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Предисловие

При подготовке специалистов двухпрофильно Л специальности 
”&алмыцкиц язьк и литература и русский язык и литература” буду
щие учителя слушаит два центральных лингвистических курса: совре
менный русский язык к современиыз калмыцкий язык. Студенты в 
зтих курсах получают не только сведения по нормативный граммзти- 
как русского и калмыцкого языков, а таете знакомятоя с наукой о 
русское языке * наукой о калмыцком язнке.

3 поскедняе десятилетия русское языкознание обогатилось 
новыми понятиям* а термина»», которые помогает теоретически д с -  
иыс-гит! современное русское словообразование. В настоящее время 
Ка одке описание соврекенкрго русского словообразования не обхо
дите», я примеру, бег такого понятия как ’'словообразовательной 
тип” . К сояалевяю, в каланцкон языкознании это полятеё пока спе
циально не разрабатывалось. Б существующих учебниках и учебных 
пособиях по калмыцкому языку и з-за  отсутствия а ггчх этого поня
тая калмыцкое словообразование дается упрощенно. Помочь студен
там глубже понять суть' процессов хеалмацкого слово образования че
рез их сравнение с русским словообразованием должна эта :шига.

В первой главе в сжатой форме дается облая характеристика 
словообразовательных типоа современного русского языка как ‘'яче
ек'’, з  рамках которых происходит образование большинства новых 
слов. Гюпятиг "словообразовательный тип“ раскрывается на основе 
работ В В.Виноградова, Р.В.Лопатина, И.С.Улуханоза, ЕД.Эемс-кой,
А.Н.Тихонова и др.

Во второй главе представлено первое описание словообразова- 
тельнь'х типов современного калмыцкого языка, выполненное на ос
пине оооственаых «сследовааяй автора.

В третьей главе проведено сопоставление словообразователь
ны;; типов русского и калмыцкого языков, в результате которого об
наружены их общие и специфические признаки.

Сопоставительное изучение словообразовательных типов двух 
языков, один из которых является флективным, а другой аггдотика- 
тивным, будет способствовать расширении лингвистического круго
зора студентов.



Глава I
Словообразовательный тип в русской языке

К числу центральных понятий системы словообразования отко
сится понятие словообразовательного типа. Словообразовательная 
тип -  "это форкальаа-семантическая схема построения слов, абстра
гированная от конкретных лексических единиц, характернаяолмхся 
общностью: а/ формального показателя, отличающего мотивированные 
слова от их мотавяруших; б /  части речи мотивирующих слов; в /се 
мантического отношения мотивированного слсва к мсти виру сигму 
/  словообразовательное значение / .  Например, глаголы прыгнуть, 
свистнуть, толкнуть,чихнуть и т .п . принадлежат к одному и тому 
же елоесобразовательному типу, так как они: а/мотивируются гла
голами /  прыгать, свистеть, толкать, чихать / ,  а / имеет общий 
формальный показатель ~ суффикс -н у /т ь /2 , б /  ийевд значение "од
нократно совершать действие, названное мотивирувщим глаголем"
/  /,С .3 9  / .

Производные слова, у которых не совпадает хотя бы один из 
трех признаков, относятся к разным словообразовательным типам. 
Ср.: I /  клевет-ккк, взрыв-них, пута-ник; 2 /  коров-ник, тслят-ник, 
обезьяк-ник; 3 /  ряоин-ник, »алин-кик, ягод-кик; V  колбас-ник, 
сапод-аик, пиооз-ник; 5 / соус-гак, уксус-кик, салат-ник /2 7 ,
С.31 / .  А,Н,Тихонов дает следуащее сбьяснеюге данным примерам:
"Во всех приведенных примерах имеется суффикс -ник, что создает 
впечатление, будто перед нами один словообразовательной тип. Од
нако это не так . Здесь представлены слова пяти словообразова
тельных типов. Первый тип отличается от других тем, что в него 
входят производные слова, образованные ка базе глагола и зыра- 
жаащке значение лица по действии, которое названо в производя
щей основе. У всех остальных типов /  2-5 /  совпадает и часть ре
чи производящих: производные слова этих типов восходят к именам 
существительным. Тем не менее они относятся к разьык словообразо
вательным типам, так как у них не ссвпздаот словообразователь
ные значения: "помещение для хивотных, названных а производящих 
основах" /  2 / ;  "место,гдз произрастают растения, названные б 
производящих'основах" /  3 / ;  "лицо, которое создает /  изготов
ляет /  предмет, названный в производящей основе" /  Ч / ;  "вмес
тилище для предметов, зазванных в производящей основе" /  5 / .

ц .



Значит, здесь налицо омонимия суффиксов, вздувая к омонимии сло
вообразовательных типов" /  27 , С.31 / .

К разным словообразовательный типам следует относить произ- 
водныз слова, у которых не совпадает часть речи производтчкх. Де
ло в том, как отмечает А.-Н,Тихонов, "что это несовпадение обяза
тельно ведет к несовпадения у них словообразовательное значений, 
потому что последние определяйся смысловым взаимодействием про
изводящих и прс.изэоднух слое, 3 связи с этим в разные словообра
зовательные типы входят, с одной стороны., умнеть, белеть, мрач
неть, пнеть, яснеть, с другой -  звереть, сатанеть,каменеть, чу- 
Гуне?*, хаметь и т .п ."  /  2 7 ,с .3 1  / .

3 связи с списанием словообразовательных типов з  русском 
языкознании было уточнено л понятие "словообразовательного зна
чения”.Была установлена процедура выявления этого значения:ч^о- 
бы определить словообразовательное значение, необходимо устано
вить семантические соотношения между производящими я производ
ными. Следовательно, словообразовательное значение -  это такое 
значение, которое является общим для производных данного слово
образовательного типа и устанавливается на основании семантиче
ского соотнесения производящих к производных. /  24, с .2?4  /  Зна
чение словообразовательного типа отличается от конкретного лек
сического значения определенного слога тем, что оно является об
щим для целого ряда производных слов и находит отражение в их 
структуре."Ведь задачей словообразования является ке изучение 
семантики каждого отдельного слова, а изучение семантики слова 
в связи с его строением, В семантике слова для словообразования 
важна не его конкретная лексическая индивидуальность, а то общее, 
что отражено в его строении. Это к есть словообразовательное зна
чение, " /  24. С .254 /

Кгядый словообразовательный тип характеризуется формальным 
показателем. Формальный показатель, который является обдам для 
всех образований едкого словообразовательного типа и является 
носителем словообразовательного значения, называется форыактон.
В состав форманта, кроме словообразовательных аффиксов, могут 
входить иорфонологические и другие средства, сопровождавшие рус
ское словообразование. В связи с этим К. А,Земская^ при списании 
словообразовательных типов вводит понятие морфопологической мо
дели. Терпин "модель", как полагает Е.А.Земская, необходимо ис
пользовать для обозначения прочззодннх слов одного я того же ти-



па, которые производятся с разными морфонологическими особенно
стями /  по оазным корфонологическим моделям / :  I /  с чередование« 
фокеа на границе морфов и без него /  ср .: еолж- ский, герцог-скиц/; 
2 /  с помощью интерфиксов и без них /  с р .:волгоградский и элист-ин- 
ский У; 3 /  с усечением основы и без него /  ср .: Сухуми -  сухум
ский и совет- совет-скм й'/; 4 /  с наложением морфов и без него 
/  с р .: Бийск -  бийский я Ставрополь -  ставрополъ-стай / .

Следовательно, в рамках одного словообразовательного типа 
могут объединяться слова, произведенные по разным моделям / 2 4 ,
С. 301 / .  -

Словообразовзтельнь,е ™пы 3  современном русском языке можно 
классифицировать- я этого используются разные оснозгпик: I /  ха
рактер отражения семантики производящего слова в семантике произ
водного слова;' 2/  формальные :i семантические отношения производ
ных слов разных словообразовательных типов; 3 /  "повторяемость 
формальных и семантических отношений словообразовательно соотно
сительных слов".

Когда словообразовательные типы классифицируются по первому 
основанию /  признаку / ,  то выделяют следующие типы: I /  транспози
ционные и нетранспозиционные, 2!  модяфикгцяонные и 3 /  мутационные 
/  24, С .295-30GУ -

Транспозиционные типы - это такие словообразовательные типы, 
у которых производные имеют те же лексические значения, что а их 
производящие. К их числу относятся такие,как отглагольные сущест
вительные сс значением отвлеченного действа;: /  ср .: выход, валет, 
развешивание, размышление, чтение ./, отадьехтизаые существитель
ные со значением отвлеченного признака /  ср .: синь, глушь, добро
та, белизна, синева / ;  отсубстантивные прилагательные, обозначав
шие общее, некоккретизированное в производном отношение к тому, 
что названо производящей основой /  ср .: цементный, леской, автомо
бильный, зкусозой, грчзевой/, К нетракслозидаокным относятся все 
словообразовательные типы префиксального способа словоооразова- 
ная, также часть суффиксально-префиксальных и суффиксальных ти
пов /  24, С.2Э5 / .

кодификационными называются такие типы, производные кото
рых обозначают лишь какое-то видоизменение /  модификацию /  зна
чения производящего слова,. К н е м  относятся -шш существительных, 
прилагательных л наречия с суффиксами субъективной оценки /  вер
ный -  черненький, ••крноептчй; стол столик, столище; быстро - 
быстренько/, г.'пч v::-':ьаым со злачезяем единичное.1» и и со-



бирательпости /  горох -  горошина; учитель -  учительство; пионер -  
пионерия / ,  типы сущестзительных со значением "невярос-сое сущест
во" /  слон -  слоненок, ласа -  лисенок / ,  типы глаголов, выражаю
щих количественно-временные кодификации действия /  иол«ать -  по- 
нолчать^ греметь -  отгреметь, говорить -  заговорить и т .п . / ,  

Мутационные словообразовательные типы включаю? производные, 
которые обозначает че модификацию зкзче:жя производящего, а нечто 
иное: лес -  лесник, лкола -  шконьник, сахар -  сахарница, комбайн- 
комбайкер, горб -  горбун, пожар -  пожарник, разделать -  раздевал
ка, колоть -  колун и т .п . Яначегаи производных немодификацкоиных 
словообразовательных типов очень разнообразны.

Производные модкфикацкоьйых еловоебрнзовательнкх типов всег
да принадлежат той же часта речи, что и йх производите: еккяй -  
синенький, синеватый; тигр -  тигренок; студент -  студенчество* 

Нутационные словообразовательные типь могут относиться и к 
гой части речи, чч-о производящее /  чай -  чайник, молоко -  молоч
ник. аптека -  аптекарь / ,  и к иной /  писать -  писатель, читать -  
читальня, сухой -  сухарь, сушить / “. /  24 , 0 ,295-300  /

****«*«- д ^ таассификаци5. словообразовательных типов те^яюжэуе-тея 
характер формальной и семантической соотнесённости ггроаазодящлх 
и производных слов. В этом случае зиделяьтся синонимические, омо-

■ нимичоскае л антонимические словообразовательные типы.
Словообразовательные типы, имеющие близкие словообразова

тельные значения, вступают в синонимические отношения, а сами тя- 
пы называйте* си но киии ческ/ии/ 24, С .3 1 / .  Сравнить, к примеру, 
производные слова типа адистиа-ец, биз-чанчц, р о сю в -чаиик, си- 
бкр-як, одесс-ит. уоскв-нч ч д р .. у которых разные формальные 
средства /  суффшсск / ,  но совпадав? часть речи производящих и 
слозообразсвательныз значения, что дает им возможность выступать 
в качестве синонимов /  24, С.31 / .

3 русской языкознании проводится различие иезду тагами дву- 
чя понятиями, как сияояимй’йские словообразовательные типы и сло
вообразовательные синонимы. “Словообразовательные, синонимы -  это 
однокоренные производные слова, обладающие одинаковым или близ- 
ким словообразовательна! значением, которое в них выражается ври 
помощи различных аффиксов /  префиксов, суффиксов /  или их вариан
тов. Так, при помощи суффиксов выражена синонимичность в следую
щих словах: золч-кх-а -  вояч-иц-а, однообразность -  однообраз
и й  с , бессераечн-ость -  бессердеч-и) -е  м т .п ."  /  ?А, С,34 / .  £ 
префиксальным словообразовательным синонимам откосятся: све^х-

7



современный -  ультра-современннй -  супер-современный, псевдо
научный -  квази-игучккй / с р .  лженаучный / ,  при-двануть -  подо
двинуть /  ближе /  к т .п . /  2 4 ,С.34 / .  К префиксзльно-суффйксаль- 
ним синонимам относятся: под-пляс-ыаать -  прц-иляс-ыва-ть, не- 
просуд-н-ый -  бес-пробуд-н-нй и т .п . /  2 4 ,С.34 / .

Словообразовательные типы, имеющие омонимичные формальные 
показатели /  приставки, суффиксы / ,  вступают в омонимические от
ношения, а сачк типы называются омонимическими. Сравнить, к при
меру, прейзюдные слоза типа: I /  за- кричать, эа-петь, за-визжать, 
зг-ркчать и за-лететь, за-беаать, за-ехать; 2/  по-ходить, по-ле- 
тать, по-молчать, по-бегать и гю-йти, по-лететь, по-мчаться, по
бежать; 3 /  вы-лететь, вы-бежать, вы-ехать и вы-тачать, вы-ткать, 
вы-аить, вы-резать, зи-сечь. В данном случае омонимия. словообра
зовательных типов связана с омогамией приставок /  2 4 ,С.31 / .

В русском языкознании проводится различие между понятиями 
"омонимические словообразовательные типы” и "словообразователь
ные омонимы". Проблема словообразовательной омонимии стала интен
сивно разрабатываться в последние десятилетия в связи с составле
нием гнездового словообразовательного слоьаря /  2 4 ,0 .3 1  / .

Словообразовательными омонимами называется производные сло
ва,"которые имеют совпадающие по структуре'компоненты" /  2 4 ,0 .3 1 /.  
Например, пай-щик I /  от пай /  и пай-ида а П / .о т  паять / ;  фик-к-а I 
/  от финн /.. фин-к-а II /о т  финский нож /  и т .п . /  2 4 ,0 .3 2  / .

Словообразовательные типы, имеющие противоположные словооб
разовательные значения, вступают в антонимические отношения, а 
сами типы называются антонимическими. Сравнить, к примеру, произ
водные слова кеду-варить к нере-варить, в-бежать и вн-б£$ать, за 
вязывать и раз-вязывать, зол -ез-ой  и без-золь-к-ыь, дум-евк-ый и 
без-дуя-в-нй и ?. п . , у которых разные формальные средства /  прк- 
ставка, суффиксы, конфиксы / ,  противоположные по смыслу словооб
разовательное значения, но совпадают части речи производящих, что 
даст возможность выступать в качестве антонимов /  2 4 ,С .35 / .

Словообразовательные типы б русском языке различаются по 
"повторяемости формальных и семантических отношений словообразо
вательно соотносительных слов”, В связи с этим выделяются регу
лярные /  продуктивные /  словообразовательные тчпы и нерегулярные 
/  непродуктивные / .

Регулярными словообразовательными типами называются такие, 
у которых формальные и семантические отношения производящих и 
производных адс»* повторяются у ряда словообразовательных пар. На
пример, влажный так относятся к влажнеть, как прочный к прочнеть,
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седой к седеть и т .п . Глагол к приведенного типа характеризуются: 
а / семантически« отношение« "признак — становление этого призна
ка"; б / формальным отношением "осноза мотивирующего прмлагатель- 
ного + флексия" — "«отквируещая основа на мягкую согласную + 
е /т ь /" . Семантическая регулярность типа определяется наличке« у 
воех стносящхся г. нечу слов общего словообразовательного значе
ния. Производные глаголы влажнеть, прочнеть, седеть и т .п . имеют 
общее слоьообразовательное значение -  "становление признака". В 
ракхах одного словообразовательного тчпа ваблодавтся часто откло
нения семантического к формального характера, как в рааках приве
денного сяовообразовательзого тапа. Т ак ,.отклонением от семанти
ческого отношения является производный глагол хорошеть /  от Хоро
га Я/, который означает не "становиться хороши« /  лучше /"  , а,!ста- 
псвиться красивее"/ о челоэеке / ;  отклонением в формальном плане 
является производный глагол скудеть /  от скудный / ,  при образова
нии которого произошло усечение, конечной / н /  основы мотивирующе
го прилагательного /  7 , С» 39-40 / .  Семантичесхае отклонения в 
райках одного словообразовательного типа позволяют выделять част
ные словообразовательные значения, а формальные отклонения п озв о
ляют устанавливать морфонологические «одели.

"Количество частных словообразовательных значений,-  как от
мечают авторы "Грамматики -  70", внутри типов принципиально не 
ограничено; их исчерпывающее описание не мокет быть дано в "Грам
матике". В ее задачу входит обобщение зеех  тех семантических сост- 

сношений мотивирующего и мотивированного слов, для вырагения кото
рых используется определенный формант. Тем не иенее представляет
ся целесообразным описание основных семантических подтипов в пре
делах типа. Это дает возыошость, во-первых, показать, какие лех- 
сичеснае групп» «отиьирукшх слов наиболее характерны для слов, 
относящихся к определенны« типам; во-вторых, -  установить, хакие 
значения наиболее обнчяы для слов определенной части речи, моти
вированных ссозами, относящиеся к какой-либо семантической груп
пе"/ 7 , с..40 / .

Продуктивными словообразовательной типами казыьачтеа такие, 
которые способны служить образцом для производства слов /  7 ,С .40 /. 
Те словообразовательные типы, которые не слу*аг образцом для обра
зования нознх слов, являются непродуктивными /  7 ,0 .4 0  / .

Словообразовательные типи современного русского языка полу
чили наиболее полное освещение ь "Грамматике- 70" и "Грамматике -  
30" /  7 /20  / ,



Глава П

Словообразовательный тип в калмыцкой языке

I .  Общая характеристика

Исследование калмыцкого словообразования по традиции сво
дится к анализу словообразовательных суффиксов и их значения. Од
нако такой подход ке дает полной картины калмыцкого словообразо
вания, так как подобный анализ фактически сводится к выяснение 
структуры проезводною слова без его формального я семантичзско- 
го соотношения о производящим,

Ка<с нам представляется, в калмыцкой языкознании наступил 
полент, когда необходико для из,меняя калмыцкого слозсобрззоза- 
аки вводить системный метод, од?:.и из основных требований кото
рого является рассмотрение слова на фоне всех слоз определенного 
словообразовательного типа и ряда взаимсдейстзуогциу типов /  15,
С .39 / .

Как соотносятся эти два подхода между собой? В.В.Лопьтин 
так объясняет это со о т н о ш ен и е:. .анализ словообразовательной 
структуры отдельных слов -  это лишь первый, н и з ш и й  этап словооб
разовательного анализа, ка который опирается исследователь п 
дальнейшем, при выявлении системных закономерностей. Обраиение 
к словообразовательным типаи обнаруживает типовые черты коякрет- 
нкх кстхвироваксых слов, которые и становятся главенствуем«« 
при описании словообразовательной систеик языка“ /  15 ,С .40 / .

В настоящей работе описание калмыцкого словообразования 
осуществляется с позиций системного подхода, «а увереак, что 
изучение калмыцкого словообразования, связанное с понятием ”сло- 
зообразояательного типа", является болез перспективным, чем про
стое изучение словообразовательных суффиксов. О тт«оао>с словооб
разовательных тапов ыоако описать словообразсватедьпуо скстену 
калмыцкого языка.

Лля словообразовательных типов калмыцкого языка иогно сохра
нить 10  же опредгяеше, которое дается слозообразоззтельиьаг ти
пам русского чзыка. Словообразовательный т*п -  "это формально- 
семаяткческая схема построения слов, абстрагированная от конкрет
ных лексических единиц, характеризующихся сбвностьв: а /  фориаль- 
аого показателя, отличавшего мотивированные слова от йота вирус- 
них; б / части речи истввирумпкх слов; в / семантического отноше
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ния мэти »дарованного слова к мотивирующейу /  словообразователь
ное значение /"  /  7 , С.39 / .  Наприуер, глаголы гиигдх"стать 
слишком легким" /  от гиигн"легкиа" / ,  дуладх“согреваться” ./ от 
дулан"теплый” / ,  кгчрдх"быть тяжелым" /  от ктчр"тяжелый" /  к т .п . 
принадлежат к одноху и тому ке словообразовательному тапу, так 
как они: а /  ы эти виру стся прилагательными /  гиигн, дулан, кучр / ,  
б / имеют общий формальный показатель -  суфф«хо ~д, в /  кыеот о5 -  
иее словообразовательное значение -  "проявление признака, назван
ного мотизрруюетм еловой“.

Производные слова, у которых не совпадает хотя с« один из 
туех признаков, относятся г. разный словосбраэовательпкч типам. 
Например, глагол« тавчлх"застггивгтья /  от то?ч‘:пугоз?яд2 " /  и 
ч«иглх"моросить, накрапывать“ /  от ч е г "роса,сырость, влага” /  
откосятся к разным словообразовательный типаи, так г/лк у них р аз
ные словообразовательные значения. Глагол тдвчдх“эас?еги4а*ь" обо 
значает переходное действие, а глагол чииглх"коре сить. накрапы
вать" -  непереходное.’ Вместе с тем .у  них два признака совпадает?: 
а / ыотквирупгся именааи существительными и б /  имеет оегшй фор
мальный показатель -  суффикс -л .

К разным словообразовательным ’•икам следует откосить слова, 
у которых не совпадает часть речк проиеяоджяих. Например, глаго- 
лу арЬмжлх"ловить арканом" /  от арЬмзх,'аркан" /  и харлх"чер~ 
неть" /  от хар"-ерный" /  относятся к разкам гаозообразовафельным 
типаи, так как а / мотивируется разными частяыя речи к 6 /  имеют 
разные словообразовательные значения. Производные глаголы типа 
ар Ьмаугх "ловить арканом" обозначает "действие, совераазмуе с д о 
ходов тоге» орудия действия, которое названо производягдак словом", 
а произзодкне глаголы типа хзрлх"чернеть" обозначает "действие, 
связанное с ьрс-язлегиеь признака, названного производящим сло- 
зои". Вместе с тем у подобных глагслов совпадает формальный по- 
затгль -  суффикс -л .

В рамках словообразовательных типоз калмыцкого языка наблю
даются отклонения семантического и формального характера. Напри
мер, производные существительные эзртл"веретено"/от зэрх/’пряетъ''/ 
чирхл"буксир"/от чкру*тащять", арчулмтряпка"/от арчх"чистить"/ 
относятся к одному словообразовательному типу, так как а /  моти
вируются глаголами, б / имеют обсз!й формальный показатель -  суф
фикс -у л /-т л / и в / иаевт общее словообразовательное значение -  
"орудие /  средство /  действия, названного производящим словом". 
Примером семантического отклонения в рамках данного словообразо



вафельного типа является существительное тосул"встречаи/о т  тосх 
"встречать"/, которое означает не "орудие действия", а "дейст
вие, процесс действия". Форкальным отклонением в рамках указан
ного словообразовательного типа лвлявтся слова дуса-а-ул"газет
ка "/от- дусах"каянутьге/я  унтра-Ь-ул”огнетумитель,‘/о т  уитрах"га- 
сить"/, при образования которых на словообразовательном шве по
вился интер<|ихо -Ь, устраняющий нетипичное для калмыцкого язн- 
ха сочетание звуков.

При описание словообразовательных таков калмыцкого языка 
необходимо . вскгда помнить, что представляют собой ”горообра
зовательное значение" я формальный показатель. Как и в русском 
языке, словообразовательное значение -  это значение, которое яв
ляется общим для производных дапяогэ словообразовательного типа 
и устанавливается на основании семантического соотнесеггчя произ- 
зодягцих и производных /  24,С.294 /»  Словообразовательное значе
ние отличается от лексического значения тем, что оно является об
щий для целого ряда производных о.аоэ к отражается з  их структу
р е. .

Кагдый словообразовательный тип в калмыцком языке характе
ризуется формальный показателей, который является обжим для всех 
образований, зходятцях з  этот тип, и является носителем словооб
разовательного значения, В состав формального показателя, кроме 
словообразовательного суффикса, могут входить иорфонологическяе 
средства, которые сопровождают калмыцкое словообразозанке. В про
цессе аффиксального словообразования в калмыцком языке наблю
даются следующие морфоьологяческие явления: I /  чередование фо
нем /  ач-х1,груйить" — ац-ан“груз",где черед.ч-ц ./, 2/  интерфик
сация /  болЬамй,тз'‘осторокный; о сторог.но" — бодЬ.ма^е-Ь-вр "осто
рожно, осмотрительно4 / ,  V  наложение морфов /  таньдг"знакэиыа"-- 
танъдг + го -  таньдгокнезнахомый" / ,  4 /  усечение ироиззодяаей 
основы /  тар»1Визйрна*} тучный“ — тзрЬ-л-х"хирзтьв,гд е  у п о и з 
водящей сзкозк усекается конечный согласии* /я /  и другге. Следо
вательно, в первом случае формальный показатель представлен суф
фиксом -ак и чередованием ч-ц /  ац-аа"груз" / ,  во втором елучве 
формальный показатель /  или формант /  представлен суффиксом -зр  
и интерфиксом -Ь /  бол Ьпугэ-2;-82" о сторо ж но" / ,  в третьей случае 
формант представлен суЭДкксок -  го и наложением начального звука 
суффикса на конечный согласный производящей основы /  таньдго"ие- | 
знакомый" /.. в четвертом случае формант представлен суффиксом 
-л и усечением конечного согласного производящей основы /'тарЬлх



"жиреть" /  и т .п .
Как нам представляется, б калмыцком извке необходимо выде

лять в формальней аспекте три подтипа моделей: I /  агглстикагив- 
пый, 2 /  морфонологичьский и 3 /  сингармонический. Агглпгхиа^явнык 
.подтип словообразовательной модели характеризуется тем, что фор
мальный показатель /  формант /  состоит только з з  словообразова
тельного аффикса /  суффикса / .  Морфонолсгический подтип характе
ризуется тем., что его формант иредставлеп словеобразовательньа' 
суффиксом и каким-лабо зсрфонслогичееким явлением, Сиаг ^нгонл- 
чеокяй подтип харг.ктгр*з>отс» тем, что его фешан-г пределам«»» 
суффиксом, звуковой состав которога зависят о? звукового состава 
производящей основы. Иапргмс?, сущьстБителькие чее*эч"Н8грудкнкя 
/о т  чее*"грудь" Д2гзч пназлечнг,1м" /  от дая "лопатка* / ,  ханнвч 
"муфта” /о т  хзздн"рукав” / ,  э.яхвп”передзмн‘‘ /с ?  злкЕинечвЕь*' /  и 
т .п . отьссятся г одлску словообразовательному тапу, но в ф<.шаль
ном плане относятся к разный моделям. Производное черф ч“яагруд- 
чик" и далвч"ваплеч(гаки!' относятся к агтлютинатйвяыи чодел.тя, так 
как их фораакт состоит только из су-$мкса -вче э ва стихе морфем 
не ваблвдаагся какие-лзбо изменений. Про.чзаоднче хаЕЦВ'1*муфтан и 
элявч"передняк" относятся к морфонологгческим нодг^ям, как 
их формант состс".т из суффикса;-вч и усечснин конечкого ^ г л а с 
ного / н /  производя©!х оснои. Другой иривер. Лроаэводеыо догтлан 
"галоп,скачка" /о т  довтлх"ехать вскачь*’ / ,  чуугйп*ЩИг Е|.ч" /о т  
вуугх"шуметь" / ,  ксбн’окиеленяе" /о т  асх ,,окис?;угВея*/, тергаэн 
"ряд" /о т  эерглх”становиться в ряд*-' /  то*е относятся. к одному 
словообразовательному тнну и к одной модели -  сингармошпнг'скоя, 
так как их формант состоит з з  суффикса, постав гласиух которого 
меняется от состава гласных производящей основы. В этом случае 
суффикс имеет два варианта -  ак /-эв .

Таким образом, з  калмыцком языке в рамках одного словообра
зовательного тчпа могут объединяться слога, образованное по раз
ным моделям.

Словообразовательные типы в современном калмыцком языке клас
сифицируется по трем признакам: I /  характеру отражения семанти
ки производящего слова в семаьтике прокзводнего слова; 2 /  фор
мально-семантическим отноиекаяа производных слов разных словооб
разовательных типов, 3 /  повторяемости формально-семантических 
отношений словообразовательно соотносимых слов.

При классификации словообразовательных типов по первому 
признаку в калмыцком языке, как и в русской языке, выделяется
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следующие ткяы: I /  транспозиционные ?/ кодификационные к 3 /  му
тационное /  ?ч, С .299-300 / .

Траяспозиционные словообразовательные типы -  это такие сло
вообразовательные типы, у которых производные иаепт те же лекси
ческие значения, какие имзот их производящие. й их числу относят
ся, к примеру, отглагольные сущестзятаяьнне со значением отвле
ченного действия: ггг-яЬн”бег“ /о ?  гггх ,,бежатьи/ ,  бусл-лЬн“кипе- 
кие” /О? <5усях'*кипе?ь" / ,  зул-лпн”бегство". /о т  зулхибеяать"/ и 
т .к . К нет-ранспозиционкым типам относятся, такие словообразователь
ные ткпнг у которых не набдэдаются подобные семантические отяо- 
гаепия »8вду производными и их производящиий,

У о дчфика ни о н к ыни слозоосразовательннаи типами назывздеся 
такие типа, производные которых обозначай какое-либо видоизме
нение /  модификацию /  значения производящего слова. X их числу 
относятся прялагзтелыыч я наречия с суффиксами субъективной 
оценки /  ср .: улан"красный" -  ула-хи-'красненьклй",. уча-ъ£":грас- 
ксвзткй"; ора"почдчо" -  ора-хн"позднсвато"/, типы глаголов., вы- 
ражащие залоговые я переходные-непереходные действия /  с р .: бур- 
дх"сбразовзться, создаваться’* -  бгрд-э-х"творсть, создавать", 
бу у х"о пу сха ть с я" -  бу у-лЬ-х"опускать, спускать“ -  буу-лЬ-а-х  
"опускать, спускать", эрлх"исчезать, ухолить, удаляться" -  эрл- 
Ь-х"уничтодить, истреблять” -  эрлЬ-ул-х"уничтожить, заставить 
исчезнуть" и т .п . / .

Мутационные словообразовательные типы -  это такие типы, про
изводные которых означают нечто икое з отличие от их производя
щих. Канцлер, кед их ”дви гатьс я; работать" — кэдл-ач"работньк, 
труженик", тамЬ”таВро“ — тгиЬ-л-х"ставить тавро", булон"тешгый"- 
бтлэ-л-х”подогрезать" и т .п .

Рассматривая частеречну» принадлежность производных слов, 
вырисовывается следующая картина: I /  при транспозиции производ
ные а производящие слова относятся к разный частям речи /  шоглх 
"шутить" — шогл-л он "шутка", арчх,!’чистить, вытирать1' — арч-лпн 
"чистка, вытирание*’, г.еох"гояять; прогонять; преследовать" —  
к&э-лйе"изгнание; преследование" и т .г л /;  2 /  при мсдифиха^чк 
производные к производящие слова относятся к одной части речи 
/  Еиагн*!тонкийн — нинр-хн"тоненький", ©ргн,! широкий“ — эрг—цр 
"широковатый”, уйн"гибкий" — уй-хн"довольно слабый, эластичный"; 
ув?рх”гаснуть” - -  унтр-а-хигасить,!, урЬхирастй" — ур в-а-х" вы
ращивать". урсхх"растаорять‘| — урсх-а-х"растворяться" и т .п . / ;
3 /  прк кутании производные н производящие слсва могут относить-



оя_ как к разный частям речи /' барлх"печата?ь" ~  барл-ач"печат
ни к; машинистка", бат"крепкий,прочный" — бат-ар"крепко“, бах 
“радость, удовольствие" — бзх-т-х"восхищаться“ и т .п . / ,  так и 
к одной части речи /  бя‘'таиец" — бии-ч"танцор", бу"ружьг" —  
буу-ч"стрел:ок/из ружья/’*, дун "песня" — дуу-ч "певец" и т .п . / .

В процессе анализа формально-семантических отношений произ
водных и их производящих, относящихся к разный словообразова
тельном типам, было установлено, что в одних случаях производные 
слова сложнее своих производив«?: и формально, и семантически 
/  Лор "серый" — бор-д~хистановйться серым'', будтх "прятаться, 
скрываться" — булт-цЬу"скрытный, тайный", дом"средсгви для ле
чения” — домч”зяахарь" и т .п . / ,  в других случаях производные 
слова сложное свсих производящих только формально, а сеигятичес- 
ки от- тождественны /  бэл"д£0ютюдзые братья" — оолкр'-’двоврод- 
н£*е братья", 6ерк"труднкй, тяжелый" — берк-те“трудный!% берег 
•'грубый, жесткий/о коже/" — берсг~?"!Еероховэтыа, заскорузлый”/ .

По характеру словообразовательных значений словообразова
тельные типы чожпо разделить на синонимические, омонимические и 
антонимические.

Словообразовательные типы, имеющие близкие словообразозэ- 
тельные значения, вступают в синонимические отношения, а сами ти
пы, как и в русской языкознании, называется синонимическими.Срав
нить, к примеру, производные словз типа таиь-л'‘знакомый" /  от 
такьх"узназать'У, йов-Ьн"певеход" /о т  йовх"ходить"/, делд-ач  
"основатель, создатель 1!/о ?  делдх"основнвать‘!/ ,  сек-тя'’страза,ох
рана "/от С0кх"охргнять,караулить"/ и т .п . ,  у которых разные фор
мальные средства /суффиксы / .  но совпадает часть речи произво
дящих и словообразовательные значения, что позволяет им вступать 
в синонимические отношения. Словообразовательные суффиксы -л ,-э ч ,  
-Ьк и -гл  означают “субъект действия,которое названо производя
щим словом".

3 калмыцком языкознании тоге необходимо различать два поня
тия: "синонимический словообразовательный тип” а '•словообразова
тельный сиярким". Словообразовательные синонимы -  это однекорен- 
нье производные слова., имеющие близкие словообразовательные зна
чения, которые в них выранаатся при помощи различных словообра
зовательных суффиксов или их вариантов. Например, при помощи суф
фиксов -и и -к выражена синонимичность в следующих словах: тг~ 
ртн-и"йачальиый, головней, передовой" и тгрун,-к”начальный; пе
редний". Оба слова образованы от прилагательного тгртн‘‘первый".
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Словообразовательнуе типы, имеющие тождественные формаль
ные показатели /  словообразовательные суффиксы / ,  но разные сло
вообразовательные значения, вступают в омонимические отношения, 
а типы называется омонимическими. Например, сравнить следующие 
произЕОДнке слова: I /  дас-вр "привычка" /  ст дасх"призжать”/ , 
ке л-в£ " рас ска з "/ о т келх"говорить'’/ ,  кттнж-В£“раз говор"/ от кггкдх 
"говорить”/  и т .п .;  2 /  уя а-В£' ‘ кра с но ват ый У  с т улаяикрасный"/, 
хоо-в£<!сьетлс-желтыа"/от х о " св е т л о -р щн й " /, квк-д)"сяневатый"
/о т  к«"сьиий"/ л т .п . Хотя у произЕОдках слов один суффикс -вр, 
они относятся к разный словообразовательным типам, так как суф
фикс яьеет два разных значения. В первом случае суффикс означает 
"результат действия", а во втором -  '• недостаточную степени приз
нака".

В калмыцком язчксзнаяии, ка* и 5  русской, следует проводить 
разлитие менду "оаоакмичзскями ело зоо бразозательнымк ‘гипзэш" и 
"словообразовательными омонимами". Слозообразовательнют омони
мами называется такие производные слова, которко имеет совпадаю
щие по структуре компоненты /  2 ',, С .31 / .  Например, гем ть I  
"больной" /от  гем 1 "болезнь"/ и геи-тэ П "виновньй’Уот геи П"ви
на"/.

Словообразовательные типы, имеющие противоположные словооб
разовательные значения, вступает в антонимические отношения, а 
.сами типы называется антонркческими. Напри и ер, сравнять произ
водные слова: I /  дулг-2 -х"теплеть"/от дулан’'теплый’7 ,  булэ2 х"по- 
теплеть"/от йглэн"теплый‘|/ ,  хурц-Д-х“оказывгться острый "/’от хурц 
"острый”/  к т .п . ; 2 /  дула-л-х"греть", бглэ-л-х"греть,,; -хурц-л-х 
"заострять,точить" и т . п . , у которых разные формальные средства 
/  суф];гксы / ,  прстигеполохные по смыслу словообразовательные зна
чения, но совпадают части речи производясьх, что позволяет им 
выступать в качестве антонимов. Производные первой группы /д у -  
ларх, булэрх, хурцдх /  означают действие, которое связано с про
явлением признака, названного производящим словом /ду.п&н, бглзя, 
хурц/, з производные второй группы означает действие, которое 
сЕязано с приданием кому-либо/или чему-либо/ признака, названно
го производящий словом.

Другой пример. Сравнить производные авьяс-та"привнчзпйи и 
авьяс-го"непривычный", у которых разные словообразовательные 
суффиксы, разные /противоположные /  по смыслу словообразователь
ные значения, чо образованные от одного существительного авьяс 
"привычка". Производные откосятся к антокляическим типам.
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Словообразовательные талы ь калмыцкой языке могут быть р е
гулярными и нерегулярны««, продуктивными и непродуктивными.

Регулярными словообразовательными типами называются такие, 
у которых, как и в русском языке, формальные г  семантические от
ношения производящих и производных слов повторяется в целом ря
де словообразовательных пар. Например, гиигн"лег!сий" так относит
ся к своему производному гмя г-%я-х "облегчать“, как зузав"толстый“ 
к зуза-л-х"утолкат>.'*, дулан"теплый" к дул а-л-х"со грев атьи, кимгн 
"тонкяй" к нииг-л-х"делать тонким", ншкн"голый" н итгск-л- х’’ого -  
лять” и т .п . Приведенные производные глаголы /  гягсглх, дулалх, 
зузалх, кимглх, кущах /  относятся к регулярному сдовообрязоза- 
тЗльаоиу типу, так как отш характеризуется следувщлмя признаками: 
а/семантическим отяоиеняеа ’‘признак —  придание этого признака 
кому-лкбо/кли чему-либо/"; б / формальным отношением "основа мо
тивирующего прилагательного + суффикс -л",которое сопровождает
ся усечением основы мотивированного прилагательного. Семантичес
кая регулярность данного словообразовательного типа определяет
ся наличием у всех относящихся к нему слов общего словообразова
тельного значения. Производные глаголы гииглх, дулалх, зузалх, 
нимглх, нуцкнх и т .п . имей? ь калмыцком языке общее словообразо
вательное значение -  "придание кому-либо/чему-либо/ признака".

Нерегулярными словообразовательными типами называются та
кие, у которых формальные и семантические отношения производя
щих и производных слов не повторяется в других словообразователь
ных парах. Например, производное слово к&д5-№П,,работаи образова
но от глагола кбдлх"работать" с помощье суффикса -кш, слово нуузч 
"конспиратор" образовано от глагола ну ух "скрывать'1 с помощью суф
фикса -24 , адово Ьууч-мул"неоперпвикйся птенец" образовано от 
глагола йуу]|х”вьсиЕИвать яйца,: с помощью суффикса -мул. Формаль
но-семантические отношения, присущие приведенным производным и 
их производящим, в других словообразовательных парах калмыцкого 
языка больие не повторяются.

П;о одухтиышми слово образовательными типами называются тажие, 
которые способны служить образцом для образования новых слов 
/  ? , С .40 / .  К числу продуктивных словообразовательных типов в 
современном калмыцком языке можно отнести, к примеру, производ
ное существительные, образованные от глаголов о помощью суффик
са -ач^-эч и означающие "субьект действия". Например, тосх-ач  
"строитель"/от то схх" строить*/, у 9-яч"портной"/от уйх,’’вшть"/. 
аср-ач"опекун!,/о т  асрх"уха*ивать"/ и т .п . . _____ ____ ___—
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Непродуктивными словообразовательным типами назьшалтся та
кие, которые в современной калмыцком языке не служат образцом 
для образования новых слов. Например, к числу непродуктивных тя- 
нов можно отвести производные, образованные ох существительных 
с помощь» суффикса -г :  т&л-г"ягкекок"/от тел "при плод"/» хум-г 
"П1иинка"/от гум"пеооки/ .

Словообразовательные типи современного калмыцкого языка не 
били пре-дмстои специального исследования. В связи с отсутствием 
подобных исследований кн предлагаем свои опыт их описания. Надеем
ся, что представленный к а? ери ал поможет студентам наглядно убе
диться в том, что между словообразовательными типами русского и 
калмыцкого языков имеется не только различия, но и определенные 
сходства.

2. Словообразование имен сущестрительных
2 .1 . Существи тельные ,мотяшрозанные глаголами 

-л Кн
Словообразовательный тип /  дальше -  СТ /  относится к числу 

продуктивных, транспозиционных. Производные означают "отЕлепек- 
ное действия” "процесс", "состояние", "результат действия”, отно
сятся чаще всего к синтаксическим дериватам. Модели щюизбодных: 
а/проияводящая основа /  дальше -  ПО /  нечленимая, представлена 
корневой корфемей, например: ггг-лЬн"бег"/от гггх"бежать"/;б/про- 
изводящак основа членимая, состоит из корня существительного и 
глагольного суффикса: гикч"гость1' - гиич-л-х"идти б госта" -  
гяич-д-лЬз‘'поездка в гости“; в/ ПО членимая, состоит из корня 
прилагательного и глагольного словообразовательного суффикса: 
/т"дл>;няь’йи -  ут-д-х"удлие«ться" -  ут-д-лЬн"удкинекие"; г /  ПО 
члеаимая, состоит из ааречного корня, наречного суффикса и гла
гольного словообразовательного суффикса: Ъазаиснаруки;‘ -  пазак- 
ван“ааружу'; -  Ьазакз-а-х"выходить" -  цазакаи-лая"виход"; д /  ПО 
членя мая, состоит кз корня числительного к глагольного словооОра- 
зовательного суффикса /  дальне -  ГСО / :  негн‘‘олин" -  нег-д-х"сс- 
едйниться” -  ?15Г-д-дЬн*'обьединзние. единство"; е /  ПО членимая, 
состоит из корня звукоподражательного слова и ГСО: кгр-югр зву- 
ко!:одр. -  ктр-эд;-х"гро>:отать" -  кгр-днр-л пн "гро хота ни е "; а /  ПО 
членимая, представлена корнем частици л ГСС : л аз “верно" -  лав- 
л -х “яодтгерндать" -  лав-л-лЬк’'подтверждение11; з /  ПО членимая, 
представлена связанным корней и ГСС: щ у~  /  ср .: шуу-л-х”р»ать", 
вуу-р-х"тресяуть"/ -  иу у -ч -х"разр 1 > ат ь " -  а.уу-ч-лпн "разрывание
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на части"; и / ПО членимая, представлена глагольным корке» и суф
фиксом переходного действия: эсх"расти" -  вс-н-х"выращивать" -  
&с-к-ль;<‘'рыраииварке“; к / ПО чяеиииая, представлена глагольный 
корней к суффиксом побудительного залогз:' медх"зяать” ~ кед-гл-х  
"дать знать" -  мед-тл-лйя''разьяснение“; л / ПО членимая, состоит 
из косая глагола и суффикса страдательного залога: туух"гнать" -  
туУ-гд-х"перегоняться:' -  туу-гд-лПЕ“перггои /  скота/"; и /  ПО чле
нимая. состой? из корня глагола и суффикса взаимного залога: 
яаах"приклеиЕатьв -  наа-лд-х"приклеиватъся“ -  наа-лд-лан”склеива- 
пие"; к/ ПО «иекииая, состоят из корня глагола и суффикса совмес
тного залога: орх"войти" -  ор-лц-х,,принимать участие" -  ор-лц- 
лля "участие”; о /  ПО члемкмая, состоит из связанного корня и суф
фикса иного (фат ног-о действия: арв- -  йрз-л8- х икельг.а?ь" -  крв-л:»-  
-лЬй"вельказий”.

-  лт
СТ -  лродуктявяый, транспозиционный. Производите называют 

"отвлеченное действие", "процесс","состопние", "результат дайствия", 
относятся к разряду синтаксических дериватов. Уодели производных: 
а /  иО нечленимая,состоят из глагольного корня: гисх"целоватьн -  
гнс-лт"пацелуй”; 6 /  ПО членимая, состоит из корня существитель
ного и ГСС: &шэн"иесть" -  ош-р~х:’чеаавидеть" -  &д-р-лт"ненависть. 
вражда"; в /  ПО членимая, состоит из корневой морфемы ярилагатель- 
нсго и ГСС: шия”новыйя шин-р-хиобь'озлятьсяв -  вяб-р-л?"о6яовл£- 
нке"; г /  ПС члеаямая, состоит иь наречной оснозы и глагольного 
словообразовательного суффикса: та1’чг"тмхс" -  тагчг-р-х"затихать"
-  тагчг-р-лт"затишье11; д /  ПО членимая, состоит из корня числитель
ного и ГСС: негн"одйн" -  нег-д-х-'обьединяться" -  кег-д -с т !|едакст- 
вс"; е /  ПО членимая, состоит из корня звукоподражательного сло-
ва я ГСС: хзр-хар звукоиодр. -  х ар -адн - х " гро хот ат:ь" -  хар-едн-лт 
"грохот”; х /  ПО членимая, состоит из корня глагола и суффикса не- 

/  переходного действия* чкчх"толкать" -  чич-р-х"тоястись" -  чич-р-  
лт"тряс!-л"; з /  ПО членимая, состоит из корня глагола к суффикса 
побудительного залога: тзх'’видегь" -  тз-тл-х':показавать" -  г з - г л -  
лт"показатель", ха?#х"иег.ривляться” -  хаз^-лк-х"ис1сривлятс" -  
хаци-лЬ-лт"искривление’1. йорфонологические «озели в райках дан
ного СТ связаны с наложением: герч"свидетель" -  герч-л~х"свиде
тельствовать“ -  герч-д-лт = герч-Л'?"свидетельство", етг--а,яг звук.
-  лдег-л-х"стрекотать" -  ждг-л-лт = в^г-лт"стрекот".

-ан /-ен
СТ -  продуктивный, транспозиционный. Производные означает
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"отвлеченное действие","процесс“,"состояние","результат дейст
вия", относятся х числу синтаксических деризатов. Модели произ
водных: а /  ПО нечленимая, представлена глагольным корнеа:довтлх 
"ехать вскачь" -  довтл-ан"галоп,скачка"; б / ПО членимая, состоит 
из корня существительного и ГСС: то"число" -  тоо-ц-х"расчитывать"- 
тоо-ц-ак"?асчет"; в /  ПО членимая, состоит из корня прилагательно
го и ГСС: яэк "синий" -  как "сиесть" -  кек-р-еи"синева,посине
ние г /  ПО члетшая, сост. > связанного корня И ГСС: шэрк- 
шарх гих -  карк-л-х''лом;*ть в . -гавах" -  шарк-л-ан ”лсыота в сус
тавах"; д /  ПО членимая, состоит из корня глагола и суффикса со 
значением непереходного действия: моикх”крути1 ь" -  мошк-р-х"вить- 
ся, крутиться" -  мота-р-ан,|вмток”; е /  ПО члгнияэя, состоит из 
корня гла1'ола к суффикса побудительного залога: шаахпзкалывать,!-  
шаа-лп~х"быть проколотым" -  шаа-лЬ-аа"укол> прокол"/уст./;, ж/ ПО 
членимая, состоит из корня глагола и суффикса взаимного залога: 
кеякх'’кусаться"/о собахе/ -  кемк-лд-х"грызтъся"/о собаках/ -  
кемк-лд-эк игрчзчя" /о собаках/; з /  ПО чгенямая, состоит из корня 
глагола и суффикса совместного залога: орх"бойтй!! -  ор-лц-х"при
нять участие" -  ор-лц-а н “участие11; н /  ПС членимая, состоит из 
корня наречия и ГСС* цуг"все вместе" -  цуг-лр-х"собмратьсл" -  
суг-лр-ан "собрание",

-вр '
СТ -  продуктивный, трагспозиционнай. Производные называют 

"отвлеченное действие","процесс","состояние” ,"результат действия", 
относятся к синтаксическим дериватам. Модели лроизЕодных: а /  ПО 
нечленимая,представлена глагольным корнем: ясх"испразлять" -  яс- 
эр"испразлея;;е"; б /  ПО членимая, состоит ия корня существительно
го и ГСС: то"счет" -  тоо-л-х"считать4 -  тоо-л-вр"разиналетаэ"; 
в / ПО членимая, состоят из наречного корня и ГСС: чкк"прямс" -• 
чкк-д-х"ясправлять" -  адк-^-вр"исправление"; г /  ПО членимая, со
стоит нз связанного корня и ТСС: тас- -  тас-л-х"отриватьг -  тас-  
л-вр"разрыв"; д /  ПО членимая, состоит из корня глагола и суффик
са переходного действия: сонсх"слуп1ать" -  соцс-х-х"сообщать" -  
сонр-х-Ер‘,сооз%е::иг. извещение'1; е /  ПО членимая, состоит из корня 
глагола и суффикса страдательного залога: ч!7 т х пвыигрыБать" -  шлпг- 
гд-х"проиграть" -  мгт-гд-вр’̂ прои грыш ".

-ая^-эч
СТ -  продуктивный, мутационный, регулярный. Производные на

зывает "яоситзлк признака","источник действия", относятся к лек
сическим дериватам. Модели пронззодиых: а /  ПО нечленимая, пред-
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ставлена корней глагола: йкчх"писать" -  бяч-вч"писатедь"; б / ПО 
членимая, состоит из корня сугпест^ятежъйого и ГСС: ав"согласаеи-  
ав-д-х".ломать, разрушать" -  св-д-ет'разрушитедь*. Б рзняах дан-- 
кого СТ отмечена иорфонслогичеекая модель с Интерфаксом: кех"де
лать" -  ке-Ь-эч”испаанителъи, 8«ех".зогить* -  зве<~Ь-еч“воз*шк".

-ц
С-Т -  продуктивный. Производные называет "результат действия" 

"орудие дей<»вия%"место действия","субъекта дсястяя" . Часть 
ароивводиых относятся &. лексически; деривата*, а другая -  к синтак
сическим, Морфнае модели произмдянх: в /  ПО нечленимая, представ
лена глагсыьйым корнем: нуух“скрыэать“ -  куу-а** секрет", Зуухисву- 
сяаться* -  оззг-ц:,ост8ковкй", у5*ххччерсат5 "- утх~цадеряаякаю;<У'йО 
чгешшая, состоит из корня суаготвгтельйого к ГСС: зк^йадаяо” - 
зк~д-х"начинать что-й«бо" -  эк-л-ц"яачаяо”; в /  ПО чгетамая, пред
ставлена связанный корнам г. ГСС: ху]Ь^'/ср.хуЬ-р-х"зергло1«ии,сял 
сломаться*’/  -  хуЬ-л~х”лом&тьн -  х ^ ^ л ^ л о м о ^ ь , кусок"} г /  Пй ш е~  
зииая, состоит из корня глагола к суффикса со ззачешем переход- 
по го действия: делх“рзотягЕзать- -  дел--г-х'*вас-л£*а*ь’* -  дед-г-ц  
"подстилка, циновка": д / ПО членимая, состоят из хзр2» глагсла я 
суффикса совместного залога! Еаах”клейтъ?* -  каа-лд-х''еялеяться" -  
наа^яд-д”. клейкость

»«г, .
СТ -  продуктивный, трапсПозйдаОнЕый, рет^лярн^П.. Ораиогод- 

ан; означат1 "отвлзче&ксе д ^ с а ^ з * ,  "везданьта! дейотав**, "состия-- 
-« е и, " п р о ц ессо т н о ся тся  к е»ята«сическмн деряват а з .н л ек а к ес -  
хкм. Морфаые модели производи:«* а /  ПО вечлянЕиая, представлена 
глагольчын корнем: буульх"эосхаэля;ли • бчуль*а^^вос^задовие", 
хэлэх‘:снотр^ть" -  хэло-мж"надзор;1, аазтх-'йабьгоась’1 -  «арт ~ку,*’за- 
бывчявиот»'*; о / НС ^евииая. ссстомт аз корня. сучесйи«льного  
к ГСС: тус*ам ьзге‘ -  туг-л-.-'/'окагйвау*. «с«ог,ъ;| -  1 ?с-я-кп"ооде&- 
ствие, помочь": з /  ПС члзпккая, состоя- из корн'Мфзлш'а-гельного- 
и ГСС: баз^креянаЕ* -  6&г-а~х*уърЬвяяв.ь" -  *5ат-д и ^у^зш геняе“; 
г /  ПО члеикмая, состоит из связанного корея и ТОО; »уть- / с р ,ууть-  
х;£,:узкий. теснкпУ -  /у ть -р -г /’с^ э^ ь ся ” -  з уть-р'-зд|,судвязе"; 
л / ПО чпешшая, состоит из корня глагола к'суффикса.со значением 
переходного действия; сур / " с прзяивнть•' -  сур-п-х“учить“ -  сур-Ь-  
м*’‘воспитание*. бгрдх"образовнзаться,! -  бурд-а-х^создавать, орга
низовывать" -  1)т1)Д-э-ц^иорг анизация",

-ул/-ул
СТ -  продуктивный, регулярный, уутацкзннвй. Производные о з -



начапт "орудие действие", "отмененное действие","объект действия” 
"результат действия","источник действия”, относятся к разряду лек
сических дериватов. Морфные модели производных: а/' ПО нечленимая, 
представлена глагольным корне«: ээрх"ярясть“ -  зэр-гл"веретено ", 
тссхльс?речзть" -  тос-ул "встреча"; б /  ПО членимая, состоит нэ кор
ня существительного в ГСС: лгч"равная мера;пропорцкя, соотноиекяе"
-  дт^ч-х"сравнйзаться, сопоставляться5* -• дгцгц-тлнсраэнение5 со
поставление"; в /  ПС членимая, состоит » 5  корня прилагательного и 
ГСС: кс“красив^й" -- хее-р~х“наряжаться" -  кае-р-тлкукрашение";
г /  ПО членимая, состоит яч связанного корня и ГСС; дуй- /ср.дуЬ у  
"круг; дуга £ улряки"/ -  дуНь-р-х "вертеться; образовывать круг; 
мяться“ -  дуЬ-р-у л ’‘ода, волтпк / и г р у ш к а /д /  АО чменимая; сос
тоит аз корня глагола г суффикса со значением- переходного дейст
вия: &мсх"одеватьсям -  эис-к-ог одевать" -  емс-к-тлгнаряд. одея
ние“. Ксрфсшхйсгачеоаге мотеля езязацы с интерфиксацией: дусх"ка- 
пать" -  дус^-а-х" казну ть * -  д у с -а-Ь-ул"пч^еткап, узтрх"гаснуть“ -  
уитр-а-х 1,гаскть* -  узтр-а-Ь-ул "ог не 'гу ак те ль а.

-ур /-тр
ОТ -  продуктивна«, регулярный, яутааионна». Производные на

вивают "субъекта действия5',"орудие действия".“состоянне“,"процесс" 
"результат действие”, относятся к разряду лексических дериватов. 
Хорфные нодедк производных: а /  по нечленимая* яредставлена гла
гольным корнем: влгх"ьешатт»к -  &лг-трИвеиалка", е г д х " т о л о ч ь "  -  
нтд-тр"пестик", зтл 1 х”тереть" -  зтлг-ур"терка1*; 6/ ПС членимая, 
состоит нг корпя существительного и ГСС: сам'требеяъ" -  сак-д-х  
"чесать" -  сам-л<-урискребок", амн’рот“ -  а\г--с-хвпрабоватьи -  ам~ 
с -у р “палочка дгя дегустации водки/»елочной/"; в /  ПО членимая, сос
тоит кз связанного корня и .ГСС: х а з- / с р .хав-х ”дверь; в о р о т а /с т . ,  
хав-ц-ат^переплет“/  -  х»в-ч~л" сжимать" -  хав-ч-ур“тискии; г /  ПО 
членимая, состоят из основы звукоподражательного слова и ГСС:дар-
-  дар-еда-х^дрохать* -  дар-дда-ур 1*трещотка", хар хар-^нд-х 

“греметь“ -  хар-дн,ч-ур"погремушка"; д /  ПО членимая, состоят из 
корня глагола я суффикса взаимного залога: наахкю;еигь" -  к&с-- 
л д -х ипрккйеивяться" -  ваа-лд-ур"лкаучка".

%
-\й

СТ -  продуктивный, регулярный, мутационная. Производные оз
начает "результат действия", "процесс“, "состояние“, "субъект дейст
вия", относятся как к синтаксическим, так и лексическим дерива
там, Морфные модели производных: а /  ПО нечленимая, представлена 
глагольный корнем: йерэх!'с>1лагопожелать" -  йера-л"благо1Юеелакие",
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таньх“узначать” -  тань-л"знаковый", иенрх”ноке/ь" -  менр-л”оне- 
аенке"; б /  НО •тенимая, состоят кз корня существительного и ГСС: 
двн,"помощь" -  Д0с4-ц -х “поиогатьм -  да..-ц-л"пособие, гем“в«на"~ 
гем-ш-х"расказватьсч" -  гьи-и-л"раекаиьание"; в /  ПО членимая, со
стоит из корня прил ага тельного и ГСС: Ьашу^пе'щь пнйв ■ Ь«*®у-д -х 
"огорчаться11 -  Ьашу-д-л"печаль*‘; г /  ПО чл&нкыая, состоит из кор
ня числительного и ГСС: негн" один“ -  нег-д-х^ебьедиаят'&ся" -  
нег-д-д"е ди некие"; д /  ПО членимая, сосм и т ка корпя глагола и 
суффикса со значением непереходного действия: авдх^омать" -  эвд- 
р-х"ломз1 Ься" -  гвд-р-л"развал"д е /  ПО членимая, состоит из кор
ня глагола и суффикса со значением переходного действии: седхгсеа -  
гшаляхь" -  сед -к -х ”замшля'гь,‘ -  оед-к-д"мысль, эамысгля, дуех"яг- 
пать" ~ дус-а-х''капнутьг -  дус~з-^ ’: капля"; и / ПО члешиая, сос
тоит аз корне глагсяа и суффпгса страдательного залога: г е е х ”т е -  
рять” -  гее-гд-х"потерятьея'’ -  гее-гд -лЬн"пстеря", кех”дглатья -  
к е-гд -х ;,бьгть исполненным, быть сделан нш" -  ке-гд-л *з зделие *; 
з /  ПО членимая., состоит ::з корня глагола, словообразовательного 
суффикса существительного и ГСС: тях*вчд^ть" -  тз-г"буквав -  тз~  
г -л -х я*штагь ао бу:зам” -  у з-г -л -л " бу ;саарь и. Морфоталогачзские 
модели связаны с чередование!.' редуттрованных гласных, которые: в 
современной калмыцкой орфография к# отранаптся: Рюшу «."печальная"- 
Ьашу-д *х"огорчаться" -  Ьашу-дь-л"скорбь, печаль".

-а /~ а
СТ -  продуктивный, мутационный, регулярный. Нооиз водны» оз

начаю! "результат деЕотвия", "орудие действия", "процесс", "состоя- 
ние", относится х разряду лексяческил дерив&тев: а / ПО нечлени
мая, представлена глагольным корнем: вурх"отвалиэат*сям -  нур-а  
"обрыв”,татх"тянуть"- тат-а"упряхь1!, хслвхмсцеплнться, связывать"-* 
холв--а"путк"; 6 /  ПО чденкйая6 состоит из корня сукестзктзльногс 
и ГСС* баг"группа" •• Заг--л-х"ссбирать, связывать* -  бэг-ла- а яузел , 
сяяака"; в /  НО членимая, состой? из связаняой основа к ПЗС: б?г- 
/ ср. б&г-х;" 1фвчок*'/ ~ б®г-л-х’закрывать" -  бэг-л-«"аробка"; г /  ТС 
членская, состоим- з? коряя глагола я ГСС: твмх"крутяп." -• теем- 
Д"Х"завязывать калмыцким узлом“ - тэвм-д-э"каюшцки8 у^йя",

-а р /-эр
ОТ -  непродуктивный, мута^ио шый, регулярный. Производное 

означает "результат действа л”, " орудие действия“, "процесс", “сос
тояние11, относятся к разряду лехсическхх дзризгтов. йорфннз моде- 
ля производных: а /  ПО нечленимая, предстааягиа глагслонин корнем: 
лоякх”крутйть” -  вошк-ар "закрутка", звкх*св8ртмват»*' -  зяк-эр
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"складка, стад"; 6 /  ПО членимая, состоит и? корня существитель
ного и ГСС: кев”форма, вид" -  х ез-л -х  “фор мироват£, модслировать"- 
кез-л-ар"образ я ц "; в /  ПО членимая, состоит из связанного корпя 
и ГСС: хаЬ -/  ср.хаЬ-р-х"разрываться"/ -  х&Ь-л-х"пахать" -  хап-  
л-зр"вспашка", нуЬ- -  нуЬ-л- х"сгнбать"/ ср.куЬ-и-х'* сгибаться”/  -  
нуЬ-л-ар"сгибя.

-Г
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Произзодные 

слова называет "результат действия","орудие действия","отвлечен
ное действие", откосятся к разряду лексических дериватов. Морф- 
ные «одели нроигзодных: а /  ПС нечленимая, представлена глаголь
ная корнех: зурх.”рисоЕать" -  зур-г^рксунок", тушх"опираться" -  
туи-г"одора", засх"нгказква?ь" -  э а с - г ’наказание"; б / ПО члени- 
мaяs состоит из корня существительного /  ГССг цецг"цвгток" -  
цецг-л-х "цвести" -  пецг-д-г"цветник".

-  и
СГ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производный 

слова называет "результат действия","процесс", относятся я раз
ряду лексических дериватов. Ыорфные «одели производных: а /  ПО не
членимая, состоит яз глагольного корня: шчдгх"снеаигь" -  ридг- и 
"спешка", алххкшагатЬ" -  злх-м"яаг", адгх"спешить" ~ адг~м"спеш
ка"; б / ПО члеиагсая, гостоит из свяогн.чого корня и ГСС: кер -  
кер-ч~х"реза,.'ъв -  кер-ч-м"отрезок, кусок"; в /  ПО членииая, сос
тоит яз корня глагола и ГСС: цэех”белеть‘! -  яэа-д~х"каза?ься бе
лки" -  цээ-д-м*солоячак".

-  Ьа/-Ьн/-Ь
СТ -  нопродуктявнис, нутационный. нерегулярны?.. Производ

ные слова называет "результат действия"» относятся к разряду лек
сических деркветоз. йпрфаче модели производных: а/ПО иечлепимая, 
представлена г л зр о л ь н ы н  кор'.гзн: ова"куча" -  ова-л~х"сгрудк?ь" -  

оза-л-Ьа“груда"; б /  ПО членчкая, состоит из глагольного корня и 
ГСС: боох"завязизагь" -  бос -Д“Х"бкть связанным" •• боо~д-Ьа,:у зел :; 
в / ПО членимая, состоят из глагольного корня и суфйзяса побуди-  
•гелького залога: ор::"войга“' -  ор--ул-::"ззестия -  ор-уд-Ь.а|,зс сэв- 
ка"; г /  ПО йсчлгьям«яг прздстазлепа гя&гсльник корней: шуурх 
"вьсжять" -  ауур-а а  "метель", йов.х"идти" -  £ов-Ья "пезлй", зарх 
"посачать" -  зар -ЬИсуд‘'.

-  Д5
СТ -  непродуктивный. Производные слова означаит срезультзт 

действия","отвлеченное действие", откосятся г. развряду лексичзс-
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хих и синтаксических дериватов. Норфная модель производных одна: 
производящая основа представлена глагольным корнем, напри
мер, нттх“кочевать" -  нтт-дд “кочевка", суух"сидеть" -  с^у-дл"«:-, 
дрчие", ишкх"стунать" -  ишк-дл"иаг", йовх"ходнть'’ -йсв--ддмход’’. 
уйх"вить" -  уй-дл"шовя. бээх"быть" — беэ-дл |*оостояние*1, гттх"бе- 
гать" -■гут-лл"беготня". Хотя данный СТ относится к числу непро
дуктивных, оя является регулярным, так как формально-семантичес
кие отношения произзодяв^их и производных слов характерны для це
лого ряда словообразовательных пар.

-дк'
СТ -  непродуктивный, нерегулярны!, транспозиционный. Произ

водные слова означает ‘’процесс",ирезультат действия", откосятся 
к синтаксическим дериватам. Модель производных однз, где произво
дящая основа представлен:, глагольным хорнек: инэх "смеяться" -  
икэ-дн'Чиех", ханях "каклять*1 -  ханя-ди"кавель”.

-лЬ
СТ -  непродуктивный,нерегулярный, мутационный. Производные 

слева означает "результат действия", относятся к разряду лекси
ческих дериватов. Уорфная иодель производных одна: зовх"страдать"- 
зов-лЬвсадаль", аьхчбрать" -  аэ-лЬ"взятка", хучх"похрывать" -  
хуч-л!гпокрывала", »гх"давать" -  бГ-лЬ"взятка", Производящая ос
нова б таких производных представлена глагольные корнем.

СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 
слова означая? "результат действия","состояние","процесс”, отно
сятся к разряду лексических дериватов. Морфяые модели производ
ных: а /  ПО нечленимая, состоит из глагольного корня: зовх‘’мучитъ~ 
ся" -  зов-лц"мучекиеи, цутхх"воваться" -  цутх-лц"устьс реки”, 
орчх"кру»итьсл" -  орч-л^"свет"; б / ПО членимая, состоит из гла
гольного корня и ГСС: cepx"npocsyTäCi:fc -  с ер -г -х :’пробугдаться" -  
сев-г-лн, "эеселье",
—■—  v

-я,
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутацюнньй. Производ

ные слова означапт “результат действия", ,-аесто действия","сос
тояние", "процесс’’, относятся к числу лексических дериватов. Уорф- 
ные модели пройзвэдных: а /  ПО представлена корней существительно
го н ICC: гвл"зима" -  твл-з-х"зимовать" -  гвл-з-ч"зимозка“,к&мр 
"осень” -  на^р-з-х 'переяивать осень“ -  намт>~з-и,"осеннее стойби
ще”, тегУ  колесо" т&гэ-л~х"обходкть кругом" -  тогэ-л - ц"окрест-
нэсть“;. 6 /  ПО членимая, представлена связанным корнем и ГСС: дев-
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— дев-с-х"нгстилать” -  дев-с-г,"ступень, сгапия". ил*,- — илч,-
р-х"быть раздавленным” -  млж,-р-ч/'явсиро" /  ср. юпьях "раздавли- 
вать’7 . /»

-уль/-тль
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационной. Производные 

слова означает "результат действия","субъект действия","объект 
' действия", относятся к числу лексических дериватов, Морфные моде

ли производных: а /  ПО нечленимая, представлена глагольным корней: 
асрхИуха,овать” -  аср-ульУнопечение", зурх"рисовать” -  зуо-уль  
"чертеж", дахх"слсдовагь за кем-либо” -  дах-уль”спут:шк", квкх 
"сосать" -  кэк-тль”сосукох"; б / ПО членимая, представлена корнем 
глагола и суффиксом со значением переходного действия: !,срх"за- 
держиваться" -  тер-Ь-х’̂ адержаваться" -  тср-Ь-уль‘’звдержка", сурх 
"учиться” -  сур-Ь-х"учить" -  сур-п-улу'учеба".

~р
СТ -  непродуктивный,нерегулярный, мутационный. Производные 

слова означает "результат действия",''орудие действия", "место д е й - . 
ствия","объект действия", относятся к разряду лексических дерива
тов. Морфные модели производных: а/' ПО нечленимая, представлена 
глагольный корнем: ячх"стыдиться" -  ич-р"стыд", звех ,,возить" - 
зве-р"богатство” , немх“прибавллть" -  нем-р"прибавка1*, иавх"заиа- 
зывать" -  иав-р"глина", кевтх"ле1 ать" -  кевт-р"место,где лежит
скот"; б / ПО членимая, состоит из связанного корня я ГСС: дев------
дев-с-х"насталать, стелить" - цев-е-к-х"стелить" -  дев-с-к-р"под
стилка".

-х а /-х э
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова означает "результат действия”,"орудие действия", откосят
ся к числу лексических дериватов. Корфная модель(производянх од
на, где ПО представлена связанным корнем и ГСС: иуу- /ср .ш уу-ч-х  
"раздирать"/ -  ь.уу-р-х"'греснутьн -  шуу-р-ха"трещина", хай- /  ср. 
хап-л-х"прокальшать"/ -  хаЬ-р-х"ргскалываться" -  хаЬ-р-х а ,!щель", 
балв- /  ср.балв-л-х"расбивать"/ -  балв-р-х"ломаться“ -  балв-р-  
ха"осколок", шолв- /  ср.аолв-л-х”поцарапатъ кого-л ,"/ -  волв-р-х 
"сдираться" -  моль<-р-ха"царапи на", хачх - /  ср. хамх-л-х"раз бы
вать"/ -  хймх-р-х"разбйваться” -  хамх-р-ха"о бломок" и т .п .

СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 
слона означает "результат действия", "орудие.действия", ■’процесс:",
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относятся к лексическим деривата«. Морфные модели производных: • 
а /  ПО нечленимая, представлена глагольным корне«: орх"входи?ь" -  
02-я"пр!:быдьн, идх"есть" -  ид->л"ксрытои; 6/ ПО членимая, представ
лена связанный корнем и FGC: дуЬ- — дуЬ-р-х"верге?ьсяи -  дуЬ-  
оа-ш"пропеллер, вентилятор".

-иг
■СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный, Производные 

слова означав? "результат действия", "орудие действия*,, откосятся 
к лексическим дериватам. Мсрфпая модель одна, где ПО представле
на глагольным корнем: к»»х"разбухать" -  кза-мГ"опухоль", ээдх 
"свертываться“/ ?  молоке/ -  зэд-мг'‘молочвая писа”.

-у/-т
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационная. Производное 

слова означаэ? "результат действия", относятся к лексическим де
риватам. Морфные модели производных: а /  ПО нечленимая, представ
лена глагольным корнем: хэрх"аозвх»ав;атьп»?’' -  хэр-т*:вояврат",эндх 
"сяибаться" -  энд-т"ошибка", татхитяауть" -  1 ат~у“нехватка".сух 
"входить” -  og -y ,,npK6wtb", ауйх"п1<ягатвся" -  ajrh-y"ynwi“, тлх°кэ- 
лииествоватъ" ~ тл-г"иэлиЕек’*, холБх'!сисииватьв -  хол-в”скесь" 

/отдельные производные данной модели приобрели значение "места 
действия", наирймер, татх"скатнзаться!' -  таш*упскяон"/; 6 / ПО чле
нимая, состоит кз связанного корчя и ГСС: хам- — хак-ц-х"сбье- 
дааяться* -  хаи-д-у  "содружество", ср. хэ«-д-анцвме сте". •

* -УД/-ТД jf
ОТ -! непродуктивный, нерегулярный, цутадаоннвй. Производные 

слова означаот "оубьект действия", относятся к числу лексичес
ких периватйв, образованы по одной модели, где производящая ос
нова представлена глагольным корлев: йовх"идти" -  вов-УД*'пепкй,‘, 
орх"войчя" -  ор-уд"вхрдяший", ир:;"приходить" -  кр-тд“пришеджтй'*.

-у н /-гн
СТ -  непродуктивный, нерегулярней, мутационный. Производные 

слова означают "результат действия", "со сто йше“, относятся щлек
сическим дериватам.Додели производных: а /  ПО представлена гла- 
гольнш корпеа: кйлврх^переворачиваться" -  квдзр-п;"покатость", 
тогтх’устакавливаться" -  тогт-уи"устойчивость"; б /  ПО членимая, 
представлена связанна» корнем и ГСС: г&вдр -  — г&здр-тн"прнщкк}1 
с р .гевд-Ьр,‘в{.'пуклый” я гэв -э  "бугор".

-асц /-эсн
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производ

ные слова означают-"результат действия",относятся к лексическим
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дериватам, образуются по одной моде/и, где ПО основа представле
на глагольным корнем: татх"тянуть" -  тач,-а си ,‘черга>', зурх"рисо
вать“ ~ зур-асн"черта", халх"чинить" -  хал-аси"заплатка",'хурнкх 
’1покрыва^ьсяи/морщингми/ -  хуря-я сн"скледка“, хадхмвбивать" -  
хад~асв"гвоздь". •

Суффикс -а сн /-зсн  состоит из двух элементов: суффикса побу
дительного запога - а / - а  и суффикса причастия -св . В.рьзультате 
переразложегая в современном языке они составляет один суффикс.

-нчг/-нцг
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова означает "результат действия", относятся к лексическим де
ривата«. Модели про*ьводных: а /  ПО нечленимая, представлена кор
нем глагола: ваах^втыхать“ -  ааа-нцг’ клиз1’; б /  ПО членамая, пред
ставлена глагольный корнем ы ГО С: хатхх"колоть" -  хатх-а-х"ко
лоть" -  хатх-а-нчг "кавычка*.

-дцн
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутацнонаыя. Прсмзьодные 

слсза означает "результат действия", относятся к лексическим де
риватам. Модель одна, где ПО предстаьлева глагольный корням: 
орах"завернуть" -  орадду"упакованное•’, уЬахмны?ь" -  упа-дцн"по
мои1-. По происхождение суффикс -дцн восходит к сочетание двух 
суффиксов: 1 / суфф.чкса -д  со значением кепзреходного действия 
я 2/  суффихса причастия -сн."

-оч
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Прокпоод- 

кые означает "результат действия“., относятся к лексическим дери
ватам. Модель производных одна, где ПО представлена глагольным 
корнем: кэвхмбродить, пенится" -  к§о~сн"пена", кврх“замерзать" -  
к вр -сн  " з аув рз цк н V пттх"процевивать" -  атт-сп^сок". Суфф?кс при
частного происхожденая.

-ж,ч
СТ -  непродуктивный, герегулярнн», мутационный. Прся5вод- 

"ые слова означает "результат -действия", относятся к числу лек
сических дериватов. Модели производных: а /  ПО членимая, представ
лена корнем звукоподражательного слова и ГСС: тор- , — тор-л-х 
"чирикать" -  тоор-д-з^н"малинозка"; б/ ПО членимая, представлена 
корнек числительного х ГСС: дэрвн"четыре” -  дерв-л-х"учетверить"- 
д арв-л-ж]н"кзадрат". {ц'рзн"три" -  пурв-л-х"утроись" -  пурв-л~%н 
“треугольник". .
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Единичные образования отглагольных существительных 
В калмыцком языке встречается единичные образования отгла

гольных существительных, которые находятся на периферии словооб- 
ЬазовательчоЯ области, очерчивая границы современного словообра
зования, Та?яе производные называет "результат дсйстеия", "процесс 
действия", относятся к числу лексических дериватов, /в е с т  одну 
модель, например: I /  с суффиксом -ль /  сагх"до2 ть" -  саа-ль"мо-
локо разового удоя"/, 2 / с суффиксом - mœ /  к&длх"работать” -  
кэдл-мд"работа"/, 3 /  с суффиксом -з  /  олхинаходпть" -  ол-а"поль
за , выгода"/ и т .п .

2 .2 . Сукесткпельные, мотивированные существительными

Существительные, мотивированные суиествительны«, обозначая? 
"носителя предметного приэяака". Словообразовательные суффиксы 
присредиЕягтся к основе существительного. На морфемной иве каблгу- 
даэтся такие явления, как усечение и чередование фоьем.

-  ч
СТ -  продуктивный, регулярный, мутацкопвый. Производные сло

ва означают "лицо", относятся к лекехчзеккм дериватам. Уоделм 
производных: а /  НО нечленимая, представлена .корнем существитель
ного: то"чясло" -  тро-ч"счетовод", мал "скот" -  ïkui-ч "пастух“, ял 
"штраф? -  ял-ч"батрак"; б /  ПО членимая, представлена глагольнга 
корнем и словообразовательным суффиксом существительного /  даль
ше -  ССС / :  кртлх"вгстк" -  к»тл-вр"руководствон -  к»тл-вр-ч “руко- 
водитель’1, седх"замашлять” -  сед-в5 р"иницкатива" -  се д -в а р -ч"иЕК- 
циатор", селвх"соаетовать" -  сел з-г :! совет" -  селвг-ч"совет.ак"; 
в / ПО членимая, представлена езязаннш корнем к ССС: кер- /с р ,
кер-лд-х,;ругатv z z " / -  кер-тл"ссора” -  кер-тл-Ч“скандакист, зади
ра"; г /  ПО членимая, представлена корнем глагола, суффиксом по
будительного залога и С Х : сурхиучиться" -  сур-Ь-х"учя?ь" -  сур- 
h-уль "учеба" -  пур-h-удь-ч"ученик".

I -вч
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначагт предметы, которые служат прикрытием, футляром 
для предметов, названных производящими. Подобные производные от
носятся к лексическим дериватам. Морфные модели производных: 
а /  ПО нечленимая, представлена корнем существительного: хакцн 
"рукаа" -  ханц-вч"ауфта'!, чеед"грудь" -  чее^-вч "нагрудник1'’, кгзтн 
"шел” -  кгзу-вч|'овеяник‘|; б /  ПО членимая, представлена корнем
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существительного и ССС: амн"рот" -  а»-Ьа”удила" -  ам-Ьа-вч‘’уди- 
]\д.п. ‘

» -7Н
СТ -  кепродуктизимй, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают "носхтеля предметного приврака", относятся к лек
сическим дериватаи» Зэрфная модель представлена корне« существи
тельного: *квр'’*рклон -  дхвр- ■гн”пйркат«е1’, амн"жйзкь" -  ак-тн"всз 
живое“, аран"хгик>' -  арг-ти"хищные", *>вгн’,кесть" -  еша-тн”в?аг".

-д а /-д э
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "носителя предметного признака", относятся к 
лексически« дериватам» образуется по одной иерфкой модели, где 
производящая основа представлена корней существительного, Напри- 
кер: овп"куча" -  овз-да"устгреввак иапка'Ууст,/, баии"горЛ' -  
бэки-дэ"горбунок", т 1ф"гг)роЕа” -  ткр-дэ"линьм, хаг”налет, чакипь','- 
хаг-да,'стара '1 трава“.

■ -л а /-л з
СТ относится к числу йепродуктиззых, кгрехулярзых, г.ута- 

акониы?. Прояэводине обозначает "носителя предметного признака", 
относятся к лексическим деризатан, образуй ся  по одной морфкой 
модели, где производящая основа представлена корнем с;,\дествжеель- 
кого. Например: девз1!и0оле,зелеянй луг” -  деиэ-л*»“зайчокох, ро
дившийся летом“, ноЬани?рава" -  ноЬз-ла"зайчоаок, родившийся вес
ной". Следуем заметить, что данная суффикс является продуктивные 
прн образования собстзснзых кмгя. Например: ятдк"г.чаз, глаза" 
йтгд-лэ собств. имя.

—т
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначав? "носителя предметного признака", относн?ся х 
лексическим деригата», образуй ся по одной »орфней «оделч, где 
производящая бсяовд представ."ена яорнси существительного. Капрл- 
мер: булц."уголк бул^-т"угольник-1, сахл" борода" -  сахл-?гбэро- 
дач", нерн"иил" -  не^-т^гезка", ал2 н"яалог': -  алд-^г"владение 
ноа"наука’* -  ноц-т"ученыйи.

»

Единичные образования имен существительных
В современном калмыцком язык»- встречайся единичные образо

вания иаен существительных от существительных, содерзащле у макаль
ные основы или суффиксы. Например: I /  с суффиксом - ар /—зр/  анд 
"побраткм" -  лнд-ар"клятва", бод"5срувныЯ рогатый скот"8 -  бод-зр
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"«квотное, предназначенное для обмена"; 2 /  с суффиксом -вн /тал  
"^есто" -  тал-вч"площадь, поле"/; 3 /  с суф ф иксом  _ а с я  /  « с п е р е 
ди на" -  ер-эсн"половина чего-либо"/; V  с суффиксом - ндг /  дер 
"подушка" -  дер-ндг"подстазка по псдуаку"/; ч /  с суффиксом -рцг 
/  ке*"губчатая кость" -  кем-рцг"1-рудная кость"1/ ;  5 /  с суффиксом 
-д!л  /  кеы"губчат’ая кость" -  кем-дЬн'Ьлюсневая кость"/; в /  с суф
фиксом -у  /  он уст. "насечка, разрез" -  он-у“р а зр ез"/; 7 /  с суф
фиксом - у .д  /  зб"внук" -  зее-кэ"внук"/; 8/  с суффиксом -  ш /  тег
"стк’пь* -  тсег-и"равнина"/; 9 /  с суффиксом — а ./-э  / ’ шазирана" -  
чав-ь"сгусток крови"/; 10 /  с суффиксом ~гн /  бер"невестка" -  бер-
ги"стариая невестка"/; I I /  с суффиксом - г  /  тел"приплод" -  тел-г
"лгнепок", хум"песок" -  хум-г"ил(инка"/ » 'т .п .

2 .3 . Существительные, мотивированные прилагательные

Существительные, мотивированные прилагательным», обозначает 
"носителя от&цечеиного при&нака‘‘. Словообразовательные суффикса 
присоединяется к основе прилагательного. В отдельных случаях на 
словообразовательном иве наблвдаггся такие морфонологические яв
ления, как усечение и чередование фонем.

%
-  ч

СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные сло
ва обозначает "коси/геля отвлеченного признака", относятся к лек
сическим дериватам. Морфине модели производных: а /  ПО представле
на корнем прилагательного: бару"правый" -  ^ару-ч ”правша", солЬа 
"левая" -  сол!)а-ч"левша"; б / ПО членимая, представлена глагольным 
корнем к словообрасовательяьы суффиксом прилагател.ьного: хатх''-за
твердеть" -  хат-у"черст?ый" -  хат-у-ч"скряга".

-д а /-д е
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "носителя отвлеченного признака", относятся к 
лексическим дерхватаи, образуется по одной морфной неделя, где 
производящая основу представлена корнем прилагательного. Напри
мер: улан"кргспый" -  ула-да"краскопёрка", хар"черный" -  хара-да 
"ласточка", цаЬан"белый" -  ЦаЬа-да собственное имя.

-л а /-л э
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Произврдные 

слова обозначает ''носителя отвлеченного признака", относятся к 
лексическим дериватам, йорфные модели производных: а /  ПО нечлени
мая,' представлена дориец прилагательного: цаЬан"белый" -  цаЬа-ла
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"зает’.-белта"; б / НУ ччеккччя, представлена <.»рйен ирялагательно- 
ю  а словообразовательным еуфриксом .прилагательного: сай "херо 
ший* -  о0в-хи"хороаень!'лй, красивый* сэ е -х ~д э я красами да ’*. . ,

~лт
СТ -• непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "носителя отвлеченного признака”, относятся к 
лексический дериватам, образуется по одной морфной модели, где 
производящая основа представлена корпев ьрилагательного. Напри- 
мгр: тогрг"круглый" -  твгр-*'хт"окру1 Ность", дгмбр"велкчави**’ >- 
дгмбр-^т"величие ".

Еди тачные образования существительных
От оснл1' прилагательных образовались существительные с по

мощь» уникальных суффиксов, которые в современном словообразова
нии не принимает участия. Например: му"плохой“ -  муу-ль”несчастье, 
беда”, кек‘гголубой" -  ке?к~вш "синица", к&я "голу бой” -  кех-г"пле- 
сень", шар^елтьа* -  шар-чуу“1 елтязяа". В приведенных производных 
ькделяитск уникальные суффиксы -л ь ,-в в ,-х ,

2.'4. Существительные, мотивированные чкелктельныш

В современном калмыцком языке выделлш'ся производные сущест- 
ь.-ельные, образованные от числительных. Круг таких производных 
ней -:ъшой. Морфонологаческие модели связаны с усечением,

- -яд
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает " носителя количественного признака", относят
ся к лексичс-стам дериватам, образуется по одной морф ной модели, 
где производящая основа представлена корнем числительного. На
пример: Ьун"тряа -  йун-*да"трехлетняя корова", двягчетыое" -  двн- 
гл'‘четырехлетвяй корова". Суффикс -ад , кроме количественного 
признака, указывает на пол га вот кого,

-  н
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "носителя количественного признака", относятся 
к лексическим дериватаи, образуется го одной аорфной модели, где 
производящая основа представлена корнем числительного. Например: 
Ь_ун,!трк" -  Ьу.к-н"трехлеткий бык", Д9н"четыре" -  дан-к"четырех- 
летний бык". Суффикс -н , как и предыдущий, кроме количественно
го признака, указкззег ка пол аквотчого.

-лад ♦ '
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СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 
слова обозначай "носителя количественного ярнзвака”, относятся 
к лексическим дериватам, образуется по одной морфной модели, где 
производящая основа представлена корнем числительного. Например: 
ЬУР®Н"ТР:‘ ’1 -  Ьурв-лщя''треугольник". дорвн"четыре" -  дорв-л щ  
■'квадрат'-’ /  ср. д&рв- в *-тр"кеадратура" /, нээ«а"восемь" -  неав-лил 

“ "осьминог". »'

3 . Словообразование имен прилагательных

По грамматическому характеру мотивирующего слова производ
ные прилагательные делятся на четыре группы: I /  прилагательные, 
мотивированные существительными, 2/  прилагательное, мотивирован
ные прилагательными, 3 /  прилагательные, мотивированные глаголали, 
V  прилагательные, мотивированна: наречиями. Особую группу состав
ляют имена прилагательные, имеющие связанные основа. '

3 .1 .  Прилагательные, вотивированные существительными 
-? а /-т е

СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производное сяо-_ 
ва обозначаю? "наличие чего-либо при характеристике внутренних 
признаков предметов", "наличие чего-либо при характеристике внеш
них признаков предметов", "наличие Признаков при характеристике 
свойств, умственных способностей, состояния человека”, относятся 
к числу как лексических дериватов, так и синтаксических. Морфкые 
модели производных: а / ПО аечязвимая, представлена корнем сущест
вительного: гтлн"о^эко" -  ттл-тэ"облачный", цан,"ин^й" -  цан,-та  
"заиндевелый", ноосн"персть" -  ноос-та”покрытый шерстью"; б /  ДО 
членимая, представлена глагольный корнем и ССС: асрх"ухааивбть"~ 
аср-мз^забота" -  аср-мх-та"забо?лизыЗи1 теткх"оказывать помощь 
тетк-зр^обеспечение" -  тетк-вр- т э иобес11еченный"; в /  ПО членимая, 
представлена глагольным корнем, суффиксом побудительного залога 
и ССС: сурх"учхться" -  сур-Ь-х"учить, воспитывать" -  дур-Ь-мщ 
"воспитание" -  сур-Ь-щ -та  "воспитанный", даах"ручаться, брать 
на поруки" -  дгЕ^лЬ-хвпоручатьп -  даа-лЬ-вр"поруЧение” -  даа-лЬ— 
в£-та"оч\ветственны£"; г /  ПО членимая, представлена корнем су
ществительного, ГСП и ССС: то''количеств о" -  тоо-л-х" считать" 

'тос-л-вр”размы>аление" -  тоо~л-вр--та"разумнык. расчетливый"; д/ПО 
членимая, представлена глагольным корнем, ГСС я ССС: мошкх''вер
теть" -  м о!11К -р-х ''виться,>’ -  мошх-р-ан"виток" -  мошс-р-а-та"с е и т -
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кои; витой, крученый"; е /  ПО членимая, представлена гЛагояъкьы 
корней, суффиксом взаимного залога к ОСП; о^ах"заверкугь" -  ора- 
дд-х'^апугаться" -  ора-лд-ан "зап утзк н ость*ора-л д-а-га^апутаи- 
ыы2 "; я /  ПО членимая, представлена глагольный корней, суффякссм 
совместного залога к ССС: ирх"приходить" -  ир-лйц-липриходягь 
вместе” -  ир-лп-эн "приход" -  яр-лц-а-тэ"приходящ^а"; з /  ПО члени
мая, представлена глагольным корнем, оуффиксом побудительного за
лога -Bh и ОХ; хаах ’закрывать“ -  хаа-лЬ^х"звставать закрыть4 -  
хаа-лп-ак уст. “дверь, ворота" -  ха£-лЬ,-а-та"закрытый, затворен
ный”.

В.рамках данного словообразовательного тяпа ваблвдается за 
ветное формальное * семантическое расхогдеиие между отдельными 
проззводнымг прилагательными и "их производящими существительны
ми. Наприиер: прилагательные м6ш!фата"вктой, крученый'г, оралда- 
?а"запутанный", крлц9Тэиприходяф1 йн семаитичаски свяэанн с гла
голам« моикрх"зкт*.Сй", орэлдх"запутаться", лрлцх"приходить вмес
те*', а формально о отглзгольныуи сужесттштельпнии/соответствекно/ 
мошкран-витсх*, оралдак"запу?апзость", ирлц5 н“пр5 Ходм. Этот факт 
объясняется близостью семантики прилагательных, образованных от 
отглагольных существительных, и глаголов.

Суффикс -т а /-т э ,в  современном калмыцком языке проявляет тен
денция к слиянии с суффиксом - а / - э , с  помощью которого образует
ся отглагольные существительные. Прилагательные, содержалие комп
лекс -а т а /-е т э , могут быть интерпретированы двояко, тем самым 
указывая на разнае пути их происхождения. Сравнить: I /  боглх"за- 
купорявать" -  бвгл-эипробка" -  бегл’-э -т э" с  пребкей", ко б*глх"эа- 
купорявзть’“ -  бэгл-эта "закупоренный1'; 2/ базрлх"связывать” -  багл- 
?."узелн -  багла-та"с узлом", но баГлх"связывать” -  багл-ата"свя- 
закный".

Образование составного суффикса -а т а /-э т е  поддерживается 
действием закона аналогии, благодаря которомj . г  калмыцком языке 
образовался целый ряд отглагольных прилагательных, мкнуя ступень 
образования отглагольного существктель'нсгс. Например, есть от
глагольное прилагательное дпгзугэта."подзеской, подзешеаный'!, обг  
разсзаннь'й от глагйла д т г ^ х ‘:вешать-, подвеивать", но не-г сущест
вительного дттжл-э, которое в калмыцком лзкхе является потенциаль

ный, то асть заложенным в системе калмыцкого словообразования, но 
не получившим своего права на реализацию, *

Следовательно,, различие между суффиксами -та /~ тэ  н -а т з /-эт э  
в том) что они о бслуживает разные слово образ овательнве типы, так
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ках первый сочетается с основами существительных, а второй с ос
товами глаголо.*. Оба суффикса в ссзреме'нчо!; калмыцком языке яв
ляется продуктивными.

Прилагательные с суффиксом -т а /-т е  необходимо отличать от 
существительных в форме совместного падежа. Различия между ними ^  
существенные, которые проявляются прежде всегс э  тексте /  речи / .  
Во-первых, прилагательные з  контексте сочетается с усилительными 
частицами зевэр, дегд, невчк, например: дегд чиигтэ"слийком сы
рой”, зввэр тятз*слишком дорогой". Во-зторчх, прилагательные мо- 
?ут обозначать модифицированный признак с помощью соответстьую- 
щих словообразовательных суффиксов. Например, салькта &др"ветрег- 
нкй день", но сальхта-£ 2  вдр"неансго ветреный день", где с помо
щью суффикса -вр обозначаетс.г’невояиотг признака".

Следует заметить, что многие существительные б форме сов
местного падежа склонна к пёреходу в класс прилагательных. В от
дельных случаях этот процесс затягивается, вызывая трудности при 
определении их статуса. Переходные случаи иы относим к разряд? 
синтаксических дериватов.

-рхг
СТ -  продуктивны», регулярный, мутационный. Производные сло

на обозначат1 "призпах, свидетельствующий об избытке чего-либо", 
относятся к лексическая дериватам, образуются по одной модёли, 
где производящая основа представлена корнем существительного:усн 
"вода" -  ^с-рхг"водянистый", уул“гора" -  уул-рхг"гористый",ттлн 
"облако" -  ттл-рхг"облачный". Имеются морфонологические модели, 
связанные с усечением: усн"водаи -  ус-рхг"водянистый".

Словообразовательный суффикс -рхг в калмыцком языке являет
ся составным /по происхождении / .  Он был образован из трех суф
фиксов: глагольного словообразовательного суффикса -р , залогово
го суффикса -х  и суффикса прилагательного - г .  Суффикс -рхг сви
детельствует о глубинных процессах, происходящих в словообразо
вании, в частности,свидетельствует о зарождении в калмыцком сло
вообразовании явления, которое называют в русской языкознании 
"множественностью мотивации'1. Суть этого явления в том, что не- 
которые производные могут иметь но одно мотивирующее слово, а 
два и более. Производные прилагательные, содержащие комплекс 
-рхг, могут иыетъ а-рсякую словообраьозатзльную структуру и троя
ку!) мотивации. Сравнить: I /  цецн"мудрый" -  цец-рхг"обладающий 
в избытке мудростью"; 2/  цецн"мудрый" -  цец-р-х"становиться муд
рых" -  цецр-хг"умудренный"; 3 /  це'цннмудрый" -  цец-рх-х"хвастать- 
сл счоей мудростьо" -  цецох-г"ххастаощ>1йся своей мудростью". В
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первой примере прилагательное цецрхг"обладаниий мудростью" обра
зовано от существительного с помощью суффикса -р хг, во второй при
зере прилагательное цецрхг"у»гудренный" образовчнЬ от основа гла
гола с помощью суффикса ~хг- В третьем примере прилагательное 
цецрхг"хвастающикся своей мудросты)" образовано от основы глаго
ла с покощьс суффикса -г . Следовательно, 2 калмыцком язкке прила
гательное цецрхг имеет тройственную мотивацию, так как инее? три 
разных мотивирующих стоха, хотя и одкокоренных. К сожалению, явле
ние "множественности аотчваци.ч” в калмыцком языкознании не и?.уке~%
но.

-Ь р /-хр /-гр
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слрва обозначают "признак, имеющий отношение ч тому, что названо 
производящий словом", относятся к лексическим дериватам, образуют
ся по одной модели, где производящая осноза представлена корнем 
существительного. Например: лодх”медный котел; кувшин” -  лоцх-Ьр 
"кувсинробразяый", бар"темнота“ -  бар-Ьр”теиныВ".

-т
СТ -  непродуктивный, регулярный, м„ гационный. Производные 

слова обозначает "признак,имеющий отношение к тому, что наззэно 
производящим словом", относятся к лексическим дериватам; обра
зуются по одной модели, где производящая основа средсталлена кор
ном существительного. Наприиер: ктсл "желание" -  1стслт"ймеащкй 
желание“, маек"лед" -  цьс-т"ледовый11. Норфонологические модели 
связаны с усечением: цасн"снег” -  ц ас-т“снекный:‘.

Б современной калмыцкой язнке производные прилагательные 
данного типа вытесняются образованиями, содержании суффикс -т а /  . 
-т э .

-  вр/-»тр/~вцр/-цр .
СТ -  непродуктивный, регулярный, нутационный. Производные 

слова обозначают “признак, имеющий отношение х тону, что названо 
производящем еловой“ , относятся к лексический дериватам, обра
зуются по одной модели, где .производящая основа представлена кор
нем существительного„* Например: Ьал"огонь,! -  г.ад-вр"огнзнккй”, 
&вгн"старкк" -  евг-цр“староватый", тос?н"«гасло" -  тос-зтр"иасля- 
нистый". Норфонологические модели связаны с усеченней.
‘ 4 - -Р 1

СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 
олова обозначают "признак, имеющий отношение к точу, что назва
но производящим словом", относятся й лексическим дериватам; об
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разуется по одной модели, где производящая основа представлена 
корнем суде ствя тельного, Например: кти.нискла" -  ку«-р’’тяжелый’*. 
кд"сила” -  ид-р'^ынослквый”, толь”зеркалси -  толь-риблестяиий". 
Корфонологическая модель связана с усечеяяем,

—ч
СТ -  неп'родуктхввый, регулярный,мутадчоиный. Сроязводвие сло

ва обозначает "признак,. имеющий отношение, к тому, что аазвако 
црокзводядам олопоа", -откосятся к лексическим дериватам; образует
ся по одной модели, где прокгводяиая основа иредгагавлеяа корнем 
существительного, йапрпиер: в "обида" ~ 92-ч"обздчквк8 и, мзхн"мя- 
св" -  мах-ч"хицчый*, нзр1’пир, веселье" -  :!8эр- ч игулявдк?“.

Производные с уяидальньмя суффиксами
Б современном калмкцке;.' «зыке встречается производные прила

гательные, образованные с помощьь уникальных суффиксов.. Например; 
I /  с суффиксом -хъе  /  махн“мя.со" -  мгх-льг"мясястый"/. 2/  с суф
фиксом -зч, /  5апсвечаи -  даа-з«; -"восковой"/, 3 /  с суффиксом -ул 
/  сар"луна“ -  сур-уд" овотльй" /.

3 .2 .  Йрзлкгательные, мотивированные при«агательнгаин
-ВТр/-В1ф /- ! 1 )

СХ -  продуктивный, регулярный, ифдафикадаоцныя* Производные 
слова обозначат* ’ дркзнак, нрадстаыбнинЯ и&яолншг', относятся а  
лексические дериватам; образуется по доуу аодзлям:. V  НО предо
ставлена корчем прилагатель»юго /  хар11 черный" -  хар-втр 11 Черно
ва гий", бор’’*серн2 " -  бор-втр"Серова!ыЯ", аар“кел?ый“ -  зар-втр  
"гелтоватай"/* б / ПО даенимая, представлена глагольным корнем а 
словообразовательным су$фКзсом прилагательного /  дальше -  ССГ / ,  
аапркаср, хал^нагреявться* •- хал-ув “горячий" -  халу-втр"доволь- 
на горячий". Морфонолэгаческая иоде?}, связана с усечением,

-гчк
СТ -  непродуктивный, регулярный,- кугационння. Производные 

слева обозначает "пасть животных/санок/1’,, относятся к лексячес- 
яиы дерязатам; образуется по одной ы&дели, где производящая ос
нова представлена корнем прилагательного: шар|’желтн2 " - аар-гчк 
“желтая, соловая", хо"светло-делткй" -  хоо-гчн"солсвнй", борисе- 
рый'1 -  бор-гчн"сивая’!,

-ха^-хэ
СТ -  непродуктивны;}, нерегулярный, кодификационный. Пронз- 

ные слова обозначает л ее полный п риз^к“, относятся к синтакси-



ческли дер*вага».: осраз-у»тсл по одной медали, гдз •производящая 
основа представлена корнем прилагательного: иу“плохой” -  муу-ха 
"плохозагый".

- h p / ~ r p

СТ -  непродуктивным, нерегулярный, модкфяиацисньий. Произ
водя т слова обозначает “признак, и*емий отношение к тону, чте 
чйаэачо проя^содядам елевом", о т н о с я т с я  к лексиче'окма дкриаатаи; 
образуются по одной модели; где производящая основа зредстаялеиз 
корнем прилагательного. >д£лми"отлр!«кй,пусто*; лсиъЛ" -'з^лк-гр . 
''гладкий, чистый, нсйый"„ нам"ткхнйя -  каы-пр"тихк.‘{, спокойный’.

-ХЕ/-КЯ
СТ -  продуктивный, регулярный, модггфнкационч«:. Производные 

сде*а обоьначага "праьнак, проявлявшее* *ят*!пс*вл>", относится 
к лексичесйы дер* .вата*; образуйся по одной модуля, где произ
водящая основа представлена корнем прялс. гтелгь-го: сэн"хороши 
сзд-хя"хоро1эеьька(Г’, бпчкз"меленький“ -  бг-Ч!<э-ки“ыадисеныдй *•. 
йорфокелогвчеекке аодели связаны с усеченней и кзрвщеявек.

3 .3 .  Прилагательнкг, мотезарованнке глагола:«
-h p /- ip /-x p

Cî -  продуктивный, регулярна, куташюкный. Производные сло
ва г/Оовп&ча^г “признак, иневдий отпеяение к действию, пазвар::о- 
ыу производят* глаголом”, отяСсятся к лексическим дериватам. Об
р а зу й ся  по ipea »юдолям: а /  П6 нечлешшая» представлена корнем 
глагола: хзф»х"скрнвитъоя, бить кривы»;“ -  ха1 >-пр"кривор., косоя,
ч скривленные", аракх"иахмуркваться" -  арнь-Ьр'‘хиурыйа, тняих"ста- 
новяться ровным11 -  тииь-гр,:ровный, гладккя"; б / ПО члеймая, сос 
тоят из корня существительного н ТСС: ац"градааа" -  аз& -г-х"от- 
крывать,раскрывать, ваять" -  aigh ~Ьр"отхрытыя", *р"острьа *ра* 
лезвия” -  ир-зэ-х"обвзжать ряд острых зубов" -  яр-з-Ьр"осладав- 
ный /  о зЗ'бзх / л; я / "ПО членима;!, нрьдстаздена езязгьнкн корней 
к ГСО: г»в -  /  ср. г*5эх ”вэдуться"/ -  гвз-ди-хиделаться зьшухлым"
-  1> в -д -гр  "зыпуклай", дал -  /с р . дад1;а''огрокгй“ я далва”нирокая 
поверхность''/ -  дал-да-Х‘,,бьть отрогам" -  дал-д-Ьр"днрокяй". '■

Норфойологическме неделя связаны с усеченней: бвгдях“сгор- 
биться" -  бегд-гр“су?улый, горбатый", чатя-х"гнутьсяи -  мать-хр 
"кривой, изогнутый". -

“Г , • '
СТ -  продуктивный, регулярный,’ мутационный. Производные ело-
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ва обозначают "признак, являммйся результюм действий, названного 
производящий глаголомм, относятся к лексическим деривата«. Модела 
производных: а /  ПО нечленимая, представлена глагольный корне«: 
тенх"глупеть" -  теи -г^ уп ы й “. амрх"отдыхать" -  амр-г"отдыхаю- 
ю »" ; б / ПО членимая, представлена корнем суиествательного и ГСС: 
нвр"сон" -  н&вр-с-х"спать" -  неер-с-г"сонливыйм; в /  ПО членимая, 
представлена корнем прилагательного н ГСС: бор* серый" -  бор-л-х  
"быть серыаь -  бор-л-г"серый".

У отдельных прилагательных в рамках данного СТ происходит 
перераэлоаенне, ноторое приводит к появлению новых суффиксов ти
па -л г .-е г .-м г . Обычно образование подобных суффиксов происходит 
на базе тех прилагательных, которне образованы от производили 
глаголов. Сравнять? агсх"буйствовать" -  агс-г"буйякй", но оохр
• слепой" -  сохр-л-х"слег.иуть" -  сохр-л -г  = сохр-лг"яодс*епсаатый". 
Новый суффикс -лг сочетается с основами существительных /  ср.цецг 
"цветок" -  цецг-лг''цветуцнз"/, с основана прилагательных /  ср. 
вндр"высокий"- -  вндр-лг,‘воэвыаеяныйи, со связанными основами /с р . 
тунЬ- -  тунп-лг"чистый, прозрачный", тун£-а-х"осесть, опустить
ся на дно"/.

Калмыцкий суффикс -иг образован на базе тех прилагательных, 
которые созданы с помощью суффикса - г  от прычгсы* “возмозпости"
/  2 5 ,С .159-160 / .  Сравнить: дасх"язучать, усваивать“ -  дас-а  
"склонный к усвоению" -  дас-м-г  = дас-мг^способный“, чидх “в вдер
гивать” -  чид~м"склонный к выносливости" -  чад-н~г * чид-мг“вн- 
косливнй, терпеливый", чадх”«очь" -  чад-ы"склонный к укзнив” -  
чад-м-г  = чад-мг"уйелый", назх"принлеизать" -  ваа-лд-х"приклеи
ваться" -  ьаа-лд-м"способный приклеиваться" .- наалдм-г  -  наалд-мг 
'клейкий, вязкий, липкий". Впервые о причастиях "возможности" в 

калмыцком языке подробно написал З.Котвич /  25, С. 160 / .  СуфЯякс 
-мг возник з  результате действия такого исторического процесса 
как переразложегас. _

Калмыцьли суффикс -сг  тоне является продуктом переразложе- 
ния, создан на базе прилагательных, которые образованы от произ
водных глаголов, где производящая основа представлена корнем су
ществительного. Например: мшц’н"деньги" -  мацг-с -х  /  ср. элгн"род- 
ствепн/к" -  элг-с-х"проявлять родственные чувств^"/ -  мозг-с -г  = 
мэог-сг"ал яныйи, нер"пяр" -  яэзр-с-х  -  яээр-с-г  = неер-сг"гшрус- 
щий". С помощья суффикса -ог  в современном калмыцком языке прила
гательные образуются от сснсв существительных / .  туридругр -  ттр- 
сг''дружеский”/ ,  от основ глаголов /  эыэх"стеснятьея" -  эмэ-сг
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"стеснительный“/ ,  от основ причастий "возможности"/ кнэх*смеять- 
ся" -  иаэ-к -  инэи-сг“стеснительный”/ .

-вр *
СТ -  аепродуктиьный, регулярный, мутационный.'Производные 

слова обозначают "признак, хаевЕИй отношение к тому, что названо 
проязводявдм оловом", относятся к лексический дериватам- Уорфяке 
модели производных: а /  ПО нечленимая, нредставлена глагольным кор
нем: дээх"белетьв -  цэз-вр"бледный, беловатый", тесх ”терпеть" -  
т£с-вр"‘?ерпелнвнйи; <У ПО членимая, представлена связанный корнем
■ ГСО: луп- -  нуЬ-ди-х"скдеть сгорбившись"/ ср. нуп-^-г"сгнбауь"/
-  нуЬл-2 р"сгьрбдеиннй‘’; з /  ПО члешп’яя, представлена корнем при
лагательного к ТСС: а^а"похояийн -  алл-ц-х"иыть одинаковым" -  
эдлц-вр “зохожкк"; г /  ПО членимая, представлена глагольным корнем, 
словообразовательным суффиксом -пи причастного пролехоидения: 
гцх“яудеть" -  эа~цк‘: худей, истощенный" -  эцце-вр’’худощавщ".

'-мтха/--мтха
ОТ -  продуктивный, регулярный,мутационнш». Производное слова 

обозначаю* "признак, нмеющй отношение к действии, названному про- 
изводякйм глаголов”, относлсл как к лексическим, так я синтакси
ческим деряват«м. Морфные модели. производных: а /  ПО аеч^еяпиая, 
представленная глаголь л им корнем: эах"бояться!* -  ээ-мтхе"болзли- 
вый", авх;,брать" -  аа-м¥ха!,аадньщ", пульдрх‘:скользить" — йулъдр- 
мтха”скользний“, .кввх’’ся2 яться" -  инз-мтха"смешливн8 ,!; б / ПС чле
нимая, прелстааяена корнем существительного и ГСС: с з ,,обйдав -  
&*>-л-х"чуъствоват:> езбя обикенаым" -  вэл-мтх0 "обидчавыйи, ац1 ”на- 
йладекие“ • а*г~л-х"наблсдать" -  а у л - мтха"иаб>дддательнык"; 
з/Л*0 членимая, представлена глагольным корнем к ГСС: куцх"лспол- 
й.чться" -  кгц-э-х ,испол’®1ть" -  кт1ю-мтха"испслнителькый“|  г /  ПО 
членима, представлена езяеанньы корнем и ГСС: хуЬ- -  хуЬ-р-х 
"пЗреломятеся'Уср. хуЬ*-л-::"слона*ъ"/ -  хуЬр-'-'тха*1 хрупкие,ломкие"; 
д / ПО чченимая, представлена основой звукоподражательного слова 
и ГСС: и з»- -  м эс-р-х”мнчать" -  коэр мтхэ"склоннай мыча*ь"/о ско
т е / ,  мае- -  мзэ~л~х"блеять" -  мзэл-а 1*хэксклонный блеять"/ об ов
це / .

По происхоЕдгвию суффикс -м тха/-атхэ является составным, так 
как он йозник в результате перера&лояеняя и сочетания причастно
го суффикса -м и двух словообразовательных суффиксов прилагатель
ного ~т, -х а /-х э . Формирование суффикса -атха/-итхэ происходило 
на базе суффикса поилагательного -х а /-х а , к которому в результате
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переразложения отошли суффиксы -и к -т .
-  мха/-мхэ

СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный^ Производные сло
ва обозначает "признак, являющийся результатом действия, названно
го производящим глаголом", относятся к лексическим дериватам. По
дели производных: а /  ПО нечленимая, представлена глагольным кор
нем: бурх"ворчать" -  бц>-мха "ворчливая", иедх"знать" -  мед-мхэ 
"всезнающий", мартх"забыратьм -  март—мха’’забывчивый", уульх’Чиа- 
кать" -  ууль-мха"плаксиБый";, 6 /  ПО членимая, представлена корнеа 
прилагательного и ГСС: ice "красивей“ -  кее-р -х”наряжаться” -  кеер-  
мхо"любящий красиво одеваться"; з /  ПО членимая, представлена кор
нем глагола и ГСС: эвдх"лоиать" -  эвл-р-х”ломаться" -  эвдр-мхэ 
"ломкий, ломающийся"; г /  ПО членимая, представлена корнем суще
ствительного и ГСС: кир "грязь" -  кир-т-х"загрязкпться" -  ккрт-мхэ 
"способная загрязниться'-; д /  ПО членимая, представлена глагольным 
корнем и суффиксом взаимного залога: наах"приклеить" -  наа-лд-х 
"приклеиваться" -  нзалд-мЬа"клейкий,вязкий".

-H h y - /-H ,h r
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают "призйак, являющийся результатом действия, на
званного производящим глаголом", относятся к лексическим дери
ватам. Иорфныс модели производных: а / ПС нечленимая, представле
на глагольным« корнем: бггх"эадыхаться" -  бгг--н/гг"задыхающийся", 
диилх"нобеждать" -  диил-ijhr"победны?.", хатх"затвердевать" -  хат- 
н^Узатвердевший"; б / ПО членимая, представлена глагольным корнем 
и суффиксом совместного залога: ирх“приходить" -  ир-лцх"соответ- 
ствовать" -  ирлц-цйт"подходящнй"; в / ПО членимая, представлена 
глагольным корнем и суффиксом со значением непереходного дейст
вия: делгх"расстйлэть" -  делг-р-х"рас«иряться, распространяться"- 
делг-р-нЬг"распространенный, развернут .чй", булх "прятать" -  бул- 
т-х"прятаться" -  булт-фу" скрытный“; г /  ПО членимая, представле
на глагольным корвем и суффиксом со значением многократного дей- 
стзич: неехлх"кзчаться" -  нээх-лз-хвпокачиэатьея, колебаться, ко
лыхаться" -  Н0эх-лз-нЬт"качающийся, шаткий"; д / ПО членимая, со
стоит из корня существительного и ГСС: ни "согласие" -  нии-ц-х 
"объединяться, соединяться" -  яйкц-цЬг"дружный", гв"согласие,мир"- 
эв-р-х"согла»атьсям -  эзц-нйт"ыиролх>бявый"; е /  ПО членимая, пред
ставлена коркеь прилагательного и ГСС: кдк"синий" -  квк-р-х"си
неть" -  кэкр-н£г"синеБаткй"; т/ ПО членимая, представлена корнем 
числительного и ГСС: негн"один" .- нег-д-х"обьединяться" -  нег«-д-

4(



$1тг"обьедк ненкый *4 .
• -мр

СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 
слова обозначают "признак, вызванный действием, которое названо 
производящим глаголом", относятся к лексическим дериватам, Корф- 
ные модели производных: а /  ПО нечленимая,’ представлена глаголь
ным корней: бичх"писать" -  бич-мр"письменныйц, утлх"резать" -  
уг1'л-ир"отрезаннцй”, елгх"вязать" -  олг-ар"вязаныйи, келх"гозорить" 
кел-мр‘’устный”, гтлх’,дробить" -  ттл-мр"дробный”; б / ПО членимая, 
представлена корнем существительного и ГСС: бар "печать“ -  бар- 
л~х"печатать“ -  баря-«ф"печатный”.

•*ха/-хэ
СТ -  продуктивный, регулярный, кутационный. Производные сло

ва обозначают "признак; являющийся результатом действия, назван
ного производящим глаголом", относятся к лексический дериватам. 
Норфвые модели производных’ а /  ПО нечленимая, арсдставлеча гла
гольным корней: босх“встаза?ьи -  бсс-ха''стоячийп; й/  ПО члени
мая, представлена связанным корнем а  ГСО: бкл?- -  бия*-р-х"раз- 
даЕЛИЕаться'Уср. бнл^-л-х"расплющивать, давить"/. -  биля^-ха"зыб
кий", мелт—  «&лт-р-хмвзриваться, сниматься"/ср.мэлт-л-х"осво- 
боядать, выпускать"/ - иолтр-хэ"подвергнутый вывиху’', цо- цоо-р- 
х"продирявливаться"/ср.цоо-л-хмпробивать отверстие”/  -  цоор-ха  
"дырявый"; в / ПО членимая, представлена корнем прилагательного 
и ГСС: ил"ясный" -  ид-р~х"обнанаться, открываться" -  илр-ка“яс- 
ный, открытый"; г /  ПО членимая, представлена глагольный корнем и 
ГСС: эвдх"ломать” -  эвд-р-х!,лЬматься” -  звдр-ка"лонанный"; д /  ПС 
членимая, представлена связанным корнем и ГСС: T ä c -  тас-р-х"рва~ 
ться" -  т а о р -х а “оторванныйя.

Большинство прилагательных данного СТ образовано от осноз 
глаголов, содержащих глагольный суффикс -р . Тем самки создана 
благоприятная почва для сочетания суффикса -р а суффикса прила
гательного -х а /-х э /-к а /-к з ,  что з  ряде случаев привело к перераз- 
логеькэ, за которым последозало формирование составного суффикса 
-р ха /-р ха /-р к а /-р к э, который обладает более широкой сочетаеж>- 
стьз с основами разных частей речи, ч&ы суффикс -  х а /-х э . О том, 
что з  калмыком языке реализуется такой эаряант развития суффик
сов, свидетельствуют многие факты. Например, прилагательное ан£~ 
рха;'аелистнй" образовано непосредственно от существительного ац 
"трещина” с поаощьт> суффикса -рха/-рхэ, минуя стадию образования 
глагола asyipx, которого в калмыцкой языке нет,

,В современной калмыцком языке прилагательные, содеожаьие
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комплекс -р ха /-рхә/-рк «/-рк ә, могут иметь двокственнув мотивацчг. 
С р.: I /  тод"ясннй, отчетливый" -  тод-р-х"делать яснын" -  тод-р -  
ха“ясный", но 2/ тсд"ясный" -  тод-рха"ясный, очевидный".

- у / - т
СТ -  непродуктивней, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают "яргзкак, который является результате^ действия, 
названного производящим гйгголом", относятся к лексический дери- 
ватаа, Морфные подели производных: а /  ПО аечленицая, крсдстазле- 
иа глагольная корнем: здҺх"*‘оропитьск“ -  здһ-у!'тороплквыян, хатх 
"затвердевать" -  хат-у"твердый", сзл” '!расходаться" -  сал-у"отдель~ 
ңый"', согтх"пьянеть,: -  согт-у"пьянн£”, хагсх^ысыхать’’-  хагс-у  
"сухой”; б / ПО членимая, представлена корней существительного ы 
ГСС: эрк"ласЕа:1 -  эрк-л-х^ласкаться" -  эркл-т”кехний, дсбимчй": 
в / ПО чягнныая, представлена евлзавяш ' корней и ГСО: һун- -  Ъ;-я- 
н-х"гаусавить” -  Ьунн- о “гнусавый".

-мл
СТ -  продуктивный, регулярны:!, мутацконауй. Производные сло

ва обозначает "признак, который являетоя'-результатом действия, 
названного проиэьодямап глаголом", относятся к. лексическим дери
ватам. Морфные. иодели производных: а /  ПС кечлениуая, представле
на глагольным корнем: Й1чх"ттисать" -  бич-мл"рукописный", будх 
"красить" -  буд~мл"кразенкыйи, чаях"варить" -  чая-мл “вареный", 
зуурх"месктъ" -  зуур-мл“растертый м} хатх"выскхатьи -  хат-мл "за
сушенный”; б / ПО членимая, представлена корнем числительного и 
ГСС: неги"одив" -  нег-д-х"о бьг даняться" -  иегд-мл"объединивший-
<*» «т** •о Л •

■ / ■ -ц
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "признак, который .-эляется результатом действия, 
названного производящий глаголен", относятся х лексическим дери
ватам, созданы по одной модели, где производящая осноза представ
лена глагольным корнем: кольчих"кривиться, коситься" - 'кольч-ң 
"кривой, искряБлеьпый", дггрх"наполняться" -  дүгр-ң"аолный'’; хо- 
дрх"становиться кислыи" -  ходр-?;”едккй, очен» кислый”, доЬлх”хро- 
мать" -  допл-ң*хромой".

• - -ЯП
СТ -  непродуктивный, регулярный, нутационный. Производные 

слова обозначай "признак, который является результатом дейст
вия, названного производящим глаголом", относятся к лексическим



дериватам. Морфние модели производных: а /  ПО нечленимая, пред
ставлена глагольный корней: ?овх"«учйтьсп*‘ -  зов-лц"тяжкий";б/ ПО 
членимая, представлена глагольным корнем и ГСС: цадх^асытиться"- 
цад-х-х”накормять вдоволь’1 -  цадх-л^ "сытый", байсхпрадоваться”- 
байс-ха-х"радовать, веселить" -  бай с-* ^"радостный ".

-ы
СТ -г продуктивный, регулярный, мутационный. Производные сло

ва обозначает "признак, который является результатом действия, на
званного производящим глаголом", относятся к лексическим дери-1 
ватам. Модели производных: а /  ПО нечленимая, представленная'гла
гольным корнем: боох"завязызать" -  бсо-митакой, что можно завя
зывать", шахх"жать" -  шах-м"тесный, сжатый", хатхх,*колоть" -  . 
хатх-м "колющий"; б /  ПО члена мая, представлена корнем наречия и 
ГСС: чик"праБоьно" -  чик-л-х"исправить" -  чикл-м"исправимый"; 
в / ПО членимая, предстазлена корней прилагательного и ГСС: екэр 
"ласховый" -  екэр-л~х"ласкать" -  экэрл-м"ласковый"; г /  ПО члени
мая, представлена связанным корнем и ГСС: хуЬ- -  хуп-л-х"ломать”-  
хурд-м“ломкай"; д /  ПО членкмая, представлена корнем существитель- 
ного 31 ГСС: дура“лхбовь'' -  дур-л-х"лзбит2>" -  дурл-м"о чарователь- 
ный"; »"обида" -  еэ-л-х"о5ихаться" -  &ел-м"обидчивый"; б /  ПО чле
нимая, представлена корнем глагола, словообразовательным суффик
сом существительного и ГСС: олх"найти" -  ол-з"прибыль" -  олз-л-х  
"получить прибыль" -  олзл-м“годный к использовании"; ж/ ПО чле
нимая, представлена корнем глагола, суффиксом страдательного за
лога: харх"видеть" -  хар-гд-х"быть видимый" -  х а р гу н"видиный", 
ыедх"знать" -  нед-гд-х"стансвиться известным" -  медгд-м"доступ
ный, понятный", со'4 сх |,слыиать" -  сон.с-гд-х"иыть слышимым" -  сокс-  
гд-м"слытимый"; з /  ПО членимая, представлена глагольным корнем 
к суффиксом побудительного залога: сзтх"гсрвть“ -  ват-а-х"под- 
жагать, сжигать" -  дата-м"палящий".

Прилагательного данного СТ причастного происхождения. Одни 
иг них образовались путей адьехтивизации, другие -  па аналогии 
суффиксальным путем.

-Р
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные' 

слова обозначает "признак, который является результатом дейст
вия, названного производящим глаголом", относятся к лексическим 
дериватам, Модели производных: а /  ПО нечленимая, представлена 
глагольным корнем: Еахх"яать" -  шах-р"тесМый", гнль%их"косит1»ся"-- 
гильжгр"кривой"; б /  ПО членимая, прздстаБлека корнем прилага
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тельного и ГСС: сулиево6од 1Шй‘' -  сул-д-х"ослгбеватьм -  сулд-р  "без
деятельный".

-ц ха /-)усэ /-1уса/-н£э
СТ -  непродуктивный, регулярней, мутационный. Производные сло

ва обозначает "призна?.. являющийся результатов действия, названно
го производящим глаголом", относятся к лексическим дериватам. *4ор— 
фна* модель производных одна, где производящая основа представле
на глагольным корнем: матх"гореть" -  иат-нха"обгорелый", тоэрх"ре
зать" -  тэор-чхэнотрезанкийи, иаа*х"царапать*1 -  маар<-нхаипоцарз- 
панный", ттлхнтоп£ть" -  ттл-нкэ"обгорелый”, элх"изнашиваться” -  
эл-чкб"изноазнний, трх"гибнуть" -- ■тр-здсвмиспорченныйв.

< -ун /-тн  .
СТ -  непродуктивна* , регулярны*, уууационный. Производные 

слова обозначай* "признак, который является следствием действия, 
нагванного ирочзводячкм гл<з голом •, относятся к лексическим дери
ватам. Нсрфиые модели производных: а /  ПО нечленикаг*, представле
на глагольным корьем: аглх"уедкняться:* -  агл-вя"уелиненныя; глу
хой /  край / " ,  тэвкйхнуспокаиватьгя" -  т&вкн-ги"ммрный, спокойный” 
боо$х"расти" -  босц-уни2рер!,>й"; б/ ПО членимая, представлена кор
не*: судсстэнтельного л ГСС*. кег"ферма" -  хев-1 -х"придавать фериу*- 
кевл-тн“красилыйп, эв"согласие“ -  эв-д-х"мирить“ -  эйл-тп"чирнуя“; 
в /  ПО пяенимая, нредставлека корней прхлага^ельвого и 1р С : т*»в 
“меткий" твз-л-х"целяться" -  тавл-т я “меткий".

Ог основ глаголов единичные образования прилагательных в 
калмыцком языке встречается со следующими .суффиксами: -а я /у д х  
"медлит.*** -  уд-ан"медлительнчй"/, -л /  зттцх"составлять целое” -  
зтпьй"сложный"/, -хг  /  йвдвхмподняматься" -  э 9дл-хг"возвш еи- 
ный"/ я  т.п .

3 .4 . Прилагательные, мотивирозакнне наречиями

В современном калмыцкой языке отмечен пока только один сло
вообразовательный тип, в рамках которого прилагательные образо
ваны от наречий. СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. 
Производные прилагательные обозначают ‘‘признак,имевши о т зо в ет е  
к тему, что названо производят^«: наречием”, относятся к  лекси
ческим дериьатаи, образуются. с поаодьв суффикса -*с. йерфкые мо
дели производных: а /  ПО членимая,, представлена ::оряем наречия: 
е»р''близко" -  еер-к"бли5 ккй'', нэкэдтр"послезавтра" -  ивкэдгв-к , 
"пзехлезавтраиний"; б / ПО членимая, представлена коркем наречия
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и словообразовательный суффиксом наречия: ген- те к-д “там" -  тен- 
д-х"тамояяий“, на"иа етсй стороне" -  наа-д -  нзад-к ’'находкщиЯ- 
ся по эту сторону"; в /  ПО членимая, представлена связанным корнем 
и наречным словообразовательны* суффиксом: ур- -  ур-д"прежде"- 
урд-к"прежнийи. ' '

к 3 .5 .  Прилагательные со связанными основами

Значительную группу составляет прилагательные со связанны
ми основами, которые не являются в современной калиыпкои языке 
производными. Такие прилагательное мояао расчленить на морфемы, ‘ 
но они не могут служить образцом для образования новых слов. Эти 
прилагательные представляют интерес только потому, что они ука
зывают границы современного слозообразозаижя. В составе подобных 
прилагательных встречаются наг. уникальные суффиксы, так я основы 
/  корка / ,  например: кгцк-л"мудрыйи/с р .  ктцк-э*'мудрык" / .т»г-рг  
*'круглый“/ср .таг-е" к ол есоV . ур-здипозавронлыя*'/ср.ур-д"прежде, 
рарьие"/, ух-м^"сообразительный"/ср.ух-ан"раэуи"/, моЬл-зур"ту- 
по#”/с р . моЬл-цг"круглый", хгл-т£ "гнедой, светло-булгнааУср. хал- 
юнибулаяы8 "/ и т .п . )

’» *
4 . Словообразование глаголов

* . »
Глаголы в калмыцком яз-ыке образуются от существительных,. при

лагательных, числительных, наречий, звукоподражательных слов,гла
голов. В соответствии с этим нами вЫделепо 6 словообразовательных 
схем. Кроме того, выделяется группа глаголов, содержащих в схоем 
составе связанные основы и корне.

4 .1 .  Глэголы, мотивированные суа^ствительнами
-Д

СТ -  продуктивный, регулярный, нутационный. Производные сло
ва обозначает "действие, которое совершается & помощью того, что 
иаззако производящий словом", относяте* к лексически« дериватам. 
Аорфкые модели производных, где: а/ ПО нечленимая, представлена 
корнем существительного: дун!'голос" -  дуу-д-х"звать", ктзгн"шея" -  
ктзт-д -х  "о б ним ать за  шев",тосн"масло" «  то с -д -х 11 смаз ыв ать маслом" 
гар"коаска" -  рир-д-х"красить", савцнаыло," -  савч-Д-*"“ыл1*ть’'; 
б / ПО членимая, представлена глагольный корнем я словообразова
тельным суффиксом существительного /  дальше -  ССС / :  дутх"ве хва-
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>
satô ïb "  -  дутг^аехватаа" -  дутг-д-х"не хватать", хлхвгладит1 |“ -  
ил-тр"утюг" -  илгр-д-х"гладить", сэвх’!вз»аххватьк -  сев -гpni»eusx 
сэвгр-д-хиподиет?.тьи. Все производные глаголы данйого СТ ознлчрут 
иереходасе действие. Морфовологичесхая модель связана с усече- 
чениемг дуя “голо с* -  дуу -д -х”ззать".

-Д П
СТ -  лродуктхввый;. регулярны^ мутационная. Производные сло

ва обозначал? "действие, связанное с проявление*, накопдекяем то
го, что названо производили слозон", относятся к лекснчгскчм де
ривата«, оавачавт, в зтличке от пвджзводяых в ^ д щ у в его С Т , ne пе
реходное действие. Морфная модель теоизгодпнх одна; гдь 40 уечле-  
шгмья, представлена корнем су«ествят8лькотч>/ аапуимер, салып»“вг~ 
тер" -  саль»-д-х"бить ввгреани1', каеск"сеяаи -  ie e o - д - х •*пе«И1 Т>ся? 
таяуиоклон" -* ташуд-х"Яд’гл по склоку", йорфоноиюгкческа« и<*дйл! 
связана с усечеязеш а чередованием фэязн, напрвагр, бгкн’,гоуо '1 -  
бэг-дк-х"*орбнться, огмбатьси". б&кв"£ойб" ** CuK~sJ-y"ropüiîicji, , 
быть горбатым на

-л  I
СТ -  продуктивная, регулярна!, мутационный-. ПроЕззодвня сло

ва обозначат ”̂ дейс;ьиг, которой связало с использование« в качь- 
ствс орудия предмета, названного врсвзводяцям словоч", относятся 
к лексическим дернватаы, означают переходное действие. Мсрфный 
модели превзводных глаголов: а/  ПО нечленимая, вредстаавеяа гар
ней суцестзитеяъяого: арпм*"аркан" -  йрЬм*~я-хлловять арканок"; 
б / ПО членимая, предстамега связанна ворягм и CGC* т э э -  -  т е з -  
ч”пуговица “ -  говч-л-х'^астегивать", ср. тов-çy a ’’KHonKü”, тов-psr  
"желудь", таг-  -  тв г-е“колесси -  т&га-л'~х"обхсдкть1', ср .тег-р г  
"круг; круглый“; в /  ПО членвкая, представлена норкам глагола и 
ССС: зурх^лсовать* -  эур-*а“план" -  зуча-чи-х"сл авизовать*. В ран
ках давнего СТ усганоЕпеаа еемавтичееккв подтипы: а/"дейсгвовать 
с помочь» того, что обозначено производим  словом“*ар1иж“?рканм~ 
арЬм$-л-х"ловить' арканом"; б/"создавать то, что обозначено произ
водящим слОйси”: ууудк»сторкл" -  тууц-л-х“?ассказнвать яс-торя», 
повествовать"; з /  "наделять, покрывать тем, что обозначено провэ- 
водяник саовсн": алтз"золсго" -  адт-л-Х'^сзолотить*.

' -л  П
СТ -  продуктивней, регулярный.. нутационный. Производные сло

ва обозначают "действие, связанное с проявлением того, что назва
но производящим словом", относятся к лексическим дериватам., озна
чают непереходное действие, йорфньге модели производных глаголов:
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а / ПО нечленимая, представлена корнем существительного: баги 
"учитель" -  бага-л-х"учктельст;бОвать", ааль"хитрость” -  ааль-л-х 
"хитрить"; су ПО членимея, представлена корней существительного 
и ССС: рн;:згерь" -  анЬ-ун“охотник" -  а § Ь ^ -л -х “̂ эийматься охотой". 
В райках данного СТ выделены семантические подтипы- а /  "проявлять- 
с я / о  явлениях природ«/1’: чмг"роса" -  чиаг-л-х"моросит*, накрапы
вать", салъте"ветер“1 -  >сагыс-л-хмдуть /  о ветре / к; <3/ ‘ двигать
ся по местности которая обозначена ьроизводявка слово” “: хово 
"берег“ -  5№ве-л~х"идти по берегу“; в /  "размещаться, ооитать там. 
что обозначено ароизБОдлдагл словом": нутг"роднор. кочевье" -  нутг- 
л-х"обитать. гк-ь в родном кочевы:"; г /  “проявлял* то, что обозна
чено п р ои зведя^  слозоа”: зан," характер* -  заз^-л-х "проявлять ха
рактер”; д /  "заниматься деятельностью': батя“учитель" -  багм-л-х 
"учнтельстзевагь". Ыоро-онологчческне модели производных глаголов 
связана с усеченней /  илен'’возраст '1 -  н? с~л-х"дсста гать возрас
т а " /  и чередованием фонем /  чиг"роса" -  чийг-д-х^мороемть**/.

-н  I
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. П ро«водные 

слова обозначаю “действие, соверыгемои с юмощъо того,- чте назва
но прокзводздич слозои-, относятся » дексичгсасиа дериватам, оЧно- 
vamp переходное действие. Морфная иодеяь зафиксирована одна, где 
ПО нечленимая, представлена корпев существительного: эм 'лекарство 
эи-н-х"лечнть“.

-н п
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, му?а)дионнва. Производные 

слова обозначают "действие, кмеюцее стноиение к тону, что казва- 
kç производящим словом", относятся к лексическим деричатал, озна
чают непереходное действие. Б рамках данного СТ выделепн семакта- 
ческие'подтгшг,: а /  "проявлять то, что названо производквда оло
вом": барды*чЕанстэс’: -  бардм-н-х”чваниться“; 6 /  "перемещаться ' 
ио местности,названной ирризводхщик словом": зам“дорогс.': .-  аам-н- 
х"егдить /  часто по одной и ток ае. дороге / " .  йорфнке модели про
изводных глаголов: а /  ПО нечленимая, представлена корнем сущест
вительного: агсмпбуйство" -  агсы-н-х"6уян;гть"; б /  ПО- членкная, 
представлена корнем существительного н ССС: кал“лопатка* -  дал-а 
"подгрнвннй жир" -  дал^-н-х"йа*апливать подгривкый лир"/ в / ПО 

*члеаимая, представлена глагольным корнем и CCCt йозхьидти" -  аов- 
дн, "походка” -  йОБда,-н-х':идги' пеакоа".

—Т
СТ -  пргдукгсквны«, регулярный, нутационный.! Прочгводкие ел о-
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ва обозначает "действие, которое имеет отношение к току, что на
звано производящим еловой“, относятся к лексический дериватам, оз
начают непереходное действиз. В рамках данного СТ выделена семан- 
тически^ подтипы: а /  "покрываться тем, что названо производящим 
словсмг': замг“тинаи -  замг-т-х"покры*!Эться тиноа", зев ,: риавчя- 
на" -  зсв-т~х"покрываться ржавчлной“, мвен'лед" -  м&с-т-х^леде- 
нетъ"; б / “проявлять то, что названо производящим словом": зля 
"бездельник" -  аля-т-х"бездельн«чатьм; в / "обзаводиться тем, что 
названо производящим словом“ : эе>р"бсгатсгБо" -  зввр-т-хнобзвво
диться богатством“. Морф ну*: неделя ироизюдных глаголов: а /  ПО 
нечленимая, где представлена корнем существительного : гем“болезкь"- 
гем -т -х ’'заболевать", тосн"масло’: -  тссгт-х"замаслкваться", теосн 
'•"пыль" -  тоос-т-х "пылиться1'; й/ ПО членимая, иредстаьлена глаголь
ным корней и CGC: зеэх “всзить" ~ зо&-р“богатством -  зв9р -т -х ”обо- 
гащаться“. üсбфоио.чогиче охи е модели связаны с усеченней: усн“во- 
д аи -  у с -т -х  “быть годяаистым“, цасн“спзг" -• аэс~т-х"быть покры
тым свегок”.

-рх
CÏ -  продуктивный, регулярный, мутационный, Производные сло

ва обозначают "действие,пвёвкее откоиекхз к тому, что названо 
прокзаодящчу словом", относятся к лексическим дерячатаа, Б рамках 
данного СТ выделены секаятнческиа подтипе: а /  "кичиться тза , что 
названо производилим еловой": наси “возраст" -  нас-рх-х^хвастаться 
своин всграстоя"; б /  “проявлять чувства, названные производящими 
словами“: бах “гордость*1 -  бах-рх~х"крайне восторгатьоя", байр**рз- 
дость" -• бай-рх-х“радоваться, веселиться". Морфные модели произ
водных глаголов: а /  ПО нечленимая, представлена корнем существи
тельного: йосн“вяасть” -  йос-рх-х"вяастьозатьи, «ойн"княэь!’ -  
аой-рх-эР’княяестЕОвать"; б / ПО членииая, представлена корнем су -  
щесгвктельного и ССС: аом"уч<5ние" -  ео и - т ,!учений" -  яокт-рх-х“ки
читься свогя ученостъв”; в / ПО членимая, представлена глагольный 
корнем, словообразовательный суффиксом прилагательного а словооб
разовательным суффиксов суг*ес?вательнэгс: хатх“з;,.твердевать11 -  ха~ 
т-у"скулой" -  хату-н”скркга, скупец" - , хатуч-рх-х“бкть скупым",

Морфсиологическке недели ггропзводннх данного СТ связани с 
усече::мги /  шалн^бульоа" -  Еел-рх-х"пи«иляться /  об аппетите/"/ 
и с наложением 7 бай]>"радос?ь‘; -  ба й -g x - х и р а до £ ?. ■? ьс я “/ .

-?
СТ *- продуктивный, регулярйнй, мутационный. Производные сло

ва обозначают "действие, мневкее отношение к теку, что названо
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производяа-иа :лоъоыи, .относятся к лекскческиа дериватам, означают 
непереходное действие. В райках данного словообразовательного ти
па выделяются семантические подтипы: а /  "проявлять то, что назва
но производящий еловой": ыек"хитрость" -  »ех-р-х"хитри7 ь“; б/"про- 
яглять признаки тех , иго обозначены производящим сяоэоы": кввүн 
"мальчик" -  к»вт-р-х’’подражать юноше, молодиться"; в /  "подвергать
ся отрицательному воздействию со стороны того, что обозначено 
производящим словом": квг-ц"плесень” -  к ег^ -р -х" !^ сневеть";г/’’при
обретать то. что обозначено производящий елевом": меден"известие"- 
м едэ-р-х- становиться умудренным жизненны* опктом"; д /  “иметь мес
то"/' о явлениях природы или атмосферных осадках / :  цасн"снег" -  
цае-р-х"выпадать /  о снеге / ”.

-Ц .

СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производное сло- 
вл обозначает "действие, имеющее отношение к тому, что назвало 
производящим словом”, относятся к лексическим дерквачам. Портные 
модели производных: а / ПО членимая, представлена корнем сущест
вительного: дтк,“мераи -  дтн,-ц-хмсопоставляться, сравниваться”,вки 
"дружба" -  нии-ц-х"объединяться”, шатр"шахматы” -  шатр-ц-хвиграть 
а шахматы"; б / ПО членимая, представлена глагольным корнем и ССС: 
херх"возвращатьсй" -  хэр~т"возврат" -  харг-ц-х “пререкаться’/п е -  
р ен ./" , таньх"узаать" -  тань-л"знакомый" -  тавьл-ц-хизяакомитъся''.

Как нам представляется, данный словообразовательный тип по
тужил базой для формирования в калмыцком языке феркы совместного 
залога. С р .: таньл-ц-х"познакомитьсям/производное слово/ и таяь- 
лц-х"лозяакомиться"/ форма совместного галога / .  Суффикс совмест
ного залога сформировался в результате переразложекня на базе 
глэгслообрасующеги суффикса -ц .

-ш
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают "действие, имеющее отношение к тому, что названо 
производящий словом", относится к лексический дериватам. Семанти
ческие подтипы: а /  "накапливать к проявлять то, что названо произ
водящие с л о в о м м а х н ’‘мясо" -  мах-га-х "тучнеть,/ полкгть", бардм 
"пванс?эом -  бардм-и-х"чзаниться"^ б / “наступать, приближаться 
/  о времени года /".: наир" осень" -  канр-а-2 "прйблйкаться /  об 
осени/"; з /  ‘‘располагаться в местности, которая названа произво
дящим словом": бэзрн"местси — бээр-ы-х"х::ть сседло, располагать
ся, занимать* место", йорфные модели производных глаголов данного 
a i сяообргзояательного типа: а/  ПО" нечленимая, представлена корнем
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существительного : *мергр"стрело1Р -  мергге -х !'совершенствоваться", 
алдр"слава" -  алдр-я-х"прослаьлят?>ся"; б / ПО ’членимая, представле
на корней глагола к ССС: бёэх"находиться где-либо" -- deа-рн"поме
щение , место" -  бовр-а-х"занммать «(вето"; ъ /  ПО членкмая, представ
лена связанным корней и ССС: Ьаз- -  Ьаз-р“земля" -  h asp -^ -x"ак
климатизироваться? Уорфвнологнчегкие, :оделк производных глаголов 
связаны с усечением, вапракер, мохн‘'«лсои -  ааХ'!в-х,,полнеть".

• -к. / - *
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные сло

ва обозначав "вействие, кнеснее о-^овекнз к тому, что названо 
'производя»#« словом", относятся х лексическим дериватам. Семанти
ческие подхипи: а /  "богатеть, обзаводиться- тем, что обозначено 
производящий словом4: Оаяа"богач; богатство" -  б а з-*  -х" богатетц  
обогйща^ься"; <У "прогодить время года": твл"зима” -  ув л -з-х" зя - 
мовать". Морфньг моделя производных глаголов: а / ПО нечленимая, 
представлена корнем существительного: тад"приплод" -  т^л-ц-.х"рас
ти/о молодкяхе./", намр^осень" -  намр-*-”"приблияаться/оЗ o c e i« /u; 
б / ПО членимая, предствлека глагольным корнем и ССС: ъо»?"вознть, 
таскать, перетаскивать" -  з»»~р"богатство, имущество" -  ээор-жр-х 
"обзаводиться кмуцестьом".

-ч
СТ -  непрвдуктлчный,' нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают "действие, имеющее стногенке к тому, что назва
но производящим словом”, относятся к лексическим дериватам, озна
чают непереходное действие. Морфаая модель одна, где ПО основа яв
ляется^ нечленимой и представлена корнем сущсствдтельного: усн"во- 
да" -  ус-ч-х"плыть", наснивозргст" -  пас-ч-х"стареть", каа"охра- 
на" -  хаз-ч-х "уничтожать". Уорфонологичеспяе модели связаны с у с е -  
чеякем производя?,их соков.

-чл
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "действ/е, имеющее отношение к тому, что назва
но производящим словом", относятся к лексическим дернгатач, озна
чают переходное действие. Уорфная модель одна, где ПО нечленимая 
и представлена корнем существительного: зев “'право” -  зов-чл-х”об-  
суждать". Йорфпке ыодепи связаны с усечением: К0зтн"сьгн" -  кевт- 
чл-х"усыиовить".

-с  * .
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают "действие, имеющее отношение к тому, что назва-
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кс производящий словом”, относятся к лексичасхй« дериватам. Сэман- . 
ткческяе подтипы: а /  "испытывать потребность в Юм, что обозначе
но производящим словом“: шэлнибульок" -  швл-с-х"хотеть бульона", 
н8рмсонм — ь®»р~с-х"спатьм; б /  "проявлять то, что названо произво
дящим, сиовом": злгн"рсдстлекних" -  злг-с-х"проявля?ь родстве та ь:с 
чувства". Морфная модель одна, где ПО' представлена корнем сущест
вительного: хуж,р"соль, солончак" -  хужр-с-х“испытывать недостаток 
в соли”. Уорфопологу;че ская модель производных глаголов связан^ а  
усечением ПО: амн^рот" -  аи-с-х"пробояать на вкус”.

- а / - э  I
СТ -  непродуктивная, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает "действие, имеющее отношение к тому, что назва
но производяаим словом’’ относятся к лексический дериватам, озна-

* чавт непереходное действие. Морфяая модель одна, где ПО представ
лена хораем существительного: лсн1х’’ кувшин" -  лонрс-а-х’*быть кув- 
шккообразиым”, овг"яуча, груда, насыпь" -  ов-а-х"кметь форму ку
чи, возвышаться".

- а / - э  П •
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают “действие, имеющие отношение к тому, что назва
но производящим словом", относятся х лексическим дериватам, озна
чает переходное действие, ’м'орфнаг Модель одна, где ПО представле
на корнем существительного: ан, "трещина, щель“ -  ак,-Ь-а-х,‘раскри- 
вать, открывать; раздвигать".

-лд
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначазт "действие, имеющее отношение я токх, чтв назва
но производящим словом", относятся к лексическим дериватам, озна
чают непереходное действие. Морфная модель одна, где ПО представ
лена корнем,существительного: 9скэ"пятка" -  вскэ-лд-х"ходить на 
пятках”, тоха’*лохоть" -  тоха-лд-х"опираться локтем”, аран"корен- 
ные зубы” -  ара-лд^-х"стиснуть зубы". Суффикс -лд омонимичен суф
фиксу совместного залога -лд.

Единичные образования
К числу редких к непродуктивных образований относятся глаго-* 

лы с суффиксами: -нь /  ур"гнев" -  ур-нь-х"сердиться"/, -в /• эл 
"мир",- эл-в-х"быть в избытке, изобиловать"/, -Т£ /  солц!Градуга"~ 
солнй-тр-хмперелиза'1‘Ься радугой"/, -вк /  усн"вода" -  ус-вк-х"быть 
водянистым"/, -и с  /  бвр:,невестка" -  бер-мс-х"вести себя скромно,* 
как невестка” ко



{*.2. Глаголч, мотивированные прилагательными

-  Д /
СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производный слова 

обозначают "дейстьис, иаещ ее огнопение к току, что названо произ
водящий словом"£ относятся к лексическим дериватам, означав? непе
реходное действие. Норфные модели производных глаголов: а /  ПО не
членимая, ггредстазлеиа корнем прилагательного:гкйгяилегккя" -  гикг- 
д-х"стать слишком легким", дулан"теплыйи -  дула-д-х”сограагться, 
о Согреваться", килв7 р"лешевыйн - •  ки.»вгр-д-х"дешеветь'*; 6 /  Г.П члени
мая, представлена корнем существительного и словообразоэательню  
суффиксом прилагательного /  дальше -  ОСП / :  номи5Накяе” -  нои-Ьа 
"тихий" -  вомй-д-х“становиться смиренным"; я / ПО членимая; пред
ставлена корнем глагола к ССП: хатх"3атаердезать" -  хат-у"?Берд;1й"- 
хату-д-хмбыть слишком твердь«", эргх"нрутиться, крукиться” -  зрг-т  
верен .“глупыР" -  эргг-д-х"глупе?ь"; г /  ПО членимая, представлена 
связанным у.орнем и ССП г цоо-  -  цоо-хр*'вестрый" -  цоохр-д-х“пест
реть", ср. цоо-л -х ,|про'У.з£ть отверстие” и доо-р-х"лродкрявлцвать- 
ся“. Иорфонологмческие недели связаны с уссчением, например,доган 
"свирепый" . - догй-д-х“бы?ь свярепыи''.

—л 1
СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производи« слова 

обозначают "действие, имеющее отношение к тому, что названо произ
водящим словом", относятся к лексическим дериватам, означает пере
ходное действие. Семантический подтип один -  "придавать чему-либс 
признак, назваьный производящим словом". Йорфная модель одна, где 
ПО представлена корнем прилагательного: гйигнил5г 101й” ■- гниг-л^-х 
"облегчать, делать легким’1, зузан’’толстый” ~ гуза-д-х"утолщать, де
лать толстым", дулая"теплый" -  дула-л-х“согревать". Морфонологичес-

* кая модель связана с усечением производящей основы?: намгз"токкняи-  
нимг-л-х"делгть толкни", кгдкп"голый" -  нтик-л-х"оголять"

-л П
С? -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производное слоъа 

обозначает "действие, кметлцее отнокение к тому, что названо произ
водящим сл о в о м о тн о ся тся  к лексическим дериватам, означает непе
реходное действие. Семантические подтипы: а / "проявлять то, что обо
значено производишь словом": тенг"глупый" -  тенг-л-х"глупеть", емг 
"гордость" -  омг-л-х"гордиться"; б / "проявлять цвет, названный про
изводящим словом": хар"ч8рный” -  хар-л-х"черйеть”, бор"серый" -  
бор-л-х,!становкться серпу", эрэ"пестрый” -  грэ-я-х"пестреть". Йорф- 
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ные кодели: а / !Ю иечленимая, представлена корнем прилагательного, 
йорг"глупый” -  пэрг-л-х"глупе?ь!‘, караг"чванлмвь*" -  караг-л-х 
"чваниться"; б/ПО членимая, представлена корйем существительно
го к ССП: ид"сила" -  яд'-р"Б0зму*алья" -  ндр~л-хивсзму*ать"

-в
СТ -  непродуктивна*, регулярный, мутацио?шый. Производные 

слова обозначают "действие, связанное с проявлением того; что на
звано производящим елевом“, относятся к лексическим деривата«, о з
начает непереходное действие. Корфкая модель одна, где ПО нечлени
мая, представлет.-а корнеу прилагательного: кизрц"хромой" -  кизрн,- 
я-х"хрбмать", каазн"яеуж;:вчивые" -  кааз>%-к-хибьть не уживчив км", 
цаядц" невыдержанный" -  цалдн-н-х',оыть певедержанннм".

-г
СТ -  непродуктивна, регулярный, мутащюнный. Производные 

слова обозначают "действие, связанное с проявлением признака, ко
торый назвав п роизводим  словом", относятся к лексическим дерива
там, означает непереходное действие. Морфе ые модели производных 
глаголов: а /  ПО нечленимая, представлена всорыех прилагательного: 
е-ндр "высокий” -  вндр-т-х"быть высоким", хгрн, "коричневый" -  ктр^~ 
т -х чс?ановиться коричневым"; б /  ПО членимая, представлена связан
ным корнем и ССП: с о х - , -  сох-р"слепо8" -  сохр-т-х”слепнуть", ср. 
сох-л-х"делать слепим".

-рх
СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производные сло

ва обозначают "действие,‘связанное'с проявлением признаков, кото
рые названы производящими словааи1-, относятся к лексическим де
риватам, означают непереходное действие. Норфные модели производ
ных глаголов: а / ПО нечленимая, представлена корнем прилагатель
ного: С5 Н"хорошиа" -  сеа-р х-х!‘проявлять высокомерие", дэгяв’’сваре~

* пнй" -  догш-рх-х"проявлять свирепость, ‘бзирепствовать"; б / ПО ч я е-< 
нммая, представлена глагольным корнек и ССП: согтх”пьякетьм -  
согт—у"пьянь'й" -■ согту-рх-х"прикидываться пьяным", хатх"затверде

в а т ь “ -  хат-у"твердый" -  хату-рх-х"сделаться твердым", перен."быть 
скупым".

-Р
СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный. Производные сло

ва обозначает "действие, связанное с проявлением признаков, кото
рые названы производящими словами”, относятся к лексическим дери- . 
ватам, означают непереходное действие. Морфные модели производных 
глаголов: а / ПО нечленимая, представлена корнем прилагательного:



ил "ясный" -  ил-р-х"открываться, обнажаться", к9к":;икий* -  хвк-р-х 
"счнеть", му"плохой“' -  муу-р-х'ухудваться"; б / ПС* члгаиаая, пред
ставлена корнем существительного и ССП: бмн"*язнь" -  з>«-дi‘зивûя"- 
эм д-р~х "оживать"; в / ПО членимая, представлена корнем прилагатель
ного и ССЯ: ойн,,хороЕЯй" -  сээ-хн"краскБайи -  сээхрх"хориаеть"; 
г /  ПО членимая, представлена глагольным корнем к ССП: халх"пагре- 
ваться" -  хал-ун"горкчкя’’ -  халу-р-х"стачов»ться горкчгм"/ ссгтх 
"пьянеть*’ -  согт-у"пьяный" -  согту-р-хипьянеть”, хатх^ атгер де- 
вать" -  хат-у “тверды*’ -  хату-р-х“отвердевать“.  йорфояолсгячесхяе 
модели связаны с усечением, например, кяктв"холодные" -  хиит-р-х 
"холодать“, к&гин"старий" -  квгт-р-х"старегь".

*• -5
СТ -  неяродуктнвкыя, нерегулярна*, мутационный. Произволпие 

слова обозначают “деаотвхе, связанной с проявлевнец признаков, ко- 
тсрье названы пролгводядним словами*", относятся к лекснческям д е -  
ркватаа, означают непереходное действие. Мовфная модель одна, где 
ПО нечленимая и представлена корнем прилагательного: ергЕ"12нро- 
ккс‘‘ 9p r-3 -x"pacEkp£TLca; развиваться1', he"npteroa" -  Ьоо-я,-х 
"сгрукться", ял21, ‘'богать!г" -  э/вг*к,-х"становкться обильным*', хол 
"далекий" -  хол %-х"удаяяться"-

СТ -  непродуктивный, регулярный, нутационный. Прокэаодтае 
слова обозначай "декствяб, связанное с накоплением тех призна
ков. которые названа производящих словака", относятся к лексг.чес- 
Ю1М дериватам, означает непереходное действие. Морфкая модель од
на, где ПО нечленимая и представлена‘корнем прилагательного:берк 
"трудный” -  берк-н-х"затрудняться"; , о иг" гордость" -  о ч г - п о г о р 
диться". зерлг"дикий" -  зерлг-а-х"дичать".

. . ' -ч
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Ярокззодаае 

слова обозначают "действие, связанное с пролвленкеа признака, ко-> 
торый назван производясь словом",‘относятся к лексячзскки дери
ватам, означают кепереходкое действие. Морфные модели производных 
глаголов: а / ПО нечлекиная, представлена корнем прилагательного: 
эдл”одинаковый:’ -  гдк-ц-х"бьггъ одинаковым", сбру,'яроти»ополсаный"- 
сврт-Ц~х"сопротявляться"; б / ПО членимая, представлена корнем на
речия и ССП: дор"внизу“ -  дор-а"низкий" -  дорз-ц-х"приходить в 
упадок"; в / ПО членимая, представлена связанным корнем к ССП: сер-  

се р-'гн "свежи и,: -  оерг-ц-х"ос2е*ёться", ср .: сер-сер салькта " с 
осзе*а»«им ветром".
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- с  ,
СТ -  непродуктивный, нерегулярней, мутационный. Проиэводяые 

слова обозначапт "действие, связанное с проявлением признака, ко
торый назван, производящем словом", относятся к лексическим дери
вата»:, сзчапаот непереходное действие. Морфная модель сдаа, где 
ПО представлена корнем.прилагательного: елн"голодаый" -  эл -с~х”г о -  
лодать"

-чл
СТ -! непродуктивный, нерегулярней, мутациснный. Производные 

слова обозяачаот "действие, связанное с проявлением призяаха, кс- 
тосыЗ назван произвсдядни словом”, относятся к лексическим деря- 
затам, означйот чеяереходзое дейстзио. Усрфная «одедь одна, где 
ПО представлена хорнеа прилагательного: аля"разболтаиныйм -  аяя- 
чл-х”разболтаться".

-тр
СТ -  непродуктивный, нерегулярная, ^нутационный. Производные 

"лова обозначают ¥деиствхе, связанное с проявлением признак, ко
торая назван производящий словом", относятся к лексическим дери
ватам, означавт непереходное действие. Морфпая. модель одна, где  
ПО представлена корнем прилагательного: эрв"пеетрый" -  эрэ-тр-х  
"пестреть, мелькать'1, яоЬан"зелеаый" -  ноЬа-тр-х‘,яеленеть, быть 
зеленым". Лсклпчение составляет глагол серттрх"становиться прохлад
ным“, производящая основа которого иредставлепа связанным корнем 
сер- и словообразовательным суффиксом прилагательного -т .  Иорфоно- 
логкчзские модели связана с усечение.;:.

Ч.З. Глаголы, мотивированные наречиями 

-Д
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационная. Производные 

слова обозначат’ "действие, связанное с признаков, который назвав 
производящим словом", относятся к лексйческиы дериватам, означая? 
непереходное действие. Морфные модели производных глаголов-: а /  ПО 
нечленимая, представлена корнем паречил: эер"поблизости, близке"- 
е-эр-д-х'‘прк&1кхаться", эра-“рано" -  зрт-д-х"оназываться нреядевре- 
мекным’*; б / ПО членимая, представлена связанным корнзы и словообра
зовательны* суффиксом наречия: Ьаз- has -а''снаружи" -  Ь аза-д-х"сс- 
таваться снаруаи",' с р ; : has-р"земля“; д ге - -  дее-р"вверху" деер- 
д-х"оказаваться зысе", ср. : .дее-д"верхний"; г /  ДО членимая, пред
ставлена корнем наречия и словообразовательным суффиксом наречия:
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панц"одии" -  Ьанц-ар"одиноко" - панцар-д-х"оказываться одинокий'',
-л I

СТ -  непрстоуктивний, регулярный, мутационный. Производные оло- 
ьа обозначав? "действие, связанное с признаков, который назван 
производящим словом", относятся к лексическим дериватам, означает 
переходное действие. Морфные модели производных: а /  ПО '«членимая, 
нредстзвлсЕа корнем наречия:,тагмкрепхо" -  таг-л-х"затыкатъ, заку
поривать"; 6 /  ПО членимая, представлена связанным корнем и словооб
разовательный суффиксом наречия: Ьаз- Ь.аз-а"снаружин -  Ьаза-л-х  
"считать чую!м", ср. Ьэз-р"зомляи; в /  ПО членимая, представлена 
корнем числительного з словообразовательный суффиксом наре'м«:иегн 
"о*ин,; -  нсд-эд"по одному” -  не*эд-л~х"делмть по одному".

-л  а
СТ ■ непродуктивный, регулярный, мутационная, Производные сло

ва обозначает "действиел связанное с признаком, которий назван про
и з в е д е м  словом", относятся к лексическим дериватам, оэначггт не
переходное действие. Морфные модели производных глаголов: а /  ПО 
нечленимая, представлена кор кг ь* наречия: эрт"рзяо" -  эрт-л-х" соби
раться спозарашсу", этриб1’Стео" -  этр-л-х"скеяить”; б /  ПО членимая, 
представлена корнем наречия я словообразовательным суффиксом наре
чия: дор"внизу11 -  дор-акван"вниз, ниже" -  доракш-л-х,,снияаться". 
&и!:"Бпергди" -  йк~эрэк"Еперсд" -  мгэрэ-л-х"идтм вперед". Морфкна 
модели связаны с усечением, например, до ра каяк‘’вниз1* -  дорагая-д-х 
"снижаться".

-ш
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слоьа обозначают"лчйстчие, связанное с признаком, который назван 
производящих словом*, относятся к лексическим дериватам, означает 
непереходное дейЬтзхе. Норфная модель одна, где ПО представлена 
связанньи коркек и суффиксом наречия, нзлркмер, дее-  -  дее-р"влер- 
ху" -  деер-и-х"бо1ть лучшие".

-Р  •
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает ‘‘действие, связанное с признаком, который назван 
производящие словом", относятся к лексическим дериватам, означает 
ьеперЗ/.одное действие. Морфная модель одна, где ПО представлена, 
корнем наречия: ди«к,!попусту, напрасно “ -  дими-р-х''ухудшаться".

Ч,Ц, Глаголн, мотивированные числительным«

. С Т - непродуктивный; регулярный, мутационный. Производные
57



слога обозначают "действие, связанное с тем, что названо произво- 
дядам словом", относятся к лексических дериватам, означают пере
ходное действие. Морфяая ыодель одна, где ПО предоставлена числи-', 
тельным: хойр”двз" -  хойр~д-х"делать дважды''.

-л
СТ -  непродуктивны?, нерегулярный, мутационный. Производя»; 

слова обозначают ‘‘действие, сияэаиио^ с тем, что названо произво
дящим словом”, относятся к лексическим деривата», означают пере
ходное дейстьяе. Иоршкая модель одна, где П0< представлена корнем 
числительного: хойр“дваи -  хойр-л-х”удзсить".

4 .5 .  Глаголу, мотивированные звукоподражательными словами
*

-  Я

СТ -  продуктивный, регулярный, транспозиционный. Производные 
слова обозначают "действие, связанное с зоспрокзведением звуков, 
названных производящими основам*”, относятся к синтаксическим де
ривата». Морфяая модель одна, где ПО представлен^ основой /  ксрнзм/ 
звукоподражательного слова, например, тср-тор -"подражание зву
ку, который издает каворонок о и  воробей" -  тор-л-х"чирикать".

-и
СТ -  непродуктивней, регулярный, транспозиционный. Производ

ные слова обозначают "действие, связанное с воспроизведением зву
ков, названных производкпщии основами", относятся к синтаксичерким 
дериватам. Морфная модель одна, где НО представлена основой/кор
нем/ звукоподрааателького слова: пщ-гкя, -"подрааание стону" -  
гнь;-в -х ’'стонать", лаг-лаг -"подражание стуку" - л  аг-к-х" биться, 
пульсировать",

-И,
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, транспозиционный. Произ

водные слова обозначают'"действие, связанное с воспроизведением 
звукоз, названных производящей основой, Относятся к синтаксичес
ки* дериватам. Морфная модель одна, где ПО представлена корнем 
/основой/ звукоподражательного слова: гтя-гтн "подражание бормо
танию" -  гтн-и~x"бopмcтaтъl,.

-д  :
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, транспозиционный. Произ

водные обозначают "действие, связанное с волрсизведением звуков, 
названных производящем словом” , относятся к синтаксическим дери
ватам. Морфная модель одна, где ПО представлена корнем звукопод
ражательного слова: ден£~денЬ "звукоподражание кркку птиц" -
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дэня-л-/"кричать /  о птицах
- ждя/-зн^

СТ -  продуктивный, регулярный, транспозиционный.•Производные 
слова обозначат "действие, связанное с воспроизведением звуков, 
названных производящим плохой“, относятся к синтаксическим дерива
там, означает непереходное действие. Морфная модель одна, где ПО 
представлена^корнем /  основой /•  звукоподражательного слова: кир- 
кир'‘иодра*ание скрипу" -  якр-яда-х"скрипеть, трещать"; а^р-хмр"под
ражать журчанию воды" -  2^р-ж}»э-х’'журчйТ5 "; эг-эг"вибрировать" -  
эг~зщ»-х"вибрировать".

.  Суффикс -жлн произошел от глагола а/?нг п-х"звенеть", который 
образовался з  свое время от звукоподражательного слова яра-дкн с 
помощь» суффикса -н . Впервые в клямыковедении этот суффикс был 
упомянут нами в. 1973 году в нашей монографии /2 5 , С. 139 / .  •

* 4 .6 . Глаголы, мотивирован ьыа глаголами

В калмыцкой языке глаголы могут образовываться от Глаголов. Та
кие производные имеют одну модель, где производящая основа пред
ставлена корнем глагола. В образовании глаголов участвует следую
щие суффиксы: -ж /  хонх"ночевать" — хонягх"заночечать" /, -ц  /хувах  
"делить" ч  хува-ц-х"делиться с кем-либо"/д - ч ’/  акх"выснхатьи -  
ак-ч-х"усыхать, высыхать; сокращаться, уменьшаться“, тиирх"дрыгать"- 

' тиир-ч-х"дрыгать"/, -о /  квлчэх"греться у огня" -  колчз-р-^"греть
ся, ощущать тепло", кендэх"трогать'1 -  коядэ-р-х"трогаться, двигать
ся" /, -лз /  арвах'*растрепсзаться" -  арв-лз-х”шевелиться, барпхтзть- 
с я ‘, знЬах"зичть" -  ацЬ-лз-х"раскрыватв"/, -чх /  евх"брать" -  ав-чк- 
х"выхватьшать, схватывать"/, - а / -а  /  агчх"сокращаться" -' агч-а-х  
задерживать, повременить", байсх"радоБатьсяи -  байс-а-х"радоват>"/ 
и т. п. '

4 .7 .  Глаголи со связанными основами /  корнями /

Замегтнуо группу составляет глаголы, которые содержат в себе 
связанные основы /  или корни / .  В словообразовании такие основы 
участия не принимают, но они формируют, словообразовательные, гнез
да, выступая вместо исходного слова. Напрмер: 
нуЬ- г- нуп-л -х"сгибзтьи -  нуЬс-гд-х”сгибаться” -  нуЬлгд-сн 

I- н ^ -р -х  'сгибаться" <- нуЬр-лЬи"сгибание"
к у пр -  х а "и з о г 11 у т ы а "
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.ШОЛВ- Г-г яолв-л-х"содрать что-либо"

ц у м -

хол-

тдв -:р -х ,,сдараться" аюлэр-ха' царапина,

■у иум-д-у"пробивать отверстие’1 -  цуш1-лпн"просверлиазкие
- цум-р-х"проваливйтьс я" -  цумр-л.!1к"провал"

т хол-в-х
сцеплять,
связывать

-  холв-лд-х 
соединяться, 
слязываться

холзлд-лЬ»
соедкнеи!е

-  холв-а 
Путы; 
пет5ен= совз

-  холв-^.та 
сцепленчф}, связанная

I- холвлд-ан
стыковка,сцепление

-  хольа-та,(
спутанный

холв-Ь-х
уст,соединять,
связывать

хамх- — хаых-л-х
раабиьать
хамх-р-х —
разбиваться,
разрушаться,
разламываться

-  хам хи-айн 
ломка, разрушение*

- хамхр-ул-х побуд. 
разбивать, 
разрушать

-  хамхрул~л1ш 
разрушение

, хамхр-ха
обломок, черепок, разбитии 
хамхр-лъ- 
ломка 
хамхр—дг 
бьющийся

-  хакхрд-го 
• не бьющийся

хамх-ч-х 
разбиваться, 
раздайызаться и г. п.

• , Значительную группу составляют глаголы, у которых связанные* 
основы сочетаются с глагольными словообразовательными суффикса

ции -л и -р , вттняющие одновременно и функцию формообразозателъ- 
НУ». Глаголы, содержащие суффикс ~л, образуют ряд переходных гла-
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голов, а глаголч, содержащие суффикс -р , -  ряд непереходных гла
голов. Крэме того, есть глаголы, где связанные основы сочетается 
с суффиксами -ч , -Ь, - с ,  -т , -ж,, -ш, -тр . Например:

-л
мелт-  -  м»лт-л-x"выБИxиaaть,’, та с-  -  тас-л-х"отрыаать*’, 

хуЬ-  ~ хуп-л-х"дерелэ«мть’', хамх- -  хамх-л-х'!разбивать”, _
щ - л  -х"ргзть", кулЬ-  -  *улЬ-л-г."сдярать /кож у/11, хемт-  -  кеат- 
л -х ‘’отлэмьэать", сеь- -  сем-л-х“распускать нить, прореживать”, 
сох-  -  С0А-л-х’*делать слепы«“, г г -  -  гг-л-х"дробить", холт-  -  
холт-л~.<"отдирать, сдирать", хольв-  - хольв-л-х"разруиать" и т. я,

-Р
ц»лт-  -  молт~р-х"вйрьшаться", тас-  -  тас-р-х"обрьваться, 

рваться“, хамх-  -  хаах-р-х"разбя£«ться", хуп- -  хуЬ-р-х"перелг.- 
миться", су у- ш?у-р-х"тресяуть", д^лЬ- -  ж.улЬ-р-х"выпадать /о  
волосах, шерстя/", демт-  -  к“<«-р-х"отламьгааться“, сем-  сем-р-х  
"рваться /  о материи /" ,  сох-  -  сох-р -хмослеп1Гуть", ту -  -  тг-р -х  
"разбиваться”, холт-  -  холт-р-х"отколоться, отодраться", хольв-
-  холь2 -р-х"разруиатьея" а т .п .

- V

дор-  -  доЬ~ч-х!!рркгать, скакать на одной ноге", ср. доЬ-л-х 
"хромать”; кгт- -  ктг-ч-х"разбиваться", ср. югг~ л~х"разсивать. 
дробить" и кут-р-х"р5 збигзться, дробиться"; аг-  -  аг-ч-х"сокрэ- 
иаться; садиться о материале", ср, аг-дь-х'’сокращаться, становить
ся короче" и т .п ..

-*С
д е з -  -  дев-с-х"стелкгь, настилать пол", ср. дев-л"шуба'1 

/верхняя одеада/ и дев-лдх‘‘обтягчва,гь"; нак-  -  как-с-х"гнуться, 
сгибаться", ср. как-у,!азгибк, нак-лз-х'’сгибаться’Ч

■л
ГЧТ- -  гЧТ--Х-Х''становиться малеаь::им", ср. тчг-ки"аалень- 

кнй1’; бул-  -  бул-т-х"прятатъояи, ср. бул-а"тайы?х".
V -Я,

д ег - -  д?г-%~х“подкиматься; взлететь", ср, дег-дЬр"подни- 
ааыцийся вверх'1; дэг~ -  дог-ч,-х‘'про увеличивать свои возможности", 
ср. дег-ек кшалость;',о50ротвов.:

-ш
дев-  -  дев-ш-х "продвигать с г» вверх", ср. дев-р-х"повышаться"; 

дав-  -  даз-ш-х'|подаиггаться’’, ср. даз-а''перевал".
-тр

туя-  -  тун-тр-х"рэссвстать, светать", ср. ту ц,—Ь—у "светлый”.
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5. Словообразование наречий

В калмыцком языке есть относительно молодая часть речи -  на
речие, которая является производной от имэчных частей речи и гла
гола. 3 связи с эти и можно выделить несколько схем образования на- 
речя£, напр;;мер, от существительных, прклагательных{ . наречий.

Наречие -• это неизменяемая часть речи, обозначает как признак 
предмета, так и признак действия? характеризуется особой семанти- 
.... я синтаксическими функциями, которые позволяют его отличать 
от л у /-. -' у,ад'1 йй речи.

Некого'.г гаречяя генетически восходят к падежным формам с у 
ществительных, < - »тивировааных прилагательных,яричастий и чис - 
лнтсяёных. Морфсмив* соотав подобных наречия сояпадас? о морфеч- 
ныи составом состветствушз»х оуществительних, прклагагельнах, при- 
час Гий и числительных, но тольк«, функции служебных ыорфем у них не 
совпадав?, то есть в подобных наречиях словообразовательные суффкк- 
сн ог£э»»кичнн падеигни фчекстяк. Оыознмия указанных морфем привела 
х тому, что некоторые исследователи калмыцкого языка позволяли се
бе утверждать то, что каречпя склоняется /  I ,  С.1 6 1 /, Однако осно
ваний для такого утверждения ает

5Л ,  Наречкя, чотивироваялые существительными

-д
С? -  продуктивный, рзгулярныв, нутационный, Производные ело- 

ва могут обозначать время, место. Относятся к лексические дерива
там. Иорфнзя модель производных одна, где НО представлена корнем 
суяестеительного: у зл мэиыа" -  твл-дЕзимой';, стл"конеци -- стл-д"в 
конце", эргн^крестноеть11 -  эргн-д"вокруг”.

-а р /-эр
СТ -  продуктивней, регулярный., мутационный. Производные сло

ва обозначает-вргия, аесто, мору . качественную характеристику дей 
стг-ияс образ действия. Относя«*? ч лексическим дериватам, Корфяые 
модели пролйзодкых наречк®? я /  НО нечленимая, представлен?, корнем 
существительного: одр"день" « едр-ер'днзм", знду"ош1кока'‘ -  зндт-п- 
ор"оаибочьо“, тавиудо<'>с'гво" -  ■г'1й-арймсвободнс, удобно’1; 6/  ПО чле
нимая, нредоузвлеиа гдаговьны« корней к словообразовательны?; суф
фиксов существительного: тгрх'’нундатьоя” -- тте-х ,!нужда1' -  п р г -Ь -  
0Рябедно1*, хачиу/скридатлс*" -  хак  ̂“сторона” ~ ха$у~ Ь~ар"бокон, 
стороной", т*х"изл чествовать” гл-т"излквек" -  глт-Ь~зркбо.":.ше;'.
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Ксрфонолотаческие модели сзлзавы с чередованием фоне а /  ка~ 
прамер, стл "конец" -  сут-я-эр1'после, потом”, гдо чзред. у ~ г г  / ,  ин
терфиксацией /  например, зндт"опк6кг'! -  эндг-Ь-эр‘'оишоачко'', где 
появляется Интерфакс -Ь / .

- а с /  -а с
СТ -  продуктивный, регулярный, мутационный» Производные сло

ва обозначает время, ыесто, направление. Относятся к лекезчеенхм 
дериватам, Иорфные йодам: прскзьод«ь:х наречий: а /  ПО нечленимая, 
яредстэвягна корнем существительного; з з х :,кргй” -  з г х -а с ис края" 
эквниача«о" -  зн в -эспсначалаи, дотрнвиутрвнаоран’‘ -  дотр-ас"изнут
ри1'; б /  ПО •иевкаая,иредсхавлеиа глагольным корней а оловообразо- 
ва-тедььым суффчксом существ/.?ельяого: хаа^х“скрлв*;тьсй” -  хяз,-у 
"сгорока" -- хану-Ь-ас'^боку".

-У Р /-Т ?
СТ -- непродуктивен*, нерегулярны», иутацяойнн*- Производные 

слова обозначают место, отсосяусл к лексический дври»а*ам. Верф
ная кодел5 одна., где ПО представлена кернем сучестгительиого:д>вд-
"середийа" -  дунд-л>апосер2 дяно".

- а /-а
СТ -  непродуктивны!, регулярный, мутационный. Производные сло

ва обозначает вр*вя, место. Откосятся к лексическим депи^рт=м, Морф- 
яая модель с да а,, где ПО представлена корней сучее*витель2ого; ха?р 
“весна" -  хазр-а',ввсаой,‘» ааир"осень“ -  ваир-а’|осеяьв*, с^зочъ" -  
с»вн-в',есчья".

-аЬ?/"вйэ
СТ -  яеародукгиайай, регулярный, мутацяеавхй. Срснзводиыь 

слова обозначают время, относятся к лексически« дериватам. Корф- 
вес  модель одзз, где ПО представлена коргем суиествитгльзого: твл 
"злиа** -  тэл-эЬэ"зи1'0Я'\ хавр”?еснг” -  хазр-аЬг. “весной“, накр*осе»ь*
-  2 акр-аПа“осен^т:а, зун^лету' -  зуп-аЬа”ле10 »‘\  Вторая модель, где 
ПО представлена хераии судестзктздьяого к словообразовательным 
суффиксом каре-щ?я: тж”обед" - гд-лвяв аолдевь, в обед” -  тддэ-ь -э  
“в обед”, Мерфоясиогкчесяая модель связана с наложением.

-л а /-л э
СТ -  кепродук-авян!». регулярней, мутационный. Провзводяые сло

ва обозначат* время. Относятся к лексическим дериватам. Морфемная 
модель одна, где производящая основа представлена корней суадесг- 
внтельного: г д ”полдекь? обед '1 -  тд-лов» полдень, в обед", цагявре- 
кя" -  цаг-ла"эовремя”, бтртл "сумерки" -  бгрт--яэив сумерках,“. Мор- 
фонологическая модель связана с наложением: бгргл -  бгрул + лз*= 
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5.2* Наречия, мотивированные прилагательными
-Д .

СТ -  непродуктивный, регулярный» мутацйбнныя Производные 
слэза обозначай' вроня, «есто» меру к степень. Относятся х лекси
чески« дериватам, йорфные ко.яелк проязв&дных наречий: а /  ПО неяче- 
нимая, представлена корым прш доыесгвого: '1тгргя“аервый" -  тт- 
р т ь -д " в п е р е д и б / ПО членкмая, представлена корнем иущестзитель- 
в о т  ?! словообразовательным суфЬиксои прилагательного: « » ^ “чеч- 
ноогь* -  м&й.х-Рн"вечачйг -  »9!9ЯВ'-дкаечно, навечно“; в /  ЙО члеяи- 
»ад, представлена корнем глэгол» к словообразовательны»; суффиксом 
прилагательного: дглгх^оасюгрятьоя’1 -  деаг,- т исялошно8 '* -  двягг-доа 
"позспгу”.

Оуффихе -д  чаще всего употребляется в ^очетяня:* с  показате
лем притязания ~нь/-айг -эн/, например: ут"длянный" -  у?-дяьч? 
длину", ззрмн■'чехоторае* -  звра-дпьм»яогдаи

-ар /-эр
СТ -  продуктивней, регулярный, мутационный, Нрокззодыж оло

ва обозначай меву, степень, качественяум характер*стеку дейот- 
вея. Относятся к лексическим дериватам, Мовфаые модели прокявод- 
пых яаре«на: а /  НО нечленимая, представлена корнем пр&лагагельвогд 
бтхей "густой" -  вт к-эр "густо ", сул ”пу сто й" -  гул -ар" олзбо, г м о ^  
у т “Длинный" -  ур-грн"длиноя*, цевр "чистый" -  чезр эр ичкс?о*; 
б / ПО членимая, пре^стагленз корней сум е ст вч тел ьно го к словообра
зовательных суффиксом прилагательного: диг "странность, подозре
ние* - а^цт-та>:странннйя -  дотэ~Ь-ор "странно. необычно" зм* 
"зк-ус* ам,у-та!’зкусиый" -  аитга-Ь~гр"вкк:эо:', айс!!йелодкав • аао>- 
та кмвяслчччый” ~  айст?-Ь-ар"мечсдачно:1, ар^гозкижност»* -  во ак
та "узелнй* -  арта-Ь-ар^уиело. дедези?п:', •гад”зима" -  твл-ив ' ^ л -  
ний" -  гзман~ар,,по-зимнену*? в /  ПО членимая, представлена корнем 
суиествмтеьького, глагэяьзым оллвообпазовательным суффиксом к с;>•>- 
вооброзовгтельем» суффиксом приг.агат«д5«>го: о з:,мяр, .гогеасяе" 
эв-л-х"примиретъ, уГЙХОНЗГрИВЗТЪ" -  эвл-гн"1гир«ша, 2 &&Л?Б.?а'* -  
г»а»;тн-ар "мп-рно, вежливо1*;. г /  ПО членимая, представлена еллзаки^« 
корне», глагольнкз словообразовательным суффиксок и словообразова
тельный суффиксом прилагательного: хай- -  хаЬ-р-х "порваться' -  
хаЬр-ха"рваный" -  хаЬрка-с-ар“дьряво

Морфонологмческке »одели связаны с усечением /  например., еткн 
"густой” -  &тх~гр"густо"/ н интерфиксацией /  калриаер, сэ.мЬа"бес- 
порядочны?'’ -  сампа-Ь-зр "беспорядочно”- сел х" мен ять, чередовать "- 
сел-г-х"чередоваться" -  селг-ен"сменаи -  селге-Ь~вр'!ио очередя’’/ .
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5 .3 . Наречия, мотивированные глагольными формами
--ар/-эр

СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные 
слова обозначает качзственнув характеристику действия, относятся 
к лексическим дериватам. Норфные подели производных наречия: а /  ПО 
членимая, представлена глагольным корнем я причастным суффиксом: 
«едх'знать* -  мед-и"приятный, известный" -  меди-ер “попятно, толко
во”; б /  ПО член»;мая, представлена глагольным корнем, суффиксом 
страдательного залога, суффиксов прилагательного со значением от
рицания? таньх"з:;ать" -  тань-гд-х страд, "быть опознанным, быть 
угаданчам" -  та:;ьгд-иго "неуз наа аем ий" -  таньгдаго-  Ь-ар"неузна
ваемо".

5 .4 . Наречия, мотивированные наречиякя
-Д

СТ -  непродуктивней, регулярные, нутационный. ЛроизЕодные 
слова обозначает время, место. Относится к лексическим дериватам, 
Норфнак модель одна, где производящая основа представлена корнем 
наречия /  или основой / :  сньдив^сегда" -  оньдип~д‘всегда”, кез-э 
"всегда“ -  кезс-д"всегда", хооран"яазад" -  хоорак-д"мехду'*. Морф- 
ная модель вторая, где производящая основа представлена корней 
послелога, словообразоззгзльньм суффиксом наречия: ца“за, на про
тивоположной сторонз" -  цаа-ран“дэльае, на отдалении" -  цааран-  
днь"дальше, в дальнейшем”.

-ар/-^эр
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают время, место. Относятся к лексическим дериватам. 
Уорфная модель одна, где производящая основа представлена корнем 
/  основой /  наречия: эрт"раком -  эрт*-ер*рано"

-а с /-а с
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают время, место. Относятся к лексическим дериватам, 
керфная модель одна, где производящая основа представлена ?.оркеи 
наречия: кеээ,’когда" -  кезэ-Ь-эс"с каких пор", дор”зкизу" -  дорас 
"■снизу", Ьаза"снаружи" -  Ьаза-Ь-ас*‘изЗне, снаружи".

-У Р /-Г Р
СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначают место, йорфная модель одна, где производящая ос
нова представлена корнем наречия: паза!,пнарухи" -  Ьаза-Ь-ур"сна
ружи".

-ара/-арэ
СТ -  непродуктивный, нерегулярный, мутационный. Производные
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слова сбсзкачавт время. Морфная исдель одна, где производящая ос
нова представлена корнем ааречия: кеег"много, несколько" ~ кесг- 
эре“давно".

-ш а!!/-гаан/-ко 1ав/-кшен 
СТ -  продуктивный, регулярный, нутационный. Производные сло

ва обознэчавт место, относятся к лексическим дериватам, имеют 
разньй морфеапкй состав. Модели производных наречия: а /  УО нечле
нимая, представлена корнем наречия: Ьаэ&мскарух-Ч" -  Ьаза-киан “на
ружу”; б /  ПО чяевшсая, представлена корней существительного и сло-

V вообразсвптелийня суффиксов наречия: ар''задкя!: сторона; тыл, север” 
\  %р~д’*за спиной; сзади, позади" -  асдг-кшан"наоад", дотр"зяутрен- 
ия.4 сторона чего-либо" -  дотр-ли“внутри" -  дотра-квак"вовнутрь"; 
в / Нечленимая, представлена связанной основой /  корнем /  и кяово- 
образов^елькыа суффчксон наречия: д е е -  -  дее-р "наверху, вверху“-  
деаре-ГЕьх "наверх, зверх‘\

Один кз первых, кто описал зтот наречный суффикс, М.У.Мопраев 
заметал, что суффякс -пяая/~гвэн в калмыцкое ягыке является состав
ным, так как состоит из суффикса -гш/-ки и возвратной частицы 
-лв/~эй.  Он подчеркнул, что в настоящее время оба компонента проч
но слились в одно целое л довольно активно участвует в образова
нии заречий « с т а  / 8 , С .266 / .

-хн/-кн
СТ -  непродуктивный, регулярный, модифахгцзонный. Производ

ные иловг обозначают керу и степень, относятся к синтаксическим 
деряватак.. Морфная модель производных иаргчкй одна, где прон?во- 
дящая основа представлена корней иаречкя: еер"близ1Со" -  э»р~хн"по
близости", аидр"1!облизостн, близко" г- эидр-хн'‘недавно; находлаий- 
ся п оби зоста ', дарунь"тотчас, сразу, немедленно" -  дару~хн"зско~ 
р е( незамедлительно, сразу".

-ран/ ~рен
С‘Г -  »«продуктивный, регулярный, модафикацяенкыЯ, Производ

ные наречия откосятся к синтаксическим дериватам. Ксрфная 
модель одна, где производящая основа представлена корнем наречия: 
ойн"ьперзд" -  аока~рэнидадьме“. Ьаза"снаружи|; -  Ьаза-ран"наружу'^ 
Как нам предстаыгяется, суффикс -ран образовался из корня слова 
орк"место" к притяжательной частицы -а н /-эа . Производные слова 
обозначает место и направление.
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5 .5 . Наречия, мотивированные числительными
-ар /-ер

СТ -  непродуктивный, регулярный, мутационный. Производные 
слова обозначай? количество, относятся к лексически« дериватам. 
Норфнал модель одна, где производящая основа представлена корием 
числительного, сяовообразователънт! суффиксом числительного; нчге 
"один" -  нез,~эд"по одному’’ -  ие%эд-эр"по одному', хоар"два" -  хо- 
кад”по два* -  хоиад-ар"по два", тавн*'арть" -  тазад"пс пять*’ -  т з -  
вад-ар"по пять".

- х н /  -К З

СТ -  непродуктивный., регулярный, кодификационный. Производное 
наречгя обозначает меру, количество. Откосятся к лексически« дери
ватам, Морфные модели прсяззодивх еаречиг: з /  ПО нзчленимая.пред- 
стагвена корчем чзсслителькг.жо: негн"один“ -  зег-хк явсего лишь • 
один“, хогр“два" -  хойр-:<н’!всего лиаь два"; б /  ПО членимая, пред
ставлена корнем числительного и словообразовательным суйфзксом 
числительного: пурвн"трич -  Ьурв-улн"зтроем" -  Ьурвул-хз"только 
лхкь втроем", д&рзз"четьфе" -  д&рв-улн'*вчетверс«м -  дэрвгл-гя"толь- 
ко лишь вчетвером".

-УЛН/-ГЕН
СТ -  непродуктивна*; регулярный, мутационный. Производные 

слова обозначает количество, относятся к лексическим деривата«. 
Морфная модель одна, где производящая основа представлена корнем 
числительного: хойр“два" -  ховрн /  хойтрн /"вдвоеи", |;эемн"восемь':-  
нэзм-үлн,,вiocь5;epoм,, и т .п . Морфонологцческие модели связаны с 
усечепмем /  чалриуер, арян"десять" -  арв-улз"вдесятером“/  и иятер- 
фкксацкей /  например, зурпаа‘'аесть" -  зурЬа-л-улн"зиестером", до- 
дан"семь" -  дола-л-улк "всемеро«»", где в роли интерфикса иыстунает 
звук -̂ л / .

- з д /- э д
СТ -  непродуктивный, югулярный, чутацяснныр. Производные 

слева сбоззачазт количество, относятся к лексическим дериватам, 
-орфаая ыодгль една, где производящая оссова представлена корьем 
числительного: Еггн"один" -  иед-эд"по одному", тавн'!пять" -  тзв-ад  
"по пяти". йорфенологкче ская недель связана с чередованием фонам, 
напркаер. нег5"одаии -  не5 ,~ад"1Ю однэиу", где черед, г-х.
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Глаза Ш

Сопоставление словообразовательных чипов 
русского и калмыцкого я зч е о в

I .  Общие признаки
Н.Н,Шанский и Н, В „Мере т  си на д^ли высок/г. оценку данним сраз- 

НЕтельно-тилологаческях исследований русского я национальных язы- 
.ков, поскольку они ‘'принципиально необходимы не толъсо дел соот
ветствующей самостоятельной дисциплина -  "Сравиктельная типоло
гия"; но -  з  "подтекст':" -  для всех дисциплин лингвистического 
цикла, а текзе особенно для курса методик* тгреподаваал* русского 
языка в националы),?й яколе. Результат«.сравьктельио-типологкческо- 
го исследования необходимы надаональксау вузу и иколе для звоно
чки учебного времени, так и /  глав г/се! /  для реализации слецафйки 
обучения’’/  31, С .II Д  Кроне того, К.Н.Шансхсзг м Н.В.Перечнейка 
в связи с те«, что до настоящего времен* отсутствует единая об
щепризнанная и общепрднятая методика срчвнктелько-тяиологичесхого 
исследования, предложили выделать кескслыс основных аспектов 
сравнительно-типологических исследований к последовательность огш- 
сакия результатов этих исследовали!! для повышения эффективности 
обучения русскому языку нгруссккх /  31 , С .12 / .  В частности, они 
выделали следующие два аспекта сраьнятельно*т*пслзгипеского иссле
дования: 1 / кДля обучения лексике и грамматике целесообразно пред
почесть з  сравнительно-типологических описаниях последовательность 
от плана содеряачия, начиная сопоставление с уровня глубинных 
смыслов, к слану выражения, -  своеобразие« национальной счстеьо 
форы? ?./ "Применительно ко всем уровням в описании результатов 
сравнительно-типологивеского анализа дидактически целесообразно 
предпочесть логику от общего /  частичных универсалий /  к национаяь-* 
-.•''—специфическому, а в пределах каждого раздела, позеетвувсего об 
оо'ей к национально-специфическом, -  от ядра сясгемк я ее перифе
рии, от нормативной реализации инварианта к вариантам и коннота- 
тяваыы смыслам" /  3 1 , С .13 / .  ,

Взделевяе указанных аспектов сравнительно-типологического ис
следования позволяет в. настоящее время проводить сопоставление 
словообразовательных типов русского и калмыцкого языков как в пла
не содержания, так к в плене выражения, хотя сравниваемые языки 
относятся к различным группам.
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Семантический анализ словообразовательных типов двух сравни
ваемых языков показывает, что словоооразовзтелъная семантика аффик
сального словообразования русского и калмыцкого языков имеет ряд 
обиих черт /  признаков / .

Во-первкх, в обохх языках имена существительные образуется 
от глаголов, прилагательных, существительных и числительных. Ср.: 
рус» чертить -  черт-еи, лениънй -  ленив-ец, Тула -  тул-як, три 
/  трех /  -  трея-к-э; каля, эурх'ря совать“ -  зур-г"рисунок“, улан 
“красный" -  ула-да"красноперкг“, сурЬуль"учеба* -  сурЬуль-ч"уче- 
ьик”, дэрв я "четыре* -  дэре-л^к ‘‘квадрат". 3 зависимости от часте
речной прянадязхнэстк мстквирувщего слова словообразовательные та-  
пн в обоих языках обьедипяш-ся в одинаковые семантические группы. 
Так, сжсволбразователыше типы отглагольных имен существительных 
по сомантикЬ объединяется в две группы: I /  существительные со зна
чением "носкгель процессуального признака" и 2/  существительные со 
значение» отвлеченного действия. Так, в русской яянке к первой 
группе словообраэо.ьательяцх типов относятся производные существи
тельные с суффиксами -яьщих,-иец, -арь, -апъ , - а г / а / , -ак /'а /, -тель, 
-ник,-щнк,-ач.~ун к т .п . /  7 , С.64-65 / .  Хо второй группе относят
ся производные существительные с суффиксами -  ни , - к / а / , - с т в /с / , 
- о т ,- б /а / , - н /я / ,~ з * / - с я  и т .п . /  7 , С .55-76 / .  В калмыцком языке 
к первой группе словообразовательных типов относятся !фоизводкке 
еджествктельныз с суффихсаки -ач/--вч, -у л /-г л ,-ц , - у р /- т э ,- л , -а р /-эр , 
-УД/'ТД к т.п . /  си. С.16-2У настоящей работы /.К о  второй группе 
словообразовательных типов относятся производные существительные 
с суффиксами -  лЬн, _лт,-аа/-ан ,-вр,-м % ,-дн и т .п . /  са. СЛ8-23  
настоящей работы/.

‘СлеБСобразоеательяке типы иаез существительных, образозгнных 
/  мотивированиях /  ст существительных, яме»"- в обоих языках общее 
значение -  "носителе предметного признака". Правда, в отличие от 
калмыцкого язика, в русском языке это общее значение получает боль
шую детализат#», о чем речь будет идти дальне. В русском языке к 
числу подобных производных существительных относятся образования 
с суффиксами -кик, -щ ах,--ец ,-ак ,-ач,-ич ,-ав-нн/-чан-ин ,-ин ,~ак, -ик, 
-а р :./-а р ,-с в /о й /, ~аторг-ист и т .п . /  7 , С .99-119 / .  В калмыцком 
языке к числу подобных словообразовательных типов относятся произ
водные существительные с суффиксами -ч ,-в ч ,-т н ,-д а /-д э .-л а /-л э ,
-т  и т. п. /  см. С. 28-30 настоящей работы / .

Словообразовательные типа имея существительных, образованных 
в обоих языках от прилагательных, обьедляяотся по сомантмк^ з  две ■
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группы: I /  существительные со значением "носитель признака" и 
2 /  суйествятельнке со значением отвлеченного признака. Так, г  рус
ское квнкь к первой группе словообразовательных типов относятся 
производные существительные с суффиксами -  ин,-щ ик,-ец,-ист,-иэм, 
-а к ,-а ч ,-к /а /,--и и /а /,-а т и к /а / н т .п . / 7 ,  С ,77-91 / .  Ко второй 
группа словообразовательных типов з  русском языке относятся произ
водные существительные с суффиксами -ость , -с ? в /о /, --рз»ч/г/. -изм,
-к , - и ц ,-о т /а / , -Ийц/а/ и т .п . /  7 , 0 .9 1 -9 9  / .  В калмыцкой язкке 
к первой группе словообразовательных типов откосятся производные 
существительные с суффиксам») -ч , -д а /-д э .-л а /-л э . Ко второй груп
пе относятся прокзводные существительные с суффиксом -лт /  си.
С.30-31 / .

Словообразовательные типы имен существительных, образованных 
от числительных,деллтся па несколько семантических групп к только 
одза из них яаляется общей для сравниваемых языке*. К этой хтэупяе 
в обоих языках относятся производные суаюстдатедьЕме; обозпачаа- 
щие "носителя количественного признака". Ср. :рус.. пять -  пятерда 
/  оценка / ;  К5лы,'дут>вн'|гри!' -  йурв-д аде"треугодь:-шк!7 -

Во-вторых, з  обоих языках имена прилагательные образуется от 
существительных, глагслоз; прилагательных. Ср.: рус, лесник -  л ес-  
вкк- о з , передвигать -  пгредзия-н-ой,. пухлый -  пухл-еньк-яй; кал м. 
сурЬмж,:'всспктаике" -  сурЬм^-та'чвоспитаннкй", дтпгрх "наполняться1’ -  
дтгр-^,!полнкй!1, пап"тяххй" -  наи-пр'Чч.хия, спокойный“. Образова
ния от других частей речи :юсят единичный характер,

В зависимости от частеречной пркнаддехкост» мотигирусщего 
слова словообразовательные типы производных »иен прилагательных 
объединяется в сравниваемых языках в одинаковые семантические груп
пы. Словообразовательные типы имен прилагательных, образованных 
от существительных, делятся на три семантические групп?;; I /  прила
гательные притяжательного и притяжательно-относительного значения, 
2 /  прилагательные с пресбдадзхщпа относительна значением, 3 /  при
лагательные качественных значений. К первой группе словообразова
тельных типов в русском языке относятся производные крилагательные 
с суффиксами -оз,-Е Н ,-н и к ,-и й ,-н ,-ан ,-ак з,-абел ь н  и т .п . /  7 , С. 
177-139 / .  Ко второй группе откосятся произведшие прилагательные 
с суффиксами -с к ,-а с ? ,-а т ,-ч а т  /  7 , 0 .139-196 / . ,К  третьей группе 
словообразовательных тиисв относятся производные прилагательные с 
суффиксами -о в а т ,-о в и т ,-и ст ,-а з,-л и в  /  7 , С.196-199 / .  В калмыцком 
языке к первой группе словообразовательных типов относятся проия- 
зодныо прилагательные с суффиксами -  ин/-ын, -а /- э ,  например, ковгн
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"сын" -  к&вун-э /  гер /  "сыновний док", д ?“»ладзи? /б р а т / д г г - Ь -  
ин’'прйкадл8*3 !ция младвему /  брагу /"  а т .п . Но второй группе слово
образовательных типов относятся аронзводные прилагательные с суф
фиксами -р ,-п р /~ х р /-г р !- т г~ч /  см. С.35 -36 настоящей работы / ,  К 
третьей группе словообразовательных типов в калмыцкой язнйь отно
сятся производные прилагательные с суффиксами -  рхг.,-вр/-втр/-впр  
к т. я» /  см С.34-3с ;:астоя«ей работа / .

Словообразовательные тепы имен врялатэгелышх, образованных 
от глаголов, в  обоих языках каем  общуи словообразовательную с е 
мантику. Отглагольное прилагавельние обозначает "признак, относя
щейся к действию, названному котхвхруотки слогом”, В каждоу из 
сравниваемых языков это общгг слогообразочательяое значение полу
чает детйлязгцив. Так, в русском языге это общее значение реали
зуется главным образом г  следуигях частных словообраэозателдяах 
значениях: I /  "способный совершать действие или подвергнуться ему“: 
надоедный, /милькыя, слывннй, завидный, заметный, заводной, склад
ной; 2/  "слумавдй, предназначенный для' выполнений действия*^: связ
ной, закройный, вытяжной, отбельный, проездной; 3 /  "подвергшийся 
действия, являющийся его результатом”: резной, лепной, чскг.нн«й, 
баловной, запретный и г ,п . /  7 , 0 ,200-206  / .  В калмыцком языке аго 
обцее словообразовательное значение реализуется несколько в иных 
частных словообразовательных значениях: I /  являвшийся р езул в та-' 
тоы действия, названного мотивнруодам еловой“,? /  -'склонны;! к дей
ствие, названному мотагируювяи словом" /  см. С.3?~^4 / .

Словообразовательные типы яаев арилагательках, образованных 
от прилагательных, чв русском языке представлены большим числом 
частных словообразовательных эначе«*й /  белее десятя / .  В аалиыц- 
кок языке подобные сдоБообразовательяке типы характеризуется все
го линь тремя частными словообразовательной значе?шяш8 из кото
рых только два совпадает с русским языком. Это -  I /  "пригнан,пред
ставленный в уменьшенной степени"/ например, шар'жеятый" -  шарэтр 
"желтоватый“/  и 2 /  "признак с оттенком ласкатель но сти и экспрессии" 
/  наприыер, сэн"хороший" -  сээ-хн ,,хорошенький'’, бячкя'’маленький“ -
0ичкэ-кя*мадвсенвкий”/ .

Словообразовательные типы имен прилагательных, образованных 
от наречий, в обоих языках имеет обшие словообразовательные зна
чения, связанные с обозначением локальных или временных признаков. 
Ср.: рус, здесь- здешний, дома -  домашний, рано -  ранний, давно- 
даваивпий; каям. еор"близко" -  эер-к"&*ияний", нек.эдтр"пос1»езввт- 
ра!: -  нэкэдтР'-к" п о с л ? з авт раяня и ".



В-третьих, глаголн £ сравнизаемых языках в большинстве слу
чаев котивярозааы существительными, прилагательными а глаголами.
В калмыцком языке глаголы мотивируются, крове указанных частей 
речи, числительными, наречиями я звукоподражательными словами. В 
зависимости о г частеречной принадлежности мотивирувщего слова про
изводные глаголы можно распределить по семантическим группам.

Словообразовательные типы производных глаголов, образованных 
от существительных, в обоих языках имеют общее словообразователь
ное значение -  "действие, нмещее отношение х тому, что названо 
ь'отчварущкм /  производящим /  словом1'. В каждой конкретном языке 
это общее словообразовательное значение получает реакизадая з  част
ных словообразовательных значениях. Так, в русской языке глаголы, 
мотивированные существительными, объединяются в следующие семанти
ческие подтипы: I /  “совершать действие, свойственное лику, или жи- 
готнлму"/ непереходные а -  реже -  непереходные / :  батрачить, маля
рить, обезьянить, партизанить, рыбачить, яшгоякть; пророчить, сто
рожить, тиранить, цыганить; 2 /  “превращать в когс-н ., делать кеы- 
а» “/переходные глаголы/: калечить; V  "действовать с номощьв пред- 
мета”/цереходные/: багрить, боронит®, мотыжить, утонить, шпорить;
V  "наделять, покрывать предметом"/переходние/: крахиалить, мас
лить, метить, смолить, сачить; 5 /  “удалять предмет*/переходные/: 
пстротить, шелугкть; 6/  "действовать подобно предмету"/непереход
ные/: парусить, пружинить, семафорить; 7 /  "совершать действия, обыч
ные для данной местности”: базарить, балаганить; 8/  "вызывать чув
ство; приводить в состояние“/переходные/: злобять, печалить, стра
вить; 9/  "иметь место, происходить /  о язленин природы /" /н епере
ходные безличные/: вьюжить, дождить, пурнить, снежять /  7 , С. 2 3 0 /.
3  калмыцком языке глаголы, чотивированные существительными, объе
диняется з  сдедуокне семантические подгруппы, часть из которых 
имеет соответствие в русском языке: I /  "совершать действие, свой
ственное лицу”/непереходные/: баги "учитель1' -  багЕ-л~х"учительст- 
вовать, анЬуч"охотник1* -  анЬуч-л-х”заниматься охотой"; 2/ "действо
вать с пэкощьв предмета, названного пронзводяшм словом"/переход
ные/: товч"пуговица” -  ?овч~л~х"застегнвать‘'; 3 / “наделять, покры
вать предметом"/переходные/: аятн"золото" -  адт-л-х“позолоти?ь“;
4 / "совершать действия, обычные для данной местности": кевэ“берег'1-  
ковэ~л-х"идти по берегу"; 5 / ,!иметь место, происходить/ о явлении 
природы /"  /непереходные глаголы/: садькй"ветер‘* -  саяьк-д-х"быть 
ветренки", кооснипена': -  кеес-д~х"пениться"; б / “дяйствсвать подоб
но предм ету, названному мотивирующим слоЕО’.г'/непер еходиы е/: бакя
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"горб" -  бек-и-х "горбиться"; 7/"соэдавать тог что обозначено мотк- 
виру т т  ел овсы"/пере ходные/: туу,%"история!‘ -  тууж,-л-х"расска?ывать 
историю"; 8/*проявлять то, что названо мотивирующим словса": зан, 
"характер" -  закг л-х"проявлять характер”, бардм"чванство" -  бардя- 
к -х ,,чванитьсяи; 9 / “накапливать то, что названо мотивирующим сло
гом” : далп,”подгривнык жир" -  далц-н-х"накапливать подгряБКкй жир"; 
10 / “покрываться тем, что названо мотивирующим словом"/непереход
ные/: зйв"рхазчика” -  зев-т~х,’цокрываться ржавчиной", кесл^лед“-  
мгс-т~х"леденеть”; I I / ” кичиться тем, что названо мотавйруещнм сло
вом "/непереходные/: васа,!возрает’? -  н а с ^ х -х “кйчйтьея саонн возрае- 
той”; 12 /"прййяйка?ься /  о времени года / ”: нзнр^осень" -  яамрчя-х 
"арибдияаться/об осей*/".

Словообразовательные типы иреизводннх глаголов, сбразоваяккх 
от прилагательных, в обоих языках каеют общие сдо^обрадовательзае 
значения: I /  "наделять нризнаком" ж 2 / "проявлять признах". В кал
мыцком языке, кроме указанных словообразовательных значений, вы
деляется словообразовательное значение ^накапливать признак.“.  На
пример, в русском кокке к числу глаголов со значением / ‘наделять 
признаком, названные аотпзНрукцвм еловой" относятся: грязь -  гряз
нить. сухой -  сушить, рыхлый -  рыхлить. В кзлмыщим к их чис
лу относятся глаголы: дулая"тевлый" -  дула~л~хисогреват£, аимгн- 
"тонкий“ -  янмг~л~х“дела?ь тонким”. В русском языке к числу глаго
лов со значением “проявлять признак, названный мотивирующим словом” 
относятся: горький -  горчить, кислый -  кислать, косадапий -  косо
лапить /  7 , С-?32 / .  В калмыцком языке к числу подобных глаголов 
относятся: хгз8Чинеуживчи:зв8 " -  каазз-н~хмбнть неуяизчивш", ноЬан 
"зеленый” коЬа-тр-у"зеленеть". X третьей грузла в каамкаком языке 
относятся глаголы со значением "аакаяливать признак, названный ио~ 
тквирую’рм словом", »например, элзг‘’богатый" -  этаг-*  -х с т а н с  вить
ся обильньи”, соэхн'’хороший" -  с ээх -р -х ихорошеть", квгвн"старвйк -  
квга-р-х"отаре ть".

Словообразовательные типы прекз-йодных глггслсв, мотивирован
ных глаголами, в сравниваемых языках имеют общие словообразователь
ные значения: I /  "обозначают действие, состоящее и? .одного или не
скольких однородных актов"/ например, рус.клевать -  клюнуть, ма
хать -  махнуть; калы, азх"брать" - а з-ч к -х“выхзатквать; схваты
вать'’, матах'тнуться, изгибаться" -  иать~илз-х"гкуться, изгибать- 
ся“/ ; 2/ "обозначают многократное действие"/ например, рус , леть- 
певать, жить -  низать, поить • паивать; какк. кондэх"трогать" -  
кендэ-р-х."трогаться, двигаться”/ .  Вместе с тем, а калмыцком языке
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следует выделять синкретические словообразовательные гипы, которые 
одновременно выступаю и :'.ак словоо.чзмеюгеелькне типы /  формообра
зовательные / .  Речь идет об образовании переходных глаголов от не
переходных и непереходных глаголов от переходных. Дело в той, что 
ъ калмыцкой языке образование глаголов от глаголов часто связано 
с изменением лексического зйаченмя. Например, э зх “'боя?ься" -  эа-лп- 
.’ "пугать,испугать", сурх"учкться" -  сур-Ь-х"учить, обучать, при
учить'*, сунх"растягиЕаться, вытягиваться" -  сукг ЬгХ*‘растягива?ь, 
зьп.чгивать, удлинять1, во сун-я-х“потягивагься'*, В данном случае 
иы имееч в калмыцком языке не только глагольные формы, иэ и новые 
ленскчесние единицы.

В-чегзйрты):, иареккя в сравниваемых языках образуется от су-  
иестзительных, прилагательных, числительных, наречий и глаголов. 
Сравнить;1/рус.вечером, осэаьв, рыта», вврхом; уалм. сгл:,конец’’-  
стгл-д”е конце“, эдр"день" -  вдр-эр"днем*\ тд”пслдгнь; обед" -  тд -  
лэ:!в полдень, в сбед"; 2/  рус, быстро, суело, искренне, зябко; 
кади, цевр"чистый" -  цезр-эр"чисто", звлгн!,йирннй!’ -  эвлтн-эр"'мир
но. вежливо”, ]ргтэ"ет£аяный" -  ^хгтэ-Ь-гр^стракно, необычно";
3 /  ]1£с. пять - пятьь, лесть -  шестьэ, два -  дважды; каля, яегн 
■’одиг:" -  не^эдар "по одной?", Ьурзн"тря" -  Ьурвулн)!втроем,: ;
Ч/ рус. гихо -  тихонько, давно- давненько, рано -  ранехонько; кала. 
?рт''рано'! -  эрт~эр"пораЕъше"( ааза,,снару*и" -  Ьаза-Ь-ае"кзвне, 
снаружи", деер"наверху” -  дегрэ-гаэ н"наверх, вверх"; 5 /  рус, стоять
-  стоймя, торчать -  торчмя, лежать -  легмя; калы. медх"зна?ь" -  
аед-м"иэве.стный, понятней1' -  медн-эр!‘понятко> толково".

Словообразовательные типы производных наречий в сравпива- 
ваехкх языках ииест обдае словообразовательные значения. Так, на- 
речяя, образованные ст прилагательных, в обоих языках обозначают 
"признак, наззаннь'й мотнвируонкк словом". Вместе с тем прослежи
вается и различие в семантике производных наречкя русского к кал- 
аыцкого языков. Наибольшие различия выявлены между двумя языкам» 
в группе лроазводкых наречхй,.образованных от существительных. Б 
калмыцком языке словообразовательная семантика подобных наречий 
представлена богаче, чэи в русском явике. йелк а русс ко» кзыке 
наречия, мотивированные существительными, аре дакзлеяы только од
ни« словообразовательным типом с суффиксом -о н / - о г / /  7 ,  С.2 9  ̂ / ,  
го и калмыцком языке подобные наречия представлены семье словооб
разовательными типами, имеющими разные частные словообраьоват^ь- 
кыа значения /  см. С .61-52 настоящей работы / .

Итак, анализ и сравнение словообразовательных типов русского
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и калмыцкого язаков показывает, что в области словообразователь
ной сзмактики необходимо выделять общие словообразовательные зна
чения, которые, видимо, посят универсальный характер я присуэд язы
кам, имеющим аффиксальное словообразование. Чтобы ке отождествлять 
обдае и частике словообразовательные значения, зерзыз удобнее на
зывать словообразовательными категориями, как 'это предлагает Е.А. 
Земская /  10, с .30 / .

2. йацяояальао-С!*ецафически9 признаки

Русский к калмыцкий языки относятся к разньш язы\свьм се>ьям, 
поэтому различий меаду ними существенное, что, естественно, нахо
дит отражение я в словообразовательной системе этих языков.

Во-перзих, в русской языке имеется большой блок словообразо
вательных значения, выражаемых с поыэщьо многочисленных приставок 
/  7 , С.253-273 / ;  Основные тапы знэчеаий, ьыраааейлх глат-ольккми 
приставками, группируется следуемм образом: I /  "направление дей
ствия в про стран ст?е’', 2/  "степень ннтеисизкости действия", 3 / "ко
личество обьектпв яли субъектов действия", 4 /  "совершение действия 
во вреаеш?.", 5 /  "значение совершенного вида, часто в сочетании со 
значением результативности действия" * т .п . /  7 , С.27Л-275 / .

Б калмыцкой языко и з-за  отсутствия ярветавех указанное значе
ния выражается с помощьп суффиксов, аналитических $орм, словосочета
ний и лексических значений глаголов. Сравнить:

7 / ‘'приникнуть во ч т о -а ., внутрь чвго-н с иомогдьо действия,на
званного ыотивируюдам глаголом*’: ь-лять, в-лететь, зо-й-ти; в кал
мыцком языке указанный производным гкаголач будут соответствовать:
/  суулад /  ус кех , лисад ерх и орх;

2/  "удалиться, выделиться из чего-н. посредством действия, 
названного зютувирущйм глаголо*": вы-й-тк, выгнать, зы-тащкть; 
в калмыцкой язнке указанный прокззоднын глаголам соответствуют:
Ьарх, кеех, тачад [>арЬ.х;

Э/ "действие, названное мстивируваим глаголей, довести до ка- 
кого-н. предела в пространстве или зо  времени": до-варить, до-йти. 
довезти; з  калчудком языке указанным производным глаголам соответ
ствуют: бусааад болЬх, ктрх, кур-г-х  и т .п .

Во-вторых, в русском языке представлен богатый блок производ
ных существит5льних с модифнкациоякым" значениями, Различазтск 
слозсобразояательяаз типы: I /  со значение» женскости; соседка, цы
ганка, поэтесса; 2 /  со значением неьзрсслссги: мышонок, слоненок,
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звереныш; 3 /  со значением подооия: металлоид, ромбоид, дифтонгоид; 
4 /  со значением собирательности: зверье, ребятня, интеллигенция;
5 /  со значением единичности: бисерина, ворсинка, яелезка; 6/  с суф
фиксами субъективной оценки: столик, всрсбюек, братец; 7 /  г суф
фиксами- стилистической модификации: иолодчина, ухабина, парняга, 
обувка, картошка л т .п . /  7 , С .120-141 / .

В калмыцком языке встречаются единимые существительные с мо- 
дификацконными значениями, наприкер, яойн”князь" -  й0й-ля"кяяняа; 
девушка", тел"присыод; молодняк" -  тел -г”ягненок"/ сс значением 
единичности", хум"песок" -  хуи-г"песчиЕка*/ со значением единич
ности/* кодификационные значения не характера« для словообразова
тельной семантик» калмыцкого языка.

Б-третьих, в русском язьа'.е шире предегаьлены слове образова
тельные типа прилагательных, образованных от прилагательных. В этом 
модно убедиться, если сравнить их с аналогичной .а» в калмыцком 
языке.

£ : Словообразовательное : Русский ; Калмыцкий
_____ значение ___________ :___ ляы:<_______ _:____ язык_

I .  "обладающий в уменьшенной слабоватый, гр у- <5орвтр"серова-
степени качеством, названным боьатый, серова- тый", харвтр
мотивирусщим словом" тый "черноватый"

2 . "признак с оттенком ласка- чраснекышз, хоре- свэхн"хоровень- 
тельности" шеньккй кий”

3 . "усилительный признак с от - полнехонький,
тенком ласкательноск“ скорехонький

'4. "обладавдий качеством г уси- болыаущий.а-сдсту-
ленной степени'’ 1глй,длиннх)щий

5. "признак, проявленный в вь:с -  богатейший, новей
шей степени” ший, -честнейикй

6 . "содеркадай та яля сходный сернистый, масля*
с тел, что названо иоткви- нистый, шелковистый
рующим словом”

7. "стпосяцийся к признаку“ легковой, беловой мууха"плохой"
8 . ''признак с усилительным о т - слабенек, долгонек.

тевком"/краткая форма при- строгонек
лагатгльнкх/

9 . "признак, близкий к тому, ко- чернявый, смуглявый, нам“тихий" -
торый назван мотивирующий пухлявый намЬр"тихий,
словом" спокойный"
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Таким образом, сравнение русского к калмыцкого лзыкоя позво
лило выявить специфику сл оз осбраз овател ьно я сейантики русского 
языка и те словообразовательные типа, хоторш! нет аналога в кал
мыцком языке.

Вместе с те« это сравнение дало возможность увидеть и специ
фику словообразовательной семантики калмыцкого языка, а такзь ус
тановить такие словообразовательные тика, которым нет соответст
вия в русском языке.

Во-первых, в калмыцком ясыхе лредстдвлель* глагола, образован
ные от звукоподражательных сясв, например: ги^-гив, "подракзняе сто 
ну" -  гкц-ш-хмстонать", лаг-лаг "подражать стуку" -  л а г -я -х “бят«*- 
см, пульсировать", ккр-кир "подражать скряпу" -  кяр~вдз~х"скра:- 
петь, трещать" и т .п . Подобных глаголов в русской язык« мскьсе, 
чем в калмыцкой /  7 , С.2^1-2ч? / .  8то обменяется тем, что в рус
ском языке подобные глаголы образуется от звукэв, издаваемых толь
ко живыми существами /  людьми, птицами, иявотнюш / ,  а в калмыц
кой языке аналогичные глагслы образуются еще от звуков, издаваемых 
различными предиетгли окружавшего нас ыира.

Бо-вторых, е  калмыцком языке богаче представлен й«ок наречий, 
мотивированных существительными. Основные тнпк значений подобных 
наречий группируьгея следующим образом: I /  "со значением места*: 
эргн"охрестность" -  эргн-д"вокруг", 2/  "со значением времени": 
ув.г'зиыа” -  тзл-д"зимой", вдр“дечьв -  адр-вр^дпем”, н!:чриссекь" - 
на1ф-аЬамосеяьв"; 3 /  "со значением аеры": тлтинзлишек!‘ -  глу-Ь-вр. 
"болмге", V  "со значением качественной характеристика действия": 
эндrнomкбкa,̂  - зндт-11-эр"ошмбочнои. тав"удобство4 -  тав-аря"удоб
но, свободно"; 5 /  "со значением образа действия": хак^х"скривить
ся" -  х&2КГ"стороне” -  хажу-Ь ар"боком, стороной". В русском языке, 
как известно, подобные в.чречич икеьг три словообразовательных зна
чения: I /  ’’ирекя": утре:-!, осечьо, вечером; 2/  "место": низса, до
рогой, стороной: 3 /  "образ действия“: яопотом, добром, рысьл /  7 , 
С.294 / .  Различие в данном случае объясняется так., что в калмыцком 
языке падсзпс;я система объемнее русской падеиной системы. Ксл* ь 
калмыцком языке падежная система представлена 9 паденами, то в* 
русское языке - 6 . В калмыцкой языке б падежей /  дательный, оруд
ный, исходный, наяравительпки, соединительный, родктедьккй /  послу 
жилк источником дня формирования наречий, то в русском языке толь
ко один творительный падеж.

В-третьих, в калмыцком языке представлен блок глаголов, моти
вированных наречиями. Производный глаголы имеют общее оловообрэ-
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зователъное значение -  "действие, связанное с признаком, который 
назван мотивирусщим слезок". Например: Ьаза“снаруди” -  Ьаза-д-х 
"оставаться снаружи", Ьанцар"одоноко" -  Ьанцар-д-х"ок&зываться оди
ноких", таг"крепко" -  таг-л-х”эат«кзть, закупоривать", эрт‘!рано" -  
эрт-л-х"собмра1 ься спозаранку", *оракзан,'в;1кз" -  дорака-л-х''снйхзть- 
оя", дкми“попусту" -  ди1я -р ~ х :'ухудшаться" и т .п . /  см. С .55-56 нас
тоящей работы / .  В русском языке подобные глаголы не отмечены.

В-четвертых, каречкл, аотивированные наречиями, в срэвнкзге- 
мкх языках имевт больтаз рзсхозденкя в семантике, В русской языке 
подобные наречия группируется следувяиа образом: I /  наречия, обо
значайте ослаблгннуг с^еиень признака: рановато, бледновато, позд
новато; 2 /  наречий, обозначавшие усиленный поизнгх: тихонько, ле
генько, частенько; 3 /  наречия сс* значением ласкаге^ьаости: ъядси- 
рядком, боком- бочком, богдко» -  йоскпком и т .п . /  7 , С.2у5 / ,

В калмыцком кзыке »аречнк. мотивированные наречиям«, в семан
тическом плане группируются следупеш образе«-, I /  наречия, обозна- 
ча5»ле"время" : кезе"хсгда" -  кеа-э-л-эС с каких пор"» онг»гин"ъсег- 
да" -  оньдия-д"всегдав,эр т ,!ра1.о ” -  &рт~ар"ранс”, ке&о"когда" -  
к езэ-д  “'всегда"; 2 /  на-у&ггялр«®Ооэ«а чавдае “место": хооран”назад" -  
хооран-д!:меяду’‘, цааран'-'дальде, на отдалении" -  цгараа-дк1,"далыге, 
в дальнейшем”/  переход в значение времени/, дср”лцизу!: -  дор-ас 
"снязу*‘, Ьаз£"снаружи" - Ьа88-Ь-ур"снаружи", ард“сзади? за спйкой"- 
зрда-К2 ан''наза1!“; 3 /  наречия, обозначайте усиленный признак: да-  
рунь"тотчас, сразу, немедленно" -  дару-хз"незамедлительно, вскоре, 
сразу", еер"близкои -  верхигпоблизости, ссвсек бьязхо"; "/ наречия, 
обозначавшие направление: паза‘’сньру*и'' -  паза-ран"нзружу“, емн 
"вперед“ -  е0мэ-рэн‘’даль£ае:*.

Различие между рассматриваемыми наречиями русского и калмыц
кого языков ббьяспяется тем, что русские наречия характеризуются
* области семантик»; различными экспрессивными отекками, что со- 
яервгкко не характерно для калмютйх наречий.

Такам образом, сравнительный анализ слозообразова^евыгых ти
пов русского и калмыцкого языков позволяет сделать ряд общих вн- 
годов.

I .  3 сравниваемых язнках инеотся общие словообразовательные 
значения как категориального, так я частного характера. Например, 
имена существительные, мотивированные глагола”:*, в обоях языках 
имею целый ряд ебщкх словообразовательных-значений частного ха
рактера, наряду с двумя обеты* категориальными словообразователь
ными значениями. Гак. два категориальных значения ‘'носитель поо-
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цвесуальяого признака" и ' существи!ечьн ке со значением отвлечгнно- 
го действия" з обоих языках конкретизируется в следующих частных 
еловообразовагельннх значениях: I /  “ лкао, производящее действие, 
нззванкое мотивирующим словам": £«с, преследовать -  преследователь, 
жить -  житель, читать -  читатель; яали. Ьмчх"писать -  бичеч"писа
тель", эвдх"лсиать, разрушать" -  звАс>ч "разрушитель", тосхх”стрэить"- 
тосхач"стрситель"; 2/  "предмет, орудие,с помощью которого совер
шается действие, на5вакяое производящим /  мотивирующим /  слсзом*: 
рус, вертеть -  вертушка, ловить -  ловушка, играть -  игрушка; кали, 
алгх"вешать" -  адггр "вешалка", вгдх‘‘толочь" -  нтдтр”пестак”, хавчх 
"сжиаать" -  хавчур"тиски": 3 /  "результат действия, названного мо
тивирующим словом": дус, выкормить -  викорыш, редактировать •- 
редакция, экономить -  экономия; какч.эасх"нзказывать" -  яасг"ыакг~ 
зание”, адгхпспешить‘' -  адгм"спещка”, !тгх"кочеввть“~ нтгдл"яочев- 
ка”; V  "процесс действия, названного мотивирующем словом": рус. 
резать -  резка, '-»стить -  чистка, зубрить -  зубрежка; кала.&скх 
"выращивать" -  вскЕ&н"гыраЕизание", харзд*<х"грохотатън -  харяррлЬу. 
"грохот", буульх”вос.'св?лятьи -  буульмя, "восхваление"; 5 /  "место 
действии, названного зотивнрувщиу ссовоа": рус, токовать -  токови
ще, жлть -  жилище, хранит а -  хранилище; кади, буух"спускаться" -  
бууц“остановка", ку^лх "сгибать" -  ауш;ар"сгиб", цутхх,'вливаться'‘-  
цутхлг%"устье раки" и т.п .

2 . В сравниваемых языках словообразовательные типы инею? мно
го общего в своем строении. КаждыЯ словообразовательный тин теоре
тически может иметь семантические подтипы, разные мсрфаае структу
ры производных, морфонологические «одели, разные модели акцентуа
ции производного слова. Практически даже в пределах одного языка 
отроение словообразовательных типов не совпадает. К все зе  з  об
щих чертах словообразовательные типн русского и калмыцкого языков 
имеют аксго общего. Сравнить:

рус. -овпт/-еват
Прилагательные с суффиксом -оват /  орфографически такзе -е з а т /  

имеет значение "обладающий в смягченной: уменьшенной степени каче
ством, названным мотивирующим еловой": слабоватый, грубоватый, до
роговатый, белесоватый, сутуловатый, сероватый, лысоватый, солоно
ватый /  солон / .

В роли мотивирующих выступают качественные прилагательные 
различной структуры: простые, с суффиксами -н ,-а к ,-к - ,-л  /  грязно
ватый, пьянова-гнй, еязковатый, хрипловатый / .

о^юазовачиях,мотивированных прилагательными о основой на -ов
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/ - е в / ,  наблюдается наложение суффиксального морфа ка финаль моти
вирующей оснойы: лиловый - лиловзтый, розовый -  розоватый, оран
жевый -  оранкеватык; нерегулярное соотношение основ: сиплый -  сипо
ватый /  наряду с сипловатый / .  Ударение на втором слоге суффикса, 
независимо от ударения мотивирующего слова. Тип продуктивен в раз
говорной к художественной речи. /  7 . С.206 / .

кали. -*в¥р/-*|ф/-цр 
Словообразовательный тип с указанным суффиксом откосится к 

числу продуктивных, регулярных, ходи фи каци энных. Производные при
лагательные имею? значение "обладащий в уменькенкой степени ка- 
чествси5 названным ыотивируюи<им словом", откосятся к лексическим 
дериватам. Образуются по двум моделям: а /  где производящая /  моти~ 
внрующая/основа представлена корнем прилагательного: х&р"черный"- 
харвтр"чернова‘?к8", бор“Серый" борнтр"сероватый", шар"клгтнй" -  
щарвтр"желтозатый"; б / где производящая основа представлена гла
гольным корнем и словообразовательным суффиксом прилагательного: 
халх"нагревать" -  хал-уямгорячий" -  халу-ьтр"довольно горячий '.

Йорфонологаческие модели связали с усечением мотивирующей ос
новы, например: халуЕ^гсрячий" -  халу-в?р"довольно горячий".

3 . Различие между двумя языками объясняется тем, что в калмыц
ком языке отсутствуют многие кодификационное значения, присуще 
русским производным именам существительный и именам прилагательным. 
Зто объясняется не только тек, что русский и калмыцкий языки явля
ются неродственными, но и тем, что сравниваемые языки используют 
для выражения одного значения разные грамматические средства.

Русский язык отличается ст- калмыцкого языка тем, что имеет 
болыуп группу словообразовательных типов, у которых в качеств« 
словообразовательного форманта выступа;» разнообразные пркс??в- 
ки к конфикса, капример: при-вкус, гтро-фашкет, №£Ото~тйп, под -б о -  
род-сх, под-одеяль-ник, ср-бесед-нкк; а-логкчннй, анти-гуманный, 
без-грамстнкй, без-дом-а-ий, лод-щеф-е-ыл, шл-город-н-ый и т .п .

5. Калмыцкий" язык отличается ст русского языка тем, что имеет 
особую мсрфонологйчесхуа модель ъ составе словообразовательных ти
пов, которую можно назвать "сингармонической". Сингармоническая 
модель • это разновидность морфокологическая модели. Для этой мо- 
делк характерно то, что состав гласных фонем словообразовательных 
суффиксов находится в зависимости от состава гласных мотивирующей 
основы, например: дасх-а«'’дрессйровщик; тренер", но кэдл-эч"работ-
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