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Доклад прелстаЕЛяет~собпй >.боб:г,ен::е"'/сг:ледований автора-З области __ 
стилистики и связанного с ним широкого круга проблем., состазляющих 
сущность этой науки и ее спегзифику в калгшцком языке. 

В работе су?-о-мр;/:-отсл предстазленил автора о стилистике кал}.!Ыцкого 
языка, ;!Н1!ентар9 его образовательных средств, ресурсах и функциональ
ных раэноЕИдкостях хал^шцкого литературного языка по публикации^, 
осуществленным в период с 1955 до 1995 гг. (Список опубликованных 
трудов прилагается в коние доклада). 

А^ктуал_ьн£С2ь_предпринятого автором труда обусловлен^! исключитель
ной важностью углубленного исследования стилистики кал'.шцкого языка. 
Исследование стилей языка имеет несомненный практический и теоретико-
лингвистический, литературоведческий, а также более широкий, социаль
ный интерес. Стилистика призвана обобщить процесс речетворчества в 
художественной литературе периодической печати и переводческой прак
тике, в бытовом общении, способствовать наиболее эффективному исполь-
зопрлг/.п речевых средств, поднятие речевой и общей культуры широкого 
круга населения. Особеккп натсняе зн?:чение имеет выявление и описание 
ст'/листичрсго'.х корм, исследование ф;'ккц1^ональнкх стилей кал>.щцкого 
литературного языка, обслузи.ваззсего различные сферы об1:.естэеккой 
жизге'. Кал-ьикии, 

"Стилистика кал /̂ыцкого языка" как обязательная у̂ т-збнал дисг!?1плина 
ведется з Кал'.щцком университете и з обг^еобразовательных дколах рес
публики с I97U-X годов. Однако по csf? день отсутств^'ют полноценные, 
стабильные учебники и учебные пособия, отвечающие пред''являе1кц тре-
бозан.ия).!, а также теорети.ческие работы по стилистике. Этим определя
ется актуальность рас:г/рения и угд;-блен1'Я исследований по стилистике. 

Значимость таких исследований определяется научны».™ и практически
ми потребностя?.ш не только данной дисциплины, но и других разделов 
языкознагош, таких как фонетика, гра'^ыатика, лексика, а также тексто
логия. Неслучайно., 3.В.Виноградов автор ряда фундаментальных исследо-
ва̂ птй по стилистике, в свое время подчеркнул, что стилистика являет
ся своего рода вершиной исследования .чэыка, теоретической основой 
развития национальной речевой культуры. 

Поэто(.{у задача досконального изучения стилистической специфики 
как конкретных частей речи, так и стилистических функций их грамма
тических форм является весьма актуальной. 
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Основной целью работы является изложение в развернутом виде CTV 
листических особенностей лексики,ресурсов стилистики и Функциональ
ных стилей калмыцкого языка. 

Прежде чем приступить к непосредственному осушестзл2нию этого 
замысла нам необходимо было четко уяснить, опираясь на большую латг 
ратуру по стилистике, в чем заключается различие непосредственно 
грамматики и грамматической стилистики,установить критерии лля опрг 
деления стилистических фуакиий лексики,морфологических Форм,выража
ющих конкретную грамматическую категорию конкретной части речи с у̂  
том спеодфики калмыцкого языка. 

Для реализации поставленной цели требовалось решить следующие зг 
.дачи: 

- выявить стилистические пласты лексики; 
- установить стилистическую специфику имен существительных,в ча< 

тности,значения некоторых суффиксов, придающих имени оттенки эмоци
онального и образного плана; 

- выяснить синтаксико - стилистические особенности падежных OKOI 
чаний их вариантов,определить их стилистические функции, определит; 
условия употребления или не употребления окончаний множественного 
числа5 

- определить стилистические функции прилагательного, способы и 
формы выражения превосходной и сравнительной степеней, стилистичес
кие функции и дифференциации их синонимов и удвоения прилагательно 
в стилистических целях; 

-выявить стилистические функции и дифференциации разных разряде 
имев числительных их синонимов,формантов^ 

-выяснить связующие функции, синтаксические значения и стилисти 
ческив возможности деепричастий, стилистическую роль повторов и 
замен; 

- охарактеризовать стилистические ресурсы словообразования и мо 
фологии; 

- описать функциональные стили калмыцкого литературного языка. 
На2,чдаз довиз,Н2 положений и выводов, сформулированных в работе. 

заключается в следующем: 
- впервые в калмыковедении основные грамматические категории ча 

тай речи калмыцкого языка рассматриваются в соотношении " форма-зн 
чение-функция" и выявляются их стилистические функции и диффервнш 
ация; 
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- уточняются и конкретизируются различия предмета исследования 
'рамматики и грамматической стилистики5 

- выдвигается и обосновывается полочсение о принадлежности исследо-
занияпо грамматической стилистике-к речевому уровню^ 

- описываются семантико - синтаксические и стилистиччские функции 
срамматических форм имен существительных .прилагательных и числитвль-
^ыx, а также глагольных категорий^ 

- выявляются синонимы основных грамматических категорий и их сти-
тастическая дифс|)еренцированность^ 

- в научный оборот введены новые материалы, которые вскрывают осо-
Зенности стилистики калмыцкого языка и которые не только уточняют,но 
и в ряде случаев дополняют, а иногда и опровергают ранее высказанные 
утверждения о значении и употреблении отдельных грамматических форм. 

11рак1ическая_зйадимойть проведенного исследования состоит прежде 
всего в создании теоретической базы для дальнейших исследований в 
области стилистики калмыцкого языка. Кроме того, полученные данные 
могут быть использованы при создании курса стилистики калмыцкого язы
ка в практике преподавания этой дисциплины, а также работниками сред
ств массовой информации,журналистами, так как в ней рассмотрены вопро
сы оптимального выбора языковых средств в зависимости от целей сообще
ния.Материалы и выводы исследования могут представить интерес не толь
ко для калмыковедов, но и для широкого круга монголовеиов, занимаю
щихся проблемами стилистики, истории языка и сравнительно-историчес
ких исследований. 

ria факультете калмыцкой филологии и культуры Калмыцкого госунивер
ситета автор настоящей работы ведет в течении ряда лет спецкурс по 
стилистике калмыцкого языка. Ла основе спецкурса подготовлено и опуб
ликовано учебное пособие''по стилистике и развитию речи "Кел ергжгллЬ-
нд дегтр" (Элиста,1994.- 231 с.) 

Апробация основных положений работы состоялась при обсуждении моно
графий "Имя прилагательное в калмыцком языке", "Стилистика калмыцкого 
языка" на заседаниях Сектора тюрко-монгольских языков Института язы
кознания СССР. 

Отдельные вопросы по проблемам частей речи, а также по стилистике 
калмыцкого языка обсуждались на Всесоюзных и Всероссийских конферен
циях и получили отражение в опубликованных тезисах и научных статьях, 
список которых прилагается. 

Концепции автора по проблеме частей речи нашли практическое приме-
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неаив при составлавии ааучаых и нормативаых грамматик, в частности, 
при написавии грамматики калмыцкого языка. 

Вводная часть 

В истории развития калмыцкого литературного языка мы отмечаем три 
этапа. Первый этап развития калмыцкого литературного языка охватыва
ет период времени с 13 по 17 век, когда ойрат-монголы, предки совре
менных калмыков, пользовались общемовгольской письмеваостью. 

В 1648 году ойратский ученый-просветитель Намкай Джалцав Зая-пав-
дита (1599-1662), выходец из племени хотут и рода шаагас, создает ва 
базе старомовгольской свою особую ойратскую письменвость. Второй эта! 
развития калмыцкого литературвого языка охватывает период времени с 
1648 по I9I7 год. Третий этап развития калмыцкого литературного язык; 
связан со строительством социализма в аашей страве. 

Жизнь пред"явила большие требования к письменности, которая долхн! 
была ее обслукивать. Старая калмыцкая письменвость, с ее ограаичеваы' 
ии вознохвостями (неусовершенствованный алфавит, трудность усвоения 
графики и другие) не могла удовлетворить возросшие потребности в вей 
Поэтому старая графика письма в 1924 году была заменена новым, более 
легким и усовершествованныи алфавитом аа графической основе кириллиц 
Так было положено начало нового советского периода в развитии калмыц
кого литературного языка. 

Калмыцкий литературный язык получил свое дальнейшее развитие как 
в устной, так и в письменной форме. Происходило обогащевиа словообра 
зупцих средств, совершевствовавие грамматических форм, стилистически 
оборотов, что делало калмыцкий язык более стройным, богатым и гибким 
способным выражать сложные человеческие мысли. 

Благодаря маогочислевным исследовааиям и коаферевциям прояснились 
многие общие вопросы стилистики, достигнуты определенные результаты 
в исследовании стилистических систем конкретных языков, особенно рус 

;ского языка, но спорвых и аерешенвых вопросов продолжает оставаться 
еще много. 
^ Что касается калмыцкого языкознания, то в нем имеются лишь отдел 

вые статьи Ц.-Д.Номивханова, У.У.Очирова. Б.Б.Бадыаева, Д.А.Павлова 
Э.Ч.Бардаева, посвященные языку и стилю публицистики, художественно!! 
литературы и стилистическому расслоению лексики. (Э.Ч.Бардаев,1985). 

При стилистической интерпретации фактов и явлений калмыцкого языв 
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op опирался на грамматические и лексикологические труды моаголовв-
1 Г.Д.Санхеева, Т.А.Бертагаева. А.А.Дарбеевой, Л.Д.Шагдарова, Г.Ц. 
|бвева, Д.А.Сусеевой, Довчингийн Отгонсурэна и других. 
Функционально-стилевая концепция, утверждающая экстралингвистичес-
), социальную основу расслоения литературного языка дана в работе 
[.Шагдарова "Функционально-стилистическая дифференциация бурятского 
?ературного языка". Впервые в иоголистике было разработано обосяова-
i данной концепции с определением набора основных экстралингвистя-
;ких факторов и выполнено научное описание Функциональных стилей 
зятского языка. (Л.Д.Шагдаров, 1979). 
Развитая система стилей возникает лишь при условии существенного 

:ширеаия общественных функций языка и сравнительно длительного функ-
онироваяия литературного языка в разных сферах общественной жизни, 
и условии систематического издания разной по жанрам литературы. 

Глава I . Стилистическая характеристика лексики калмыцкого языка. 

Лексика современного калмыцкого языка, отразившая многовековой 
ть развития калмыцкого языка, достаточно богата и стилистически ди-
аренцирована. 
Во многих работах по стилистике весь словарный состав обычно под-

;зделяется на спьтастячески нейтральные и на стилистически диффереа-
фованные слова, ограниченные в своем употреблении. 

Под нейтральными, или общеупотребительными словами, подразумевают 
5ычаыв, широко распространенные названия предметов, качеств, дейст-
1й, которые используются во всех стилях речи. 

Однако калмыцкий языковый материал показывает, что в нем нет такой 
руппы общеупотребительных слов, которая одинаково полно использова-
эсь бы во всех стилях речи. И это не случайно. Функциональные стили 
трахают и обслуживают разные общественные явления (художественную 
йтвратуру, общественно-производственную сферу, науку, бытовую жизнь 
юдей), и в силу этого каждый стиль-обладает своим кругом наиболее 
потребительных слов. Если в разных стилях и используются одни и те 
в слова, то они обычно отличаются по значению: в разных стилях реа-
изуются различные значения многозначного слова, или же от стиля к 
тилю изменяется степень абстрагированности одного и того же значения 
лова. 

Лингвистическое понятие "стиль" заключает в себе совокупность 
!Одержавшихся в языке средств и приемов, необходимых для выражения 
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тех или иных идей. 
В лексикологии под этим словом имеют в виду особенности возмож! 

стей, которые придают речи определенную окраску. 
Весь словарный состав калмыцкого языка можно разделить на разл1 

ныв стилистические пласты, каждый из которых отличается своим лек< 
ческим и синтаксическим своеобразием и в сфере употребления заним; 
определенное место. Так, например, слово идх "есть,кутать" являе' 
общеупотребительным, оно без тени эмоции повествует о действии; TI 
же значение содержит слово худрх "жрать", но оно стилистически 
окрашено - в нем заключен очень грубый смысл, говорящий в данном 
случае о том, что человек неуравновешен (очень возмущен или чем -
сильно взволнован); несколько похожи на него слова конгх и зальгх 
но в них проявление грубого оттенка выражено немного мягче.Эти пр 
меры говорят о том, что лексика калмыцкого языка стилистически не 
однородна, а распадается на несколько разновидностей. 

В то же время сказанное не означает, что все стили речи находя 
тся в изолированном друг от друга виде: в определенных случаях, 
например, элементы разговорно-бытовой лексики могут войти в стиль 
официально деловой, в публицистический стиль могут проникнуть ело 
из изобразительно-художественной речи.Разнообразием стиля особенн 
отличается язык художественной литературы. Однако слова из любого 
стиля речи, попадая в иную стилистическую среду, не утрачивают СЕ 
индивидуальную окраску, свою принадлежность к тому или иному стил 
стичеокому разряду. 

В " Калмыцко-русском словаре " стилистически окрашенные слова 
отмечены специальными пометами: книжн. ( книжное слово ) , разг. ( 
говорное), фольк. .(фольклорное), лит.(литературное) и т.д. Стилис 
чески окрашенные слова в своем употреблении заметно ограничены, i 
жели слова нейтрального стиля. Такие слова в словаре не имеют CTI 
стических помет. Это слова нейтрального стиля, составляющие в яз1 
основу как устной, так и письменной речи и употребляющиеся в сам: 
различных сферах общения. 

Нейтдальяая лексика. Это слова главным образом основного слов; 
рного фонда, данные в прямом значении. Употребление и понимание 
однородно, т .е . не связано ни с какими суб"вктивными сторонами о 
шения к ним носителей языка: у хан "мысль", байр "радость'.' и "длин 
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эг̂ хн "красивый",хэлох "смотреть".кэллх "работать".пяер "наверху", 
ора "внизу". 
__ Слова.относящиеся я дaнJoмy разряду.употребляются в любом ( устном 

письменном ) виде речи и обслуживают s одинаковой м¥ре""всё стиЖ 
;зыка.Поэтому их легко мо~но обнаружить среди слов различных лексиче-
ких пластов. 

МелсстилезоП пласт языка состав.теэт преобладаюцую часть обшенарол-
ой лексики.Это самые простые,всеми принятые устойчивые слова, живу
че в языке на протяжении зеков и обычно относя'диеся к различным час-
'ям речи и грамматическим категориям.Исключение могут составить лишь 
:бждоматныо слова, т.к.они аэ употребляэтся в некоторых жанрах,напри-
lep.B научных статьях,в офиш1альных документах -и т.д. Нейтральные 
;лова в стилевой системе современного калмыцкого языка не привносят 
I высказывание какую бы то ни было эмоциональную окраску. 

Другие пласты составляют слова, выражающие чувства людей, их оце
жу явлений об"ективной действительности, т.е.эмоционально окрашенные, 
)тносящиеся к высокому или низкому стилю, сравните слова идх " есть " 
в нейтральном стиле), зооглх (в высоком стиле), худпх "жрать" (в низ-
;ом), зялх (з кни~ном стиле с оттенком :!;эмилвярности), крдлх (в разго-
iopHo-бь'тоаом), Ьульл"улх (в литературном), употребленные в одном и 
"ОМ ке значении.Другой пример: этт:<.бдач.аад.Этя слова имеют одно зна-
1зниа "от5"", но их стилистическая окраска различна:первое слово-эмо-
1иональко нейтрально,второе-тяготэст к бытовому стилю,третье-з какой 
-то wepe архаично.То г:е самое можно сказать и о словах эк.аак.ээж 
'мать". 

Стилисту.чзски окрашенная лексл:<а в свою очередь распадается на: 
!) лексику устной речи;.2) книжную лексику. 1 

_Л^̂ кг;:'ка У£1тн"1 2Sjf̂ jL •̂'̂ 2 з своем составе неоднородна. По степени ' 
литературности лексика этой разновидности нике нейтральной.В зависи
мости от этого,а также от степени стилистической окрашенности,лекси- .; 
<у устной речи с.тедует делить на две группы:!)разговорно-бытовую и •; 
?)просторечную. i 

Раз_говпрно-бг;тйвая_лекс,и]<а .̂ Ст;'.ль бь'тового обихода относится к 
здной из самых ранних форм общения.Зозмояно,в силу этого и по степе-
л'л своей чрезмерной обыденности этот стиль долгое время не находил 
звое место в ряду других стилей языка.Очень справедливы слова,сказа
нные в "защиту"разговорно-бытовой лексики: " Если функциональные сти-
яи определяются отбором и комбинированием различных языковых элемвн-
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тов в зависимости от сферы деятельности и от назначения речи,то а« 
следует из общей системы исключать стиль бытового общения,обслуки! 
ющий наиболее продуктивную область человеческой коммуникаций-сфер] 
бытовых обаений.Эта сфера является самой древней и "вечной"(Азимо! 
Ершова Е.Ашхабад, 1968,с.7d.) 

К бытовой лексике относится обыденная речь между людьми в не: 
инунденной обстановке: в семье,на работе и т.д.Она придает речи oi 
енок неофициальности.При этом слова этой группы чаще всего встречг 
тся в бытовом диалоге,свойственном устной речи,например,говорят х] 
тан вместо ^ттаа "все".шинт{цс вместо шинрудх "обновить",болнухн 
вместо болна от болх "быть",коркадх^вместо кадаглс "высокомерничав 
Нередки случаи употребления слов и словосочетаний,к которым трудн( 
найти литературное соответствие,напримерtjoxajbr. от ноха идг "да 
с"вст собака",ср.ну его к бесу,пропади пропадом;узг маан_ьг_од от j 
ань уга^од "сгинь,исчезни",здесь маани - молитва,молитвенная форм] 
ср.маани yM,mxap̂ Mj3jcgpYg (поел.) "чем читать молитву,лучше пасти 
скот";гесэа пидлж.авад унтте "набьем животы и уснем",пидли звуко! 
др.от аилд гих."шлепаться"(о чем-то полном);пилхих "выглядеть оча! 
толстым.жирным";пишхэх "быть сильно надутым.полным".пиш хдЬрад Mi 
"разразиться отрывистым смехом": двнаа,варианты денэ,дедк(э) "глу1 
на несуразного человека говорят;дентэ (донта) шн,^болвзгоч? Не гл: 
ли ты? Здесь слово двЦтэ,вероятно,от корневого де-,до^С откуда и_д( 
ва "четыре",денн."четырехгодовалый скот").двнтэ "четырвхлетний"(о 
детях);шорданк вместо шор дам болен чиган "кумыс чересчур кислый" 
(шо£ "острый,кислый"),вторая часть слова -данк образована от - ^ 
"кратко,несколько раз"и аффикса -^к; сэсвг,пвреа. "ни к чему не cni 
ообный человек",букв, "мясо очень низкой категории",по всей вероя' 
ости,образное слово от корня с а - , ^ - $ ^эт^"врать,болтать",првдст( 
ляется также образным словом по действию пламени большего огня,, с. 
паргх "разразиться пламени",б*p5^JвaдJaэEгrлx "поймать и отлупить 
grahp "осанистый".искаженное от палйгр^.Разговорная лексика,с точк 
зрения ее принадлежности к той или иной части речи,как видно из п. 
меров,весьма разнообразна. 

Очень часто употребляются в разговорной речи местоимения,нео 
деленные числительные,наречия.напримерrjaMj. вместо _нанд "мнв",дам 
вместо |[анла "со мной",намта^ вместо нанта. "со мной".,намас вместо 
нанас "с меня",^»анд вместо ыадал_"ваи",тгж^ка^вивс10 тедугш^удгкн 
вместо эдукн "всего лишь столько",ТУДУ^вместо теду "сколько",xyha, 
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^есто цупарн "Bce",}cg вместо хама "где".хааран вместо хамаоан "купа". 
Диалектизмы также относятся к группе разговорно-с!ытовой лексики: 

зрг.гттхн вместо деоб.УУТЬХН "узкий",соответственно: уулвр вместо 
/дьвр "грусть".даегэр-вместо деегуа-'поверху".- КЭВУС вместо,невуд 
дебята".куукс вместо Е̂ УУКД "девочки".унь.цг вместо уньжцг "свисающий", 
эрб.хомха вместо торг.хумха "бесцветный.облинявший".ховин вместо 
упцн "одежда".торг.сакусн вместо дерб.сэкусн "талисман".хен вместо 
ань "попутчик". 

Чрезвычайно выразительны по интонации частицы и междометия. Потому 
X эмоциональная окраска сильно влияет на слова, стоящие рядом с ними, 
даже на предложения в целом: ирг-ц-би теруг яЬдгиду "пусть только 

ридет - что только я с ним ни сделаю" ( частица -л придает усилята-
ьное значение ):йовад чигн од "можешь даже сгинуть";пае.яНса хурц 
елмб "да,какой острый язык"; 6YD-6YD хуста.сер-сер салькта (фольк.) 
с дождем крапающим,с ветерком освежающим". 

Слова разговорно-бытовой лексики употребляются в художественной 
итературе и режа в публицистике.В учебниках,деловых бумагах исполь-
ование разговорной речи не допускается. 

Просторечная лексика.Она близка к разговорно-бытовой лексике,но 
1яже по стилю.Это такие слова и выражения,которые лишь частично вош-
[и в литературную норму современного калмыцкого языка,но несмотря на 
iTO,широко употребляются в произведениях калмыцких писателей. Грамма-
'ически просторечная лексика также представлена различными частями 
!ечи.например:К9ГШН ЗУГДГ "старый пройдоха".отсюда:ЗУГДГ-ЗУГДГ ГИХ, 
1ЛИ зугдннх "суетливо ходить с жалким видом".эцкиннь ал кех билч 
ia нд "ни черта ты мне не сделаешь".элкадх "властвовать".меэослх "ора
рь",перен.от мэврслх "резать горло",элкад яруд.элмр " потеряй самое 
юрогое.негодяй".ярвадх "браниться".жаавадх "кокетничать".Ьолядх; 
'беситься с жиру".Такие слова весьма емки,эмоционально-экспрессивны, 
ио в свою очередь позволяет очень выразительно показать пренебрежи
тельное отношение человека к какому-либо отрицательному явлению.Ими 
чаще всего бывают,имена прилагательные и существительные,например: 
ольб'пр урлта "толстогубый",оз1ш ау! "рот до утей".камчхр амн "косо
ротый",дэдх "избивать".жалдадх "ломать язык,искажать произношение" 
(кокетничать),сапндг "растяпа".Нордах "быть тонким, вытянутым" ( о 
худом,высоком человеке).Ьолих "быть очень толстым", жуКнла "суетли
вый" (о худом и проворном человеке).альчах; "стать растопырив ноги", 
шипидулх или ШИПЭДУЛХ "лупить". 
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в определенных контекстах, употребляясь в переносном смысле, прос

торечными могут быть и вполне литературные слова и выражения.Например: 
"SS^ti?^l!SL555?.v-e?5§JL-SXJ3!194-Ji.'5i^.^!5?, ^^^^• "Слепой не навистаый 
негодник. Протри глаза и посмотри,"-сказал он. "Кишгр^лис^^а^мд бирмд' 
гта^шп1ь^_кврдаэд,_Колтриг^б^ "Несчастное чудовище, нас-
тощий сатана"- так бранясь отец поймал Колтруга и начал лупить. "_Ярад̂  
тал5_^-^олад,_Буува^15Л2ларй,^!1в2ЛДВ^/'0спа бы тебя забрала"- ругалась 
Бува со своим мужем (ср. русск."холера бы тебя забрала"). Эдаэднь^гг^ 
зэщ^рпха^тн"_;::..̂ балад, Дор^ к̂ врлдв!. "Сгинь все прочь",- выражаясь так, 
Дорджи затеял скандал." 

В отнесении слова к той или иной стилистической группе важную роль 
играет и его значение. В связи с этим полисемичное слово в одном из 
свои̂ с значений может относиться к одному стилистическому пласту^ а 
в другом - к иному. Так слово адусн в обычном значении "скотина" отно
сится к собственной разговорной лексике, а в переносном значении "гру
бый, подлый" принадлежит просторечной или грубой лексике. 

В калмыцком языке имеются разряды и группы слов, которые более 
подвержены возникновению в них переносных значений. Эти группы слов 
выражают общие тенденции в развитии синонимических и образно-эмоцио
нальных средств калмыцкого языка. 

^нйждад аедсдка. Это слова, характерные для письменного языка, сти 
листически закрепленные именно за данной формой речи. Этим книжная 
лексика противопоставлена разговорно-бытовой. Основной сферой употреб 
ления книжной лексики является строго нормированная литературная речь 
стили художественной литературы, публицистики, научных трудов, офи
циально-деловых документов. 

Особое место в книжной лексике занимают сугубо книжные слова, на
пример, такие как алд^"ввликий", де^щ.,"вечный", мандшс,"восходить", 
jwgjax "величествеино восседать", _нал_"широкий", мотр_"рука, деснипа" 
миим, "мягкость, эластичность", каад^"гнвв" и т .д . Сода же относится 
большое количество отвлеченной лексики. 

В книжную лексику включаются все неологизмы и устаревшие слова. 
Первые из них в силу своей новизны, а вторые по причине архаичности, 
больше всего находят употребление на страницах художественной и спе
циальной литературы. 

К книжной лексике полностью относится научная терминология, т .к . 
она по своей специфичности употребительна лишь в узком кругу лиц: 
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roojiTHjiegH (лянг.)"иия числительное",^свСматем.)"задача",шулкэ 
(биол.)"ящ.ур",_тав (геогр.)"часть света"и т.д. 

Здесь необходимо отметить,что степень кни:кности слов,входялих в 
ту или иную лексику,для каждой разнЪвадГностй исьменной^речи не" одл-
накова.Для языка научных трудов характерны более книнные слова,чем 
для языка художественной или публицистической литературы,например, 
язык художественной литературы стилистически довольно пестр.3 него 
могут входить я нейтральные слова,и слова устной речи,а также слова 
высокого и низкого стиля.Поэтому в системе книжной лексики слова 
художественной литературы,в частности прозы,составляют особый разряд. 

Во многих работах по стилистике весь словарный состав обычно 
подразделяется на стилистически нейтральные,или общеупотребительные 
слова,и аа стилистически дифференцированные слова,ограниченные в 
своем употреблении. 

Однако калмыцкий языковой материал показывает,что в нем нет так
ой группы общеупотребительных слов,которая одинаково полно использо
валась бы во всех стилях речи.И это,по-видимому,на случайно.Функцио
нальные стили отражают и о(*ол:гжгвают разные общественные явления 
(художестве иную литературу,обществе нно-произволстве ннуя сферу,науку. 
делопроизводство,бытовую жизнь людей),и в силу этого каждый стиль 
обладает своим кругом наиболее употребительных слов.Если в разных 
стилях и используются одни и те же слова,то они обычно отличаются по 
значению:в разных стилях реализуются различные значения многозначно
го слова,или же от стиля к стилю изменяется степень абстрагированао.-
сти одного и того же значения слова. 

Обычно к общеупотребительным словам относят такие слова,как: 
рука, голова,дом, скот, дерево, лошадь, день, весна: веселый, смелый, чистый, 
красный;идти,ехать.писать,сидеть,кашлять и т.д.Не трудно заметить, 
что в эту группу включаются слова,относящиеся,главным образом.к 
характеристике человека и окружающих его в повседневной жизни пред
метов. Это те слова,которые раньше относили к основному словарному 
фонду.ffo эти слова являются наиболее употребительными и обычными 
лишь для разговорного и художественного стилей.Они могут изредка 
употребляться в некоторых жанрах публицистического стиля (фельетон, 
очерк,зарисовка).iio в политических статьях в научных трудах они на
ходят ограниченное употребление,а в некоторых жанрах и вовсе не упо
требляются. 
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Слов,которые в одном неизменном значении употреблялись бы во все: 

стилях речи,немного.Причем,совпадая по значению,от стиля к стилю 
они отличаются по частоте употребления,по своей лексической и стили 
стической сочетаемости. 

Наряду с делением всей лексики на стилистически нейтральные,обща 
употребительные и стилистически дифференшрованные,ограниченно упо
требительные слова,эту вторую группу подразделяют далее на литерату 
рно-книжные и разговорно-бытовые слова. 

Дифференциация слов на книжные (мордулх - мобилизовать, куцах -
исполнять.Т9ГСЭХ - заканчивать) и разговорные (бурмха - быть очень 
болтливHM.cot̂ Hbr - коротыш и др.) действительно существуют.Но лишь 
некоторую часть слов, народного языка можно противопоставить таким 
образом.Большинство же слов используется и в книжно-письменной, и в 
устно-разговорной речи. 

Лексико-семантические и лексико-стилистические подсистемы образе 
вались в течение сравнительно короткого периода времени,чем об"ясня 
ется пестрота элементов,входящих в эти подсистемы. 

Слова,группирующиеся в подсистемы.получают специфическую семанти 
ческую окраску в результате постоянного употребления в одном и том 
же стиле. 

В каждой лексико-стилистической подсистеме различаются и нейтра
льные и стилистически окрашенные слова и выражения. 

Ле11С2К2-£ТИЛйстическая_подси£Т£М§ 2^У201встведно-до^тиче.С£ого_слс 
ва.Все те источники,которые участвовали в формировании современногс 
литературного калмыцкого языка,явились также базой для становления 
лексики художественного стиля.Писатели и поэты широко используют 
лексико-фразеологические богатства разговорного языка,сокровищницу 
устного народного творчества,старописьменные слова,русские заимств! 
вания и слова из калмыцких говоров. 

Следует отметить,что эти источники по разному представлены в яз1 
ке художественной литературы в разные периоды развития языка,литер. 
туры,в различных жанрах и у разных авторов. 

В художественно-поэтической лексико-стилистической подсистеме с 
листически нейтральными словами являются прежде всего те слова в с 
их прямых значениях,которые принято относить к основному фонду лек
сики.Эти слова лииены эмоционально-экспрессивной окраски и по срав 
нию со своими синонимическими коррелятами имеют более широкое упот 
бление: KYYKH (ср.нойхн)- девушка,дочь; евгн ( ср.кэгше. аан ) -де, 
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вдутка; ггглгх (ср.туух) - пустить коня вскачь;_саах(ср.шавхх)-доить. 
Нейтральные слова худокествеиного стиля совпадают с нейтральным 

ластом-лексики-разговорного-СТИЛЯ. Эти _ слова, аредстазляют^^собой изда
на бытующие в языке общеизвестные слова и наименования предметов,яв-
8НИЙ,качеств,обстоятельств,действий и состояний .тер(дом).марн (лоша-
ь) ,_эд£ (день) ,2Ci3Ty (твердый) ,̂ сэ_9лн (мягкий) ,.щулуд(быстрый,быстро), 
YYx(6e}f.aTb) .^с^у;с_(сидеть) ,_KejK (говорить) .2_ятх_ (спать) и другие.Эти 
лова,лишенные эмоционально-экспрессивной окраски,известные носителям 
зыка с раннего детства и используемые ими наиболее часто,отличаются 
ростотой и естественностью. 

Ja фоне стилистически нейтральных слов в художественном стиле 
ыделяются стилистически дифференцированные слова.Стилистически.марки-
ованные слова и выражения данной подсистемы можно подразделить на 
нижние и разговорные слова,которые в свою очередь состоят из более 
робаых групп. 

Книжные слова состоят из следующих разрядов:!) аяижаые слова хара-
теризующаеся отсутствием эмоционально-экспрессивной окраски,2)неоло-
измы и кальки,'3)специальные термины и заимствованные слова,4)книжные 
лова приподнятой эмоциональной окраски,Ь)архаизмы и историзмы. 

3 составе разговорно-отмеченных слов выделяются:!) простонародные, 
) неодобрительно-грубоватые ,3) фам!1;Тьлрно-ласкательные ,4)фам;1льярно-
рубозатые,5)просторечныа,ь)ругательние.грубые.вульгарные слова и 
1ырагения. 

К книжным словам,лише иным эмоцпонально-экспрессианой характеристи-: 
:и,относятся слова старокалмыцкого происхождения, на пример :т9£С2С̂ ( не йтр. 
[илх)-завершиться,закх (н9йтр.Д£ал]1х)-поручать,ацах^(нентр.§чзОгрузить, 
:за_^(яейтр.^^)-очвнь,весьма.^влх (нейтр.хамхл;с)-ломать,разрушать, 
ттх (нейгр.т^осх_)-встречать. 

В калмыцком литературном языке имеется немалое количество слов, 
фоисхождение которых связано с разными восточными языками-тгоркскими, 
[рабским,тибетским,маньчжурским и др..-Некоторая часть таких заимство-
!анных слов давно ассимилирована калмыцким языком и не воспринимается 
;ак иаоязыч.']ая:ч]1г (сырость,осадки) ,темд(большая игла) ,XYB_ (часть)-
'3 тюркских языков;иацпнх (паять) ._ш9лн(бульон) ,т:'л (стэкло)-из маньч-
г/рского и китайского языкоа;В стилистическом отношении эти слова 
)Х0ДЯТ в нейтральны! пласт исконной лексики. 

Слова,заимствованные из восточных языков,в калмыцком языка являю-
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тся книжными словами с возвышенной эмоциональной окраской.К ним отно
сятся, например: тавдма^и (волшебная драгоценность),аглЬ (уединенное 
место) ..билг (мудрость,разум) .^льмн, (яблоко) ,амрг (любимый) ,аамб тив 
(мир,вселенная).болр (хрусталь),етч. (раковина),шиаж (признак.примета] 
££gHb_(драгоценность).толь_(отблеск,сияние) и другие. 

Многие заимствования не имеют возвышенной окраски,а являются 
просто разрядом книжных слов;девтр (тетрадь) ,дикр (сахар) ,_цувг (кана
ва) ,^влг (глава),^ла^ (свеча),j3oTb^ iiou),наит^ (биография),жор (рецепт] 
лит__(календарь) и другие. 

Целый пласт слов в лексике калмыцкого языка относится к заимство
ваниям из тибетского языка.Это главным образом религиозно-буддийская 
лексика - названия санов,ламских ученых степеней,религиозных обрядов 
предметов в буддийских монастырях. 

В исторических художественных произведениях в своих прямых значв' 
аиях используются специальные синонимы к обычным словам.когда речь 
идет о высокопоставленных лицах:дог^ (трапеза) ,HeftTp.xgT;.4H2ajL (пища. 
кушанье); _вргэ_(резиденция) разг.бээрн.патьр (квартира).неерсх (почи 
вать) нейтр.унтх (спать); шалткж. (недомогать) аейтр.тшх (болеть); 
3ajig}c_(прибывать) неfiTp.̂ Hgx^(приехать) и другие. 

Лej?сикo-£THjracтсиде£ка.я_п од£.И£те,ма Дбщэ^тве н,я£-г1олитиз8£Ких_сло .̂ 
В этом крупном разряде лексики калмыцкого литературного языка 

основное место занимает социальная или общественно-политическая лек
сика.Она охватывает все области повседневной жизни общества:внутрен
нюю и международную общественно-политическую жизнь,сельско-хозяйст-
венное производство,промышленаость,транспорт,культуру,и искусство, 
медицину и спорт,торговлю,связь,военное дало и т.д.Эта лексика наиб
олее употребительная в общественно-публицистическом стиле,составляе'] 
нейтральный пласт данного стиля.Она создает лексический фон,особый 
общественно-публицистический колорит,который дифференцирует этот 
стиль от стилей художественной и учебно-научной литературы.Зсли со
поставить отрывки из художественного и публицистического текста,то 
они будут иметь заметные различия в языке:если первый отрывок будет 
выдержан в традиционном плане,то второй будет представлять по сущес
тву новый язык. 

Основными источниками формирования общественно-публицистической 
лексико-стилистической подсистемы явились калмыцкий разговорный,рус 
ский и старописьменный монгольский языки.При этом для разных жанров 
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публицистики комбинация элементов,взятых из разных источников.бывает 
различной.Так в собственно-публицистической литературе основное мес
то занимает общественно-публицистическая лексика,а в очерках-и фель
етонах довольно широко представлены слова и выражения разговорного 
языка,изобразительно-выразительные средства художественного стиля. 

Основным источником,за счет которого шло формирование лексики 
публицистического стиля,были эмоционально-нейтральные общенародные 
калмыцкие слова.При этом общеупотребительная лексика использовалась 
по-разному.Выделяются следующие наиболее продуктивные способы исполь
зования калмыцких слов для выражения новых понятий: I) образование 
новых слов посредством различных аффиксов; 2) переосмысление старых 
калмыцких слов{сторону расширения зли сужения их значений; 3) кальки
рование русских словосочетаний; 4) обозначение нового понятия или 
нового, оттенка в значениях слов путем спаривания слов; 5) обозначение 
нового понятия путем сочетания слов. 

£{аиболее активные словообразующие суффиксы: 
-лЬн: 6epjih_H (стройка,строительство) .э^нллн^ (лечение) .а^иЛн 

(погрузка) .халлЬн (жатва) .ха'плпн (пахота); 
-̂ лт̂ : еслт (расцвет) .омглт (гордость) ,£аш1Т (воспоминание) ,2соц-

рлт (отставание); 
^'rSii-J^iil • шалтан̂  (причина) ,нооддан_ (сражение) ,Д9рлда_н (состяза

ние, соревнование ),6a£da_( задержание) ; 
-ч:. саальч_ (доярка),лаш<ч_(продавец) .ки^пэч, (стригаль) ,урч^ (мас

тер) .укрч (скотник),адуч_(табунщик); 
-ц: заац (указание) ,даа11^(грузопод''емность).тУлк11_ (толчок) .б£ри_ 

(захват); 
-чуд: улдчуд (красяйе).цзЬачуд (белые).баЬчуд (молодежь).с^вчуд 

(начальство); 
-льг: махльг (склонный к полноте,полный).ухарльг (способный), 

баатдлу! (сильный); 
-мр: хатхмр. (вышивка) ,зх£УЛ_ '̂*зР"< °̂̂ з'̂ !̂'̂ '̂) •i!XPi!P_^ '̂'̂ '̂̂ ^ '̂"'̂  • 

урпмр (растущий) 01Емр^(портящийся); 
-^и: Hej^^iori^BSOK) ,ЗУС}А__ (кусок) ,эв^_(любопытны-л); 
-т: хап(л_(сухо1иавый) ,_б̂ ?дмл_(крашеный) .cepiwi (свежий) .хавчмл 

(узкий); 
-ха,хэ: хамх£ха^ (сломанный) ,щу.урха (рваный) „б^щзха_(дырявый), 

uoojjxa. (пробитый) ,2вдрхв_(испорчвнный) ,кемт£хэ^ (обломленный,отколо
тый); 
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-^цкешун (упругий),хуучн_(старый),_Ьашун_ (горький),шурун (жестки 
бутн (целый). (K-IO,стр.40-44) """ 

Следует отметить,в публицистическом стиле максимально использую
тся внутренние возможности самого калмыцкого языка.Возникло очень 
много слов,составляющих отвлеченные имена.Множестао слов переосмысле 
но.Кроме того,в этом стиле употребляется большое количество заимство 
ванных слов,главным образом имен существительных. 

К настоящему времени обществвино-публинистический стиль калмыцко 
го языка укомплектовав необходимым количеством слов. 

В калмыцком литературном языке сформировалась также учебно-педа
гогическая лексико-стилистичаская подсистема. 

Учебно-педагогический стиль обслуживает потребности средней шко-
лы.В языке учебников по калмыцкому языку используются специальные те 
мины,логические определения.Основную форму изложения в данном стиле 
представляют рассуждения,доказательства и определения.В специальных 
терминах преобладают предметно-логические значения.Слова характери
зуются ограниченностью сферы употребления,Например,термины: ^ерлгч 
( подлежащее),келгч (сказуемое),таа£лт_(согласованив)-употрвбляются 
только в языковедческих работах.Мысль в учебниках направлена на обшл 
родовые свойства явлений и поэтому требует для своего оформления абс 
трактаых слов.Изложение тяготеет к безличности,в нем мало слов с эмс 
циоаальной окраской.В них также мало слов с дифференцированной стили 
стической окраской,В то же время встречается много заимствованных 
слов. 

Разговорная лексико-стилистическая подсистема.В разговорном сти
ле употребляется большее количество диалектных слов,чем в книжных 
стилях,ибо разговорный стиль не связан чрезмерно строгими нормами. 
Лексика разговорного стиля в напш дни все более стабилизируется и 
начинает приобретать общенародный,общенациональный характер.Сокраще
нию лексических расхождений между калмыцкими говорами способствуют 
следуюпше явления: 

I . В настоящее время целые пласты слов,связанные с религией,со 
старым бытом и укладом жизни активно переходят в современную речь, 
становятся активным запасом словаря и часто употребляются.Назовем 
некоторые из них: 

а) религиозная терминология - буддийская:^бу__(талисман) .ктрд (мо
литвенный барабан),сакусн (ангел),тарн (молитва).таралц .(рай),CYMCH 
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на),даян (созерцание),там (ад).бу^хн-шажн (религия).шутх (верить), 
гх (молиться) ..эдсл£ (освящаться),зал1ьвр}с_ (произносить молитву), 
х_(очищать); . ^ 
б) названия,связанные с обрядами,обычаями и празанованиями: а̂ к̂  

лЬн (сватать невесту) ,кг7К^шин^лЬн_ (осмотр не весты), M9p__jpj)3gjAH 
зчкя),квмелЬн (состязание в красноречии),белг_бэрлпн. (гадание); 
р) названия различных кушант^й,напитков,блюд,домашней утвари:боо2;-

(лепешки,прожаренные в масле),^улмг (саламата),4Hrajj (кумыс,айран), 
рмг (кушанье из арцы и молока),чиидмг (напиток из айрана и воды), 
!\л (стул),укуг (низенький шкаф для хранения продуктов и посуды), 
(посудная полка); 
г) названия старинных видов одежды я обуви,украшвний:бв^ (женское 

тьв),дввл_(шуба),Y4_(тулуп)i^WiffiL (сарафаа) , з ^ (юбка) «сине, (серь-
,битш (кольцо),токг (подвеска для волос),,буп^г^ (браслет); 
д) названия старинных видов холья и их чаетвй:2колм^ (юрта),харшм 

'^^^^^SlЛS^bJ2S!i•J^SSi^^ЯS2l^SSS2JX&i• ^^°ти юрты); • 
е) названия старинных орудий труда: шаанц1^(клин),^аав£_(колотуш-

,туунч_(долото) ,2саду]^(коса для косьбы камыша),£ава_(скалка),хусур 
удив для очистки КОЕЙ от ЕИра и мяса); 
Основу нейтрального пласта лексики разговорного стиля составляют 

ва и выражения,относящиеся к основному фонду словарного состава: 
н_ (снег) ,2а!_(вода) ,KiuiTH (холод) ,^аль]и1 (ватер) ,YYJIH_(туча) ,jcy^ 
ждь)^ищс_(всть),йовх^(идти),авх_(брать),адпх (спешить); 
В разговорном стиле литературного языка в зависимости от конкрет-

, условий его реализации выдвигаются на первый план то одни то дру-
леисическив пласты.В говорах.которые легли в основу калмыцкого 

вратурного языка(дербатский и торгутский)почти не употребляются 
диалектные слова, но довольно маого книжной лексики.Еще в 1936 году 
.Бертагаав писал:"13 лексике хориаских бурят очень много слов лите-
урного происхождения : гэшгггн_ (член) .адьяатан^ (зверь) ,изагу12 
laTHoe происхождение).grafl-^шэг (хроника,летопись),б2мбэ£сэ£ (гло-
;) ,^щ^1а£_(загиб-политический термин),хэлбэрил (уклон) .^НН. (opi'S" 
ация) ,хт£энгэтэнц (капиталисты) ,з5Ебисхал._(революция) .хамтын ада^ 
1ЛХоз),^^абшагай_(ударник),тгсэС[ (план)(_̂ иам^ (партия),э£хллэгшэ_ (зав-
ющий),ЬэрйЦ»э^(бдительность).аюул_(опасность),агух£хэ. (огромный), 
\д.3ти слова в большом ходу в обиходном языке колхозников''(Т.А. 
)тагавв.Улан - Удэ,1936,с.9.) 
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в этот разряд входят слова,характерные для обиходной речи,вне 
деловых,офишальных отношений,обычно в обращении к липам,с которыми 
говорящий считает возможным беседовать запросто. 

Этим словам свойственна простота,непринужденность,большая или 
меньшая "вольность",допускаемая при обращении запросто,без строгого 
соблюдения принятых а публичных выступлениях языковых норм.Отдельные 
разряды этих слов характеризуются эмоциональной окраской,то положи
тельной, то отрапзтельной. 

В полной мера слова разговорной речи неуместны в строго деловой 
и научной речи,вообще в речи,не допускающей экспрессии.Попадая в дрУ' 
гие виды книжной речи (в художественные произведения,публицистику), 
они вызывают ваечатление простоты,живости,некоторой вольности речи 
и вносят разнообразные оттенки экспрессии. 

Стилистические ресурсы калмыцкого языка 

Калмыцкий язык,как и всякий развитой язык с длительной культурно 
традицией,предоставляет говорящим богатейшие выразительные возможно
сти,в том числе стилистические.Однако овладение этими ресурсами язык 
требует знаний,развитого лингвостилистического чутья и навыков ynoTj 
бления языковых единиц. 

Стилистические ресурсы совремеаного калмыцкого языка имешся на 
всех уровнях языковой структуры и обнаруживаются в сложившихся обще
принятых приемах употребления языковых стилистических единиц. 

Одним из богатейших средств стилистической выразительности речи 
являются так называемые средства словесной образности,преимуществен! 
лексические (метафоры,метонимии и др.),но также и синтаксические 
(синтаксические фигуры и другие средства). 

Другой важнейший источник стилистических средств - синонимия 
(прежде всего лексическая,а также грамматическая).Это не случайно,! 
как с синонимией связана возможность выбора одного из ряда возможны 
языкового средства,наиболее подходящего в данном контексте.Принцип 
выбора,избирательность - одна из основ стилистики и один из важней
ших 86 принципов.Из средств языка,принадлежащих к различным языковь 
уровням,наиболее стилистически богаты и продуктивны синтаксические 
и лексические.Морфология обладает меньшими возможностями в этом от? 
шании. 
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л сх11ластичзским ресурсам лекслк:! относятся помимо переносных 
аченпй и синонимии.специальные стилистические окрашенные в системе 
ыка единицы,в том числе эмоциональная и экспрессивная лвкс1Гка\ 

Один из важнейших источников стмистических ресурсов калмыцкого 
ика составляет фразеология.'^фразеологизм,как правило,выразительнее 
.аонимачного ему слона или свободного словосочетания.К тому же само 
|Личйв параллели "слово - фразеологязм"првдоставляет возможности 
1бора,на который и опирается стилистическое использование языковых 
1вДСТВ. 

Фонетика имеет меньше еозмонносгей для создания стилистической 
юпрессии высказывания (тем более ecлil иметь а'виду письменную 
фму общения).однако и она заключает в себе определенные ресурсы в 
:'ом отношении (особенно при отнесении сюда интонационно-ритмических 
горон речи). 

Разнообразные средства для выраяения стилистических оттенков 
зедоставляет говорящему словообразование (ср.стилистическую роль 
^фЬнксов и пр8ф$иксов,а также явления словообразовательной сянони-
1И). 

В области морфологии к стилистическим средствам относятся явле-
ля морфологической синонимии и,кроме того,более многочисленные слу-
аи переносного употребления грамматических форм,а также форм опре-
эленной функционально-стилистической окраски. 

Почти безграничны стилистические возможности языка в области 
йнтаксйса.Синонимика словосочетаний и синтаксических конструкций. 
ариации порядка слов в прадлокении,связь тех или иных типов предло-
ения с определенными сферами общения,т.а.некоторая ограниченность 
X функционирования,создающая функционально-стилевую окрашенность. 
иатаксико-стилистйческие фигуры и вообще способность языка средст-
ани синтаксиса выражать малейшие изменения мысли и оттенков содер-
ания - таков далеко не полный перечень стилистических средств син-
аксиса.Известно,что индивидуальные особенности стиля речи прекле 
iceго проявляются в синтаксиса. 

Если сопоставлять стилистические ресурсы разных уровней языка, 
'0 следует отметить,что именно синтаксис и лексика представляют 
!Оиои основную базу стилистики.Стиль речи создается средствами языка 
icex уровней.находящимися в отношениях взаимозависимости и в систем-
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ных связях в конкретном высказывании и в исторически слопсившихся 
традиционных сферах общения,реализуемых отдельными актами говоре
ния. 

для того,чтобы речь отвечала основным стилистическим требовани
ям,чтобы она была выразительна,точна,стилистически мотивирована,а 
используемые в ней средства были бы наиболее целесообразными для 
выракенил данного содержания и уместными в данном контексте,говоря
щий долЕвн овладеть стилистическими ресурсами языка,знать его сти
листические нормы. 

Из£бдаз.итедьдые. а 1ыдаз.и1ельдые, ^едства_я1Ы£а.К изобразитель
ным средствам языка относятся те средства,которые ассоциативно свя
заны с зрительными,слуховыми,вкусовыми,обонятельными и осязательны
ми ощущениями.А выразительные средства языка с пятью чувствами кон
кретно не связаны и способствуют лишь усилению1 общего впечатления, 
большей резкости общего восприятия. 

Самыми распространенными изобразительными средствами являются 
так называемые тропы,а выразительными-стилистические фигуры. 

Хотя Л тропы и бытуют в общенародном языке (так называемые стер
шиеся метафоры и эпитеты.различнь'е тропы в фольклоре,уже потерявшие 
свежесть и силу впечатляемости).хотя тропами в той или иной мере 
пользуется каждый,тем не менее вариационные и комбинационные возмо
жности их,т.8.возможности создавать новые и новые сочетания, практи 
чески безграничны.Можно создавать тропы для любого случая,по любому 
поводу.Здесь полный простор индивидуальному языковому творчеству. 
Вот почему писатели так охотно прибегают к тропам. 

А стилистические фигуры в этом смысла гораздо однообразнее,в ни 
значительно маньте возможностей для индивидуального творчества,да 
и само творчество здесь никогда не достигает такой сложности,блеска 
и силы,как в тропах. 

То обстоятельство,что тропы связаны с чувственным восприятием, 
вдобавок еще эмоционально окрашенным,позволяет считать основным 
тропом ила во всяком случав основой тропов - сравнение. 

"Простейшим,первичным видом тропа является сравнение,т.а.сбли
жение двух явлений с целью пояснения одного другим при помощи его 
вторичных признаков".(Л.И.Тимофеев.1934,с.ь9-70). 
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Тропы - явления лексико-семантические, это разные случаи упот

ребления слова в переносном значении. Однако, как известно, не 
всякое переносное значение является для современного языкового 
сознания образным. 

Например, под метафорой понимают слово или оборот речи, упот
ребленные в переносном значении для определения предмета или 
явления на основе какой-либо аналогии, сходства. 

Стилистическим средством словесной образности являются мета
форы широкого употребления с заранее готовой образностью (ясно 
ощущается говорящими.их: образность). 

Метафора, как и другие средства словесной образности, имеет 
неодинаковую функциональную активность в разных сферах общения. 
Как известно, основная область применения образных средств -
художественная литература. Другой сферой довольно активного их 
употребления является публицистика, поскольку она призвана воз
действовать не только на ум, но и на чувства читателей, а присущая 
ей пропагандистско-агитационнай функция реализуется наиболее 
эффективно в условиях экспрессивной речи. Однако увлечение обаз-
ными средствами, перенасыщение ими текста - явление нежелательное. 
Все зависит от конкретных условий коммуникациии, прежде всего от 
темы, идеи, направленности, общей стилевой атмосферы текста, что 
в целом обусловлено единством формы и содержания. 

Менее,чем указанным сферам,метафора свойственна научной речи. 
Это естественно, так как ученый оперирует понятиями и поэтому 
использует прямые номинативные значения слов, стремясь к точности, 
тернинированности, однозначности выражения. 

Когда речь идет об образных средствах, прежде всего имеются в 
виду случаи новой, оригинальной иетафориэации, создающей яркие 
образы. Именно свежесть, новизна метафоры является одним из глав
ных ее признаков как образного средства, характерного прежде всего 
для поэтической речи. Например: j^ahagjcaajih. "счастливый путь", 
aJiTHjfo^a^ (добрая дорога), Ц^ш^2^в11гн_дулн (серебристо-белая туча) 
Т9мр_з¥ркн (холодное сердце), сул_ам1{_(болтливый человек), х а ^ 
Карта (жадный, скупой), 5§eMJ3X2.KT3_.(мягкосердечный), ^^аЬш^^^ана-
та_,(добрая душа), 2са2_ .̂аната̂  (коварный человек), кпадJiap^a^(тяже-
лорукий), лсатх_даг (тяжелое время), халун^[ещ1_(пламенный привет), 
рээхн та^л (счастливая жизнь),^^щ1,буд^Хродник мудрости), 
харчЬу байн^(скупой богач), _2со9сн.-И«1Спустослов). 
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Калмыцкий язык является в целом довольно конкретным,образным язы
ком, так как внутренняя форма многих слов в нем ощущается весьма 
отчетливо. Кроме таких исконно образных слов,в этом языке имеется 
большое количество слов с переносным значением,возникшем на основе 
конкретных,прямых значений. 

Следует различать переносные значения слов, имеющиеся в структу
ре языка, и переносные значения, создаваемые в речевой практике. 
Так, в калмыцком языке основой для метафорического и метонимичес
кого переноса значений могут служить: 

сходство формы, внешнего вида предметов: дмд - I) рот, пасть: 
амад арчх; (вытирать рот), 2) жерло: товин амн (жерло пушки), 
3) })олыц амц устье реки (под арабской цифрой один приводится пря
мое значение слова с примерами, а под остальными цифрами - перено
сные значения); 

связь между орудием и продуктом, произведенным при помощи дан
ного орудия: 2M - I) рот, 2) устный, словесный: амд уг (устная 
речь, букв, рот - слово); шу с̂н - I ) слюни, 2) зависть: дудсец 
?адьг:^ (завидовать, глотать слюни); санан - I) мысль, 2) мечта: 
хоосн санан (грезы, букв, пустая мысль); 

связь между внешним видом, действием и скрывающимися за ними 
душевным состоянием, мыслью, целью: аман тамшах - I) причмокивать, 
смаковать, 2) зариться на что-либо; амнд орх - попасть кому-либо 
в рот, в пасть; попасть в беду, в опасность: чонын амнас hapas. 
бассиц амнд орх (попасть из одной беды в другую, букв, уйдя из 
пасти волка, попасть в пасть барса); амнь татх - натягивать удила; 
усмирить,обуздать. 

Те или иные черты характера, психические состояния и другие 
абстрактные явления передаются через посредство слов, в прямом 
значении обозначающих внешний вид человека, разные явления матери
ального мира. 

Например, надменность, спесь, кичливость, чванство, амбиция, 
зазнайство, гонор связываются с откинутым назад несгибающимся кор
пусом. с откинутой головой, с выпяченной грудью, с понятиями "боль
шой", "наверху", "высоко": 

гадах - I ) принимать внушительный вид, 2) важничать, галЬр -
надменный, важный; 

гедэх - I ) выпячивать грудь, откидывать назад корпус: гелеhaд 
йовх (идти откинув корпус назад), 2) ломаться,пыжиться; гедЬр -
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I) с выпяченной грудью, 2) с горделивой походкой, с высокомерным 
видом, напыщенный; 
—будун - I)^толстый:_бвдун^модн (толстое дерево), 2) солидный, 
важный, буду-рх - чваниться, важничать; 

ту^их - I) быть полным, дородным, 2) иметь важный вид, тужЬр -
I) полный, дородный, 2) важный, с важным видом; 

деерлхг - высокомерный, гордый, заносчивый (ср. Pfi&p - вверху, 
высоко), деерлхх - держать себя высокомерно, быть заносчивым, 
зазнаваться, бийэн_^цеегУ2_бэрх - держать себя высокомерно, .^ее-
гур^аната - стремящийся к высокому положению; 

Легкомыслие, ветреность, верхоглядство ассоциируются с поня
тиями - легкий на вес, ненадежный, пустой: 

гечгн - I) легкий: Г9щ;н_эсв - легкая задача, 2) легкомысленный 
Г9ЧГН_йов^ (легкомысленный поступок); 

на^щ_ - 1) по этой стороне, на этой стороне, 2) слегка, по
верхностно: Haah^pToo£x_(недостаточно обдумать); 

ca'jibKH - I) ветер, 2) ветреный, легкомысленный: хорма_д1>55й 
сальк орулад йовх ( вести себя легкомысленно, букв, впустить 
ветер^од подол), салькн та_в£ (легкомысленный, пустой человек, 
букв, ветер пятка). 

Сердиться, кипятиться, выходить из себя, рвать и метать - эти 
понятия передаются словами и выражениями, производными от имен 
щосл^(гнев, ярость) и_у^(гнев, злоба). Эти понятия ассоциируются 
с кипением, бурлением, резкими быстрыми движениями: 

^услх^- I) кипеть, бурлить; 2) горячиться, злиться: хорнь 
6ycJKc ( злиться, букв, кипеть его яду), jn^ganJia^X-(вымещать 
злобу на ком-либо, букв, выпускать свой гнев). 

Угодливость, подобострастие, подхалимство связываются с поня
тиями чего-то липкого; с понятиями "гнуться, сгибаться, падать 
к ногам, ползать": 

^а£ващс_- I) махать, вилять (хвостом), 2) лебезить,заиски
вать, шарвадд^^- I) виляющий (хвостом),2) лебезящий; 

е£ч^шларнь_орх_-)заискивать, букв, залезать в душу, в рот); 
^егчюс^- I) сгибаться,нагибаться, 2)'юлить. 
Смелость, мужество, решительность связываются со словом ^5ЕГ 

(воля, смелость), со словом з̂ ур̂ ш (сердце): 
'!°5ХЙ-Зурктэ_(твердокаменный, доел, с каменным сердцем), .эуркг 

тэ (отважный, доел, с сердцем), зурк алдх^(не иметь силы воли, 
трусить, букв, сердце уронить). 
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Названия цветов дают разнообр£13ные переносные значения: 
шар - I ) желтый* 2) красный» прекрасный: фольк. шар нарн 

(солнце красное); 
.цаЬ1»н - I) белый* 2) светлый: цаЬгш xaanh (светлая дорога), 

3) безобидный человек, добродушный: ^ц£^ан_^е^клтэ^(безобидный, 
добродушный человек); 

xag_- I) черный 2) постный, без молока: T^S-^ (черный без 
молока чай)» 3) простой, простолкщин: jcapjmi (простолюдин), 
хар келн_(просторечье, разговорный язык), 4) черный, физический: 
xag^^egjom (черная работа, физический труд), 5) ^сар_санам (тем
ные мысли), 6) дурной, злой, преступный: хар гер (черная ложь), 
хар керг (злодеяние, преступление). 

В результате развития переносных значений и связанной с ними 
полисемии значение слова становится более абстргистным, отвлечен
ным. 

Приведенный материал дает основание сделать вывод о том, что 
наибольшее количество переносных значений связано с обозначениеы 
внутренних качеств, свойств, действий и состояний человека. При 
этом в связи с возникновением новых значений в словах и их соче
таниях o6oraiqaeTca синонимия языка: значительно пополняются су
ществовавшие раньше синонимические ряды и появляется новые. 

Перенесение признаков одного явления на другой обусловливает 
образность второго слова, а в основе которой лежит скрытое срав
нение или сопоставление. При этом вновь образующиеся на основе 
переноса значений слов члены синонимического ряда более эмоцио
нальны, оценочный момент в них выражен более ярко и поэтоцу они 
стилистически более выразительны. 

С1шошшичв£№е_с£едс2ва языка ка_к £есу£сы _сти ли стяга. 

Стилистика, выясняя условия точного и выразительного обозначе
ния отдельных понятий в языке, в первую очередь рассматривает 
синонимы. Синонимами обычно называются слова с близким, но не 
товдественным значением, например: хввтк -jigr4_(грядущее - буду
щее), жш^^та - оралдата (сложный - запутанный), }*ер^- томарх 
(понимать - прозреть), хэлэх - j c a ^ ( рассматривать - разглядыват 
взирать). 

Из разнообразни< лексических пластов словарного состава языка 
наиболь^ший интерес для стилистики представляют синонимы. Стилис
тические различия меаду разными оборотами и предложениями часто 



- 25 -
основаны именно на различии, существующем между синонимичными 
словами. 

Проблема синонимии сложна и недостаточно разработана в лингвист! 
тической науке. Нет единообразия и в самом определении ^гипонима. 
Одни считают синонимами лишь "товдесловы" (например, В.П.Григорь
ев) , для других основным признаком синонимов является тождество 
сочетаемости (В.А.Звегинцев), третьи расширяют понятие синонима 
до вариативности, когда "синонимический характер приобретают все 
языковые средства, могущие выразить отразившийся в мышлении кусо
чек действительности" (З.Адмони и Т.Сяльман). Довольно распрост
раненным является определение синонимов на основе предметности 
понятийной ооотнесенности слов- синонимов, предполагающей близость 
или товдественность последних при различии у них оттенков значений 
и стилистических нюансов. Наиболее совершенную формулировку оно 
получило в трудах А.П. Евгеньевой: синонимы - это"слова близкие 
иди тождественные по значению, обозначающие одно и то же понятие, 
но отличающиеся друг от друга оттенками значений (близкие), либо 
стилистической окраской (тождественные), либо обоими этими приз
наками" (Проект словаря синонимов. М.,1964, с .9) . 

Обычно в синонимах отчетливо выступают смысловые различия. 
В слове jcogTH^(враг) значение "враждебности" сильнее, чем в слове 
деасн (противник, неприятель); в слове дээсн_более заметен отте
нок "тот, кто занимает противоположную позицию". Глагол харх 
(охранять) в отличие от глагола магес̂  (караулить, сторожить), 
обозначающих " наблюдать за сохранностыз" , включает и оттенок 
"защищать". 

Дексические синонимы бывают смысловые (идеографические) и сти
листические. Первые могут рассматриваться как одно из стилисти-
чекских средств языка. Когда говорят о качествах стиля речи в 
плане речевой культуры, то учет смыслоразличительных свойств 
синонимов оказывется весьма существенным. Однако центральными 
ресурсами стилистики в синонимии языка являются стилистические 
синонимы, которые при большой близости или тождественности значе
ния различаются стилевой окраской и сферой употребления Ji£r4_-
хевтк (будущий, грядущий), зэчгж_ - медудзс̂  (сообщить - уведомить), 

_hag_-_мотр^(рука -десница), цокх - лзкх (бить - лупить). Стилис
тические различия обычно сопровождаются и некоторыми смысловьши 
оттенками. 

Стилистические окраски словзсинонимов становятся очевидными на 
фоне нейтрального в стилистическом отношении слова, в качестве 
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которого выступает обычно доиинанта синонимического ряда. 

Традиционно различаются синоииыы с повышением (приподнятостью) 
стиля: ,ogH;-HXTr - 29£скн^(родина - отчизна), ^адна - сацна^(лоб -
чело), келх - ^э^лг^тэвх^ (говорить - вещать), шсх - хальх (ле
тать - парить), yta^- шисх ( падать - изволить падать),и с пони
жением (прозаичностью): ЧИЕЭ - хощар (лицо - рожа),йовх_- к е ^ 
(ходить - шляться), зсулхаюс - т о ^ (украсть - стащить, стибрить) 
53ЙЙ5 ~ $И?Х5 (рваный - драный). 

Нередко одной и той же нейтральной доминанте соответствует 
одновременно два стилистических ряда: и с повышением стиля, и с 
понижением: 

^^эдлх (вкушать) 
и ^ (есть) '^2дщцс,_дальгх (шамать, лопать) 

ч̂  ' ^харх (взирать) 
хэлэх (смотреть) < : g ^ c (глазеть). 

Обычно синонимы стилистически "возвышенной" окраски черпаются 
из фонда книжной лексики с оттенками торжественного, поэтического 
характера. Сниженный же стилистический ряд формируется из слов 
разговорно-просторечных, преимущественно с оттенком фамильярнос
ти, с экспрессией иронии, неодобрения. Но могут быть и оттенки 
ласкательности, сочувствия как выражение не только отрицательных, 
но и положительных оценок. 

В целом весь представленный стилистический аспект синонимии 
можно назвать аспектом экспрессивно-эмоциональных окрасок. 

Различия в эмоциональной оценке предметов и явлений, разное 
отношение к ним говорящего суб"екта зависят от взаимоотношений 
групп, сословий, от других социальных факторов и личных отношений 
людей между собой. Синонимический ряд, образуемый понятиен "лицо 
женского пола" включает наряду с другими, такие сино1р1мы: , ^ -
гергн (дама - женщина), баавЬа,- (баба). Из них женщина - наибо
лее употребительное, нейтральное слово; "дама" - название женщины 
из состоятельного круга людей; "баба" - имеет пренебрежительно-
уничижительный оттенок. Для избежания грубых, резких, непристой
ных слов их заменяют смягчающими, эвфемистическими выражениями. 
Например, вместо х^^^1,келк^[ър&'сь)^ меклх (лгать) говорят 
суугулх, (сочинять). 

При соотнесении синонимических рядов с различными сторонами 
окружающей действительности обнаруживается, что наибольшее коли-
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чество синонимов относится к человеку и его многообразной дея
тельности. Из них синонимы, обозначающие части тела человека, 
харктеризующие лвдей по^возрасту, полу родству относятся к наи
более давним группам синонимов. Как правило, это стилистические 
а не иеографические синонимы. 

Синонимические ряды, обозначающие части тела: толЬа^ - зшт; 
(голова - башка), nXs. - чирэ. (лик - лицо), гесн. -^;хзэн_ (живот -
брюхо), hap - мотр ( рука - десница), тавг -ул^ (стопа - ступня). 

Синонииы, обозначающие родственные отношения, характеризующие 
ладей по возрасту иди полу: ^цк_ - баав - паап ( отец - папа-
батя) t эк - .аак - 59Ж - VSJOU ( мать -матущка - мама) ,залу -
аваль -хань (муж - супруг - спутник), .аав, - кегша (дедушка -
старец), ^эж - самЬн. ( бабушка - старуха). 

В калмыцком языке, как видно из примеров, наличествует обще
принятое, официальное наименование матери, отца и других род
ственников, а также их обиходно-разговорное название (̂ ffii ~§SSS.* 
эк - atiK и д р . ) . В русском языке эти синонимические ряды распрос
транены за счет ласкательно-фамильярных, шутливо-иронических 
названий (мамка, маманя; батя; бабка; благоверная, половина моя). 
Слова "мама" и "папа" наиболее распространенные в качестве обра
щения детей к родителям иди употребляемые при упоминании о них, 
заимствуются калмыцким языком*все более употребляются в разго
ворной речи. 

Из предметов быта синонимические ряды в калмыцком языке имеют 
наиболее употребительные и необходимые для жизни. Причем в них 
большое ыесто занимают парные слова, имеющие обобщенные значения: 
зввр,- хощдхора - эд - баран (ицуцество - пожитки - вещи -скарб); 
идэн - хотжхдд - идх юмн - _кгмсн_ (продукты - пища - еда - харчи). 

Синонимические ряды, обозначающие мысли и чувства человека: 
ухан-^ош^- медл_(ум - интеллект - разум); байр - баЛсхда̂ - нэр 
(радость - ликование - праздник); _i52?5_~ УР ~ атылЬн - килч 
(гнев - негодование -недовольство - ярость). 

Речевые синонимы, как и устойчивые сочетания слов, чаще ис
пользуются для выражения особо кааряженных чувств, переживаний, 
состояний человека, необычных событий и явлений действительности. 
Эти единицы опираются на слова и их потенциальные структурно-
семантические возможности. 

Различия между членами синонимического ряда часто определя-
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стоя юс внутренней формой, их мотивированностью. Слова с пере
носным значением, устойчивые сочетания слов, сложные, составные 
слова благодаря своей мотивированности выделяются своей образ
ностью, особой экспрессивностью и смысловыми оттенками. 

Таким образом, лексическая синонимия, являясь сферой безгранич
ных возможностей речевого творчества, представляет собой один из 
центрааьных объектов стилистики. Синонимы - показатель вырази
тельных возможностей языка. Количество слов того или иного языка 
во многом определяется синонимическим богатством. 

Калмыцкий язык исключительно богат синонимами. Развитие сино
нимики представляет ярко выраженный процесс совершенствования 
языка. Наличие обширных групп синонимов для выражения отдельных 
понятий делает возможным передачу самых разнообразных оттенков 
значения и экспрессии. 

£тишcтазe£Iqle_.pec£p£ЫJ|£a£e£Л£rии^ Калмыцкая фразеология 
содержит богатейшие средства речевой выразительности, предает 
речи особую экспрессию и неповторимый национальный колорит. 
Поэтому существующие в ее системе образные выражения свидетель
ствуют не только о сочности и энергичности современного калмыц
кого языка, но и в какой-то мере отражают специфику образного 
мышления его носителей. Чтобы убедиться в сказанном приведем 
ред типичных фразеологизмов. калмыцкого языка: ич£тэн_^шка_^са^ 
(потерять всякий стад, быть бессовестным, лишиться поредочности 
букв, на стад свой войлок навешивать); б;^£Иннь_за1ЦМ1§^ (хоро
шо знать характер, нрав, склонности кого-либо букв, знать норов 
своего верблвда-самца); ^BgaffflbjjaxaHjgrxHgjijaasia^ (давать 
в обиду своего человека, позволять кому-либо издеваться над своим 
ближним букв, свое мясо в чужом котле позволять варить); х§Ш!Е 
Н212!»-I£M§tLA^I°C. (Да покарает небо, да лягнет верблюд" - клятвен
ное заверение в чем-либо); мек::за5с_:уга_(прямой, бесхитростный 
букв, без хитрости и подковы); цаЬан седклтэ (добрый, сердечный 
букв, с белой душой). 

Оригинальность и своеобразие фразеологических единиц калмыц
кого языка во многом определяются особенностями быта калмыков в 
прошлом. Кочевой образ жизни и занятие скотоводством сильно ска
зались на содержании калмыцкой фразеологии как совокупности ус 
тойчивых выразительных средств языка, с особой функционально-сти
левой окраской. 
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^фразеологические единицы обладают разной степенью экспрессии. 

Среди них есть и стилистически нейтральные, имеющие строго опре
деленное, прямое для современного языкового сознания значение , 
представляющие собой стершуюся метафору и приближающиеся к тер-
минам или к номенклатурным наименованиям. Например, следующие 
устойчивые словосочетания: TeMpjcaajih_( желез пая дорога), TogtjH 
киилг^(корь букв, шелковая рубашка), ^ола^бощц?.(фигурные лепеш
ки), 2даЬна_чикн_(щавель букв.ухо двухгодовалого жеребенка), jigrH 
hacH_(полярная звезда букв, золотой кол), xe^rpm^jm_(.r^6, букв. 
воздушное AHxaHHSf небо дыхание) ,до11ЛЧ эигн^ (радуга, букв, хромая 
старуха), цаЬан хорЬля̂ н (олово, букв, белый свинец)(K-I4,с. 31-32). 

С точки зрения происхождения и традиции использования калмыц
кая фразеология подразделяется на несколько групп. В частности, 
большое количество фргизеологизмов группируется или вокруг слов, 
передающих понятия о животных, или яе связано в своем употребле
нии со словами, обозначающими различные предметы экипировки всад
ника. Например: мэрнь гуужанэ (кому-либо везет, букв, лошадь его 
бегает), т|ад_гихлэ_темэн^тцс (когда говорят про козу, говорить 
про верблюда), квлэн_дора,д^Щ)Г2с_(становиться взрослым, самостоя
тельным, букв, ногу свою до стремени дотягивать), эмэлэн^злгр! 
жола1ш1_с5[лдослго_^овх (идти упорно и настойчиво избранным путем, 
букв, седла не снимая, повода не ослабляя идти), KVTHgjcaaagaH 
М9лтлулх_( не уметь постоять за себя, защитить свои интересы и 
достоинство, букв, кому-либо позволить узду свою срывать, сдерги
вать). 

Другая значительная часть калмыцких фразеологизмов сосредото
чена вокруг слов, называющих различные части человеческого тела. 
Примеры: ам авх (брать, взять с кого-либо слово, обещание, букв. 
рот брать),кел-аман будудх (точить лясы, букв, язык-рот свой то
чить), 6Y ĵijtY3Y_X3X5L_t̂ РУ^***""• вести себя грубо, букв, толстую 
шею показывать), нудн курх (сглазить, букв, глаз дойти), кадэн 
татх (рожать, букв, ногу свою тянуть) и т.д. Фразеологические 
единицы, имеющие в своем составе слова, обозначающие внутренние 
органы человека, передают обычно определенное состояние человека, 
его переживания и чувства. Примеры: зуркн ишкрх (испытывать ужас 
при виде чего-либо, букв, сердце свистеть), оошкинь амарнь hapx 
(рассмешить кого-либо до коликов, заставить кататься от смеха, 

, букв, легкие его через рот вытаскивать), сумсэн алдх (сильно пере-
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пугаться, букв, душу свою упустить), 3jntHb_^gcx (испытывать чувст
во тревоги за кого-либо, болеть душой о ком-либо, букв, печень 
его плавится, растворяться). 

Третья группа фразеологизмов тесно связана с национальными 
обрядами и обычаями калмыков. Например: де£_негдхлх^(поженить, 
сочетать браком молодых, букв, подушки об"единять), vcaHjcyjax 
выйти эамух, стать женщиной, букв, волосы свои разделять) и др. 

Довольно многочисленна в своем составе группа фразеологизмов, 
в которых обнаруживаотся религиозные представления калмыков. 
Фразеологические единицы данного разряда изобилупт такими слова
ми, как течгр (небо, небожитель), ^^рзсн. (бог, будда), jagK^ 
(божья мать), jrapa^^(pafl, райская земля), xjrp£ (монастырь), 
сээни,55н^ (страна прекрасного) и т .д . Интересно отметить, что 
некоторые фразеологизмы приведенной группы, утратив свое рели
гиозно-мистическое содержание, превратились в междометные вос
клицания. Например: тедгвз92? ^^й богу, букв, да покарает небо). 

В общем об'еме калзлыцкой фразеологии четко ввделяется группа 
фразеологических единиц, представляющая собой устойчивые форму
лы типа проклятий (харал) и благопожеланий (йврэл). Как правило, 
они отличаются высокой эмоциональностью и экспрессивностью. 
Сравни, например: харачн^ хамхртха (да поломается матица его 
юрты), ajoib^3?52LJl5EL-^fl* переместится рот его назад), jcag 

Jia3pT_o£^(чтобы ты в черную землю вошел), алтн_жола_5ВГ1ми1В11! 
(пожелание благополучно возвратиться из дальнего пути, букв. 
золотой повод поворачивая прийдите), хаай1Тн_дЙ1в11.,бддтз̂ а. (поже
лание счастья и удачи в пути, букв, да будет дорога ваша белой). 
Поскольку и в данно^̂  группе фр€1зеологизмов превалирует фактор 
экспрессии, который легко может поглотить и нейтрализовать зна
чение фразеологической единицы, то отдельные выражения восприни
маются как междометные обороты, передающие разные аффекты. Сравни 
например: ijeig;T^^^(6yKB. пойди к оспе), эзэн задьг (букв, про
глоти хозяина). 

В формировании фразеологических единиц калмыцкого языка извест> 
ная роль принадлежит числительным. Фразеологизмы с числитель-
нвши образуют, хотя и не столь большой, но самостоятельный раз
ряд языковых единиц. Примеры: Долан_^[л_( не дай бог случиться 
чему-либо, не приведи господи, букв, семь гор). Это выражение, 
несомненно эллиптического характера, ибо суп},ествует ее полный 
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вариант - долан УХДД_бэг, - в том se значении (букв, пусть остает
ся при семи горах), дaлн_xoйg__xyдл_J<eлx_ (говорить всякие небыли
цы, букв, семьдесят-две-неправды-Товорить),-тавн-ухаЬинь^тараЬад,.. 
та^г_экз1кь_ эотулх, (вскру^лть голову ко>.5у-либп, сильно увлечь, 
заставить безрассудно полюбить кого-либо, букв, пять рассудков 
его рассеяв, мозгм переверн^/ть). 

Для кальащкой фрса^ологии очень характеркн фразеологические 
единицыJ источникои которых выступает национальный фольклор. В 
стилистической плаке они отличаются возвкшенкьпл, торжественно-
риторический характером. Наприцер: ,aah_jĵ caH_acxEyffic, (героически 
погибнуть за что-лпбо, букв. 4szrj кровя своей пролить), бз^р 
бэ̂ лдос_( сойтись Б поединке с врагом, сразиться с противником, 
букв, за место схватываться). 

По активности употребления фразеологизмы калмыцкого языка 
разделяются на три группы. В первую группу включаются наиболее 
употребительные фразеологические единицы. Например: бурхн__эр-
шэтхэ__(да помилует бурхан), бийэн икд тэвх_(возомнить о себе, 
зазахкичатьэ' букв, себя большие: ставить), чирэ_^салэх_ (заискивать, 
уго;!:ничать перкд кем-либо, букв, лицо смотреть), кгукнг.__з̂ 5к__зз?зх 
(сватать дев^лпку, посылать сватоз к родителям девушки_ букв, де-
?'''"зке Еодю^ возить) if т.д. Это СРУЯЯ широкая по охвату гр'/лпа 
кг-щ.!ыцк:« фразеологнзноз. Ло своей стилевой принадле.ткости псе 
они являются разгоЕорно-просторечн^ьэя',. 

Етог̂ то гр̂ ш-пу составляют ар:1ззологиз;,и с :.!еньшей частотностью 
употребления. Примеры: сумснь opahap_Hb__ĥ px (смертельно перепу
гаться, букв, душа его через макушку выходит), ,мгдл_да^хгрк_ 
i!!:.'yrjT!ix__(поднимать Еотли и крик- истошно, нечеловеческим голосом 
кричать, букв, плетк'"' Еыдер"ИБая гг'г.'еть}., б'-^нтгаснь кгтлх (на
сильно, против желания вести кого-либо, букв, за Берблю ;̂й повод 
вести), 39^э2н_богос^(скончаться, умереть, преставиться, букв. 
по согласно своему быть). По стнлевы:.? качествач* фраэеологизг.к 
данного yj.acca одкород;--?: с оборота;̂ -;: предыдз'̂ з'Л гртопн, 

3 третью группу включаются такие выражения, которые ограклзны 
3 своем c;vHKT'MOHnT!OE?-KHH. Пассивкооть 'лх упот'оебл'̂ '-гия объясняется 
процессом устаревания и архаизации их семантики. Примеры: JiR̂ -C 
элэх (погшть на свете, познать яизнь , букв, чулки износить), 
ооср уга KYHj[своенравный, крутой человек, букв, без бечевки), 
уд авх (соблюдать пост, кушая специально приготовленное блюдо — 
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кареную на масле муку).хаачлэ харЬулх ( казнить, предать казни, 
букв, с ножницами заставить встретиться). К пассивным по употреб
лению фразеологизмам можно отнести и часть калькированных с русс
кого языка выражений. Например, такие как: бусдан хавчулх 
( заткнуть за пояс), батхнас зан кех (делать из мухи слона), усн 
деер биилер бичсн (вилами на вода писано), идчксн енпгнд КУЛЯго 
тер (дело не стоит выеденного яйца). 

В условиях массового и повсеместно развитого калмыцко -русского 
двуязычия во фразеологию современного калмыцкого языка влилось 
очень много свежих по своей образности калькированных выражений. 
В ряда случаев фразеологизмы - кальки настолько укоренились, что 
возникает трудность в установлении их национальной принадлежности. 
Например: дорнь НУК малтх (копать яму под кого-либо), Ьоснаннь 
давхрг доран барх (держать под каблуком кого-либо), евдкурта орцинь 
кендэх (задеть кого-либо за больное место, тронуть за живое ) , 
толЬаНарнь илх (гладать по головке), жирв хайх (бросать жребий), 
ханцан шамлад кедлмшт одх (засучив рукава взяться за работу),едг 
iiaplix (делать вид, создавать видимость).уснд хэлэсн мет (как в 
воду глядел). Подобные кальки встречаются не только в произведениях 
современных калмыцких писателей,но они общепонятны и употребительны 
в живой разговорной речи калмыков.Не отрицая фактов фразеологичес
ких совпадений в разных языках,выражения типа домбртнь биилх 
следует считать полукалькой с русского (плясать под чью-либо дудоч
ку). Здесь имеет место творческая переделка русского фразеологизма, 
приспособление его к образной система калмыцкого языка через замену 
компонента "дудка" словом "домбр" - ( национальный инструмент в 
виде балалайки). 

Часть русских фразеологизмов выступает в калмыцком языке в 
виде полукалак, т . е . они перзводятся не дословно, а с некоторой 
модификацией либо в структуре переводимого фразеологизма, либо в 
передача одного из компонентов русского оборота. Например: ус 
асхвчн ивтршго -(букв, хоть воду лей, не просочится). Ср. русск. 
водой на разлить (о закадычных, неразлучных друзьях); эдрэянь 
щуусндэн шаргдх - (букв, жариться в собственном соку). Ср. русск. 
вариться в собственной соку. 

Как явствует из примеров калькированию поддаются лияь те фра
зеологизмы русского языка, которые являются наиболее ходовыми и 
образность которых не только не препятствует буквальному перево-. 
ду, но и сохраняет свою выразительную силу в языке паревода. 
Таким образом, в результате калькирования происходит процесс 
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нивелировки и выравнивания фразеологических составов двух тесно 
контактирующих языков: калмыцкого и русского. 

По степени сложности структуры калмыцкие фразеологизмы бывают 
двухкоыпонентными и многокомпонентными. Но, как правило, количест
во компонентов в таких сложных образованиях не превышает шести 
слов. Примеры: глу_тзх_(завидовать, питать чувство зависти, букв. 
лишнее видеть), усэн умтэх (рвать на себе волосы, испытывать 
чувство сильной досады, букв, волосы свои выщипывать), уландад 
yTx^haphx__(показывать свою силу перед слабым, беззащитным сущест
вом, букв, на малька или рыбешку нож вытаскивать), ypAKHbjcojroc^ 
хэвткнь вэрдх (доживать свой век, быть близким к смерти, букв. 
прошлое удаляется, будущее приближается). 

Для многокомпонентных фразеологических единиц характерны 
признаки ритмико-эвфонической организации, в частности аллитера
ция: ама1^,бэ2э;Е^д_альхан_^шщ YJ^ в дураках, в глупом 
и смешном положении), geepHb_ge£j^giaha^^_^Qgjb3Y5Ja2h^ (приви
рать, присочинять что-либо к услышанному (букв, сверху гриву 
вырастить, снизу хвост отпустить). 

Грамматическое строение фразеологизмов калмыцкого языка соот
носительно не только со словосочетанием, но и с предложением. 
Например, кишгнь_иржэн£ (кому-либо сопутствует удача, успех, 
счастье, букв, счастье его приходит), зуд уга эмтн_ (беспечный, 
беззаботный, букв, без дзута человек). Однако подавляющее боль
шинство фразеологизмов по своей формальной структуре соответст
вует строению словосочетаний. 

В калмыцкой фразеологии очень широко бытует явление вариант
ности. Одна и та же фразеологическая единица может варьировать 
свой состав. Обычно вариантность осуществляется через замену 
отдельных компонентов, смысл которых не изменяет общей семантики 
фразеологизма. Например: Т92тэн_эс_авх_(не принимать во внимание), 
куукщ..э2к^Лв9х^ (сватать девушку), мацЬаран^ээлх^(похмелиться), 
2capaj533x_(ничего не делать, бездельничать), _шо_̂ ;эвх (предска
зывать, гадать). 

Калмыцким фразеологизмам не чувдьг и такие системно-организую
щие свойства, как: многозначность, синонимия и антонимия. В ка
честве многозначной фразеологической единицы возьмем, например, 
выражение "}1Н§Е5Н-115М![» обладающее следующими значениями: 
а) надолго покинуть свой дом, уйдя или уехав куда-либо; б) выхо
дить замуж, оставляя родительский дом; в) идти в люди в поисках 
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пропитания. 

В кругу фразеологизмов калмыцкого гораздо легче проследить сино
нимические отношения,чем полисемию. Синонимичными фразеологизмами 
называются два или несколько оборотов,разлачнь'х ао составу,но общ
их по значааш). В пределах общего значения синонимичные устойчивые 
обороты могут различаться оттенками, а также стилистическими каче
ствами.Сравни,например,синонимический ряд фразеологизмов с общей 
семантикой (скончаться.умереть):зевврн болх (букв, по согласию сво
ему быть), саани сцнд т;9пх: (букв, в стране прекрасного родиться), 
ййИ £525 (букв, исчезнуть,уйти),2CS2 Ьазрт ррх (букв, в черную зем-
ло войти), 

Если синонимичные фразеологизмы выракают одно и то ке понятие, 
то автонимичныа фразеологические единицы передают противоположные. 
контрастные явления. Сфера проявления антонимических свойств калмы
цких фразеологизмов намного уже сферы их синонимических связей,так 
как автонимы (будь это олова или фразеологизмы) выражают главным 
образом качественные понятия. Например: хад санх (замышлять недоб
рое,питать зло, букв, черное думать)- naha санх (питать добрые чув
ства, букв, белое думать) - ад, жэелрх (чувствовать жалость,испыты
вать страдание, букв, подсердечная мышца размягчаться) - ЙЕ хатурх 
(окзсточиться, озлобиться, букв, подсердечная мь-шпа твердеть). 

Стилистически окрашенные фразеологические единицы широко исполь
зуются и в устной, и в письменной речи,во всех функциональных сти
лях. В научном и официальном - деловом стилях экспрессивно окраше
нные фразеологизмы весьма редки, но здесь используется функциональ
но окрашенная фразеология (в том числе термааологичаская).Экспре
ссивно - эмоциональные фразеологизмы наиболее широко употребительны 
в разговорно-бытовой речи,а также в художественной и публицистиче
ской.В двух последних речевых сферах (хотя и не только в них) соз
даются новые фразеологизмы, лаконичные и меткие выражения,которые 
быстро становятся крылатыми и общеупотребительными). 

Таковы в основных чертах стилистические средства и возможности 
калмыцкого языка на различных уровнях лексики. 
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Глаза 2. Стилистика частей речи калмыцкого языка 

Задача изучения стилистической специ^Ьики как конкретных час
тей речи, так и стилистических функций их грамматических ^ори 
является весьма актуальной, 

Чтобы уяснить специфичность изучения морфологических явлений 
в стилистике, необходимо напомнить, что стилистика подходит к 
фактам со стороны их функций, устанавливая как смысловые, так я 
экспрессивные своеобразия отдельных языковых явлений в ряду дру
гих, об"единяе.мых общностью или близостью основного значения. 
Поэтому важнейшую часть стилистического рассмотрения составляют 
синонимические средства языка. 

Ресурсы стилистики в области грамматики, в частности морфоло
гии, следует искать в синонимических явлениях. Они появляются в 
языке по ряду причин: в связи с внутренними процессами развития 
языка, взаимодействием устно-письменной и книжно- разговорной 
речи, а также раз-тачных функциональных стилей, наконец,исходя 
из потребности выражения смысловых и эмоционально-экспрессивных 
оттавков. Однако синонимические средства морфологии далеко не 
всегда имеют собственно стилистический характер. 

Морфологические средства, в отличив от лексических и словооб
разовательных, дают значительно меньше эмоционально-экспрессив
ных окрасок и больше функшюнальных,связанных с традицией употре
бления тех или иных форм в устно-разговорноЯ либо в письменно-
книжной сфере,преимущественно в научном и деловом стиле. 

Стилистические возможности существительных очень широки.Чрез
вычайно разнообразна лексическая синонимия существительных, 



- 36 -
выразительны их словообразовательные средства, своеобразны оттен
ки падежных значений. 

Грамматическую синонимию калмыцкого языка, как и лексическую 
можно классифицировать на межстилевую и закрепленную за опреде
ленными функциональными стилями. Например, некоторые граммати
ческие формы закрепляются за определенным стилем, в частности, 
за официально-деловым, разговорным или научным стилями. 

Морфологическая стилистика изучает значения и формы граммати
ческих категорий частей речи, их функционально-стилистическую 
синонимию и дифференциацию, возможности стилистических замен, 
случаи употребления (не употребление^ конкретной грамматической 
формы. Синтаксическая стилистика изучает вопросы использования 
словосочетаний, семантико-стилистическую дифференциацию типов 
сказуемого и других членов предложения. 

Рассматривается вопрос о предмете грамматической стилистики. 
Вопрос этот упирается в проблему разграничения собственно языко
вых и стилистических норм. Как известно, языковые нормы описыва
ются и устанавливаются нормативной грамматикой (орфография), 
нормативной фонологией (орфоэпия), нормативной лексикологией и 
семасиологией. 

Научная, учебная и другие типы грамматики раскрывают лексико-
грамматическую и фонетическую природу языковых явлений, а также 
описывают их функции в общем плане. Поэтому в курсе стилистики 
не освещаются те явления, которые составляют структуру языка. 
Морфологическую стилистику, например, не интересует то, что име
нам существительным присуща категория множественного числа, что 
им присуще склонение* а такие-то падежи имеют такие-то окончания. 
Это прдмет нормативной грамматики. Но дело морфологической сти
листики указать на своеобразие использования морфологических 
форм в речи (например, суффиксы множественного числа не присое
диняются к собственным именам, именам с числительными определи
телями и словам, обозначающим природные явления). По стилисти
ческим нормам калмыцкого языка нельзя сказать, например, Дезвудауд 
(дербетовцы), цаснмуд (снега), з;̂ н_укрмуд_fcTo коров) и т .д . 

Делом стилистики является также выяснение своеобразия исполь
зования морфологических форм в разных функционально-речевых стилях 
Компетенцию стилистики составляет установление оттенков, нюансов 
в значении и экспрессии морфологических средств в заисимости от 
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разной функционально-стилистической соотнесенности и в связи с 
этим изучение функционирования разнообразных синонимических мор
фологических и- соотносительных форм. Морфологическ£1я стилистика -
это наука оттенков и выразитель^^ых нюансов с точки зрения их "упот
ребления. Таким образом, предметом морфологической стилистики 
является установление своеобразия значения и выражения тех или 
иных морфологических форм в зависимости от соотнесенности с раз
ными стилями и в связи с этим описание стилистических вариантов 
в кругу одной и той же семантической и грамматической категорий. 

Имена существительные калмыцкого языка характеризуются стилис
тической полифуккцкональностью и большой частотностью употребле
ния во всех стилистических жанрах по сравнению с другими частями 
речи. 

В области существительного для стилистики представляет инте
рес использование разных категорий существительных, падежных 
конструкций и словообразования существительных. Во всех этих 
случаях особое значение приобретают синонимические формы и исполь
зование отдельных форм в разных стилях речи. 

Как известно родительный падеж в калмыцком языке - основное 
средство выражения синтаксических отношений между именами. Зна-
чекш роди'хзльного падежа очень разнообразны и богаты. Ко общее 
его значение - выражега̂ е отношения принадлежности одного предме
та к другому в широком смысле слова. Рассмотрим основные значе
ния данного падежа. Таким образом, различаются: Родительный при
надлежности - sSSfLi'^Py (конь отца), орн-^нутппцэдлвр (обеспе
чение государства); родительный отношения - теегин^^всн (трава 
степи), ангин_жим (звериная тропа), усна_дольган_(волна воды); 
родительный целого и части - девлнн эах_ (воротник шубы), ш^гут 
ке551,Скусок хлеба), gerrgHHjiafl^ (обложка книги); родительный 
сравнения и уподобления - ту2лан_чингэ^(величиной с зайца), ^е^ин 
бээг.лтэ (подобный дому); родительный назначения - £Еатын_нукн 
(нора лисицы), мглин_2саш_(сарай для скота), ,̂ тхин__геЕ^(чехол 
для кока); родительный места - AflTrajjjyraH^MHeH^ ( за горами 
Алтай), Нолын_ца_( за рекой), хотна ард (за околицей села) ; 
род'/.̂ 'зльный зремени - хонга ha3p__(расстояние в одни сутки), жила 
.хот_(корм одного года), сэра к&длмш_(работа одного месяца); 
родительный субъекта - хлсин_диилв£ (победа народа), ба1гчуаин_ 
^щ_ (песня молодежи), бичвдхйИД^!£Е_^Д"" ребенка); 
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Эти значения в зависимости от стиля могут еще более конкрети

зироваться. Если, например, в разговорном стиле родительный наз
начения обозначает конкретные предметы экош_шил_ (пузырек для 
лекарства), то в публицистическом , научном стилях он может обоз
начать отрасль хозяйства, область применения, абстрактное поня
тие - селэнэ эдл-яхун aH^9CKg\H3_jjjiL.(3BepoBOflCTB0'0Tpacflb сель
ского хозяйства), кэгащн^зедсг^щ (музыкальные инструменты); 
В художественном стиле родительный времени часто обозначает наз
вания сезонов года, частей суток: хаврин_к§м™-(весенние работы), 
ущш з̂салхн (дневная жара), ĝ}QW_cepYH_aha£_ (утренний свежий воз
дух), намрин mniTji хур (осенний холодный дождь). В разговорном 
и художественном стилях чаще встречается модель *имя существитель
ное - имя существительное", а вид связи "имя существительное -
послелог" более характерен публицистике, например: .jegcKHjiagEHH 
Т9ЯЭ (за родину), Ke5jnmrKHjc9,gH_(после работы), бичкдудан^иргчик 
Т9лэ_(за счастливое будущее детей), тооЬин_ющцэЬэр (в количест
венном отношении). 

В годы советской власти, особенно в публицистическом стиле, 
стали широко употребляться модели словосочетания, в котором роди
тельный падеж обозначает коллектив, учреждение, хозяйство, от
расль: одна элч.(посланник народа), деед цулЬни гешун_- член пар
ламента, ортгин ахл_ач - председатель артели. 

Модель "существительное - существительное" в разговорном и ху
дожественном стилях выражает отношение происхождения, источника 
существования: мана_эн;гиц,кш. (земляк, доел, человек из нашего 
рода), "Иногда родительный источника может употребляться без фор
манта, совпадая с основой. В этом случае семантика происхождения 
отходит на задний план, а на первый план выдвигается качествен
ная характеристика: jcagbyr JCBH (калмыцкая овца, т .е . определенная 
порода овца), ср. Хальмги_н_хен (овца из Калмыкии). В таких мо
делях - географических названиях - определение традиционно офор
млялось в форме основы: Хальмг ТацЬч (Республика Калмыкия), 

2 K,aiero£Hii дода^ Известно общепризнанное мнение, что катего
рия рода в алтайских, монгольских языках, в том числе и в кал
мыцком отсутствует. Тем не менее многие исследователи этих языков 
пытались обнаружить хотя бы некоторые следы или остатки этой ка
тегории (Владимирцов, 1925, с. 31-34; Г.Д.Санжеев, 1956, с.74 и 
другие). 
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Анализируя взгляды ряда исследователей на эту тему, М.Н. Орлов

ская замечает "Ученые исходили из того, что в древности для вы
ражения категории рпда использовались некоторые словообразователь-

_ные суффиксыдлл.различения женскогп_'л }.iyr.cxoro полов живых су-
п;8ств: 2У£тугт§Я "святая", _хутугту "святой", а также гармония глас
ных: ^wa. "старший брат",_эке "старшая", "матушка". 

Отметим такзе, что в системе тер:-2̂ нов 12-леткего животного 
!Л1К.1а монголы различаат года по цветовым raician (синий, красный, 
желтый, белый, черный). При этом названия цветов подразделяются 
по отношению к ь^скому и женскому полу животного цикла". (М.Н. 
0рло2с;-ая,1994, с. 13). 

И в кал1.щцком языке категории рода не существует. Сдкако для 
некоторых одушевленных предметов проводится различие по линии 
естественного пола. Грамматический род имен существительных, обоз-
начазпзос названия людей и животных, зависит от их лексического 
значения. Лексический способ выражения заключается в том, что в 
одну группу объединяются два связанных по смыслу, но различных 
по своей ЭТИ140Л0ГИИ слова: кэвун "мальчик" -_KVTKH "девочка", 
_залу *isyK , цуачина" - гергк "жена, женщина", ^^т^'бык" - укр 
••'корова" и т.п. Для обозначения мужского пола к слову неродового 
типа добавляется опрэделитель__эЁ^ "самец": _зр̂ _иис̂  "кот", ^spjghCH 
"селезень", _32jiaxa "боров", ^э£_ ;̂ака. "п5ту:с''. 

Образование слов женского рода осуществляется посредством рус
ской флексии •^. Появление этого способа образования родовой ка
тегории в калмыцком языке об"ясняется непосредственным влиянием 
русского языка. Примеры: Ыанжиев - Уанжиеза, Гаряев - Гаряева, 
Бадмаев -Бадмаева и '^.д. 

Еозмогность выбирать слова разного рода мужского и женского -
относится к обозначении лиц женского пола по их профессии, заня
тию, должности и т .д . 

в связи с тем, что целый ряд профессий, занятий, должностей до 
недавнего времени был недоступен женданам, в языке выработались 
только названия мужского рода: _эмч^(врач), баги (учитель), _Х99Ч̂  
(чабан), ук£ч_(скотник), аослач_(председатель). 

Во всех этих слова;: на первое место выступает соттиалькая и 
профессиональная характеристика лица, а его пол остается на вто
ром плане. Это и дало возможность прилагать их и к женщинам, ког
да они пол /̂чили доступ к этим, когда-то всецело мужским профессиям. 
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Относительно лвдей это производится по их возрасту и роду: 

^щк_(отец), ^к^ (мать), ^ав_(дедушка), 2э«_(бабушка), К9вун^(сын), 
куукн (дочь), jix (̂cTapnffl{l брат),_ду.(младший брат или сестра), 
^гч (старшая сестра), ввгн^ (старик), эмгн (старуха), haha (тетя), 
залу (муж), regra (хена), .бе5_(сноха), ^вргн_(старшая сноха, 
жена брата), кгргн (жених), КУД_ДУ^ (младший брат мужа), .KYg_^ 
куукн (младшая сестра мужа),^а]^ (дядя), agi бергн (жена дяди), 
2одввгн (сват), зоддмгн (сваха). 

Лвди мужского и женского пола нарекается особыми личными име
нами: ,Вай<,^^ембд^До^д^]агас_- мужские имена; Ке^«1,_елзэ,__БщЬн, 
Сагд£_- женские имена. 

Женские имена , заимствовешные из русского языка, в калмыцком 
языке обычно сохраняет свои формы: Нина, Катя, Светлана. Заимст
вованные слова, обозначасщие должность, профессию, обцественное 
положение людей, которые показывают принадлежность к женскому 
полу, осваиваются путем усечения конечной флексии: JCOMC»(OAK 
(комсомолка), ^ионерк^ (пионерка), ст^дентк^ (студентка), артисук 
(артистка), машинистк (машинистка). Распространены отчества и 
фамилии, образованные по моделям русского языка: На^шюв -^аванова 
^ордуиев - J|Q5^I55?» ^авддиева Керцен_Дидуиев^а, ^мбеева_ Альма 
Натановнами другие. 

Слова_3g^(мужчина), эм (женщина), JCYYKн^(дeвoчкa), когда упот
ребляются отдельно, относятся к человеку и содержат самостоятель
ное родовое значение: эр (мужчина),_эм^ (женщина), ^УТ1ш_(девочка, 
дочь). В качестве различителя пола выступают таже слова со зна
чением, указывающим на старшинство: jix_(старший брат), ду (млад-
ший брат), Э511. (старшая сестра). 

В названиях животных род определяется по полу и возрасту: 6yyg 
(верблюд=производитель), HJJTH,(верблюдица), атн.(холощеный верб-
люд); _шк^г^(жеребец), £j«^(кобылица), марн_(конь), агт̂  (мерин), 
^£§J(трехгодовалый конь), ^ээсн_(лошадь-трехлетка); зуц_(баран), 
Haa^gpjcaH (овцематка), иРЕ. (кастрированный баран), ^ j ^ (холо
щеный баранчик), толг (овца=двухлвтка); ^ек_^(козел),_шан^ (коза); 
^б,^(бык«производитвль), УК£;Ткорова), ^щ_(вол). 

Слова: эр в смысле (самец), эи^п куукн в смысле (самка) ста
вятся впереди слов общевидового значения: эр унЬн (жеребенок-са-
мец),̂ QjgjS&IL ^теленок), ^эм^или KVTKHJ^XJI^ (телка), s^jcyphn 
(ягненок=самвц), зм иди KYYKH xyphn (ягнвнок=самка). 
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В названиях животных половая принадлежность, связанная с воз

растом, передается определеннлши словами, производныьш от числи
тельных- Зпэсь имеются аффиксы ^ д л я обозначения мужского пола, 

=3н̂ — венского пола:-j]iyHH_(трехлетний),-jiyrag_-(трехлетняя), ^декн 
(четырехлетний), ^erotH_(четырехлетняя), туулн_ (пятилетний), 
тууетМ.^пятилетняя). Чтобы различить вид животных, указанные 
числительные ставятся впереди того или иного названия животных: 
hyHHjgp (трехлетний вол), ^ущн_Тл2 (трехлетняя корова), h j l ^ 
гу;н (трехлетняя кобылица), fleKH_6vx_ (четырехлеты^й бык), V,3K!^ 
Ул̂> (чзткрехлетняя корова), двгсЩ_±£^ (четырехлетняя овца. TyvjiH 
MCgh_(пятилетний жеребец), "^^^^.H^JY»^ ^пя'шле'тяя кобылица), 
туу^2н_Х1Э_^пятилетняя корова). 

Для различения животных по полу употребляются особые слова, 
показываю[1р1е их :.гасть:з&Е. ^^^^^ЗЭё! (самец желтой масти), magrra 
(саиьа, желтой масти), хар_(черный), харгчн (чернуха), бор^(самец 
серой масти), боргчн (самка серой масти). Эти слова иог:,'-т соче
таться с назваи^ем того или иного животного: jcagr4__rYH__(каурая 
кобылзща), j{ep_M9£H_ (̂гнедой конь), кеегч гун (гнедая кобылица), 
но мо:<но сказать, опустив названия животных по масти, когда име
ются в виду иззестмыз животные:_хебгчн_(белая), кеегчн (гнедая), 
б̂ оргчн_̂ С серая), шаргчн_( соловая). 

Б ир;;Ееденных выпе примерах различение са.мок животных по их 
масти производится пссредством аффикса =J3'u± нара:д".ваемого к 
основе названной масти. 

Ка2зг;02ия чи£ла.. Отсутствие в кал'»г:цкоы языке грам1/.атической 
категории рода, согласования з роде, числе и падеже накладывает 
своеобразие и на категорию ?.шожественности в этом языке. 

Объекты здесь чаще' гл г̂слятся как собирательные, т . е . как опре-
д-злеккое единство во множестве или как понятия, не мысл:1мые в 
единственном числе: куда (глаз, глаза), чики (ухо, уши), hap 
(рука, руки). 

Креме того^действует своеобразное правило согласо2ан::л имен 
с числовым показателем: если перед именем стоит числовой опреде
литель, то определяемое не нуждается в показателе множествен
ности. 

Число существительных такхе обладает определен:̂ :}.1и стилисти
ческими возможностями. 

Имена существительные в калмыцком языке имеют фор}лу единст
венного и множественного числа. Существительные в единственном 
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числе указывают либо на единичность предмета, либо на их единство, 
совокупность, неделимость. За форму единственного числа принимает
ся форма именительного (основного) падежа без формообразующих и 
словоизменительных формантов. Спещалькых формантов для выраяения 
единственного числа нет: _ге2̂  (дом), jcyH_(человек), санан_(мысль), 
тв£ (степь), Kngiffl[_(достижение), _хввч (чабан), еслт^ (рост) и т.д. 

Рассмотрим нормы не употребления (и употребления) окончаний 
множественного числа. Нижег-ледующие имена существительные не 
п§ормляотся во множественном числе: 

11менз , обозначающие единственные в своем роде предметы: тщгр 
(небо), нарн (солнце), сар_(луна), ^^елкэ. (вселенная), .йиртщ 
(природа), TefjrgHH^j^ (млечный путь). 

Собственные имена: Бадм, Санж, Диж,_Дулахн, КеЕ.мк^_Да1гм. 
Названия частей тела человека и SIISOTKHX, а такае парных пред

метов: кел_(нога, ноги), тавг^(ступня, ступни). 
Названия сыпучих или жидких веществ, не поддающихся счету: 

давен (соль), . _усн̂  (молоко), _усн_^(вода), jjvflg, (iiyKa), ^утЩ, (рис) 
Имена, обозначающие природные явления, не поддающиеся счету: 

_хур_ (доздь), igcH^ (снег), (5пран_ (осадки),^ahap_ (воздух), .салькн 
(нетер), .Щ5Й1!1 (метель), dhr^ti^ (гром), . 

Отвлеченные понятия, обозначающие качество, действие или сос
тояние: ^байр (радость), .stghJi (.счастье), седкл^(дула), нэр (сон) 
mmv (счастье), ;^2_(гнев). 

Имена существительные процессные, образованные посредством 

нодлдан__(борьба),_зяа^1ан_(состязание), дэрщэк^ (соревнование), 
шулглЗ-^ (поэзия). 

Употребление аффиксов множественности в современном калгощ-
ком языке следует рассматривать как закономерное явление,диктуе
мое языковой экономией. 

Категория числа в калмыцком языке монет выражаться двумя спо
собами :корфологическим и синтаксическим. 

Морфологический способ заключается а том,что единственное чис
ло не имеет показателя,а множественное число образуется путем при
бавления к основе слова аффиксов:=нр,=д,=Сд=15'д,{д<уд) ,=уд(='уд), 

Аффиксы мнокественкого числа употребляются в зависимости от 
характера конечного звука основы слога,к которому они присоединя-
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тся. 

Аффикс =нр получают имена , обозначающие только людей, их 
рофессию, специальность, или выражающие родственные отношения 
егвду HHMHi  

1) слова, показывающие профессию и специальность людейГхбвч 
чабан) ~ 2сэвчнв^(чабаны), 6amHg_(учителя), тосхачнр (строите-
-и), бурЬу^ачнр (буровики), зал1шчн£ (связисты), ^^тистир (артис-
ы), косма1швтнр_ (космонавты); 

2) слова, выражающие родственные отношения: ах (брат) - ахнр 
братья), эгч (сестра) - эгчнр (сестры), эцк_(отец) - gijKHp 
отцы), ^ ( ы а т ь - экнр (матери),^айищ (дяди), ээжнр (бабушки), 
jYYHg_(младшие братья), зеен2_(племянники), ачнр (внуки). 

Аффикс =д получают имена с конечным неустойчивым j£. Это конеч-
1ый л. называется неустойчивым, так как при присоединении аффик-
:ов выпадает в некоторых падежах. Аффикс ^ _ обычно получают 
1мена, относящиеся к первой группе склонения: uopfi (дерево) -
10ДД (деревья), мврн^(конь) - ^|(в£Д^(кони), xeHjlовца) - хед 
овцы), |4ашн^(машина) - j tamg (машины). 

Аффикс =^Myg_twg)̂  приобретают: 
имена с конечным согласным в своей основе за исключением 

}| ^» Л , li» Данный аффикс обычно получают имена, относящиеся 
со второй группе склонения: Jiag (рука) - Jiajuyg^(руки), с̂ощ 
[стан) - хошмуд (станы), ^^с_(ремень) - бусмуд^ (ремни)., 

Аффикс -дополучают: 
1) слова третьей группы склонения: така_(курица) - такас (ку-

эицы), jo_(число) - тос (числа), карэ (пила) - К9рэс_(пилы); 
2) имена с конечными редуцированными гласными, основа которых 

2ПСТ0ИТ из нескольких согласнБк звуков: ^a^i^ (коса) - шалЬс 
[косы), OT^HjlxopeK) - курнс (хорьки), j6axH (столб) - бшшс̂  
[столбы), тевз (окно) - Teg3£ (окна), £щэшс_(достижение) -
[т}эшсс_(достижения), тосхлт (стройка) - тосхлтс (стройки). 

Аффикс =уд, ( '=уд) получают: 
1) имена с конечным j , к, основа которых состоит из сочета

ния четырех и более ясных звуков. Эти имена относятся ко второй 
группе склонения: jiypr^(рисунок) - а1^2гуд_(рисунки), иньг^ (друг) 
- иньгуй_(друзья); 

2) имена с конечным ц. Эти имена тоже относятся ко второму 
склонению. 3 них перед аффиксом =уд (=УД) употребляется вставной 
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~Sr ' £§й (тост) - ^эчгуд (тосты), щ (зверь) - ацгуд (звери), 
j5yH. (раковина) - дщгуд (раковины), jAeBoj,(ступень) - дeвcнгy^^ 
(ступени), халщ^женский головной убор) - халвщуд (женские 
головные уборы). 

С аффиксом =чур, (=чуд) образуются субстантивированные сущест
вительные от качественных имен: 6ah (иолодой) - баЬчуд (моло
дежь), ик_ (большой) - икчуд (большие, взрослые), хар (черный) -
харчуд (простолюдины), jjahi§.H (белый) -j^ha4yg^(беляки, бело
гвардейцы), улан (красный) - улачуд (красные), JCSH (хороший) -
саэчуд (начальство). 

Кроме аффиксального или морфологического способа выражения 
категории множественности, существует еще синтаксический способ. 

Синтаксический способ - это такой способ выражения числа, 
когда в качестве определений при -имени существительном выступа
ет числительные или такие слова, как ^лн^(много), цвк (мало), 
дала (много), ^есг_(несколько). При этом имена существительные 
не принимают аффикса множественности: мв£н_(конь) - тавн_М92н 
(пять коней), КУН (человек) - хойр_кун,(два человека), хвн 
(овца) - jtajia хон^ (много овец), ^4ал^(скот) - олн_мал (много 
скота), су^г. (стадо) - кесг сург (несколько отар). 

При перечислении имен существительных не обязательно присое
динение аффиксов мнохественного числа, но важно, чтобы последний 
из перечисляемых имен имел показатель множественного числа или 
наличествовало слово, обозначающее множество: Х9н, гкр, мерд, 
p^^^^_^e^^i^x-^3SS&k_B?SSS.-SSyS£Sfi,S^h. ~ ^^^вц, коров, лошадей 
так много, если сказать преувеличивая, даже не видать земли. 
(дословно - овца, корова, лошади). 

Со значением собирательной множественности в калмыцком языке 
употребляются некоторые парные слова типа: элх^садн (родня), 
irr^*r^caagMr^(мелкота), унжг=санжг (остатки), ^сотчсол^(провиэия) 
эв^=эеш^фрукты), сав=сарх (посуда), кврг»уул^ (дела, мероприятия) 

Как видим, несмотря на ограниченные синтаксические функции 
в смысле выражения синтаксических отношений, окончания множест
венного числа в калмыцком языке характеризуются важной стилисти
ческой ролью. 

В калмыцком языке наряду с аффиксами ^У^ч(=lW)JL_zЯJ_5Ь.• ^ Р ^ " 
жающими только значение множественности, бытуют аффиксы ^̂ чщ 
(=чуд) с лексическим значением. Это явление связано с субстанти-
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вацией ииек прилагательных. 

Широкая возможность субстантивации об''яснявтся тем, что одни 
прилагательные временно могут в контексте употребляться в значе
нии существительных, а другие при определенных условиях jcoHKpe-
тизируют или изменяют свое лексическое значение и начинают обоз
начать предмет, переходя в разряд имен существительных. Отсюда 
следует различать субстантивацию грамматическую (употребление .. 
прилагательного в предложении в значении существительного) и 
лексическую, при которой происходит полный переход прилагатель
ных в категорию существительных. 

Прилагательные в значении существительного не столько причина 
субстантивации, сколько следствие реализации субстантивного зна
чения прилагательного, которое развивается на базе его номинатив
ного значения. 

Для прилагательных, перешедших в разряд существительных, харак
терно сужение и конкретизация их лексического значения. Будучи 
прилагательными они обозначают признак, который может относиться 
ко многим предметам или понятиям. Например, прилагательное ^[лш 
(красное) может относиться к самым различным предметам и поняти
ям и имеет различные оттенки значений: Ул&й-ЗХЕ. (Красное знамя), 
^JiaHjiagH (красное солнышко), J[3$H,jwb4jE (красная косынка), 
^лан^э^к (красное вино), улан альмн (красное яблоко) и т .д . 
Яерейдя в разряд существительных, это прилагательное сохраняет 
только одно, частное и конкретное значение: (человек, принадле-
кащий к красной армии; красноармеец; большевик). 

Как правило, Переход в существительное связан для прилагатель-
гшх лишь с общим сужением и конкретизацией его лексического зна
чения, но не с изменением этого значения. 

В калмыцком языке имеется довольно большая группа имен при-
нагательных полностью субстантивированных. Путем присоединения 
I именам прилагательным некоторых суффиксов множественного числа 
образуются имена существительные. (K-IO, с.79-80). 

Многочисленную группу составляют слова, которые могут упот
ребляться и как прилагательные и как существительные: е̂нд5̂  (высо
кий), .9НДР. (высота), jcoTX2_(вогнутый, ложбинка), будта^(толстый, 
толщина),'_гун_(глубокий, глубина),2салун_(горячий, жара), киитн 
[холодный, холод),_шар (желтый, желтизна), jcapqhy (темный, тем-
шта), ахлан (теплНй, теплота), сээхн. (красивый (красота), улан 
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(красный, краснота), хату (твердый, твердость), гтт (легкий, 
легкость), gxHfi, '̂'̂ '"влый, тяжесть) и т.д. 

Подобные прилагательные̂  переходя в класс имен существительных, 
имеет указанное выше сужение и конкретизадио лексического значе
ния слова и приобретают все формально-граыиатические свойства 
существительных. К этой группе слов относятся синкретические 
формы типа jBHî  (старик, старый), зал^ (мужчина, муж, молодой), 
эмгн^(старуха, старая), ноЬан_.(зелень, зеленый). 

Анализ синкретических форм и обзор взглядов исследователей 
монгольских', торкских и тунгусо-маньчжурских языков на эту проб-
леыу подробно осветил СЛ.Чареков в работе, посвященной наречиям 
в алтайских языках. ( СЛ.Чареков, 1978, с.170-183). 

Семантический анализ синкретических форм способен прояснить 
причины возможности употребления данной словоформы в различных 
стилистических вариантах, особенно в многочисленной группе сущест
вительное/ прилагательное. 

Существительное/прилагательное. Эта группа синкретических 
словоформ подразделяется на подгруппы. 

Слова первой подгруппы обозначают наименование материала и 
характеризует предмет по данному материалу: .бол^ (сталь, сталь
ной), ^ул (пух, пуховый), ^шздн_(са1здал, савдаловый), зео^ (ыедь, 
медный), 2юлр_(хрусталь, хрустальный),jioocK_(mepcTb, шерстяной), 
eBg^(por, роговый),^а}ц(перламутр, перламутровый), jcys^(янтарь, 
янтарный), хусм (береза, березовый), 1]аасн_(бумага, бумажный), 
цасн_(снег, снежный), це (чугун, чугунный), 5длщ_(камень, камен
ный), ,maBg (глина, глиняный), .шил^(стекло, стеклянный)* 

К этой подгруппе'примыкают словоформы , которые называют раз
личных животных и одновременно определяют какой-либо предмет по 
материалу, сделанному из их меха:^agar (лиса, лисий), арат зах 
(лисий воротник), кернн (белка, беличий), керын девл (беличья шу
ба) , jBig, (кошка, кошачий), и9т^{обвзьянл^ обезьяний), туул_а 
(заяц, заячий), ^кгн_(лиса, лисий), шлусн^(рысь, рысий). 

Синкретическая фориа сохраняется при употреблении этих слов 
в переносном значении: туула урл (заячья губа), Tyyjia_jsS5 ^год 
зайца), унгн я̂ ора (плавная, букв, лисья иноходь). Однако для 
фориирования прилагательного, обозначающего принадлежность чего-
либо данному зверю, т.е. притяжательного прилагательного, необхо
димо присоединение соответевующего суффикса: аратин арен (лисий 
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мех) , кермна̂ _арсн (беличий мех), м«1син_нузн(кошачьи глаза); 
туулан^арсн (заячья шкура), унгнэ^мек (лисья хитрость). 

Вместе с тем синкретическая форма может передавать значение 
одушевленного сущвствитель1!огсГ и"одновременно значение-притяжа- ^ 
тельного прилагательного, если она обозначает представителя ка
кой-либо национальности или этнической группы: дв^вд (дербеты, 
дербетский, Д9£щ^айлН (дербетский говор), шжЬл (монгол, мон
гольский), мо}фл келн (монгольский язык), тург (турок, турецкий), 
хазг^(казак, казачий). 

К этой подгруппе относятся и синкретические формы с несколько 
более абстрагированным значением прилагательного, но сохраняю
щими свое исходное значение вещественного существительного: 
б^^дя^(зерно,зерновой),Jia3_(orQHb, огненный), ^еесн_(веревка, 
веревочный) jM9CĤ  (лед, ледяной), ^Хсн^(вода, водяной), j ^ ! ^ ^Д""» 
дымовой), хо2н_(яд, ядовитый), шиЕм_(пепел, пепельный). 

Во всех словоформах рассмотренной подгруппы лексическое зна
чение одновременно является номинативным и атрибутивным Дкамень -
каменный, а дерево - деревянное - подобная тавтология, возможно 
и излишняя, тем не менее всегда справедлива). На первое место 
в словоформах этой подгруппы выступает номинативное значение, а 
атрибутивное можно считать вторичным. 

Вторая подгруппа состоит из словоформ как определяющих какое-
либо качество и характеризующих предмет по какому-либо признаку. 
Часто эти словоформы связаны с обозначением и характеристикой 
человека: аля^(непутевый, бездельник), ан^(скандальный, скан
далист), буурл_(седина, седой), Ьалян^ (лысина, лысый), иньг. 
(любимый, любимец), квр (хвастун, хвастливый), мажг (урод, урод
ливый), ,51£!1 '̂̂ '̂ ^Р'̂ '̂ » старый), ховдгЧжадность , жадный), яду 
(бедность, бедный), кеемсг (щеголь, щеголеватый). 

Многие словоформы не связаны с обозначением человека и его 
качеств, но тоже называют предмет по качеству и одновременно 
характеризуют его этим качеством: Jiajsjr^ (бешенство, бешеный), 
Ьалзу ноха (бешеная собака) и Ьадгас^Ьалзу^ээнэ^ (пьяного бешеный 
боится), j;o^^a_ (шар, круглый ),_д^гнд_( середина, средний), тал_2унД 
(в середине, в центре), дунд хурЬн (средний палец), дуцЬр£^круг, 
круглый), дай1н_(лицемерие, лицемерный), намг̂  (болото, болотистый) 
садв^(туберкулез, туберкулезный), двл_(пустыня, пустынный). 

По своему грамматическому содержанию эта подгруппа ничем не 
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отличается от первой подгруппы, различив состоит лишь в семанти
ческом плане. 

Весьма важно, что подавлявшее больашнство синкретических форм 
тяготеет к одному из грамматических разрядов слов, значения ко
торых они передаот. Значение другого грамматического разряда под
крепляется соответствующим суффиксом. Наиболее последовательно 
синкретические формы передаст значения существительное/прилага
тельное / наречие. 

В целом синкретизм можно рассматривать как хивое, воспроизво
дящее явление, что подтвервдается фактом возникновения производ
ных синкретических форм, в своп очередь иногда требувщих вторич
ного подкрепления другими суффиксами соответствующего значения, 
а также возможностью выражать разнообразные стилистические функ
ции. Поэтому синкретизм следует рассматривать кгис самостоятель
ный лексико-грамматический способ словообразования наряду с суф
фиксацией. 

. Богаты стилистические возможности степеней сравнения прилага
тельных. Среди них наблвдастся не только случаи различной семан
тики форм и функциональных ограничений, но и выражения экспрес
сивно-эмоциональных оттенков. 

Как известно, в монгольских языках нет степеней сравнения 
как особой морфологической категории прилагательного и сопос
тавление признаков выражается при помощи определенных синтак
сических конструкций сравнения. Они констатируют наличие раз
личной (в основном количественной) степени однородного признака 
в двух или нескольких сопоставляемых предметах, которые долж
ны быть обязательно указаны, или устанавливают наличие у пред
мета какого-либо качества в наибольшей мере по сравнению с 
другими предметами. Поэтоцу в монголистике говорят не о степенях 
сравнения, а о способах выражения сравнительной и превосход
ной степеней качества. Если степени качества выражаются при 
помощи определенных синтаксических конструкций, то ослаблен
ная степень проявления качества выражается посредством осо
бых суффиксов (например: щ$. "желтый" - да^автар "желтоватый). 

Качественные прилагательные в калмыцком языке могут сочетаться 
с усилительными словами типа JJI£J^_M^2^^4_(очень, весьма, край
не) , образовать аналитическую форму превосходной степени качества 
в сочетании со словами типа хамгин, эвр, ^егд "самый" (̂ сшлгин 
сэнь "самый лучший", дегд ик "чрезвычайно большой"). В некоторых 
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иыенах прилагательньк форма интенсивной превосходной степени 
качества проявляется посредством редубликатов: цаб-;:ЩЬан (бе-
лый-пребелый), .хов-ход^ (далекий-предалекий) и т.п. 

Степени качества также являются одним из дифференцирующих 
функциональные, жанровые и индивидуальные стили признаков. Так 
если усилительные слова дшпи^т^т^и^сят межстилевой характер, то 
Ijeĝ  преимущественно используется в художественной речи; хамгин 
тяготеет к разговорному стилю, а улщин- к высокой поэтической 
речи; интенсивы предпочитаются в художественном и разговорном 
стилях, например: чилч цецкр тецгр (годубое-преголубое небо); 
усилители типа таг^_т^д_шал^, не имеющие конкретного лексического 
значения, также употребляются в этих стилях, например: ш8Ji^oo^гy 
(совершенно пьяный).таг^дглэ^(совершенно глухой), таш харцЬу 
(соверт1внно темно), тас__хоосн^(совершенно пустой). 

В калмыцком языке имеются две степени сравнения: сравнитель
ная и превосходн£ш, если не принимать во внимание исходную, так 
называемую положительную степень. Качественные прилагательные 
сами по себе не имеют степени сравнения, а поэтому степени срав
нения выражаются аналитически, т .е . с помощью конструкций. 

Сравнительная конструкция образуется следующим способом: имя, 
с которым сравнивается предмет, ставится в исходном падеже, за 
ним следует прилагательное: Т9мрэс_зату^(тверже железа), цаснас 
ца}1ан_(белее снега), салькнас^^сурщ! (быстрее ветра), алтаас__унтэ 
(дороже золота). Когда предмету или действию приписывается уси
ленное или ослабленное качество, то перед прилагательным ставят
ся слова=интенсивы типа^^эв£_(очень), _дещ_(слишком), шал (совер
шенно) , зввэр (довольно): зевэр ут (довольно длинный), дегд^ сэн 
(слишком хороший), 3B£jmifl (очень тяжелый), маш__улан_ (совершенно 
красный). 

Конструкция превосходной степени качества образуется с помощью 
усилительных слов хамгин, кецу и даву с общим значением "самый": 
хамгин_^э11 - наилучший (лучший из всего), давубат^- крепчайший 
(превышающе крепкий), кещ_сэзхн (красивейший). 

Уменьшительно=ласкательныв прилагательные образуются при по
мощи аффиксов = в̂£, =цр, указывающих на ослабленную степень ка
чества: улан_( красный) - улавр (красноватый), j;ahaH_(белый) -
jjahaeB.(беловатый), чиигтэ (влажный) - чиигтэцр (сыроватый), 
булэн (теплый) - булэдЕ. (тепловатый) ,• с ^ (слабый) - oyJJHL ^ °^*~ 
боватый), хату (твердый) - ^ rg ig^ (твердоватый). 
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Значение признака с известным оттенком ласкательности передает 

уменьшительный аффикс чсн: дулахн -(тепленький), К9£1«н (кро
хотный, миленький), бичюсн (маленький). 

Усилительная степень качественных прилагательных образуется 
также путем полной или частичной редупликации. 

Полная редупликация качественных прилагательных в зависимости 
от значения повторяющихся основ представлена двумя формами: либо 
повторением одной и той же основы, либо - разных основ. 

Полная редупликация основы есть простое повторение прилага
тельных, служащих для выражения предельной или избыточной сте
пени качества предмета. При этом определяемое слово стоит, как 
правило, в форме множественного тшсла: ]1кч1к_ге£муд (большие-
большие дома), c33XH;;^c9axHj;tejiryA.(красивые-красивые цветы), 
xjrgw-x,^^H_M9gA^(быстрые-быстрые лошади). 
Некоторой разновидностью полной редупликации является сочетание 
качественного прилагательного с измененным звуковым комплексом 
того же прилагательного, выступающего в роли лексического пока
зателя неопределенности: бичкн-сичкн (в общем-то маленькие), 
башь^§|Осн^основном малое), кек-мвк (что-то синее). В таких 
сочетаниях второй компонент повторяет первый, но с фонетической 
трансформацией начального звука. 

Для усиления значения качественных прилагательных применяется 
особая частица, которая представляет собой начало (обычно пер
вый слог) самого прилагательного, но с замыкающим согласным 6, 

Редупликации этого типа относятся к неполным. Первая их часть 
служит формальным показателем усиления признака. Этот способ 
усиления признака в калмыцком языке очень распространен и осо
бенно характерен для качественных прилагательных, а также при
лагательных, обоэначаюащх цветовые признаки, например: хаб хар 
(совершенно черный), об олн (многочисленный), даб^цЬан (белый-
пребелый), ii§Jl_HegKg (чисто голубой), ogjaa^jjсовершенно одино
кий). 

Интенсивная степень качества передается посредством усилитель
ных частиц йкр, маш, эвр, чис и других со значением превосходства: 
маш̂  сэн (исключительно хороший), йир шулун (очень быстрый), ввр 
киитн (очень холодный), чис_улан^ (чисто красный), дегд догшн 
(весьма свирепый). 

Таким образом, качественные признаки предметов проявляются по-
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разному. Для выражения их калмыцкий язык располагает известными 
средствами: аффиксами, редупликатами и усилительными частицаьш. 
(К-12,с.134-136). 

Надежные окончания отличаются многозначностью,-они выполняют̂ _ 
функ1̂ ю соединения слов; их варианты, дифференцируя значения и 
оттенки, занимают особое место в сфере стилистических функций 
.менных слов. 

В целях иллюстрации вкратце рассмотрим стилистические функ
ции именительного, родительного и совместного падежей. 
• Известно, что в калмыцком языке имена существительные в имени

тельном, родительном и совместном падеасах выполняют функцию опре
деления. Это постоянная определительная функция постепенно выра
батывает у некоторых существительных устойчивые ад"ективные при
знаки. Вопрос о переходности слов из одной части речи в дру
гую тесно связан с проблемой классификации именных частей речи 
в монгольских языках. 

По этому вопросу, а также о частях речи вообще, в монголистике 
имеется ряд работ, в которых высказываются разные мнения. Самым 
спорным являются зависимые компоненты в сочетаниях типа модн rgp, 
TeMg_jcaanh и др. В таких сочетаниях зависимые существительные 
типа M255» '̂£?iffi. (дерево, железо) в своей неизменяемой основе при 
условии препозитивного сочетания с другими существительными могут 
выполнять функцию определения, например: модн__г_е_р (деревянный 
дом, букв, дерево дом), TgMg ĵcaajih^(железная дорога, букв, желе
зо дорога). 

Рассматриваемые слова в предложении находятся перед определяе
мым словом, а за определяемым словом они, как правило, тоже утра
чивают значения признака и выступают как существительные, вслед
ствие чего определительное словосочетание распадается и утрачи
вает свой смысл. Что касается существительных, то они в предло
жении абсолютно свободны. Слова типа 2i°ffii» ^о есть неодушевленные 
существительные, сохраняют значения признаков в постпозиции в 
том случае, если следует за определяемым словом притяжательная 
частица =П1Ь̂, но при этом они принимают функцию сказуемого: на
пример: уснь_алтн_(волосы его золотые), гернь ^чолта (дом его ка
менный) и т .п . 

Таким образом, именительный падеж имен существительных, функ
ционирующий в качестве определения, может выполнять различные 
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стилистические функции. Например, материал, послуживший для из
готовления определяемого предмета. Они также показывают признак, 
заложенный не в самом опредляемом, а вытекающий из отношения к 
другому предмету. 

Существительные в совместном падеже иногда переходят в разряд 
прилагательных. Здесь необходимо отметить, что в калмыцком языке 
формой совместного падежа является =та, а не ^2S5» ''^^ ^ бурят
ском и халха-ыонгольском языках. 

В калмыцком языке слова с суффиксом =та сильно приближаются 
к прилагательным. Многие из них полностью ад'ективированы и пере
шли в разряд прилагательных. Среди существительных с суффиксом 
i^ra^имеется несколько типов, которые различаются по степени бли
зости к категории прилагательных. Имеются существительные, кото
рые окончательно перешли в прилагательные. К ним относятся: ^хата 
(умный),^^gTa_(сердитый), адд^те (сильный), эдтэ^ (ловкий, удоб
ный), чииктэ (сырой, мокрый), о^алдата. (спутанный), ^уткэдэ. (спор
ный), двчтэ_( сорокалетний), авта (соблазнительный), икэдтэ_ (смеш
ной), тачалта^(склонный), тооста (пыльный), ^{Ь^льта (образован
ный), hsgrra^(неразумный), нээлвртэ_(надежный), Д^^та (любимый), 
кгчтэ (доблестный), ^з^рта^(довдливый), ав^та_(губительный), 
мокта_(глинистый), 6yg;^Ta__(виновный), чолзгта^(каменистый) и др. 

Перечисленные и подобные им слова с суффиксом ^^raj как и 
прилагательные, не определяются какими-либо словом, за исключением 
усилительных и оценочных слов наречного характера. 

В калмыцком языке адъективация наблюдается в словосочетаниях, 
где составляющими его компонентами являются существительные и 

прилагательные или же прилагательные и существительные в сов
местном падеже. Иллюстрацией к этому могут быть следующие примеры; 
адтн щар нарн_(золотисто-желтое солнце), цаНан^моцгн ггт^ (сереб
ристая туча), yMOHjceK^SYcrajwpH^ (лошадь пепвльно=синего цвета), 
сгкэхн адтн герл (красивый золотистый цвет), jgphH^xap альчур 
(шелковый черный платок). 

Приведенные показывают общую картину использования ад"екти-
вированных форм в каждом из рассматриваемых стилей. Таким обра
зом, частота употребления падежных формантов при ад'вктивации 
выступает в качестве одного из дифференцирующих данные стили при
знаков. (K-I, 1967, с . 93-104) . 

Ко^шчвственше числительные, широко используются в определенных 
контекстных условиях со стилистическими целями. 
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По данным нашего анализа, имена числительные в публицистичес

ком, разговорном и художественном (прозаическом) стилях встреча-
-ются--чаще,_чем в официально-деловом, прозаическом жанрах. Но бо
лее всего они используются в^научном стиле. 

Количественные числительные обозначают названия отвлеченных чи
сел,количество предметов.Некоторые количественные числительные, 
помимо того, что выранашт понятие отвлеченного числа и количество 
предметов при их счете,передают и другие значения.Так числитель
ное негн=-кег (один) нередко в разговорном стиле употреблязотся в 
значении: 

1) количественного определителя: H§il_J0SPS!SJiX5H ^"ДО" sec 
муки),нег_шшг^^у^(один меиок муки), 

2) полный,полно: Xaш^la£J^eгн_^xe9HЭ_Joлha_;cap (заг.)-Полна ко
шара овец и все черноголОБые-(спички). АаЬар_^^егн махн-Полная ча
ша мяса; 

3) разделительного союза(а форме дательно-местного падежа): 
Каб=б,кабдб,-гидгж цоксн эс урдк KeBT3H_Herjr_HHiiffi5,Kê rT ĉjtjD!̂ j:o4-
сгдна_СДамбин Ан.)-3вуки удара,как и прежде,слышались то слитно,-
то вразнобой. 
• Субстантивированные числительные в фольклорном жанре могут при

нимать аффиксы падежей и числа,а также притягательные и предика
тивные частицы и выступать в качестве различных членов предложе
ния. В функции подлежащего количественные числительные часто при-
юшапт л1таноапритялательную частицу, утрачивая при этом конечный 
•^Hj например: H^!Hi_^ojc^jjOT3_j;a£xa_6oflafl_j^ji^^ 
ладдогсв( Да}^р) -Один из них предстал шелудивым карликом с ло
коток, другой- большим черным великаном. 

В научном стиле в качестве дополнения количественные числитель
ные употребляются в форме косвенных падежей: Х£риг_хой2т_^^_вшсла_-
agBH_ - Двадцать разделить на два будет десять. 

В разговорной речи количественное числительное в усеченной фор
ме в качестве обстоятельства принимает форму орудного падежа:^Бий^ 
ДЭН костямин 3Aj4eTgmib__apBa£_aBifB^ Купил себе материал на костюм 
по десять за метр. 

Варианты многозначных количественных числительных кал^инцкого 
языка туш^,(10.000),6^(iUU.UUU), са^( I 000.000), ж^̂ ва_( lU.OUO. 
000),_ду}рур( 100 000.000), тербумС 1 000 000 000) чаще встре
чаются в художественном, особенно в поэтическом стилях и в клас
сических сочинениях,а варианты ( тысячные),а также заимствованные 
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из европейских языков числа типа арвн мифн (десять тысяч), ^ун 
ш;^ (сто тысяч) чаще встречаются в официально-деловой , публи
цистической и научной стилях. 

В калмыцкой языке бытует классическая традиция употребления 
количественных числительных в гиперболических функциях. Преуве
личение количества - есть специфический прием худояественной 
гиперболы. 
Иргсн йирн йиск жилэ хшиг За сто без году прошедших лет 
Туухж келдг. Рассказывающий дела, 
Ирэд уга йирн йисн жилэ ю»4иг На сто без году грядущих лет 
Таак иеддг Предсказывающий дела,-
Байн Кгцкэн Алти Цеежнь Молвил Алтай Цеджи -уудрец: 
КУЦХНЖ келж бээнэ. 

("lai^p*) (Эпос "Джангар") 
« _Нврпредвлвшшв Хп£иблиэи.тельше_), адсдатвльдае. Приблизитель
ное называние числа предиетов и животных - это национальная 
традиция, обусловленная сае1ф{фическии образом жизни, своеобра
зием мышления и религиозными обычаями калмыков. Испокон веков 
калмыки избегали называть конкретное количество во многих слу
чаях. Имеется два способа образования неопределенных числитель
ных - морфологический и синтаксический: 

1) путем присоединения к количественным числительным типа 
арвн (десять), 2Св2н_(двадцать), j2 j^(cTo) , WH^]J^(тысяча) окон
чания f a ^ Они образуют межстилевые формы неопределенных чис
лительных, указывающие на недостаточность до соответствующего 
предела: japBaAjm2__(no4TH десять лет), xepe^jcoM; (почти двад. -
цать суток); 

2) синтаксический способ имеет несколько форм: 
а) неопределенное числительное образуется с помощью послело

гов: hapy (свыше), тлт_ (более), шаху (около), эрги (около). 
Послелоги hapyj, улу_1 шаху, эргм. встречются после круглых чис
лительных типа ^£вн_(десять), э;^(сто),_153Й1^(тысяча), напри
мер; аЕ5-1*В£ tболее десяти); 

б) каолределенное числительное, образованное путем пришкания 
следующих друг за другом числительных, указывает на более точное 
количество. Такая форма чаще употребляется как в художественном, 
так и в разговорном стилях: Хаша дотрас дарвнзунг _тавн^дун 
X8H Ьарв.(Из загона вышли четыреста-пятьсот овец.) 



Такой способ характерен для любого вида числительных. Приведе
нный краткий обзор свидетельствует о том, что числительные также 
обладают-значительными стилистическими возможностями. 

Местоимения - интереснейшая"часть речи. Она предоставляет^бога
тые возмохности для обобщений и абстрагирования. Местоимения в 
опредгленном контексте способны окрашиваться экспрессивно и эмоцио
нально. 

Местоимение ш (зы), употребленное в обращении к отдельному 
липу, в современном калмыцком языке является формой векливости, 
а местоимение чи (ты) служит показателем близости, интимности. 
Эмоциональные оттенки при обращении на чи (ты) или на та (вы) час
то определяются обстановкой. Чя (ты) может обозначать резкое неодо
брение . когда употребляется в отношении человека, которому ранее 
говорилось ха (вы). 

Поэтому местоимения отличаются от других частей речи полифунк
циональностью как в стилистическом, так и в текстовом плане, так 
как они не только заменяют слова из других частей речи, но и выпо
лняют связующую функцию. Указательные местоимения как сами по себе, 
так и в кооперации характеризуются весьма большой стилистической 
возмокностью. Так, например, падезные формы УУНЭ. тутне. ЭНУНД. 

Т'̂ рунд или тгунл. ЭНУНД.терунд - имеют разговорный характер. 
Личное местоимение отличается тем, что оно имеет ряд различ

ных корней и синонимов. Маркированность,немаркированность его 
форм обладает весьма богатой стилистической дифференциацией. 
rianpHMep: форма бидн (мы) включает говорящего - бидн Ьурвн баг-
шнц ( мы втроем учителя ) , форма мана не включет говорящего -
мада hvPBH бичэч (наши три писателя). 

Местоимение I =го лица множественного числа бидн ( мы ) обра
зовалось из местоимения 1-го лица единственного числа бя ( я ) 
плюс аффикса множественности ядн. 

Местоимение 2=^0 лица единственного числа Та (Вы) имеет зна
чение уважительности. Но приняв аффикс множественности -дн, оно 
уже не содержит форму вежливости, а обозначает только количест
венный состав. 

К личным местоимениям 1=го и 2-го лица обоих чисел в их прели-
катйваом употреблении присоединяются лично-предкатианые частицы, 
например: бив (это я) , чич (это ты), тат ( таднт) (это вн),билн-
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виды (это мы). 

Указанные местоимения, употребляясь в качестве названия пред
метов, могут стать субстантивами* В предложении они самостоятель-

• но выступает в роли таких членов, как подлежащее, дополнение, 
обстоятельство и др. и могут принимать различные падежные и при
тяжательные формы: Аыбарт бэасн буудя цевртдхэр бээхлэ, тевугэн 
кедэд тэвчк. (Б.А.) -(Если хочешь, чтоб мы веяли зерно в амбаре, 
скажи об этом ему и отпусти). Т§ртн_У1Ш. Ей ардан гемтэ экэн 
xaft4KagJiagj(aB^ (Это правда. Я оставила дома больнуо мать). Ср. 
Тедниг hap4 одхла, маднд ус бус;а1Ж агэд кевтулчклэт O.K.) -
(Когда они вышли, вы нам вскипятили воду и уложили в постель). 

Цестоимение множественного числа едн (эти) может употребляться 
также при перечислении лиц в значении "и другие", например: J(anb-
мг^5Еае11Ш^алаз_^Пушшндо5}1а_тр^2сдда1^ 
9j^ij{pisgB. (Б.А.) -(Приехали управляющий Калмыцким трестом Пуш
кинский, начальник строительного управления Свинарев и другие.) 
XУДД_хоорщ Бдсх_а^агдв,,цаад.бийднь Ардтан, ХдалЬ^ Эрг^ь эдн. 
(В дверях показалась Босха, за ней - Ардтан, Халга, Эрдни и дру
гие.) 

Пространственно=указательные местоимения энд§ JsHflt энунди 
Y7{^§{jregYi^ и туунд в предложении выполняет функции обстоятель
ства. 

Пространственносухазательные местоимения не склоняются, так 
как они уже являются формой дательноаместного падежа от омертве
лых корневых основ. 

Кодичественно^указательные местоимения адг^(вот столько), ^ е ^ 
(вон столько) употребляются для указательного обозначения коли
чества, величины, важности предметов, явлений, процессов. Эти 
местоимения обладают всеми особенностями числительных. Они могут 
обозначать как количество, так и порадок при счете^дУ|_те^ 
(столько), 5ЩДГ21|_тедудгч_^(такой по счету), принимать форцу 
соединительных эдгдн, те^тл1^( в этом или в таком составе) и раз
делительных .эдуЬэД|_тв5т1гэд^ (по стольку) числительных, могут со
четаться с послелогами приблизительного счета шаху (почти, около), 
bap (более, з а ) , эдг шаз^ (почти столько), ^regr^^ap^ ( более чем), 
передавать понятие неопределенного количества (эду и Tggir), при
нимать после себя нумеративы и иумеративкые слова. 

Как видим, стилистическая роль местоимений очень велика и раз-
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нообразна, что зависит как от своеобразия семантики местоимений, 
так и от частоты их употребления. 

Калмыцкий глагол, со всем многообразием его лексических ресурсов, 
с разительной экспрессивностью отдельных форм, представляет~собой"" " 
богатейший материал для стилистики. 

Кратко остановимся на стилистических функциях деепричастий, так 
как они относительно мало изучены в этом плане. 

Соединительное деепричастие обозначает действие, которое тесно 
связано с основным действием. Оно выражает сопутствующее побочное 
действие, поясняющее основное действие. Время деепричастного дей
ствия определяется формой основного глагола иди словами с семанти
кой времени: £epтэ^HJ9yклдypJlapaд,_эвдgтa^^^ - Вчера вы
пел из дома, сегодня пришел к вам. 

Соединительное деепричастие по своему значению стилистически 
выполняет целый ряд функций. 

Поясняя, каким образом совершается действие, оно выражает обсто
ятельственное действие: JH^ r̂ajmEg^cH шов^_ургж шул^оар^ащ^ reiCB 
(Шумно галдевшие птицы, испугавшись, быстро разлетелись. БУКВ, рас
сыпаясь улетели). jte}ia_3gJifaxj[_6a£hCHac шин маши хулдас__авч__ирв. 
(Наше хозяйство приобрело в городе новую машину. Букв. - купив, при
вез). В этих примерах соединительные деепричастия выступают в роли 
обстоятельств, кроме того, показывают, что они во времени могут со
путствовать или предшествовать основным действия!,!, выраженным глаго
лами. 

Когда яе действие соединительного деепричастия протекает парал
лельно с основным действием, оно выступает в роли сказуемого слитно
го предложения, так как лишь сопутствует основным действиям, но не 
указывает на способ или образ их совершения: ^1оЬакзаляр_герлта_ 
нaaдaдJJoльгaщ_мeffl^лзнэ^ (Трава, пламенем свркая, играя, колыхаясь, 
волнуется). В данном случае соединительные деепричастия обозначают 
действия одновременные и почти равнозначные с действием, выраженным 
конечным спрягаемым глаголом. 

В рамках одного и того же времени оба действия, и сопутствующее, 
и основное совершаются одним суб''ектом действия и протекают в отно
шении к подлежащему или одновременно, или последовательно. Тедн 
бэрсн ;Е^илврэн_батлд ,̂ техшкэн. cagHap^ojiagitji. ацаз^эдЬнэ кемжэг ик-
flYffiOiH___3B2eiJg953H3j^ (Закрепляя достигнутые успехи» они ищут спо
собы лучшего использования техники и повышения об''ема перевозок). 
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В сочетании со служебными глаголами соединительное деепричастие 

образует сложную глагольную форму, основное содержание которой за
ключено в деепричастии: ogi; и^в^ (вошел, букв, войдя пришел), ^^i j . 
KgB^ (упал, букв, падая, пришел), булаж авх (отнять, букв, отобрав, 
взять), гуу5Л?йв, (убежал, букв, убегая, ушел). 

Встречается удвоенн81Я форма соединительного деепричастия, обра-
зов8шная от одного и того же глагола, которая передает значение 
продолжительности и многократности действия: jceMMteSLHXXBSL^^^e"" 
рил-говорил, устал), млэ5-огалэ101а5ад_йовв^ (посмотрел-посмотрел и 
пошел). 

Наряду с формами удвоенными встречаются и парные формы соедини
тельных деепричастий, образованные от разнородных глагольных основ, 
например: всч^^босч (вырастая, букв, растя-поднимаясь), таньягУзя? 
(узнавая, букв, знакомясь-видя), тохнь)1̂ -_тдвкнж (успокоясь). 

Соединительное деепричастие является наиболее употребительной 
глагольной формой. 

Слитное деепричастие обозначает дополнительное действие, одновре 
менно протекасцее с действием основного глагола и теснейшим образом 
связанное с последним, оно вместе с основным глаголом образует еди
ное, как бы неразрывно слитное понятие. 

Слитное деепричастие, непосредственно предшествуя другой глаголь 
ной форме, нередко уточняет и поясняет при каких обстоятельствах 
совершается основное действие;*Уунвс ию£гг соцсхин овьцхадрнав*-
C!5,-Kgffiî .6osa, (Чем слышать от него такие слова, растерзаю"- сказав, 
BCK04Hfl.)'̂ XaiB5aHa ,̂jcawgHaBj_HTî  боля̂  
AAeKceesmraMCKAHjcê B .̂ ("Спасибо, спасибо за доверие, большое спа-
сибо*,~ улыбаясь, сказал Алексеев.) 

Сочетания слитного деепричастия с глаголами ^э-» (быть) или йов-
(идти) в форме соединительного деепричастия вносит значение одно 
временности, оттенок продолжительности: Н^51ш]1Ь__иж^^бээя^селв.(Спин1 
поглаживая сказал), ^крн йова;, кошар epjB. (Насвистывая, обошел 
кошару). 

Слитное деепричастие также имеет значение действия по окончании 
которого мгновенно, тотчас, непосредственно начинается другое дей
ствие, выраженное основным сказуемым. В данном случае слитное дее
причастие выступает в предложении в роли сказуемого деепричастного 
оборота: Хотан_^ги_05щад^орв^ (Как поел, так сразу лег в постель). 

Повторение одной и той же основы слитного и соединительного дее
причастий вносит в сочетание значение длительно протекающего во 
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времени действия, например: сун-суук (продолжая сидеть), кевтн-вевтж 
(продолжая лежать), йовн-йовж_(продолжая идти; на ходу). В этом 
случае действие основного глагола совершается на фоне действия дее
причастия, "выраженного данным сочетанием. 

В форме слитного деепричастия могут сочетаться и разные основы: 
xaxtyj^cH^(давясь, букв, давясь, захлебываясь), унтл-кевтл уга (не , 
отдыхая, букв, не спавши-не лежавши), ^o^iti^S™. (рэдая, букв, плача 
вися). 

Имеются немногочисленные случаи утраты данной формой деепричас
тия глагольных свойств и перехода ее в наречие: дахл.ин_ (следом), 
селн_(попеременно) и т.д. 

Слитное деепричастие в калмыцком языке имеет более ограниченную 
сферу употребления, нежели соединительные и разделительные деепри
частия. 

Если в предложении несколько разделительных деепричастий, то их 
действия могут протекать или одновременно, или последовательно друг 
за другом, но также могут предшествовать действию, следующему за ни-
ии: r£croiTa22cJiapa32_jie£_£a£_jMp4E^ 
Элстур^рт^ (Выйдя из госпиталя и месяц отдохнув, приехал в столицу 
:{алмыцкой республики - Элисту). Бата укс босад, утар татад_эвша1гэд, 
1Сойр JiapHmib jiyphap нудэн а^зЗ.^_герув_^арад^ шра|щк^^ (Бата 
Зыстро Естаз, потягиваясь зевнул, потерев руками закрытые глаза, 
вопел Б дом и стал угмваться). 

Последовательность и одновременность протекания действия разде
лительных деепричастий, следующих один за другим, но все-таки в 
эбщей сложности предшествующих действию основного глагола, опреде-
пяется по контексту. Некоторые разделительные деепричастия обозна
чают параллельные действил одного и того же предмета и передают 
действия в какой-то степени законченные, поэтому по своему значению 
эни близки к однородным сказуемым. 

Со значением предшествующего действия связано значение следствия 
ri причины, которое нередко выражается разделительными деепричастия-
да, выступаюЕцими в предложении в зкачегаг/ обстоятельства причины: 
•Сегшрэд, аавнь гемтв. (Состарившись,дед заболел). Защ^1ь__гемтэд_^та, 
зэр^шь_^̂ уда_ута̂ у в̂д:р<эж^ (Некоторые, заболев, свалились, некоторые 
Зез глаз остал;:сь). 

Разделительные деепричастия обозначают при каких обстоятельст
вах совершаются основные действия и выступают в предложении обстоя-
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твльствои образа действия: О а̂ бийнь еер̂ а̂ таен ЦУГ авад улдв.(Ока 
остался сам, взяв пятьдесят человек). 

Рассмотренные формы деепричастий (соединительных, слитных, разде 
лательных) об"9диняются по значению, поэтому в языке,для которого 
характерно скопление подряд-нескольких деепричастий, различия между 
их формами иногда стираются, и они часто произвольно употребляются 
одно вместо другого. Вспомогательные глаголы с этими деепричастиями 
пишутся отдельно, исключением является лишь вспомогательный глагол 
б^ (быть), сливающийся с соединительным деепричастием.напримерюанж 
Jki унтж 2а дают форму санж^.унтжд. 

Итак,обстоятельственные деепричастия выражают действия, с кото
рыми действия основного глагола находятся в определенных временных, 
причинно-следственных,условных,целевых связях. 

Подводя итоги, мы приходим к выводу,что последние десятилетия 
явились периодом относительно интенсивного развития фуакпиональной 
и практической стилистики калмыцкого языка,стилистической дифферен
циацией грамматических форм. В этот период, например,довольно четко 
определились суффиксы имен существительных и прилагательных калмыц
кого языка, обслуживающие только отдельные функциональные стили или 
приобретающие специфические оттенки, накладывающиеся на основное 
значение слова и служащие для выражения эмоционально-экспрессивной 
окраски,придавая высказыванию тон торжественности,фамильярности,лас 
кательности и т.д. Широко употребительны в стилистическом плане та
кие грамматические категории и формы калмыцкого языка,как окончания 
падежей и суффиксы множественного числа,деепричастных форм и формы 
степеней качества прилагательного.Данные грамматические формы,как 
правило, имеют синонимические варианты, отличающиеся друг от друга 
тонкими стилистическими оттенками,характеризуются широкой возможно
стью стилистических замен. 

Можно утверждать, что части речи калмыцкого языка в стилистичес
ком плане вполне дифференцировались. При этом имена (суцествитвльн! 
числительные,прилагательные,местоимения) и деепричастные формы иыв! 
как общие, так и специфические функции. 
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ава 3. Функциональные стили калмнцкого литературного языка 

Функциональный стилем называется исторически сложившаяся и соци
ально осознанная система речевых средств,используеыых в той или иаой 
сфере человеческого общения. 

В современном калмыцком литературном языке к настоящему вреыеаи 
сформировались следующие функциональные стилз: I ) художественный, 
2) публицистический, 3) учебно-педагогический и 4) разговорный. 

Формирование указанных стилей в калмыцком литературном языке пре
жде всего обусловлено появлением развитой, ыногожааровой художестве
нной, учебно - педагогической, газетно-информапионной и научно -попу
лярной литературы на родном языке. Степень развитости соответствую
щих общественных явлений обусловливает и степень развития того или 
иного стиля. В результате определенаых социальных причин в калмыцком 
языке не слояался научный стиль. Также обстоит дело и с деловым сти
лем. Переходим к краткой характеристике функциональных стилей калмы
цкого литературного языка. 

Худо2встдвяный_стяль_ - это стиль художественной литературы,кото
рый определяется ее содерканием и основными целями - передать свое 
отношение к окружающему, к изображаемому, нарисовать словами карти
ну, описать событие и т .п . 

Основные стилевые черты литературно-художественного стиля:образ
ность, эмоциональность; единство коммуникативной и эстетической функ
ций. • 

Характерные особенности художественного стиля;тирокое использова
ние лексики и фразеологии других стилей; использование изобразитель
но-выразительных средств; проявление творческой индивидуальности ав
тора (авторский стиль). 

Первая особенность - это образность и конкретность языка художест
венного произведения. Образно-художественная речь является конструк
тивным элементом художественного стиля, отличающим его от'других фун-



кциональкых стилей. Язык писателя отличается от других форм Языкове 
деятельности именно тем, что подчинен основной задаче - задаче соз
дания образа, ибразность речи предполагает ее картинность, нагляд) 
ность. 

Образность и эмоциональность языка художественного произведения 
в сочетании с глубоким содержанием составляет художественность прои 
ведения. Таким образом, язык произведений художественной литературь 
выполняет не только коммуникативную функцию, но обладает также еще 
и эстетической функцией. В других функциональных стилях эстетическа 
функция не играет такой большой роли. Так, стилям учебной литератур 
или бытового общения присуща коммуникативная функция, ибо перед ниь 
ставятся, главным образом, информационные цели, тогда как язык худе 
«еотвенных произведений характеризуется идейно-эстетической устано! 
кой. 

В связи с таким сложным об'емом функций в художественном стиле 
наиболее широко представлен общенародный, нащиональный язык и в егс 
устной и письменной разновидностях, в его социально-речевых и терри 
ториальных диалектах, в его функциональных стилях. Специфику худо
жественного стиля составляет синтез в нем книжных и разговорных эле 
ментов языка. Такого широкого синтеза не знает ни один другой стиль 
литературного языка. Наличие разговорных элементов в художественноь 
повествовании делает его очень эмоциональным. Благодаря этому даннк 
стиль наиболее близок к разговорному языку. Но не совпадает с ним. 
Нельзя квалифицировать его и как чисто книжный стиль. Таким образов 
разговорность составляет одну из главных примет этого стиля. 

В художественном стиле используется множество слов с предметно-
конкретным, вещественным значением, которые способствуют созданию 
зримых, осязаемых, ярко индивидуализированных картин живой действи
тельности. В то же время в нем широко используется множество слов 
с предметно-конкретньш значением и весь об"ем значений слов, oco6et 
но : переносное их употребление. С этим связано наличие в нем спе
циальных изобразительно-выразительных средств - троп и стилистичес!' 
фигур. 

В отличие от других стилей художественный стиль отличается макс» 
мально творческим использованием ресурсов языка. Слова, обороты, 
предложения, интонации, выражающие образ, а иногда целые произведе
ния в этом стиле характеризуются многоплановостью и многомерностью, 

Таким образом, в художественном стиле не только лексические, но 
другие языковые средства существуют не сами по себе, а часто в сие 
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'еме целого. Если, например, возьмем заглавие романа К.Эрендаенова 
Палан хадЬл" (Береги огонь), то без ознакомления со всем содеряа-
мем романа, мы не сможем полностью уяснить смысл этого заглавия -
I нем нет законченности. Заглавие данного романа приобретает глубо-
;ий смысл, отличный от буквального значения словосочетания^алан] 
:адЬл (береги огонь), лишь в контексте всего произведения. 

В отличие от других функциональных стилей язык художественных про-
зведений имеет внешние различия (ритмичность, рифмовка, аллитеризо-
laHHocTb и т .д . ) . Имеется три типа организации языка художественного 
[роиэведения: прозаический, драматический и стихотворный. Каждый тип 
меет видовые ответвления. Из этих типов ближе всех к народно-раэго-
юрной речи язык драматургии. 

Отличительной чертой языка художественного произведения является 
го деление на авторскую речь и речь персонажей. В некоторых произ-
1едениях различаются "голоса" автора, повествователяСесли рассказ 
1вдется от лица одного из героев) и персонажей. 

Авторская речь представляет собой активное начало в произведении. 
I ней обнаруживаются основной тон повествования, оценка персонажей и 
юбытий. Автор в прямых своих высказываниях может не выражать своих 
юдликных мыслей и чувств, но оттенки слов и интонаций, характер опи-
:ания того или иного явления выдают его настоящие чувства, его насто-
[щее отношение. Из повествования постепенно вырисовывается лицо авто-
la, его мировоззрение, его характер и темперамент. Авторская речь -
1ечь нормированная. У выдающихся писателей она представляет собой 
ысшее достижение литературного языка. 

Каждое действующее в произведении лицо должно говорить своим язы-
;ом, соответствующим его харештеру, взглядам, положению в обществе, 
;ультурному уровню, профессии, жизненным идеалам. Важно, чтобы речь 
;врсонажа опиралась на социально-речевые стили языка, которые присущи 
1азличным социальным прослойкам и группам общества. 

Речь персонажа передает особый стиль духовноД жизни человека. В 
;оответстБии со своими индивидуальными особенностями каждый персонаж 
'оворит по-своему. Поэтому речи персонажей представляют собой как бы 
мниатюрные индивидуальные стили. 

Для стилистического анализа важно не столько то, что говорит герой 
I себе, а то, как он говорит, какова экспрессивно-оценочная сторона 
!Го речи. Невольно в оттенках значений слов, в интонациях, репликах 
iBTop речи раскрывается полнее, чем в содержании своих высказываний. 
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Речи персонажей также об''емны многослойны. Часто смысл произне

сенных вслух слов дополняется улыбкой, взглядом, жестами и т.д. Все 
это помогает представить подданные мысли и намерения человека в их 
противоречивом единстве. 

Речь героя раскрывает, характеризует его. Доминирующие в речах 
персонажей отдельные черты, мотивы могут служить существенной харак
теристикой общего склада личности, их характеров. Склад личности 
бывает бодрым, оптимистическим, жизнерадостным или пессимистическим. 
Если, например, в речи персонажа преобладают мотивы жалобы, опасение 
то это говорит о слабости натур*, о трудностях его жизни. Наоборот, 
если мысли персонажа высказываются прямо, обороты его смелые, выра

зительные, то это может свидетельствовать о сильном характере, бла
городстве. 

Внутри художественного стиля различаются индивидуальные стили от
дельных писателей и поэтов. 

Основная масса слов, употребляемых в произведениях писателей, яв
ляется общей, единой. Однако на этом фоне можно обнаружить пристрас
тив писателей к тем или иным разрядам словарного состава, отличие т 
в количественном составе слов и выражений. Так, например, стилю 
С.К.Каляева присуще необычайное богатство лексики. Он наиболее полн1 
сумел использовать в своих произведениях сокровища народно-разговор 
ной речи, образные выражения и обороты устного народного творчества 
освященные многовековой традицией книжные старокалмыцкие слова и 
устойчивые словосочетания, архаизмы и историзмы, редкоупотребитель» 
слова, неологизмы и кальки общественно-публицистического стиля. Ос
нову авторской речи писателя составляют общеупотребительные слова, 
унаследованные от старокалмыцкого языка. При этом автор максимально 
продуктивно использует парное и синтаксическое словообразование, 
благодаря чему существенно возрастает используемый им лексикон: 
кеерк TegQiMH,баадл,(состояние погоды в степи), з̂ р ;̂ас1н_хой£_баз11Л 
05^Ь;н_(идет то дождь, то снег), хал5Щ__киитн хойр (жара и холод), 
HK_̂ H4KHjrra_(M стар, и млад), эн_болсн_йовдл_(этот случай), чикнэ 
х !̂Г2ин_таалш1; (услада для слуха), »№mj«THfiCH_5MH,(предмет нааей 
беседы), В языке произведений Сандаш Каляева обильно представлена 
богатая и тематически разнообразная народная фразеология, которая 
интенсивно пополняется писателем новыми выражениями и оборотами, сг 
данными на основе имеющихся моделей: авшг авх (принять обет), влт 
жола эргулж ирх (благополучно вернуться), амн усн (чистая вода), 
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бээсэрн ба,йн, _сууса^н аир (чем богаты, тем и рады), ^бууВТ-З'Щ?' 
бо^год_буд^щхать_боот1го (пустой, бесполезный, ненадежный человек) 
coha уга Ьазви:ояНан_узулх (без нужды показывать силу), Tagr̂ aicHb 
тарад, тавн ухань'геедрх (от страха-лишиться чувств и рассудка), 
Ьуян >£ШзЬлад хард; ирх (вернуться ни с чем). 

Творчество С.Каляева неразрывно связано с устным народным твор
чеством. В калмыцком народном эпосе "Джангар" повествуется о героях, 
которые превосходят по масштабу своих деяний обыкновенных людей. 
В соответствии с этим в эпических произведениях использовался особый 
возвышенный язык, отличный от языка повседневного общения. Поэтому 
и стиль этих произведений был романтически приподнятым. Эту особен
ность стиля фольклорных произведений воспринял и развил до шсот- . 
реализма С.Каляев. Особенно ярко это видно на обработанных им эпи
ческих творениях калмыков. Это и "КемэлЬн" (состязание в красноре
чии), и "72 худл" (Семьдесят две небылищ), и поэмы на исторические 
мотивы. 

Отдельные черты стиля, многие из которых здесь не описаны, в , 
совокупности образуют целостную систему индивидуального стиля писа
теля. Перед-калмыцкими языковедами и литературоведами стоит задача -
монографически описать индивидуальные стили ведущих калмыцких писа
телей, поэтов и драматургов. 

Итак, художественная речь отличается эмоциональностью и особой 
экспрессивностью, что проявляется в широком употреблении наиболее . 
выразительных и эмоционально окрашенных языковых единиц всех уров
ней языковой системы. 

Особенно богатые возможности экспрессии заключаются в привлече
нии различных средств синтаксиса. Это выражается в использовании 
всех возможных типов предложений, в том числе односоставных, отли
чающихся разнообразными стилистическими окрасками. 

Пу;бдшцц с̂тиче£кий_ста£Ь_ - это стиль общественно-политической 
литературы, периодической печати, ораторской речи и т . д . , который 
определяется содержанием текстов и основными целями - воздейство
вать на массы, призывать их к действию, сообщать информацию и т.п. 

Основные стилевые черты публицистического стиля: лаконичность 
изложения при информативной насыщенности, доходчивость изложения, : 
эмоциональность, обобщенность, а часто непринужденность высказывания 

Характерные особенности публицистического стиля: общественно-
политическая лексика и фразеология, использование речевых штампов, 
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употребление коротких предложений - рубленая проза, эллиптическ15е 
предложения (безглагольные фразы), совмещение черт публицистическо
го стиля с чертами других стилей, использование изобразительно-выра
зительных средств языка (риторические вопросы, повторы, инверсия и 
д р . ) . 

В настоящее время в развитии калмыцкого литературного языка веду
щую роль играет художественная литература. Именно в произведениях 
зачинателей калмыцкой литературы Н.Мандаиева, С.Каляева, А.Сусеева, 
а также других писателей и поэтов были установлены новые, современ
ные нормы калмыцкого литературного языка. Вместе с тем эти писа
тели своими публицистическими статьями, очерками, фельетонами зало
жили основы и для интенсивного развития газетно-публицистического 
стиля. 

Как известно, цель публицистических, общественных выступлений -
это воодушевлять, вдохновлять людей на напряженный труд во имя 
процветания родины и торжества мира, вскрывать недостатки в общест
венном производстве, общественной жизни, утверждать и пропагандиро
вать новые явления. Поэтому статьи, заметки и другие формы выражения 
публицистического стиля носят наступательный характер.. Отсюда яр
кость, эмоциональность этих выступлений. Этим качеством публицисти
ческий стиль отличается от стиля учебной литературы, который харак
теризуется нейтральным языковым выражением. В то же время общест-
ввнно~публицистическому стилю присущи стройность, последовательность 
и логичность изложения. 

Примерами публицистического стиля являются переведенные на кал
мыцкий язык труды и статьи классиков ).трксизма, речи и выступлегои; 
руководителей государства, деятелей науки и культуры. 

Помимо этих официальных материалов основным источником публицис
тического стиля являются газеты и журналы. К газетным и журнальным 
жанрам относятся: заметка, информация, отчеты и сообщения, репорта^;, 
зарисовка, корреспонденция, статья, очерк, фельетон. 

Содержанием заметки служит какой-либо отдельный факт или событи! 
замеченные пишущим. В заметке отсутствует подробный разбор, анализ. 
По своему содержанию и форме заметки делятся на следующие виды: за
метка-информация, заметка-отклик, критическая заметка, сатирическая 
заметка и заметка полемическая. Заметки по поднимаекшм в них темам 
можно подразделить на производственные, заметки на бытовую к куль
турную и т .д . 

Например, в номере газеты "Хальыг унн" за 28 ноября 1995 года 
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опубликована следующая заметка под заглавием "Байрин CYYE бп^п 
конс^^ренц": 

Шидр Элст бал1гснд КГУ=н 5=гч тойгта корпусин суурин залд мана 
танЬчин турун профессоркуукд кук, педатгическ номин доктор О.Д.Му-
каеван 70 жилин венд нерэдгдсн университетам номтирин вргн_суур болв. 
Энунд мана тачЬчин Ьардвр, района элчнр, номтнр, багшнр, оютнр орлцв." 

ичир Джогаевнаг Ьарсн вдрлэнь йерэхэр олн эытн ирв. Тедн дунд 
хальмг улсин нерта шулгч Д.Н.Кугультинов, Хальмг тафчин Государст-
венн селвгч В,Н.Илюмжинов, Правительствин толЬачин дарук Г.Н.ирлова 
боли нань чигн эмти. Эдн цугтан мана кундтэ номтыг цаЬан седклэсн 
йерэж, белгудзи барулж егв. (В Элисте, в 5 корпусе КГУ, состоялось 
торжественное заседание, посвященное 70-лвтию первой женщины-профес
сора О.Д.Мукаевой. В расширенном заседании ученого совета КГУ приня
ли участие руководители республики, представители из районов, препо
даватели, ученые и студенты. 

Юбиляра поздравили и преподнесли подарки народный поэт Калмыкии 
Д.Н.Кугультинов, Государственный советник Калмыкии В.Н.Ияюмжинов, 
зам. Председателя Правительства Г.Н.Орлова и многие другие. В честь 
юбиляра было сказано много теплых слов и пожеланий.) 

Здесь сообщается -ташь факт, поэтому и применяемые речевые средст
ва нейтральны,высказываемые мысли расположены последовательно, 
логически, предложение в целом отличается ясностью структуры. 

Таким образом, языку заметок в целом присущи немногословность, 
краткость. В них не бывает рассуждений и об"яснений. Избегаются 
длинные, сложные предложения. И поэтому краткость языка усиливает 

' выразительность. 
Основным газетным и журнальным жанром является статья. Б ней на 

основе изучения конкретного жизненного материала делаются обобще
ния фактов. Статьи подразделяются на следующие виды: I ) директивные, 
руководящие статьи государственных деятелей; 2) пропагандистские 
статьи, раэ"ясняющие политику государства; 3) проблемные, в которых 
поднимаются вопросы, еще не решенные задачи в различных областях 
производс'тва и культурной жизни. 

В последние годы язык статей газеты "Хальмг унн" намного улуч
шился. Постепенно он освобождается от t̂ poMoaflKHx малопонятных, полу-
кадькированных выражений и оборотов. Особенно это касается передо
вых статей, авторы которых повышают эмоциональный настрой своих 
статей, используя выразительные средства речи. 
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Стиль репортажа в известном смысле противоположен стилю передо

вой, однако и ему присущи общие черты газетной речи. Хотя репортаж 
в некоторых отношениях сближается с художественным повествованием, 
тем не менее он сохраняет все главнейшие стилевые черты публицистики. 
Ему в отличие от передовицы, свойственно изложение от первого лица, 
а в отличие от речи художественной - более "открытое" присутствие 
автора в повествовании, что представляет собою проявление публицис
тичности. 

Публицистичность репортажа проявляется и в яркой и открытой оце-
ночности, и в реализации категории собирательности. Собирательность 
здесь представлена слабев, чем в передовой, но значительно шире, 
чем в художественной речи. Свойственна репортажу и терминологичность 
(в разной степени - в зависимости от темы). 

Таким образом, стиль этого жанра, имеющий некоторые отличия от 
стиля передовой, в то же время обладает существенными отличиями от 
стиля художественного, кое-что заимствуя от него. 

Таковы в общих чертах основные особенности газетного стиля репор
тажа. 

Публищстический стиль калмыцкого языка, сформировавшийся под 
большим влиянием русского языка, характеризуется наличием и употреб
лением большого количества именных словосочетаний по сравнении с 
разговорным языком и языком художественных произведений. При этом 
в таких сочетаниях в качестве управляющего слова обычно выступают 
оригинальные и заимствованные слова имен существительных, а также 
отглагольные существительные, образованные посредством суффиксов 
til» ^51» '̂ 5&й-*' ДР* 

В русском языке-самые разнообразные отношения выражаются слово
сочетаниями, состоящими из глагола и падежных форм имен существи
тельных с предлогами. Под влиянием таких сочетаний в калмыцком лите 
ратурном языке, особенно в публицистическом и научно-популярном сти 
лях, активизировались словосочетания, состоящие из глаголов и сущее 
Бительных с послелогами. К ним относятся словосочетания с послелогг 
тела— для, раци (выражает целевые и об"ектиые отношения); .болв.-
против (об"ектные отношения); YSSJ ™"" болсар - ввиду, вследствие, 
по случаю (причинные отношения) и др. 

В публицистическом стиле более четкой стала система выражения 
различных отношений внутри сложных предложений, активизировались 
некоторые виды придаточных предложений. В этом плане прежде всего 
обращает внимание закрепление за некоторыми словами функции связи 
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компонентов сложных предложений. 

Под влиянием русского языка сложносочиненные предложения в кал
мыцком языке_стали более четко выражать разнообразные отношения -
соединительные, сопоставител~ьные7 разделительные-и_т.д. 

В гааетно-публицистическлм стиле широко употребляются сложносо-
чиненные предложения со значением следствия (союзы тиигад, тиигсэр, 
тиим_болсар, т5у1Г2Син__телэ_): 3ji3yilJ?y2zHii£--Ml£.^^2iI5jLJ™I!§5_i^^ 
сэн_болх. (В этом году лето было дождливое, поэтому урожай будет 
хорошим). 

Таковы в общих чертах особенности публицистического стиля. 
Наунно-=5̂ еб№1й стллъ - это стиль научных статей, докладов, моно

графий, учебников и т . д . , который определяется их содержанием и це
лями - по возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас 
действительности, показать причинно-следственные связи между явле
ниями, выявить закономерности исторического развития, сообщить инфор-
мацио и т .д . 

В калмыцком литературном языке собственно научного стиля нет, 
поскольку научная работа, большей частью, ведется на русском языке. 
Но к языку научных работ приближается язык учебников по математике 
и язык учебников по калмыцкому языку и литературе, а также методичес
кие работы. Б них так же как и в научных работах, используются спе
циальные термины, логические определения. Задача данного стиля -
систематическое изложение элементарных основ научных знаний по той 
или иной отрасли в школьных учебниках. Поэтому основную форму изложе
ния здесь представляют определения, рассуждения, доказательства. 

Основные стилевые черты: логическая последовательность изложения; 
однозначность, точность, сжатость при информативной насыщенности 
содержания; конкретность, бесстрастность, об"ективность высказывания. 

Характерные особенности научно-учебного стиля: насыщенность тер
минами, которые составляют I5-2U процентов всей лексики; научная 
фразеология: ji£_6jni4_(прямой угол), segygjdiHajger (точка пересечения) 
наличие сложных предложений. 

В научно-учебном стиле термины, являясь абстрактными существитель
ными, функционируют во всех падежных форм£1Х и в роли всех членов 
предложений. 

Еще одной особенностью терминов учебной литературы по сравнению 
с общественно-политическими является их ограниченность рамками учеб
ников и пособий для школ. А общественно-политические термины имеют 
более широкое распространение благодаря газетам, радио, телевидению, 
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а также художественной литературе. 

В учебнп-=научном стиле особую продуктивность проявляют су1|фиксы, 
образующие слова с абстрактным значением и специальные терминв 
(суффиксы " ^ "31.» *• J ^ и АР«). Особенно многочисленны отгла
гольные имена, '̂ 1рдставляющив действие как процесс (неылт^- прибав
ление, xacjhH - отнимание, j ^ r f l ^ - букварь и д р . ) . Слова с этими 
суффиксами, являясь принадлежностью письменной речи, придают книж
ный характер учебно-научному стилю. 

В учебном стиле, например, продуктивен суффикс =jnfg} iQCSSSSI " 
треугольник, gejBragi - прямоугольник, 

Синтаксические конструкции в научно-учебном стиле тяготеют к ст( 
реотипности, зачастую принимают вид однотипных по конструкции форы; 
характерную синтаксическую особенность составляет выражение сказуе
мых постоянными причастиями на адг. Юн чигн юм халулхла^;;;_кведг, 
киитрулхлэ — агчдг. (Все тела при нагревании расширяются, при охлаз 
дении сжимаются). 

В целом научно-учебной речи свойствен именной характер (по ера; 
нению, например, с художественной, разговорно-бытовой, некоторыми 
жанрами публицистической). Это выражается и в общем преобладании 
имен (в частности,существительных) над глаголами, и в широкоупот-
ребительном качественном значении глаголов, и в большом числе разн' 
го рода отглагольных оборотов и слов. 

Для научно-учебного стиля характерно наличие именных падежных 
форм с целью экономного выражения максимума информации, стремление 
к неличной манере изложения, тяготение к предложениям с прямым по
рядком слов, информативно-повествовательный тон изложения. 

Раз_г£В£рш^ £Т»1ЛЬ| противопоставлен книжным стилям, он один вы
полняет фикцию обоаения. 

Основные стилевые черты: экспрессивность, отсутствие предвари
тельного обдумывания высказывания; эмоциональность, непринужденное 
обобщенность, 

Характерные особенности разговорного стиля: широкое употреблени 
обиходно-бытовой лексики и фразеологии; использование внелексичес-
ких средств (интонация, ударение, паузы, темп речи и т . п . ) ; диало 
говая форма высказывания, реже монолог; включение в речь частиц, 
междометий, вводных слов, обращений; преобладание простых предложе 
НИИ над сложными; лексические повторы, инверсии (обратный порадок 
слов). 

Разговорный стиль калмыцкого языка опирается на дербетский и тс 
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гутский говоры калмыцкого языка, на письменные стили литературного 
языка и русский язык. 

Разговорный стиль, з отличгю пт разговорного языка, соотносителен 
с KHHscbbUvO! СТИЛЯ1.1И и проявляется, в сценической речи, в речах персо-
накей прозаических художественных произведений,~ в литературной.речи 
носителей диалектов. 

Внутри разговорного стиля начинают оформляться жанровые ответвле-
ктя 3 зависимости от возрастных различий, социального положения и 
профессии говорящих. 

Разговорный стиль обладает огромными интонационно-эмоц;'1окалькыми 
возыойностями. Интонация зависит от содержания речи и ее обстановки, 
от адресата и цели высказывания. 

При характеристике разговорной речи по языковым уровнлм особенно 
выделяются такие языковые функщокальные особенности, которые не 
свойственны другим стиляк!. Лишь диалогическая речь персонажей худо
жественной прозы и драматургия близки разговорной речи, однако здесь 
проявляется стилизация и к тому же изменяется функция. 

Перечислим наиболее характерные для разговорной речи языковые 
средства, создаюгцие особенности ее стиля. 

В лексике и фразеологии такими средствами являются следующие. 
Широко используется разговорная лексика, в том числе бытового 

содержания, и лексика конкретная. С другой стороны, ограничен сос
тав абстрактной лексики и книжных слов, а такае тер>линологии и необ-
щеизззсткых слов иноязычного происхождения. 

Происходит активизация фразеологически связанных значений. Сино
нимика богата, активна ситуативная синонимия, отличная от общеязы
ковой. 

Активно упот-ребляются фразеологические единицы, особенно разго-
Борно-снижеь'ной стилевой окраски. Широко распространено обновление 
устойчивых словосочетаний, их переосмысление. 

В области морфологии своеобразна частотность частей речи. В раз
говорной сфере нет обычного для языка преобладания существительного 
над глаголом. 

Характерно для разговорной речи ослабление грамматического зна
чения у местоимений, например: 1§2._тиим^болхмн. (Так оно и есть) и 
использование их для усиления экспрессии. 

Особенно характерен синтаксис разговорной речи. Именно здесь на
гляднее всего проявляется ее эмоциональность и экспрессивность. Это 
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выражается и в высокой частотности разных семантических оттенков 
инфинитивных и неполных предложений: HэJL.,,бoлтаa/; _Кучтэ/; ДУ5!̂ 1ан 
ахщгн^! (Ну, полно.'; Прекрасно!;Молчите() 

1ишь раговорной сфере свойственно употребление специальных слов 
и соответствующих предложений, выражающих согласие или несогласие: 
Тиим! Уга; Лаата (Да; Нет; Конечно.). 

Итак, разговорный стиль, обладая в большей степени, чем другие 
стили, своеобразием языковых средств, выходящих за пределы кодифи
цированного литературного языка, занимает особое место в системе 
современных функциональных стилей. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Формирование и развитие стилистической системы калмыцкого литера 

турного языка показывает, что стилистическая дифференциация языка 
непосредственно обусловлена развитием его общественных функций. Фун 
циональное развитие языка приводит к появлению в нем самостоятель
ных стилевых разновидностей - языка художественной литературы, язык 
публицистики, языка учебников, научно-методических работ и литера
турно-разговорного языка. Отдельные жанры литературы и творчество 
отдельных лиц пороткдаот речевые стили - жанровые и индивидуальные. 

Функг^ональные стили обусловлены экстралингвистической действи -
тельностью в общем плане, В них отбор языковых средств определяете 
главным образом спецификой того или иного вида творческого мышлен'у 
Например, обобщающий характер мыслительной деятельности в научном 
стиле требует употребления языковых средств с наиболее обобщенными 
значениями. 

Постоянное употребление одних и тех же языковых средств с одним! 
и теми значениями в каком-то одном функциональном стиле накладывае* 
определенный стилистический отпечаток на зти средства. 

Стилистика не имеет своих языковых единиц. Она использует един! 
цы всех уровней языка. Употребляясь в отдельных стилях, языковые 
средства получают определенную стилистическую окраску, причем в npi 
делах функх^ионального стиля эта окраска более постоянна, тогда как 
в пределах речевого стиля стилистическая окраска языкового средств 
не устойчива и переменчива. В речевом акте стилистическая функция 
языковых средств полностью осмысливается лишь по отношению к компо 
эиционно целому (произведемте, жанр, индивидуальный стиль в цело 
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Стилистическая дифференциация калмыцкого языка явилась результа-
пм многовековой речевой деятельности носителей языка. Начавшаяся в 
общемонгольский период функционально- и экспрессивно-стилистичес-

ая дифференциация языковых средств получила свое дальнейшее разви
не в калмыцком народно-разговорном языке, в калмыцких летописях и -
ругих сочинениях калмыцких авторов. 

Но толькоJпоследние десятилетия в результате существенного расши-
ения общественных функций письменного и разговорного калмыцкого 
зыка процесс стилистической дифференциации языка получает свое наи-
ысшее развитие. В настоящее время создан национальный калмыцкий ли-
ературкый язык, в составе которого образовалось четыре крупных раз-
овидности языка, или функциональных стиля. Это художественный, пуб-
ицистический, научно-учебный и литературно-разговорный стили. Выде-
ение этих стилей опирается на стилистическую дифференциацию языковых 
редств в области лексики и фразеологии, и морфологии. Возникновение 
течение сравнительно короткого промежутка времени стилистических 

тозиций на всех уровнях языка об"ясняется расширением и стабилиза-
е̂й основных общественных функций калмыцкого литературного языка, 

ктивным участием в его формировании различных языковых систем, обу-
ловивших высокую степень синонимичности языковых средств, что явля-
гся необходимым условием функционально-стилистической дифференциа-
-1н языка. В становлении калмыцкого литературного языка, его стилис-
аческой системы приняли участие три самостоятельных языковых аспек-
i: калмыцкий разговорный язык, старокалмыцкий письменный язык и 
^̂ сскнй язык. 

Все признаки речи, которыми различаются функциональные стили, обус-
явлены не только возможностями языковой системы, но и экстралингвис-
1ческими факторами. Изучение экстралингвистических факторов помо-
ает вскрыть и об''яснить закономерности функционирования языка, опре~ 
злить речевую системность стилей. 

Приведенные в работе материалы свидетельствуют о богатстве стилис-
1ческих вариантов в калмыцком литературном языке, о многообразии 
1раллельных форм выражения сходных значений как внутри функциональ- / 
IX стилей, так и между ними. 
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