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РИШШВД I И ШОЫШЙЮОТЬ. Сб.2. 1936*

О калувдво ________ экедединдя,

Проф* Пашков Б.

До Октябрьской революции налшгсоведение бижо на слщбе 

у царизма, проводившего колонизаторскую политику в % т ш к ш . 

Профессора калмыцкого языка Попов» Голстунскш, Позднеев

изучали главным образом традиционный письменный язык калмыков 

и в нем видели кадшцкий язык в целом* Они не замечали 

классового характера языка* ь-о слова« Поз лшева Ж, : : ,» про'. 

Годст/нский во время своего путешествия по Астраханским степям 

в 18§6 г* обнаружил, что калшщш! письменный язык отличался 

от живого разговорного. Однако ©то "открытие", как назвал 

проф. Позднеев это наблюдение Голстунского, не привлекло 

тог. а внимания специалистов к изучению калшщкого разговорного 

языка. Царские калгдыковеды продолжали изучать старый *&лери- 

калы-шй/ письменный язык в хурулах /монастырях/ у ламаистского 

духовенства. Язяв кашщкого хотоноа /дерзни/ т  был не 

известен, да они иг- и не интересовались» так как принципы 

бур уазного языковедения ставили в центре их вншлания только 

п сьменные языки. Впервые начал изучать калмыцкий/ разйоворнш 

язык проф. Котзич, опубликоваваший в 1915 г. "Опыт гра*:штики 

кал ыцкого языка*, но он все же не йог отказаться от призна

ния ведущей роли за языком старой письменности.

Советское калыыковедение, вскрывшее классовый характер 

старой калмыцкой письменности, главное внимание обращает на 

изучение живых массовых говоров калмыцких трудящихся, считая , 

считая, что только такое изучение дает базу д а  дш>вшвення
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языков of кудътурк трудадяхея. Наилучшшл же способов изучения 

массовых говоров является метод экспедиционного обследования 

всех сторон языка ш научная разработка собранных экспедицией 

материалов# iiooTuf.iy в отношении изучения каяшщкой живой 

реч! , советские калдоговеда должны быйы использовать экспе

диционный метод.

Организация л и н г в и с т и ч е с к о й  экспедиции 

в Валщдщу© автономную область, ныне респубшшу, впервые 

была намечена ещё в 1930 году, но ни в этом* ни в следующих 

1931 и 1932 гг, она не состоялась; не было подготовленных 

кедров лингвистов* В дальнейшем с открытием каждыцкого отде

ления и кафедры калмыцкого языка и литературы при Саратовское 

государственнок педагогического институте появилась возможность 

осуществить такую экспедицию.

Конкретно Лингвистическая экспедиция ставила перед 

собой следующие задачи:

I /, Собрать диалектологический ттерйаа для окончательного 

оформления ново-калгдвдваго литературного языка, а именно:

а/ обследовать массовые диалекты и говоры для установления 

норм ново-калмыцкого литературного языка;

б/ собрать необходимый материал для стандартизации новой 

орфографии;

в/ установить пути» по которым идет обогащение словарного 

запаса калмыцкого языка новой револщ онноп терминологией.

2* Собрать материал для составления научной и практэ* 

ческой грамматики кого-калшцкого литературной) языка* До сих 

пор таких грамматик не было, не too материалов об истории 

калмыцкого языка и современном его состоянии, которые послу- 

шиш бы осношй для таких грамматик. Это отражалось на кач©-



сгве преподаваемого материала ао кафедре кадшцкого языка 

и штерщурх*

3. Собрать фольклорный материал, которым чрезвычайно богаты 

кашшш и который необходим в своих формах для дальнейшего 

развития новой художегсввннэл литературы,

для обследования бил намечен я утвервден Приморский район, 

как наиболее мощный в экономическое отношении и наиболее 

характерна в языКовом т м № »  Приморский район и по чис

ленности населения» и по разнообразию хозяйственной деятель

ности /  ловецкое, скотоводческой ш зе ледельчзское хозяйство/*! 

и по языковому многообразию занимает шрше первое место 

среди районов аяяиюаиц Ьсе местные говоры республики бщщш 

здесь представлены. Ь дальнейшем к Приморскому району был 

присоединен для обследования ещз и Садался&Н р&:он.

1. В результате эжшедищонной работы были обследованы 

следующие сельсоветы т  числа 00: Дшгбанский» Ястинский, 

шабинеровскда* ьагацохурозскЕЛ, Цомокскяй, Центральный» 

Цжкртинскил, ДкияшстяновдВ , Аальчинсний, Чимбшскш, Яцды- 

невский, Црошсловскш!» Оленчевскй!.

£ первых десяти сельсоветах собран материал о калмыцкой 

диалектологии» в последних трех — о русской даале тологщг и 

материал об особом руеско-кадшщгшм жаргоне.

4ш> установлено, что язык о#фальшх сельсоветов целиком 1 

совпадает с языком обследованной) населения*

2. шля обследованы ещё сельсоветы: Хамзултшюкип и Зан- 

зялинский, как трехязнчше сельсоветы, их население говорит 

на трех языках- калмыцкой, татарское и руссш .



о. обследован особо Вагацатановсшш говор» отличаю

щихся от остальных калгжршх говоров отстутствием б кем 

фонемы О/й/* Ьо всех тех случаях* где в других говорах 

слышится 0/Ц /, в этом говоре слышится Ч* Чакащай говор 

распространен б трех сельсоветах* пограничных с Северным 

Кавказом Хамхултшском, Це^тшском и ВзлоорерШу М

Обследование установило, что на территряи нынешнего 

Пришрфсого района предатавлеш говори 5 бывших улусов из 

8 имевшихся ранее» а именно: Харахуеовского, Багаь-Цохуровского], 

% « й « Ш П |  Яндшсо~; : очажного, ИшйЬздажсшго.

Бее эти говоры представляет собой одш так называет!! 

т о р г у т с к и й  говор, но отношению к которая указан- 

ннс пять говоров являются как бы подговорами. Первая областная 

конфренция по латинизации кадшцкой письменности /19-31 г ./ 

вриняла за основу /фонетическую/ ново-калшцкото. литератур

ного языка тортугский говор, считая население говорящих 

по-торгутекк наиболее опролетаризованншш.

%териаш экспедиции показывают, что на территории 

Приморского района - ка терри трт так. паз* торгутского. 

племени - набладаетея тате иного элементов так наз дебет

ского говора. Это объясняется тем, что на протяжении послед

них 100 лет сюда стекались со всех концов Яелищкой степи 

обедневшие бесскотшае калшки /главный обрети дербеты/ в 

поисках заработка на рыбшх прошелах, которое в большшетве 

случаев остались здесь навсегда. Постоянное соприкосновение 

с торгуташз на базе экономической деятельности оказало взаим

ное влияние на язык тех и других* Поэаоцу говорить о 

специальном тргутском говоре в современных условиях нельзя.



Одщг ате.тало, утоаяовка языковой шнферещш 1981 г* на 

торгутский говор, как основной, Оыла не совсем правильно!!.

ударников в Долбано, где ш ш  возможность записать выетушю- 

н т  ораторов, съехавшихся со всех кощов приморского района, 

а также на районной учительской кощ^ревдиж* Обе конференции

ность составить предварительную диалектологическую карту 

Приморского района и уточнить т м т е т т  тршруг.

Что касается результатов экспедиция, то вкратце они 

шгут Знть сформулированы следующим образом*

С о н е т и ч е с к и й материал подтвердил наличие 

в вшвдком языке 8 гласных, т  них:

Зти гласные различаются в количественном отношении на 

долгие, короткие и редуцированные,

Опорный вопрос ш обозначении глагольного окончания*#«**«''" 

иерез *$:&/№' п в "£аи<Э •  в собранных материалах разрешается 

одинаково в пользу каждого варианта. Слитная форда тина 

И и ^ | ^ с л ш ш х е я  чаще, чет составная типа Н ¥ ^Л +£?*£*•.» 

Гармония гласных в вазшшшх словах вевду сохранятся ̂  неноторш1 

исключением служит (ИхаошИ * Э-т* являющийся часто нейтральшда

глухие, но в словоизменениях перед гласным всегда слышатся 

только как звонкие.

Чяеш вкспедзцки дристутствовали на слете колхозников —

з дал возшш

Звонкие согласные слова сшшатся как



Собранный материал дает больше слов с конечным на "а ", 

а не й 5  " типа? МАНА» а не МАВ8,

Это подтверждает принятую орфографию на после,дней калмыцкой 
конференции.

Т е р м и н о л о г и ч е с к и й  материал свдетельствует

о следующем:

I/* Ноше термины чаще всего заимствуются, а не создаются 

заново на базе калмыцкого языка.

2 /. Новые олова заимствуются главшш образом т  русского 

языка или через посредство русского; среди дореволщиониых 

заимствований много слов татарского происхождения,

3 / Дореволюционные заимствования почта все фойетизированы 

по-калмыцки и подчиняются калмыцким же словоизменениям, напр, 

сиглатр - секретарь, оеш- печь.

4 /. Заимствования рэволюционной эпохи в большинстве случаев 

не подчиняются закону сингармонизма и часто сохраняют не 

только суф иксе , но и (!лекст тя ттв ю я ш тт  заимствуемого 

языка.

Собран также богатым лексический материал ро разделам: 

ловецкого хозяйства, скотоводческого» земледельческого, 

кустарно-промыслового, характерного д а  а̂зшыкиж,

для истории калмыцкого языка собран специалышй материал 

из бытовой и фольклорной лексики, местами исчезающий, а такае 

материал топонишческо!: лексики.

Собранные экспедицией материалы имеет как научное, так и 

практическое значение.
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На основе этих материалов разработан ряд вопросов калшц- 

ш  орфографии» тератологии и литературного языка, пред- 

Давленных в качестве докладов на областной языковой конферен

ции в г, Элиста.

Необходимо здесь указать один из главных выводов из 

материалов экспедиции*

Прежнее деление калмыцкого языка на торгутский и дербет- 

ские говоры, имевшие слу в эпоху расцвета каяглщкого феода» 

лизш, и основанное на племенных различиях, ныне не выдершз- 

вают критики. Б настоящее время, исходя из основных отраслей 

хозяйственной деятельности калмыцкого народа, можно говорить 

о трех говорах: 1/ рыболовецком , 2 / скотоводческом и 

3 / земледельческом, различающихся главкам образом в леке®- 

Че^ой  части.




