописание 
ряда  слов и установит нормы правильного  произнош ения ряда  
слов, относящ ихся к различны м  частям  речи, например: 

сохър — слепой, сохрь — ослепни 
к ер э д  — за м е р за я ,  к ер э д ь  — пили ' ■* 
м а н а д  — кар ау л я ,  м а н а д ъ  — у нас 
чирзд  — т ащ а ,  чи рэдъ  — на лице.

Р А З В И Т И Е  К АЛМ ЫЦКО -РУСС КОГ О Д В У Я З Ы Ч И Я

П р о б лем а  изучения билингвизм а в наш ей стране, где проис
ходит постоянное сближ ение социалистических наций и н а р о д 
ностей, представляет  больш ой интерес не только  с социальной 
точки зрения, но и с точки зрения лингвистической науки, кото 
рая  изучает  процесс о б р азо ван и я  билингви зм а  в плане с р ав н и 
тельно-историческом, сравнительно-типологическом  и в других 
научных аспектах. С ледует  отметить, что советская  ф о р м а  д в у 
язычия, получивш ая ш ирокое распространение  и развитие  среди 
всех народов  и национальностей , явл яется  результатом  свобод
ного развития  их язы ков  и добровольного  изучения ими русского 
язы ка  к а к  я зы ка  м еж нац и он альн ого  общения. Д в у я зы ч и е  в н а 
шей многонациональной социалистической стране является  прин
ципиально новым историческим явлением , имею щ им важ н ое  
значение в ж и зни  к аж д о го  н ар о д а  и нации, строящ их  в содру
ж естве  коммунистическое общество. «С точки зрения п ракти че
ских интересов современного общ ества  проблем а двуязы чи я  от
носится к числу в аж н ей ш и х  проблем , имею щих социальный, 
лингвистический и педагогический аспекты ».1 Основные аспекты 
исследования д в у язы ч и я  были обстоятельно обсуж дены  на Все
союзной конференции по проблем ам  двуязы чия  и многоязычия 
в г. А ш х аб ад е  в октябре  1969 г. Н а  конференции были в ы с к а з а 
ны р азны е точки зрения на природу двуязы чи я  и аспекты его 
и сследования . П р е ж д е  чем д ать  ан ал и з  одностороннему калм ы ц- 
ко-русскому двуязы чию  (с точки зрения  русской речи кал м ы к о в ) ,  
коротко остан овим ся  на  следую щ их вопросах :2 1) социологиче
ский аспект  двуязы чия , 2) лингвистический аспект двуязы чия , 
3) педагогический аспект  двуязы чия; 4) психологический аспект 
двуязы чия , 5) особенности проявления  интерференции в русской 
речи калм ы ков.

1 А. Ш а б а н о в .  Лингвистические основы процесса развития двуязы чия 
с русским языком в качестве второго язы ка у учащ ихся А зербайдж ана, стр. 4.

2 См. «Тезисы докладов  научной конференции, посвящ енной проблеме д в у 
язы чия и многоязы чия», М., 1969.
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С О Ц И О Л О Г И Ч Е С К И Й  АСПЕКТ  
И С С Л Е Д О В А Н И Я  Д В У Я З Ы Ч И Я

Социологический, с точки зрения общественных отношений 
люлфй, аспект изучения двуязы чия  имеет сам ое  в аж н о е  значение. 
П остоянные экономические и культурны е связи разноязы чны х 
народов  с давн их  времен приводят  к усвоению второго я зы ка  
и в р езультате  чего возникает  двуязы чие, а в определенных у с 
ловиях  — и трехъязы чие  населения. Р азв и ти е  соци альн ы х ф а к т о 
ров общ ества  является  содерж анием  социологического аспекта  
изучения двуязы чия. Так, Советское государство  явл яется  много
нац иональны м , русский я зы к  в нем стал  язы ком  м е ж н а ц и о н а л ь 
ного общ ения всех наш их народов. П оэтом у в интересах д а л ь 
нейшего экономического и культурного  роста все народы  С С С Р  
на добровольны х н ач алах  изучали и п р о д о л ж аю т  изучать  рус
ский я зы к  без всякого принуж дения  со стороны кого бы то ни 
было. П отребность народов  в непосредственном общении м еж ду  
собой привела к образован и ю  русско-национального  двуязы чия , 
действую щ его по всей территории С С С Р . Д вуязы чие , р а з в и в 
шееся на базе  я зы к а  м еж нац и он альн ого  общ ения, имеет научно- 
практическое и политическое значение в развитии д р у ж б ы , в з а 
имопомощи пародов  друг  другу.

Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К И Й  АСПЕКТ  
И С С Л Е Д О В А Н И Я  Д В У Я З Ы Ч И Я

Л ингвистический аспект  исследования  двуязы чи я  в основном, 
как  мы полагаем , сводится к тому, чтобы в результате  устан о
вить сходства и различия  в тех, как  правило, двух язы ках ,  к о 
торыми владеет  часть или больш инство населения  республики 
или страны в целом. П ри этом особое внимание о б р ащ ается  на 
типологические сходства  и различия , которы е определяю т и з
вестные трудности усвоения второго я зы ка . О б р ащ а е т ся  т а к ж е  
внимание на степень владен ия  изучаем ы ми язы кам и  и на сво е 
образное  проявление интерференции. И нтерф ерен ция  в лигви- 
стическом понимании означ ает  «взаим одействие структур и 
структурны х элементов двух язы ков  в процессе общ ения д в у 
язычного населения, а т а к ж е  в устном и письменном применении 
двух  я зы ков  отдельны ми и н ди видам и » .1 В заи м овли ян и е  родного 
и второго язы ков  в речи билингва чащ е всего проявляется  на

1 Ю. Д . Д  е ш е р и е в и М. Ф. П р а д  ч е н к о .' Тезисы докладов  научной 
конференции, посвящ енной проблеме двуязы чия и многоязычия. М осква, Изд- 
во науки, стр. 6.
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уровне лексического заим ствования . В частности, слова, з а и м 
ствованны е из второго язы ка ,  к а к  бы являю тся  общ им лексиче
ским фондом д л я  обоих язы ков, понятным и доступным всем, 
кто общ ается  на том или ином язы ке. П оявлен ие , например, в 
калм ы ц ком  язы ке  новых звуков и звукосочетаний д, т, и, м, а 
т а к ж е  звуков — «ф», «ж», «ы» в связи  с заи м ствованием  новых 
слов с этими звукам и , или появление грам м атич ески х  форм, в 
частности, русских суффиксов имен п ри лагательны х, у п о тр еб л я 
ющихся так  часто вместе с заим ствованны м и п р и лагатель н ы 
м и — все это явл яется  результатом  взаим одействия  двух язы ков  
в процессе постоянного общ ения лю дей м еж д у  собой. В плане 
лингвистическом мы н аб л ю д аем , что воздействие русского язы ка  
на калм ы цкий  при одностороннем общ енародном  двуязы чии уси
ливается . Так, нап рим ер , это влияние проявляется  в лексикосе
мантической системе, фонетике, морфологии и отчасти в си н так 
сисе. Н а р я д у  с этим происходит некоторое ослаблени е  ин терф е
ренции в русской речи калм ы ков , т. е. н ац и о н ал ьн ая  специфика 
на всех уровнях  язы ка  постепенно и частично утрачивается , хотя 
в какой-то мере сохраняется . Так, например, в речи некоторых 
калмы ков-и нтелли ген тов  уп отребляю тся  гласны е звуки м еж ду  
согласны ми или перед  согласны ми в н ач але  слова  — гласны е 
звуки. Так , говорят: кавдратный метр, арабочий класс, тиру- 
гольник, вместо квадратн ы й, рабочий, треугольник, или в рус
ской речи сказуем ое  ставится  на последнем месте и т. д.

П СИ ХО ЛО Г И ЧЕ СК И Й  АСПЕКТ  
ИС С Л Е Д О В А Н И Я  Д В У Я З Ы Ч И Я

Этот аспект м ож но р ассм атр и в ать  с точки зрения х а р а к т е р и 
стики отдельных видов двуязы чия . И х несколько.

Во-первых, психологи считают, что сущ ествует  т а к  н а з ы в а е 
мый «билингвизм рецептивный (буквально: во сп ри ним аю щ ий ), 
который позволяет  понимать билингву чуж ую  речь и не больше. 
Т ак ая  речь или понимание прочитанного достигается  в р е зу л ь 
тате изучения м ертвых или традиционны х язы ков, но порож дение 
речевых произведений не н аб л ю д ается» .1

Во-вторых, есть билингвизм  репродуктивный, т. е. воспрои з
водящ ий, позволяю щ ий билингву воспроизводить прочитанное и 
услы ш анное. Т акой  билингвизм в ы р аб аты в ается  при с ам о сто я 
тельном изучении второго я зы к а  в качестве  получения и н ф ор
мации.

1 Е. М. В е р е щ а г и н .  П сихологическая и м етодическая характеристика 
двуязы чия. И зд-во М ГУ, стр. 22, 1969.
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В-третьих, имеется билингвизм, назы ваем ы й  продуктивным 
или производящ им . З десь  билингв не только понимает и воспро
изводит то, что читал и сл ы ш ал  па втором языке, но и п о р о ж 
д ает  их. П родукти вн ая  речь м ож ет  быть правильной и н е п р а 
вильной.

К ритерием  психологической кл ассиф икации  билингвизм а яв- 
ляеж;я соотнесенность двух речевых м еханизм ов м еж д у  собой. ,

Речевы е механизмы  могут ф ункц иони ровать  при двуязы чии 
независим о друг  от д р у га  и могут быть связаны  при произнесе
нии речи.

Б ы в ает  чистый и см еш анны й билингвизм. Чистым билингви з
мом н азы ваю т  такой, когда  билингв дома, в семье или в узком 
кругу друзей  употребляет  один язы к, а на производстве  или в 
ш коле — другой.

С м еш ан ны й билингвизм возникает  тогда , когда  изучаю щ ие 
второй я зы к  пользую тся д вум я  язы кам и . П ри таком  двуязы чии 
возни кает  определен ная  связь  м еж ду  речевыми м еханизм ам и , 
которые порож даю т  разноязы чную  речь.

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  АСПЕКТ  
И С С Л Е Д О В А Н И Я  Д В У Я З Ы Ч И Я

В образован и и  и развитии билингвизм а  у народов С С С Р  
ведущ ую  роль сы гр ала  и будет играть  советская  нац и он альн ая  
ш кола. П р о гр ам м ы е  требовани я  по русскому язы ку  таковы , что 
после окончания начальной  нерусской школы уч ащ иеся  долж н ы  
практически овладеть  грам м атически м  строем русского я зы к а  и 
иметь за п а с  русских слов, позволяю щ ий ему понимать русский 
я зы к  и в ы р а ж а т ь  на нем свои мысли. П ри  этом навы ки чтения 
и письма д о лж н ы  быть прочными. В соответствии с п р о гр а м м 
ным требованием  нац иональны е ш колы за  годы Советской в л а 
сти накопили богатый опыт преп одавани я  русского язы ка .  И  на 
его базе  р а зр а б о та н ы  научно обоснованные методические у к а 
зан и я  по обучению русском у языку. В них освещены в а ж н е й 
шие требован и я  методики преподавания.

а) Особенности родной речи — фонетической, м орф ологи че
ской и синтаксической систем родного я зы ка .  Учет навы ков р о д 
ной речи учащ ихся  имел в аж н о е  значение в р а зр а б о т к е  кон крет 
ной методики с учетом того, какие  навы ки роднрго языка помо
гут лучшему усвоению второго языка и какие навыки будут  
представлять специфическую  трудность, требую щ ую  особой д о 
полнительной работы  с учащ им и ся . Так, в калм ы ц кой  ш коле 
спецификой изучения фонетической системы русского я зы к а  в
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сравнительном  аспекте явились звуки ы, ж, ф и стечение со гл ас 
ных звуков в н ач але  слов. Они п ред ставляю т  известную т р у д 
ность в усвоении русской речи.

б) В методике преп одаван и я  русского язы ка  соблю дены  ос
новные дидактические  требовани я  — посильность и доступность 
м атер и ала ,  сознательность и наглядн ость  обучения и др. Все эти 
требовани я  н ап равлены  на воспитание у учеников и о б учаю щ е
гося взрослого населения  лю бви к русскому язы ку, понимания 
исторической роли русского язы ка ,  ставш его  вторым родным 
язы ком  д ля  нерусских народов  наш ей страны.

в) М ноголетняя  прак ти ка  нац иональной ш колы  в ы р аб о тал а  
т а к  назы ваем ы й  ком бинированны й метод  обучения русскому 
язы ку, являю щ и йся  более гибким, применяю щ им разн ообразн ы е  
методические приемы в зависимости от х а р а к т е р а  м атер и ала ,  от 
во зр аста  и р азвития  учащ ихся , от взаимоотнош ений язы ков  и т. д.

* * *

Известно, что до О ктябрьской  социалистической революции 
калм ы ки  более 360 лет, находясь  на нынешней территории 
К алм ы ц кой  А С С Р , были в постоянном общении с русским и 
другими народам и . Т а к ж е  известно, что калм ы ки  совместно с 
другими трудились  на рыбных и соляны х пром ы слах  бывшей 
А страхан ской  губернии; многие сельскохозяйственны е р абочи е— 
б атр аки  уходили на зар або тк и  к заж и точны м  крестьян ам -кула-  
кам  и пом ещ икам  в соседние губернии и область  Войска Д о н 
ского. По дан ны м  Кумо-М аны чской  экспедиции, число рабочих- 
кал м ы ко в  в XIX веке достигало  13,5 тыс. человек. К ром е того, 
кал м ы ки  служ или  в русской арм ии и уч аствовали  в к рестьян 
ских войнах С тепана  Р а зи н а  и Е м ел ь ян а  П угачева . 10-тысячная 
к а л м ы ц к а я  конница уч аств о в ал а  в войне против Турции 
(1677 г.), 30-тысячная конница — в П олтавской  битве и в С ем и 
летней войне, три к алм ы ц к и х  полка  в составе  русской армии 
с р а ж а л и с ь  против наполеоновских войск в 1812 г. и т. д. Таким  
о бразом , совм естная  ж и зн ь  калм ы ков  и русских в течение д л и 
тельного периода и с л у ж б а  их в русской арм ии естественно спо
собствовали  возникновению  калм ы цко-русского  двуязы чия.

К ром е того, в н ачальны х  ш колах  в калм ы ц к ой  степи о б у ч а 
лось на русском язы ке  небольш ое количество калм ы ц к и х  детей. 
Вместе с тем процессу о б р азо в ан и я  д вуязы ч и я  способствовало  
и то, что в калм ы ц ки х  степях поселилось много русских семей, 
об р азо вавш и х  целые поселки (Чилгир, У лан  Э рге в Я ш кульском  
районе, П ром ы словка ,  М и хай ловка  и другие в К аспийском  р а й 
оне, Б и слю рта, К егульта , С адовое, Тундутово в М ал о дер б етах  
и т. д .) .
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К алм ы ки  Болы недербетовского  улуса  и С альского  округа  
т а к ж е  находились в постоянном общении с русскими, от которых 
они восприняли культуру  зем ледели я  и заи м ствовали  р я д  бы то
вых и сельскохозяйственны х терминов и слов.

З а  редким исклю чением, все русские, п р о ж и вавш и е  до О к 
тябрьской  революции в калм ы ц кой  степи, в той или иной мере 
знали  калм ы цкий  язык, а некоторые — д а ж е  в совершенстве. 
Т ак ,^ н ап р и м ер , кон нозаводчик И. И . Попов, прож ивавш и й на 
М аны че, настолько  хорош о зн ал  калм ы цкий  язык, что на зая -пан-  
дитской письменности зап и сал  множ ество  калм ы ц ки х  песен, с к а 
зок, пословиц и поговорок. «Русском у человеку ,— п исал он,— 
крайне затрудн ительн о  соби рать  и зап и сы вать  калм ы ц ки е  с к а з 
ки. II только  потому, что я искренне лю блю  калм ы ц к и й  народ , 
я, не ж а л е я  своих сил, в зялся  за  изучение калм ы цкого  я зы ка  и 
сбор калм ы ц ки х  народны х ск азо к  с тем, чтобы все люди, н асе 
ляю щ и е  земной ш ар, зн али  об этих с казк ах » . . .1 Учитель К н и ж 
ников в Я ш кульском  районе в Ч илгирской  ш коле обучал  к а л 
мыцких детей на их родном язы ке; учитель Р ати ев  Я. Д .,  рус
ский по национальности, п реп одавал  калм ы цкий  язы к  и л и т е р а 
туру; в настоящ ее  время А. А. Алехина преподает  калм ы цкий 
я зы к  и ли тературу  в совхозе «Северный» Ю стинского района; 
Герой С оциалистического Труда П. Н. Н енаш ев, р аботаю щ ий 
чабаном  совхоза  «Больш ой  Ц ары н» , м едицинская сестра  Н. И. 
М уры гина, бухгалтер  II. У ш аков  и многие другие русские люди 
в соверш енстве владею т калм ы ц ки м  языком. М. А. С ян-Б елгин а , 
вы росш ая  в Больш е-Д ербетовск ом  улусе, ныне п р о ж и в а ю щ а я  в 
г. Э листе, зн ает  калм ы ц к и й  язы к  т а к  ж е  в соверш енстве, к а к  и 
калм ы ки . Мы приводим здесь  ее речь -благопож елапи е, о б р а 
щенное к монгольскому ак а д е м и к у  Д ам ди су р эн у :

«Әмәр олн б о л җ  
А һрусар  байн  б о л ж  
Төл аю л уга  
З у д  уга һолд
Эргинь хард, өвсни көкд  идштхэ.
С а л а һ а р тн  тосн һ о о җ җ  
С а ц и а һ ар н ь  көлен һ о о җ җ  
А чнрарн тан ьш у га  өнр б олж  
А ктан тан ьш уга  байн б о лҗ  
А м р җ  җ и р һ җ  йовтн!
Эн йөрәләр  м оцһл улс 
Энгдән ө сҗ  о р г җ җ  йовтн гиж

1 Р у к о п и с ь  И. И. П опова частью  была издана до О ктябрьской рево- 
'Л ю ции, частью  после.
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Э врэнн ь д ер в д  йерэлэн  
Н е р э д ж  та н д  ундн болтха  гиж  
Эн цегц  эр к  егчэнэв!»

«Н ас  было семь братьев  и сестра ,— вспоминает  М. А. Сян- 
Б елги н а ,— все мы воспиты вались у бабуш ки Д ж а в к и  Ш ан аевой  
в И ки -Б у р у л е  Б ольш едербетовского  улуса . Все мы, б ратья  и се 
стры, в одинаковой  мере зн али  и русский, и калм ы цкий  языки».

Т аки м  образом , двусторонний контакт  калм ы ц к ого  и русского 
народов  в дооктябрьский  период  м ож но считать  н ачальны м  э т а 
пом ф орм ирования  калм ы цко-русского  двуязы чия .

О б р азо ван и ю  д вуязы ч и я  в значительной мере содей ствовала  
и миссионерская  деятельность, р а зв ер н у в ш аяся  среди калм ы ков  
в конце X V III  и в н ач але  XIX вв. В специальны х миссионерских 
ш ко л ах  готовились кадры  переводчиков д ля  улусных управлений 
из числа русской и калм ы цкой  молодеж и.

П осле  победы Великой О ктябрьской  социалистической рево 
люции в К алм ы кии , так  ж е  к а к  и во всех н ац иональны х респуб
л и к ах  и областях , были созданы  необходимые условия д ля  р а с 
цвета нац иональной культуры , а следовательно, и д л я  развития  
двуязы чия.

В советский период двуязы ч ие  приняло  массовы й х арактер  
в связи  с ликвидац ией  неграмотности населения  на родном и 
русском язы ках ,  развитием  сети школ, ростом культурно-просве
тительных учреж дений, подготовкой н ац иональны х кад р о в  по 
всем отр асл ям  народного  хозяйства . Т аким  образом , советская  
ф о р м а  двуязы ч и я  ох ваты вает  все сф еры  общ ественной д ея т е л ь 
ности человека, коллектива , калм ы цкого  о бщ ества  в целом.

С ледует  отметить, что в 20— 30-е годы уровень зн ан и я  рус
ского язы к а  среди больш инства калм ы ков  был низким, а в т а 
ких районах , к ак  М аиычский, И кицохуровский, Эркетеневский, 
больш инство  кал м ы ко в  вообщ е не зн ал о  русского язы ка .

В настоящ ее  время, по дан ны м  переписи 197$ г., 81 процент 
калм ы ц кого  населения  свободно вл адеет  русским язы ком . К а л 
мыцкий народ  зан и м ает  первое место в С С С Р  среди других н а 
родов по знанию  русского язы ка .

Успешному усвоению русского я зы к а  к а л м ы к а м и  содейство
вали  и таки е  условия, к а к  совм естная  прои зводственная  д ея т е л ь 
ность представителей различны х народов  на пром ы ш ленны х и 
сельскохозяйственны х предприятиях.

В совхозах  и колхозах  ж и ву т  представители  разн ы х  н ац и о
нальностей. Так , в Ю стинском районе на 1-е я н в а р я  1968 г. п р о 
ж и в а л о  14 800 человек, из них: к ал м ы к о в  — 5160, русских —
2059, казахов  — 3369, у краи нцев  — 51, т а та р  — 83 человека.



В совхозе «Северном» Б арун овского  сельского С овета  этого 
района п рож и ваю т  1825 человек, из них к а л м ы к о в — 1625, р ус
с к и х — 104, к а за х о в  — 96 человек.

В совхозе «С арп а»  п рож и ваю т  1140 человек, из них к а л м ы 
к о в — 711, русских — 294, казах о в  — 66, прочих н ац и он альн о
с т е й - # 6 9  человек.

Т акое  ж е  полож ен ие  и в других р ай он ах  республики, где в 
составе  смеш анного  населения  больш инство или калм ы ки , или 
русские.

П о д ан ны м  статистического управлен и я  К алм ы ц кой  А С С Р, 
в республике п р о ж и ваю т  и тр у дятся  представи тели  более вось
мидесяти национальностей. С редством  общ ения их м еж д у  собою 
является  русский язык.

Успешному развитию  двуязы чия  у калм ы ков  способствует 
ш кола  и специальны е учебники русского я зы к а  д л я  калм ы ц ки х  
начальны х и семилетпих школ, созданны е на основе специальных 
програм м  д ля  нерусских ш к о л .1 Учебники русского я зы к а  д ля  
калм ы ц к и х  ш кол явились основным пособием д ля  учащ ихся  
к алм ы ков  в их учебной работе  по усвоению и закреп лен ию  з н а 
ний и навы ков, указан н ы х  в программе. Учебники составлены 
с учетом общепедагогических, дидактических и психологических 
требований к обучению и воспитанию  детей в калм ы ц к и х  ш ко 
лах .

Особенностью учебников русского я зы к а  д ля  калм ы ц к и х  
ш кол явл яется  правильное использование знаний и навы ков  по 
родному язы ку  при изучении фонетических, морфологических и 
орф ограф ических  явлений русского язы ка .  Учебники русского 
я зы к а  д ля  кал м ы ц к и х  ш к о л 2 были составлены  с учетом особен
ностей родной речи учащ ихся . Э та  специфика учебников им ела 
исклю чительно важ н о е  значение в глубоком усвоении учащ им и ся  
русского язы ка .  В связи  с улучш ением  знаний учащ ихся , п ро
гр а м м а  русского я зы к а  д л я  калм ы ц кой  н ач альной  ш колы  б ы ла  
несколько услож н ен а  и п р и бл и ж ен а  по слож ности к п рограм м е 
русской школы. По специфические ошибки и трудности, в ы т ек а 
ющие из структурно-типологических различий  двух язы ков , все 
ещ е имеют место в п ракти ке  работы , особенно в периферийных 
ш колах , где п рож и ваю т  только одни калм ы ки .

1 В соответствии с постановлением Ц К  В К П (б ) и С овета М инистров 
С С С Р от ИЗ м арта 1938 г. для каж дой  союзной и автономной республики 
создавались специальные учебники русского язы ка  для  начальны х, сем илет
них и средних ш кол.

2 Одним из авторов учебников русского язы ка д л я  калм ы цких ш кол (1, 
II, III , V— VI кл ассо в ), изданны х с 1938 по 1962 г., является  автор этой р а 
боты.
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В сознании (мыш лении) к а л м ы к а  русская  речь (ф р а з а  или 
предлож ение) сразу  осм ы сли вается  и передается  по зако н ам  
родного язы ка .  Т ак , ученики 2 класса  восьмилетней ш колы  
«Ш ин М ер»  П риозерного  район а  читаю т и пишут:

Я пришел школу; Они сажает огород и т. д. Э то  объясн яется  
особенностями калм ы цкого  я зы ка .  Д л я  к а л м ы к а ,  например, все 
равно, что они пришел — «тедн ирв», или они приш ли «Тедн ир- 
цхэв». О вцы  идет — «ход йовна» или р еж е  говорят  овцы и ко р о 
вы идут — х ед  болн у к р м у д  й овц хана  или ааш ц х а н а .  С точки 
зрения  родного я зы к а  пропуск предлога  «в» в первом п ред ло
ж ении и несогласование в числе главны х членов п ред лож ен и я  во 
втором и третьем п редлож ени ях  не явл яю тся  ош ибками.

А нализ становления  калм ы цко-русского  д вуязы ч и я  п о к азы 
вает, что специфические ош ибки в речи в н астоящ ее  врем я  встре
чаю тся  гораздо  реж е, чем в речи учащ и хся  калм ы ков  в 20/30 гг. 
Уровень знаний и культуры  современного калм ы ц кого  народа  
не сравнить  с тем, что был в первые д есятилетия  сущ ествования  
Советской власти. Теперь любой труж ени к , независим о от сте
пени его образованности , имеет возм ож н ость  читать газеты  или 
сл уш ать  радио, а многие к  тому ж е  см отрят  телевизионны е п ро
грам м ы  на русском и калм ы ц ком  язы ках .

З а д а ч а  калм ы ц к ой  ш колы  закл ю чается  в том, чтобы усилить 
наблю дение  за  речью учащ ихся , еж едневно  р аб о тать  н а д  преодо
лением тех ошибок, которые все ещ е встречаю тся в речи у ч а 
щихся.

Грам м ати чески й  строй калм ы ц кого  я зы к а  зн ачительно  отли 
чается  от грам м атического  строя русского язы ка .  Основные от
личия их достаточно подробно и злож ены  в сопоставительной 
грам м ати к е  калм ы цкого  и русского я зы к о в ,1 которая  п р е д н а зн а 
чена д ля  учителей калм ы ц к ого  и русского язы ков  и студентов 
ф илологического ф ак у л ьтета  К алм ы ц кого  государственного  у н и 
верситета. И звестно, что калм ы цкий  я зы к  относится к группе 
агглю тинативны х язы ков , к основе или корню слова п о сл ед о ва
тельно п ри бавляю тся  аф фиксы  сл овообразован и я  и словоизм е
нения, к а ж д ы й  из которых имеет свое определенное гр а м м ат и ч е 
ское значение. К орень слова не изм еняется  и п ред ставляет  со
бою вполне сам остоятельное  слово. Так , в калм ы ц ком  язы ке  от 
корня «мал» (скот) об р азу ется  с помощ ью  аф ф иксов  малчнр- 
тан — пастухам. К а ж д ы й  аф ф и кс  в дан ном  слове в ы р а ж а е т  от
дельное грам м атическое  значение, а значение слова  в целом 
ск л ад ы в ается  из совокупности корня и этих 4-х аф фиксов . К о 
рень слова  «мал» означает  скот, аф ф и к с  «ч» о б разует  новую

1 А втор сопоставительной грам м атики — И. К- Илиш кин.
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грам м атическую  категорию  имени сущ ествительного — пастух. 
А ффикс «нр»— п о к азател ь  множ ественного  числа, «т» п ад еж н ы й  
аф ф икс  — п о казатель  дательного  п ад еж а ,  «н» — частица  безли ч 
ного при тяж ен ия. Т аки м  образом , н а ч аль н ая  ф орм а  слова в 
калм ы цком  язы ке  не мож ет делиться  на основу и окончание, как  
^ р у с с к о м  языке. О на состоит из корня плюс аф ф и ксы  л екси к о 
грам м атического  словообразовани я . В русском язы ке  основа х о 
тя и в ы р а ж а е т  лексическое значение слова, не является  вполне 
оф ормленны м словом и потому не м ож ет употребляться  в п ред 
лож ении как  сам остоятельное  слово. (Зд есь  не имею тся в виду 
слова с нулевым окон чан ием ). В калм ы цком  ж е  язы ке  основа 
слова  без а ф ф и к са  явл яется  сам остоятельны м  словом и к а к  с а 
мостоятельное слово употребляется  в предлож ении. В русском 
язы ке  падеж н ы й  аф ф и к с  в ы р а ж а е т  несколько грам м атически х  
значений (род, число, п ад еж  или лицо, число, в р е м я ) .  Н а п р и 
мер: в слове  овцу окончание (падеж н. аф фикс) «у» обозн ачает  
винительный падеж , единственное число, ж енского  рода.

Т аки м  образом , сопоставление частей речи в русском и к а л 
мыцком язы к ах  пок азы вает  р я д  особенностей, отличаю щ их их 
друг  от друга .

а) К атегории одушевленности и неодушевленности в к а л м ы ц 
ком язы ке  разли чаю тся  по вопросам  кто? и что?, а вопрос кто? 
зад ается  только  к сущ ествительным, которые обозначаю т людей.
К остальны м  сущ ествительны м, об о зн ачаю щ и м  одуш евленны е 
предметы, з а д ае т с я  что? Эн йумб? укр, мерн, туЬл, заЬсн, етн 
и т. д .— Это что? корова, лош адь , теленок, ры ба, червь и т. д. 
По аналогии с родным язы ком  к одуш евленны м предм етам  — 
именам сущ ествительным, калм ы ки  часто ставят  вопрос что? 
Это что? петух, гусь, баран ,  козел  и т. д.

б) К атегори я  рода и связанны е с ней формы  согласован ия  
д л я  к а л м ы к а  п р ед ставл ял и  огромную  трудность, т а к  к ак  этой 
категории в его родном язы ке  нет. К ал м ы ки  испыты вали т р у д 
ность в определении рода существительных, при лагательны х, 
причастий, глаголов  в ф орме прош едш его времени, а т а к ж е  в со
гласовании их. Н а  первом этапе  процесса о б р азо ван и я  д в у я з ы 
чия сплош ь и рядом н аб л ю д ало сь  наруш ение  норм со гл ас о в а 
ния. С огласн о  норме родного я зы ка  д л я  к а л м ы ка  все равно  к ак  
сказать^— или мой бык или моя бык, мой два корова или мой 
две коровы. И это не будет ошибкой.

В учебниках  русского я зы ка  д ля  калм ы ц ки х  ш кол, а т а к ж е  
и в сопоставительной грам м ати к е  значительное внимание у д е 
ляется  изучению русских предлогов в плане  сопоставления с 
калм ы цким и послелогами. П редлоги  являю тся  неизменяемы ми 
служ ебны м и словами, обозначаю щ и м и синтаксическое отношение 
м еж ду  ф орм ам и  косвенных падеж ей  имен сущ ествительных, ме-
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стоимений или субстантивированны х при лагательны х  и числи
тельных, а т а к ж е  и глаголам и , именами сущ ествительными, м е
стоимениями, при лагательны м и, реж е наречиями.

В к алм ы ц ком  язы ке  послелоги вы полняю т ту  ж е  функцию, 
что и предлоги в русском язы ке. Н о разн и ц а  все ж е  в том, что 
предлоги ставятся  перед уп р авл яем ы м  словом, а послелоги с т а 
вятся  после тех слов, к которым они относятся. Русски м  п ред 
ло ж н ы м  отношением в калм ы ц ком  язы ке  соответствуют, с одной 
стороны, п ад еж н ы е  ф ормы, а с другой, — послелож ны е  отнош е
ния. В 20— 30— 40 гг. учащ иеся  калм ы ки , изучавш и е русский 
язы к, в письменной и устной речи пропускали  предлоги, особен
но те, которые не имеют гласны е звуки в своем составе. (И ду  
магазин . Он поехал  город вместо И д у  в магазин . Он поехал  в 
город.)

г) С равни тельны й ан али з  калм ы ц к и х  и русских п ад еж ей  по
к азы вает ,  что в больш инстве  случаев значение одного и того ж е  
п а д е ж а  в обоих я зы к ах  различно.

1. К алм ы ц ки й  дательн ы й  п а д е ж  соответствует русскому п ред 
л о ж н о м у  с предлогом  «в», или «на» или родительном у без п ред 
лога: Би Э лстд  билэв (Я был в Э листе) .

2. В зависимости  от слова  д у р та  (любить —  иметь лю бовь  к  
кому, к чем у).  Би ч ам д  дуртав . (Я лю блю  тебя — я имею лю бовь 
к тебе) .  Н а а д а д ,  гүүхд  эн дурта  билә. (Л ю би л  он играть  и б е 
г а т ь — он имел лю бовь  к игре и беготне), калм ы ц к и й  дательны й 
п а д е ж  будет соответствовать русскому винительном у п ад еж у  
без предлога  или д ател ьн о м у  с предлогом  «к» и неопределенной 
ф орм е глагола .

3. Д л я  обозначения  о бстоятельства  места  на вопрос где? при 
гл аго л ах  пребы вания  калм ы ц к и й  дательн ы й  п а д е ж  соответствует 
русскому предлож ном у  п а д е ж у  с предлогом  «в» или «на», или 
родительном у без предлога: Би М о с к в а д  сурчан ав . (Я учусь в 
М оскве) .  Н а м а г  ирхд, чи уульн ц д  зоһсчалач . (К огда  я пришел, 
ты стоял на у л и ц е ) .

4. Д л я  обозначения  обстоятельства  места на вопрос: куда? 
при гл аго л ах  д ви ж ен и я  калм ы ц к и й  дательн ы й  п а д е ж  соответст
вует русскому винительному с предлогом «в» или «на». Эцкм 
б аз р т  өцклдүр  й овж  одла. (Мой отец ещ е вчера  уехал  на  б а 
з а р ) .

5. Д л я  обозначения  о бстоятельства  времени на вопрос: ког
да?  д ательны й п ад еж  соответствует русском у п р ед лож н ом у  п а 
д еж у  с предлогом  «в», русском у винительном у с предлогом  «в» 
или творительн ом у без предлога . Н ап р и м ер ,  1947 җ и л д  би Уз- 
бекистанд  и р җ  пединститутд  көдлләв . (В 1947 году я приехал  в 
Узбекистан и р аб о тал  в пединституте). Асхнд серүн орна. (В ече
рам и  или по вечерам  становится  п р охлад н о) .  Т аким  образом ,
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калм ы ц к и й  дательны й п а д е ж  д ля  к а ж д о й  своей функции в р у с 
ском язы ке  имеет соответствия в 4-х п а д е ж а х  — в д ательном  без 
предлога  и с предлогом  к и по, в винительном без предлога  или 
с п редлогам и  «в» и «на», в творительном  без п редлога  и в п ред 
лож н ом  с предлогам и «в» или «на».

^  И, наконец, сопоставление структур предлож ений в обоих 
я зы ках  д ае т  возм ож н ость  вы явить разни цу  в порядке  р а с п о л о ж е 
ния слов в предлож ении. Т аки е  русские и к ал м ы ц к и е  п р е д л о ж е 
ния, как: Я пью чай — Би цэ у у ж а н ав ;  Мы приехали  из М о ск 
в ы — Б идн М оскваЬ ас  ирувидн; Они сидят дом а  — тедн гертэн 
сууцхана, р азл и ч аю тся  по месту расп олож ен и я  членов п р ед л о 
жения. С равнение строя предлож ени й  в обоих я зы ках  о казы вает  
больш ую  помощ ь в правильном  построении русских п р е д л о ж е 
ний. У ж е на третьем этапе  разви ти я  калм ы цко-русского  д в у я з ы 
чия калм ы ки  практически овладели  грам м атически м и  ф орм ам и  
и зако н ам и  связи  слов м еж д у  собой в составе предлож ений.

И так ,  вопросу изучения русского я зы к а  в калм ы ц кой  школе, 
средних специ альны х учебных заведен и ях  и в у зах  пр и давал о сь  
больш ое значение. З а  тридцать  четыре года  после постан овле
ния Ц К  В К П (б )  о преподавании русского я зы к а  в ш колах  н а 
циональны х республик и областей  п род елан а  огром ная  работа .  
Р а зр а б о та н ы  специальны е програм м ы  и учебники русского я з ы 
ка  с учетом особенностей грам м атического  строя родных язы ко в  
в сопоставлении с русским, подготовлены кад р ы  педагогов, з н а 
ющ их оба язы ка .  В р езультате  проведенны х м ероприятий  знан ия  
учащ ихся  нерусских, в том числе и к алм ы ц к и х  ш кол, из года в 
год стан овятся  все более прочными. Учебники, составленны е д ля
I, II, III ,  V — VI классов, некоторые методические статьи по сло
варной работе, р а б о т а  над  ош ибкам и  учащ ихся , ш кольны е с л о в а 
ри д ля  начальной  ш колы, а т а к ж е  д ля  восьмилетней и средней 
ш колы  сы грали  определенную  роль. С л о в ар ь  наш  по построению 
коренным об разом  отличается  от других русско-национальных 
словарей . Отличие его заклю чается  в том, что в нем д ан а  ш и р о 
кая  грам м ати ч еская  характер и сти к а  всех реестровых слов: род, 
формы  множ ественного  числа; типы склонения имен сущ естви
тельных; спряж ен ие  и управлени е  глаголов; п ад еж н о е  у п р а в л е 
ние предлогов; р а зр я д ы  служ еб н ы х  слов и т. д.

Н ап ри м ер : 1. Л а г е р ь ,— я, сущ. м. II I (мн. ч. л а гер я )  лагерь ;  
пионерский л а гер ь  — пионермудин л агерь ;  туристический л а 
герь — туристнрин л агерь ;  р азб и ть  л а гер ь  — л а гер ь  брх.

2. П ерен. (мн. ч. лагер и )  л агерь ;  л а гер ь  мира, д ем ократи и  и 
соци али зм а. С оциализм ин, д ем ократи и  болн тввкнун бээлЬнэ 
лагерь .

3. Н ародн ость ,— и, сущ. ж. I l l  I. Келн эмтн; народности В о 
стока нарн  h ap x  узгин келн эмтн; 2. мн. ч. нет келн эмтни йилЬлг,
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олн эм тнэ  чинр; народность  советской л и тер ату р ы  советск лите- 
ратурин олн эмтни чинр.

Г р ам м ати ческая  харак тер и сти к а  основных слов и перевод  их 
на калм ы цкий  я зы к  безусловно о к а ж е т  больш ую  помощ ь уче
никам  в усвоении русского и родного языков.

Н аш и  наблю дения  и исследования процесса  разви ти я  кал- 
мыцко-русского двуязы чи я  показы ваю т, что степень владен и я  и 
знание русского я зы к а  к ал м ы к ам и  разные. Точно т а к ж е  следует 
отметить, что степень зн ан и я  родного я зы ка  кал м ы к а м и  неоди
наковая .

В связи  с этим м ож н о у к а з а т ь  на наличие полного и не
полного двуязы чия . П од  полным двуязы чием  понимается  знание 
обоих ли тературн ы х язы ков  в равной мере к а к  письменного, так  
и устного. Больш ин ство  из калм ы ц к ой  интеллигенции старш его  
и среднего поколения зн ает  оба  язы ка . Но что к асается  м олоде
жи, п рож и ваю щ ей  в гг. Элисте  и Каспийском , то знаю т они род
ной и русский язы ки не в равной мере. О б ъ ясн яется  это двумя 
обстоятельствам и.

Во-первых, все м ероприятия в государственны х учреж дениях , 
за в о д ах  и ф а б р и к а х  проводятся  на русском язы ке, т. к. рабочие 
и сл у ж а щ и е  являю тся  представи телям и  разны х национальностей. 
И язы ком  их общения, естественно, является  русский язы к. Во- 
вторых, в детских садах , ш колах , техникум ах  и в у зах  воспитание 
и обучение ведется т а к ж е  на русском языке, а родной я зы к  изу 
чается  к ак  предмет. В результате  м олодеж ь  города и районов  со 
см еш анны м  составом населения  не вл адеет  родной речью в такой 
мере, какой  она владеет  русским языком. А ж и тели  сельских 
местностей вл ад ею т  разговорной речью, а не литературн ы м  я зы 
ком, хотя слуш аю т ли тературн ую  речь по радио, телевидению , 
читаю т газеты  и ж у р н а л ы  и слуш аю т лекции и до кл ады . К а л 
мыки сельской местности, особенно пож илого  возраста , н ед о ста 
точно четко в ы р а ж а ю т  мысли на русском язы ке  из-за  бедности 
за п а с а  русских слов и, как  у ж е  говорилось, произносят слова , 
ф разы , подчиняя их зако н ам  калм ы ц к ого  я зы ка .

Вот так о е  неполное русско-калм ы ц кое  двуязы чие  ведет иног
да  к смеш анной речи у калм ы ков . С м еш ан н ая  речь у кал м ы ко в  
н аблю дается  особенно у городских ж ителей. Н апри м ер : «Я чи
т а л а  эн дегтриг» — я прочитала  эту книгу. Би обедать  к е ж э н э в — 
я обедаю. Б и  п ар к д  невчк гулять  к еж  йовад  ирув. Я в парке  по
гулял  и пришел. П одобны е ф акты  смеш анной речи встречаю тся 
у многих народов  С С С Р . Об этом говорил К урбатов  X. Р. (пред 
стави тель  Т атар к и )  на Всесоюзной конференции в А лма-А те 
1962 г.

П одобны е ф акты  не способствую т соверш енном у усвоению 
язы ков. В повышении культуры  родной и русской речи у нерус
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ского населения  С С С Р  больш ую  роль д о л ж н а  сы грать  н ац и о
н а л ь н а я  интеллигенция. « Н адо  в соверш енстве овл адеть  родным 
язы ком  и язы ком  м еж н ац и он альн ого  общ ения — в этом состоит 
д вуед и н ая  за д ач а  овладен и я  культурой родного и русского я з ы 
ков» .1 
*

1 Ю. Д е ш е р и е в .  Законом ерности  развития и взаим одействия язы ков в
советском общ естве, стр. 359.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

1. В исследовании закон ом ерностей  разви ти я  калм ы цкого  л и 
тературного  я зы к а  в советскую эпоху и процесса о б разован и я  
калм ы цко-русского  двуязы чи я  мы исходили из ленинского прин
ципа о всестороннем расцвете  н ац иональны х язы ков  в условиях 
полного их равн оп рави я  к а к  главного  средства  общ ения людей 
и добровольного  изучения русского язы ка ,  явивш егося  впослед
ствии вторым родным язы ком  и братского  содруж ества  народов  
С С С Р .

2. Д о бр о во л ьн о е  изучение русского я зы к а  и всестороннее р а з 
витие калм ы ц кого  язы ка  за  годы Советской власти  привели к 
о б разован и ю  калм ы цко-русского  двуязы чия. В связи  с этим в 
настоящ ей  работе  кратко  освещен процесс о б р азо в ан и я  и р а з в и 
тия калм ы цко-русского  двуязы чия. П о к а за н а  роль калм ы цкой  
ш колы  в этом важ н о м  дел е ,-р о л ь  специальны х програм м , уч еб 
ников русского я зы к а  д ля  калм ы цких  школ, роль совместной 
трудовой деятельности  различны х народов, общ аю щ и хся  на 
русском языке.

3. Р асш и рен и е  общ ественных функций калм ы ц к ого  я зы ка  в 
советскую эпоху объясн яется  появлением новых общ ественных 
отношений в условиях  строительства  со ц и ал и зм а  и коммунизма. 
К ал м ы ц к и й  н ар о д  на протяж ени и  десятков лет  под руководст 
вом Коммунистической партии и С оветского прави тельства  соз
д а в а л  необходимы е условия  д ля  разви ти я  социалистической э к о 
номики, культуры  и просвещ ения. И родной язы к  (особенно в 
своем словарном  составе) о т р а ж а л  все то новое, что со зд авал и  
его носители в советскую эпоху.

Ф ункциональное  развитие  калм ы цкого  я зы к а  особенно успеш 
но проходило в советский период. От расш и рения  общ ественных 
функций я зы к а  в советскую эпоху зависело  р азвитие  всех его 
систем — словарной , фонетической, морфологической, стилисти
ческой и синтаксической:

а) словарны й состав калм ы цкого  я зы к а  пополнился многими 
новыми словам и  и терминам и, о т р а ж а ю щ и м и  новые явлен и я  в
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ж изни народа. Почти все научно-технические, общ ественно-поли
тические термины и ф разеологические  сочетания заим ствованы  
из русского язы ка  и через него из других язы ков  — м е ж д у н а р о д 
ные термины. Главны м  источником пополнения словарного  с о 
с т а в а  я зы к а  явились словообразовательн ы е  аф фиксы  — лИн, лт, 
ч и многие другие. Только  с помощ ью  а ф ф и к са  «лИн» в совет
ское время об р азо ван о  более 1,5 тысячи слов (см. о р ф о гр аф и ч е
ский и русско-калм ы цкий сл о вар и ) ;

б) р азвитие  фонетической системы калм ы ц к ого  я зы к а  х а р а к 
теризуется  не только  появлением новых фонем в связи  с за и м с т 
вованием слов со звук ам и  ф, ж , щ, ы типа ф абр и к а ,  ж у р н ал ,  
щетк, л ы ж  и др., но и появлением мягких согласных — л ',  и ', д ',  
т ',  расш ирением  употребления фонем — п, в, р в н ач але  за и м с т 
вованных слов (парть, вагон, р а м ) ;

в) м орф ологи ческая  система калм ы цкого  язы ка ,  к а к  и во всех 
язы ках , явл яется  более устойчивой, изм ен яю щ ей ся  очень м едл ен 
но, в течение длительного  периода времени. Не отрицая  этой т р а 
диционной концепции, все ж е  следует отметить, что под влиянием  
бурной социально-экономической ж и зни  н ар о д а  происходят не
которые изменения в структуре слова — такие, как , например, 
стяж ение  двух и более сам остоятельны х слов в одно целое с о д 
ним значением. В связи  с этим один из компонентов данного  со 
четания тер яет  свое лексическое значение и п р евр ащ ается  в со 
ответствую щ ий аффикс.

И сследован и я  морфологической системы показы ваю т, что б 
калм ы цком  язы ке  интенсивно разви вается  сл у ж еб н ая  часть р е 
чи — послелог.

Ч астое  употребление заи м ство ван н ы х  относительных п ри 
л а гател ьн ы х  дает  право  у ж е  вы д елять  группу аф ф иксов  
н, ин, ск, ическ, они, енн, о бразую щ ую  особую грам м атическую  
категорию , хотя и не свойственную м орфологической системе 
калм ы ц кого  я зы к а  (партийн квдлм ш , социалистическ дерлдэн , 
Комсомольск хург и д р .) ;

г) в советскую эпоху син таксическая  система калм ы цкого  
я зы ка  р азви вается  гораздо  интенсивнее, чем в дореволю ционное 
время. П оявились  синтаксические кальки , соединение структур
ных типов словосочетаний с заим ствованны м и элем ентам и, у с т а 
новлены нормы согласован ия  в числе главны х  членов п р ед л о ж е
ний, использование инверсированны х простых предлож ений, не 
свойственных разговорн ом у  я зы к у  (Д у  д у у л ж а н а  арти стк  Г а р я 
ева)  и др.;

д) в_ советскую  эпоху широкий р а зм а х  получило диф ферен- 
циональное  развитие  калм ы ц кого  язы ка . П оявились  новые стили 
и стилевые разновидности, которые отсутствовали  в язы ке  д о о к 
тябрьского  периода. Т акие стили, к а к  общ ественно-публицисти
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ческий и учебно-педагогический, о б р азо вал и сь  п од  влиянием  р у с
ского я зы к а  в советское время. О ф ици альн о-деловой  стиль з н а 
чительно утрати л  свое значение в связи  с повыш ением роли 
русского я зы ка  в ж и зн и  н арода . З а  исклю чением У казов  П р е 
зидиум а Верховного Совета, Конституции К алм ы ц кой  А С С Р , по 
лож ени й  о вы борах , все документы  оф орм ляю тся  на русском 
языке.

4. Успешное решение проблем, возникш их в связи  с р азв и ти 
ем калм ы цко-русского  двуязы чия, в значительной мере зависело  
от сопоставительного изучения калм ы цкого  и русского язы ков  в 
ш колах , средних специальны х учебных заведен иях  и в пединсти
туте (ныне уни верситет).  К ом м унистическая  партия  и Советское 
правительство  создали  необходимые условия  д л я  изучения к а л 
м ы кам и русского я зы ка ,  к а к  я зы к а  м еж нац иональн ого  общения. 
Следует  отметить, что сопоставление явлений разноструктурны х 
язы ков (калм ы цкого  и русского) имеет и научно-теоретическое 
значение д ля  изучения проблемы  строя язы ка . О на  у с т ан а в л и 
вает  типологические разли чи я  и сходства  сопоставляем ы х я зы 
ков, не зави сящ и х  от их генетических связей. Сопоставительное 
изучение русского и калм ы ц к ого  язы ков  имеет больш ое п р ак ти 
ческое, социальное и научное значение.

5. Н орм и рован и е  калм ы цкого  литературн ого  я зы к а  проходи
ло под знаком  создан ия  новой орф ограф ии  на б азе  основных го* 
воров (дербетского  и то р гу тск о го ) , т а к  к а к  о р ф о гр аф и я  зая -пан-  
дитской письменности б ы ла  основана на историко-этимологиче
ском принципе и резко  о тли чалась  от ж и вой  разговорной речи 
калм ы ков . С оздан и е  новой орф ограф ии  коренным образом  и зм е
нило правописание почти всех слов в соответствии с норм ам и 
произнош ения общ енародного  язы ка .  П рин ятие  нового ал ф ав и та  
на русской графической  основе и новой орф ограф и и  имело ог
ромное значение в общественной, политической и культурной 
ж и зни  калм ы ц кого  н арода .

Вопросы п равоп исания  гласны х в калм ы ц к ом  язы ке  до конца 
ещ е не решены. И з  трех типов гласны х (долгих, норм альны х  и 
сам ы х кратки х  или редуцированны х) последний тип, т. е. р еду 
цированны е гласные, на письме не обозначаю тся . В виду этого 
происходит больш ое скопление согласны х в непервых слогах 
слов. Вниманию  читателей п редлагается  проект реш ения о р ф о 
графической  комиссии при П рези ди ум е  Верховного С овета  К а л 
мыцкой А С С Р  (см. стр. 88— 89).
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