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Оояодвые э тапы развитая довременной к ад
минкой. пиогаеннооти

Калмыцкий язык относится к одному из дреших язы
ков о даяао установившейся письменной традицией. Но 
общественная фуншия калмыцкого я гика до Великого Ок
тября оставалась крайне ограниченна, а отарокалшц- 
кая письменность находила очень узкий круг своего цри- 
менения. Подлинное развитие кадшцкого литературного 
языка, его общественных функций получило в советское 
время. Переход старокалмыцко® пвзшенности на русский 
графическую основу явилзя вазнш событием в развитии 
калшцкой национальной кулыуры, просвещения я приоб
щения калмыков к передовой культуре великого русского 
народа.

Касаясь основных этапов развития калшцкой писшея- 
ности, напсшда, что калмыцкая нисвяенность в своем 
историческом развитии прошла три периода:

1 . Дредаий, шш общемсигольский, охважваавшй период 
с начала Ж века до середины ХУП века, когда валшки 
пользовались общвмшгольсксй пиошешостыз"Худаа бичиг".

2 . Средний» охватывающий период о середины ХУП вш а 
до Великой Октябрьской с оциалис тическо! революции» кор> 
да калинки, как все ойраты, шел® оаш недишалнаую 
пиошенность "Тодо бичиг".

3 . Новый период, начинающийся с окгабря 1917 года, 
в о вою очередь подразделяется нага на следующие зри 
этапа:

а / перва! этап -  с Великого Октября до 1930 года;
б / второй этап -  с 1930 года до 1938 год;
в /  третий этап -  о 1938 года.
Цель нашей статьи -  охарактеризовать новнй период 

в развитии калшцкой пнзшенности.
Первый этш  нового периода калмыцкой пвзшенности 

характеризуется тем, что в начале этого этша идет
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вяленный поиск возможностей замены старокалиыцкой пись
менности "Тодо бичиг" на новую, доступную широкш мао- 

до населения, пионе ена ость.
|  Движение за замету отарокалшцкой писшеннооти, кото
рую в народе называли монгольской, началось в среде из
вестно! части калаыцкой интеллигенции еще задолго до 
Октябрьской революции. По свидетельству Х.Б.Канукова 
" ... когда з  1906-1907 годах царское правительство ста
до запрещать преподавание в начальных школах /где толь
ко сссфаншюс!/ калмыцкого языка и писыленности, у учи
те лей-калмыков. . .  возникла мысль пршекенш к кадшцко- 
,му языку русской транахрнвдии" ...Т ак  что русская транс
крипция ш еет дореволвднонную историю"1. Более подроб
но об этом см.2

Важнейшей предпосылка кпереходу отарокалощко! 
•'письменности на русскую графическую ооновд явилась ог
ревшая работа, проделанная политические отделом калмыц
ких воинских частей 10-й армии, в огне гражданской вой
ны во изданию большевистской военной газе он "Улан халь- 

%г" /Красный калшк/ на каяшцкем и русском яаисах.
Пердай номер этой газета шшел в г.Саратове в октябре 
1919 года. "В течение 1919-1920 годов, ~ пишет А.С.Ро
манов, -  политотдел подготовил и выпустил до 200 тысяч 
экземпляров листовок с прокламациями» воззваниями, деве
ре теми Советской власти« приказами по армии на русском 
и калмыцкой языках"^. Эти материалы печатались русски* 
и калмнцкш шрифтами.

Из личного фонда Х.Б.Канукова, хранящегося в Калмыц
ком государственном архиве, так же видно, что полит
отделом был выпушен ряд брошюр на калмыцком языке, в

1 . X. К а н у  к о  в. Газета "Красная етшь", *10/140/ 
4/Л-1928.
2. Сборник "Из истории движения за национальную шко

ду в Калмыкии", Элиста, НИМИ, отр.9-27.
3. А.С. Р о м а н о в .  Печать Калмыкии в 20-х годах, 

Элиста, 1971, стр. 35-36.



тем числе брошюра под назвавши "Песни революции"  ̂ на 
калмыцком языке, изданная в 1920 год? русская шрифтом. 
Здесь шеютоя Марсельеза, переведенная Х.Б.Кануксвым, 
Интернадионал, пере веданный Ю.Эренцеяовым в аацусте 
1919 года, кааощкие песни Х.Б.Канукова и других авто« 
ров. В газетах в листовках «публикованы статьи Х.Б.Кану«. 
кова в других авторов на калшцксм яанке руоскиа ирф . 
тон. Все это свидетельствует о большой работе политое 
дела, подготовившего почву для перевода калмыцкой паоь. 
манное та на русскую графическую основу.

Просмотр калмыцких текстов газет, отдельных лиото- 
вок и других материалов, изданных русски* шрифтом, пака, 
гывает, что они написаны живым доходаидам, доступным 
для всех кадшков, языке».

Графический анализ текстов свидетельствует о том, 
что фонолого-фонетичеокая система калмыцкого языка с&ла 
улокена в пределах знаков русского алфавита, Специфв- 
чес кие звуки калмыцкого яанса передавались следующим 
образен.

Звуки: э у 6 h я; ц 
Буквы: я ю е е г дж нг

Буквой я обозначался:
1 . Йотированный а: ясв "кость”, яду "бедный", хая- 

тан "бросайте” .
2 . Палатадизованный согласный как в русском яазке: 

малн "плетка", хатар "редкий", будя "зерно".
3 . Переднеязычный широкий гласный э: ишкя "войдоко", 

дякяд "еще", хярет "дорогой”.
Буквой ю обозначался:

1 . Йотированный g :  ив "что", а юл та "бедственный".
2 . Переднеязычный губной у : да "мл.брат", сюл "хвост", 

эюсен "масть", юле "дело", зюхе "одевать", тюрю "труд
ный", сядвд "господа".

I .  ЦГА Калм.АССР, Р-132, сп .1, ед .хр .8 .
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буквой обоаначалая:
I . Йотированный £  как в руоскск языке: ее он "влас тъ", 
вн "юадаь". ~

:2» ПередвеяэдчныЁ iydacft гласшй в: вер "eyipоб", 
te " и в » " , меЬгвн "деты*", 

буквой в обозначался:
1 . Йотщюванный д :  войте "девятку", боже "будемте".
2 . Гласный э после осгаееввх: келвн "яак", кентя 
кем", таре "тот", а в начале слова как в русском язв-
-  знаком в: эргецеде "повороту", эрдемте "мастеро- 
«
В« во те с юм следует ометить, что наряду о е бу»- 
е передавался гласный е , что, видмо, обьясняется 

екой шрифта с буквой в: тегерег "кругшй", кедел- 
веэте "рабочей", теля "рада", меряр "катом", едерля "о 
даем*.

В текстах встречается пршеяввве бутан ы в калвщ- 
ких словах: улнн "горы”, нурвн "озера", хортыге "вра
га", задуши Лджяш", гвэнр "»«ля" , га задан "шеивай", 
«йтханыге "tayxy".

Сочетанием букв да передавался звук, ныне обозначае
мый знаком д : дкил "год", дкиргал "жизнь, наслаждение", 
чикидцки "исправив", хаджилга "вид женоксй шавки".

П

Щ Сочетание букв нг передавался носовой заднеяшчный 
|  согласный, ныне обозначаемый знаком ц: оряоланг "вселен- 
с кая", зоболонг "отрадание". ~

Заднеязычный г и унуларннй Ь калмыцкого язшса вере» 
давались однш знаком г: толга "голова", гарна "внходит 
гер "дсм". . ~

Мягкость согласных отмечалась мягкж /х/ знаком: 
сурчг'ль "учеба", адиль "одинаковый", аммнн "люди".

В рассмотренных нами текстах с точки зрения основ» 
ннх орфографических положений заслуживает вникание слв- 
дующее:

1 . Применение кроме строчных букв еюе прописных, что 
нехарактерно дяя старакалюцксй писаленности.

2 . Соблюдение в целом закона гармонии гласных.
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ч С о б л ю д е н и е  в основном закона губной гашении* 
ооос’ »русский"» зободонг "страдание", олш "иного", 
олзо "польза", чсно "волк",

4 . сохранение редуцированных /неясных/ гласных в 
первых слогах слова: горбун "три", девел "щуба", тенгер 
«кебо", шине "новый", эргэцэде "поворот",

5. Яеобозначение долгих гласных на письме: хучин 
"старый", хорондок "промежуточный", дарха "мержуть", 
хяхля "воли искать".

Встречается немало о лов, где долгие гласные обозна
чены как ударные гласные; ова "куча", надка "другой", 
хоран '’назад'* г д р ,

6 . Зашствованные из русского и через русский язык 
слова передавались без каких-либо изменений: улща, 
винтовка, полк, кавалер, командир, эскадрон, шашка, 
большевик, совет, коалиционное правление, ксммува, со~ 
ветсвзй, Коммунистическая партия, политическая органв- 
здаия.

В равной мере писали без изменения названия городов, 
населенных пунктов: Саратов, Терновка, Ровно, Ташкент.

Ранее освоенные в устной форме слова, собственные 
имена, географические названия писались в калмыцком 
оформлении; кшц "купец", инрел "генерал”, 1увар "гу~ 
беряатор", Австр, Герман, Питер, Арси "Россия", салдус, 
Арманов и др.

Изученные нами материаам показывают, что в цраиеве- 
нии русской графической системы в практике калмыцкого 
пиогма допускались отдельные нарушения и непоследова
тельность, Но в целом русская графическая система уме
ло &ла пршенена в калмыцкой письменности в условиях 
того периода. Нам думается, что в этом большая заслуга 
Х.Б.Канукова, учителя по образованию, прекрасно знав
шего старокалйыцкую письменность, родной калмыцкий и 
русский языки.

В плане изучения вопроса о применении русского ал
фавита в каляыцкой писшенности известный интерес пред
ставляет его применение русскши миссионерами»
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Православное миссионерское общвство, проводившее 
»щую работу по христианизации кадлыков, издавало ва 
нцксм языке старакадгацким и русски» шрифтами раэ- 
[ую богослужебную литературу и учебные пособия.
В 1892 году в Казани миссионерок» обществом был

Шявами русского алфавита, а в русском отделе -  русские 
Шова и собс твенные ш ена.
И |  Вое калмыцкие слова и тексты приближены к разговор- 
РШ речи. Специфические звуки калмыцкого яшка обозна- 
И&и следуювдаи дополнительными знаками:
Щкд/ краткие гласные: а, о , у;
К  б / долгие гласные: а, о, у , а , Ъ, у, я , ю;
■  в / согласные: да, нг.
Ш  Заднеязычный г и увулярный Ь обозначались одним зна- 

г , мягкость согласных передавались мягкщ/ь/ знакам. 
Шасный э в начале слова передавался буквой з , а в сере- 
Вине -  буквой е: эцеге "отец", керег "дело".
В  Йотированные гласные заднего ряда обозначались бун
дами я, ю, а переднего ряда-аналитически: йэ~йе, йе,
Щ, £и. Дршеры: яман "коза", баярта "радостный”, ш  
Што”, шар "вещыэ”, йеке "большой", йертенце "приро- 
юа”, бейан "себя", йбрбл "благопожелание”.
Ц  Последовательно обошачаются краткие гласные непер- 
ш  слогов и долгие гласные в любой позиции олова.
Ц  В другсм букваре , изданием тоже православным мисси- 
гон ерскш обществом более крупным шрифтом, специфические 
Ввуки калмыцкого яшка обозначаются также, как в указан
ием выше букваре, изданном в 1892 году. Здесь соблюдает
ся те же орфографические принципы. Разница заключается 
р следующем:
в I .  Заднеязычный носовой ц передается оообой буквой-н 
I  плечиксм /см . ее начертание в таблице 2 под й 8 /.

ва букварь для калмыцких улусных школ; В букваре два 
:ла: калмыцкий, где даются калмыцкие олова и текста

1 . Букварь для калшцких улусных школ. Казань, 1892
2 . Букварь для калмыков. Казань, 1902.



2 . йомрованные гласные как задаего, так и переднего 
реж а передаются акалмичеокш опоаобсм-оочетаннем й
с соответствующая! гласными: 1а, йо, йу, йэ, йи, йй,
16, 1$: байан "богатый", йабудки "шел", йуман "вещь”, 
йозур "корень", бэйэ "сам" я  т .д .

3 . Гласный э перелается вах в начале олова, так и 
после оогласных буквойэ:тарэ "тот", бида "мы”.

Транскрибирование буквами русского алфавите кадшц- 
ких слов встречается во многих других источниках, в 
частности в Кадшцксм календаре и руооко-калшцких ело.

Такш образом, к моменту официальной постановки 
вопроса о перехода старокаляыцкой письменности на руо- 
скую графическую основу &л накоплен значительный опыт 
применения русского алфавита в каляыцкой писюенности.

Первые практические шаги по замше старокалмыцко
го алфавита "ЦаЬан толЬа” алфавитом, основанном ва крил- 
лице, начались о установления Советской автономии кал
мыцкого народа в 1920 году. Выдвигались различные пред
ложения по замене старокалшцкой письмшности, в част
ности и латинизированным пиенмм.

Партийное н советское руководство Калмыцкой авто
номной области считало первоочередной задачей в деле 
подъема культуры и просвещения калмыцкого народа реше
ние алфавитного вопроса. Не случайно вопрос о перехода 
старокалшцкой оисшёиноста на новую, доступную широ
ка* массам трудящихся, стал нрежетш  обсуадшш на за» 
седаншх и собраниях, где высказывались различнее пред»

Материалы исследования покаавают, что переход ка*» 
шцкой письменности на русскую графическую основу прея©»* 
дал далеко не всегда гладко я не без остро! полемики. 
Некоторая часть калмыцкой интеллигенции во главе о Ор» 
даш Босхомдииешм предлагали сохранить отарокалмыцкий 
алфавит, подвергаув его упрощению и усовершенствованию» 
Такого хе менния в основном придерживался Д.Усов, фя-
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|Ьг по образованию. В журнале "Ойратские известия"* 
вей 1922 года, анализируя все предложении "за" и 
®тив" принятия нового алфавита, оонованного на рус- 
й графической системе» он отмечает: "Мне кажется, 
старинный алфавит в данном случае сохраняет, несмот- 

ша все овои несовершенства, одно вечное и неоцевшое 
дауюство: он является /может СЬть единотвенной/ не- 

Щбевающэй связью народа с традициями его иоторичео- 
го прошлого. Рисунок букв, предо тавляющийся только 
§рыи стадом", не ш еет ли еще орнаментального значе- 

, угадываемого взглядом любящм и сведущ ».
затем, как быть о уже сушеотнующда материалом, 

^ошннм и напечатанным монгрло-каашцкш алфавитом? 
то будет его изучать, переводить, издавать, кемменти
кать, каталогизировать и т .д ., если этот алфавит забу- 
'1ея? Не грозит ли, в таком случае, опасность, что из- 

тный период калюцкой истории, культуры и литературы 
росто будет безвозвратно перечеркнут однш взмахом пе- 
, подписывающего приказ о введении русского шрифте 
: кадшцкего яаыка"^.
. Далее, остро полемизируя с Л.Карвиным, обосновывав- 
го необходвмооть перехода на русскую графическую оисте- 
4 Д.Усов продолжает: "Не уничтожая монголо-калюцкого 
"‘ вита, произвести своего рода "реформу правой из ания" 

три его ош ого. Ооуиеотвимо ли это, и если да, то
ч по этому пункту /как и, вообще, по вожу данному воп- 
у /  необходимо знать мнение компетентных востоковедов,
о ж я которгх сможет посдужить достойной порукой за 
:еокую доброеовеотнооть и мотивированность их реше-

В конце своей статьи Д.Уоов заключает: "В случае,
.Оли эти 2 задвинутые мною мероприятия /реформа самого

1 . Д. У с о в. По поводу введенш русского алфавита 
дан калмыцкого языка. Журнал "Ойратские известия",ЯЗ-4, 
Астрахань, 1922, стр. 173-178.

2 . Т а м ж е, стр.175.



монголо-калмыцкого алфавита или введение латинской 
окзршщиц/ не выдержат критики специалистов -  придегкыГ* 
конечно, согласиться на «шт транскрипции при помощи 
русского алфавита".

Представлялись проекты и по усовершенствованию ота 
рокаяищког© ал$авита "ЦаЬан толЬа". Так, специальная 
комиссия по изданию калмыцких учебников на своем зас&. 
дании от 23 июля 1923 года постановила: "...принять 
упрошенный алфавит калмыцкого языка... в новом изобра
жении и жаки препинания, в котором не нарушена свое
образность /особенность/ калмыцкого языка и сохранена 
связь со старым алфавитом, необходшая для возрождения 
литературы на родном я®ке"*.

Указанный проект упрошенного калмыцкого алфавита 
пока не удалось обнаружить. Но ода о известно» что воп
рос перехода кадоыцков писшеинооти на русский алфавит 
был решен демократически* путем на основе всестороннего, 
глубокого и неоднократного обсуждения.

Вопрос о переходе на нов*й алфавит неоднократно рас
сматривался в Калмыцком областном комитете РКЦ/б/ и 
облисполкоме. В начале 1924 года бюро Каашцкого обкома 
РКЦ/б/ поручило калмыцкому ЦИК обратиться по этому воп
росу в Академию Наук и решил провести дискуссию на обь&. 
диненяом собрании ответственных работников с приглаше
нием представителей с мест2.

Партийные и советские органы Калмыцкой автономней 
области не упускали из поля зрения весь ход дискуссий 
по обсуждению проектов перехода на нодую письменность, 
приншая активное участие, а в нужных случаях направляя 
эти дискуссии в правильное русло. Непосредственное руко
водство по переходу на новую письменность осуществля
лось Сывпшм тогда зав. Калдыцкш областным отделом на-

1. ЦГА Кадм. АССР, р-3, ш. 2, Д.373, л. 122.
2. КОПА, $ .1 , ш . 2, д .38, ж* 8.
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Щ& года ;  нас появилось движение за то, чтобы старый 
вдавят Зая-Пандяты отбросить и взамен его принять ка- 
ЩЬяябо другой, более совериенный, удобный, который 
^вечаД бы нашш практически* целая;.. В конце 1923 го- 
Щк в начале 1924 года, я помню, сыло несколько оове- 
Ш д  по вопросам алфавита. В начале 1924 года это двн- 
Щ вв сЗыло оформлено, и ОНШК раз навсегда утвердил 
Шт алфавит.... -  взяли в оавову целиком руоокий алфа- 
1 | .  в то же время были единоличные выступления в подь- 
Щлатинокого алфавита"*.
Щ После неоднократного обсуждения в течение ряда лет 
Ьолгих исканий 6 января 1924 года было созвано спеца- 
вряоа совещание, на котором была проведена дискуссия 
Щтему: "Заяпдадитский алфавит и руоская транскрипция”. 
Шр (Зало, по существу, первая языковедная конференция 
[Ё-калаыцксму языку и писшеиности. С докладами дасту- 
рди Н.Очиров и Л.Карвин.
Ц  Отмечая исключительно большое значение перехода 
рврокалмыцкой писшенности на русскую графическую саз»  
роу в деле приобщения калмыков к передовой русской, 
роюда и общеевропейской культуре, совещание 145 голо» 
Гаии против пяти решило признать заяпандитский алфавит 
ютаревшнм и приспособить к калмыцкому языку русский 
Йфавит с сохранение* заяпандитского алфавита для на- 
|но~исследовательоких работ по пиовиенным и прочим 
[амятникш калмыцкого народа"2. Для реализации этого 
Решения здесь же была создана особая комиссия в ооста
ре 5 человек. Эта комиссия на евоем заседании 12 янва- 
к 1924 года под лредоедателтьс твсм заведующего калшц- 
;ш областным отделом народного образования Х„К.Косне
ла шаесла решение ” . . .  принять в дополнение к русской

■ г  I .  ЦГА Калы .АССР, р-3, оп.2, д.1144, л ,85.
Щ 2 . ЦГА К&ЛМ.АССР, Р-П 2,- оп.1, д.ЗЗ, л.28-29.
% 3. ЦГА Калм.АССР, р-П 2, ос. I , д .33, л .27.



букв в протоколе .не перечислены, а дана академичеокан щ  
транскрипция пяти букв £ , о, у , * с тсякага сверху к Ц 
н о плечиком. Затем перечис ли®тся буквы русо кого ад$а„ Щ 
вита» принятые в новой калныцкой письменности, а внизу 1 
перечисляются следующее пять букв: а, я с хвостикши, 1
о, у с  двумя точка» сверху, н с черточкой снизу для 
передачи соответственно фонем, обозначавшие теперь 
каш а . 5 .  в, X»

Итоги дисвдгссии по переходу на русский алфавит 
рассмотрены на заседании биро Калмыцкого обкома РКП/б/
8 мая 1924 г .,  протокол Л 8 ,где записано: "Принципиаль
но пригнать необходимым замену калмыцкого алфавита руо- 
ской транскрипцией с внесением недостающих знаков.. Д . 
Затем постановлением бюро Калмыцкого остеома ?Ш/б/,  
протокол Л 22 от 21 июля 1924 года был утвержден проект ; 
нового алфавита, представленный названной ксмиооией2.

В отчете ЦЩ. Советов Калмыцкой автономней области 
от 5 октября 1924 года У-ему общекалмыцкему съезду Сове« ' 
тов сказано: "Неудобства заяпандитского алфавита /труд. - 
нооть письма, своеобразность знаков, недостаток ириф- I 
тов в типографиях, на телеграфах и п р ./, создавшие зна
чительные препятствия для культурного роста калмыков, 
заставили отказаться от заяпандитского алфавита"3.

Касаясь далее конкретных решений указанной ваше ко- ’ 
миссии, следует отметить, что в решении комиссии гово
рится о шести буквах, принятая для обозначения специфя- 
чеоких звуков калмыцкого языка, а перечисляется пять.

Видимо, по оплодаости лица, заполнявшего пример» 
от руки, в этом непервом экзашяяре протокола не была 
записана шестая буква и процуцена строчка на первой 
отранице, где должны быть записаны все шесть дшолни- 
тельннх букв. Кроме того, вызвало сомнение способ пере-

1 . КОПА, ф .1, ш .2 , Д.38, л .13.
2 . КОМ, ф .1, оп.2, д .38 , л .24.
3 . Отчет ДИК Советов АО трудового калмыцкого народа 

5-ому общекалмыцкому съезду Советов,Астрахань,
1924, стр .22.
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Г фонемы а через а о крхиком снизу ж фонеш ц через 
черточкой снизу. Дшолнителыше поиски позволили 

|лияить, что два обозначения указанных выше шести
фонем были принята при оконч ате льнота у тверж- 

нового алфавита соответственно оледующие буква:
5, 5 , ж, *# й.
Об э тем свидетельствуют алфавита, указанные в школь** 

гкваре Нармин Личвг и в букваре дли взрослых Онкра 
а такие неоднократное упоминание в документах 

си буквах, принятых дан обозначении специфических 
Г ков кадшцкого яанса.

В таблице алфавита букваря "Сарул мор" Нармин йщи, 
юного в 1925 году, имеются буквы а, б, у , 4 , н и 

| цяух местах г , но ни в одном из них нет точки оверху. 
следует обменить тем, что в типографии, виджо, 

было тогда в наличии шрифта г о точкаи сверху. В 
|кстах букваря последовательно обозначаются буквы а, о, 

а л; -  через ж о точкдаи сверху, иногда просто через 
а звук ц -  знаками нг или н с плечиком, увулярный Ь. 

/квой г . В алфавите букваря Онкра Доржа для взросдах, 
[зданного в 1926 году, перечисляются буквы а ,о ,у ,ж ,? , 
■звук ц передается через н с плечиком. Эти данные евв- 
этельствуют о том, что фшеш, ныне передаваемая знаком 

действительно обозначался буквой г . Вопрос об обозна
чении фонемы Ь особым знаком &л предметом специального 
>боуядения на каиисски по каллщкой транскрипции. В 

этоколе А 1 этой комиссии от 28 марта сказано: "Вви
того, что звук Ь в калшцком яаыке встречается часто, 

эбозначать его знаком г"3 .
Разнобой в печаояой продукции за 1924 и последующие 

оды, вплоть до 1928 года, в отношении передачи звуков

1 . Нармин Л и ж и,"Са©ул мор", М., 1925*.
25 «

2 . О н к р а  Д о р ж а .  Меда тан букварь, Мослу, 1926, 
Ертр.21.

3. КОПА, ф.1, оо.2, Д.37, л .31.
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Ь, з» на наш взгляд, объясняется отеутотаиеи о о о ^  
отвуювдх шрифтов, идш их недостаточным количеством, а Я  
также финансовыми затруднениями, что видео яз переп^^Д  
по заказам щрнфтов. Щ

В нрактике печатной продукция звуки Ь., ц ©б©^« 1 
чадшоь в основном знакдаи ж, г , н е плечиком. МЛ*' А*' • ■„>■«1

В литературе встречаются различные д а т  перехода 
старокалмыцкой пионаенности на русскую графическую сяк 
теку, в частности, указываются 1923, 1924, 1925 годы, | 
Здесь следует внести я он ость. 1

Вопрос о замене старскалмыцкой письменности графе» |  
ческой систаюй, основанной на*- криллвде, как видно, свя \ 
принципиально и окончательно решен в 1924 году, а нрак* 1 
тический переход на русски! алфавит ввл осуществлен в 1 
1925 году. 1

В протоколе Л 27 заседания президиума Центрального I 
исполнители ого Комитета Советов автономной области 1 
трудового калмыцкого народа от 14 мая 1925 года сказа» ] 
но: "В настояв|эе время подучен уже щра$т для печатаная 5 
по новей транскрипции, но некоторое учреждения области ] 
продолжают выпускать печатные издания, пользуясь зая~ 
пандитскш алфавитом, что создает много неудоботв на 
местах. Необходимо вопрос урегулировать. Цредиожить 
всем отделам и учреждениям Калы области при печатании 
издания пользоваться только новой транскрипцией и мате
риала в печать представлять, написанные на новой транс- 
кршции .

Такям образом, в начале первого этша был решен 
основной вшрое -  переход калдщкой пиониенности на 
русс кую графическую систему. Принятий новый алфавит 
на основе русской графики обеспечил сохранение за все
ми буквами русского алфавита прямых их значений. Для 
передачи на писше специфических звуков калмыцкого язы
ка были приняты букда руос кого алфавита о диакретичео-
кюи знаками; двумя точками над соответствующей бую- 
вами.

I .  ЦГА Налм.АССР, р .З , ад.2, д.373, л.122.
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I язвин по калмыцкой транс кршции ва своем звоздгн 
отснвшгося 12 января 1924 года, рассматривала 
екоторые вопросы орфографии новой калмыцкой 
BOOTE.

этом заседанииСнло решено в основу калмыцкой 
$ии положить фонетический прянцш, т .в . писать 
как они олниатоя в уотах н ар ода..., долготу не
гласных нрж писв*е обозначать черточкой /ти ре/, 

иой над соответствующий знаком -  буквою, не обоз- 
на ниовие неяоные гласные*. 
ле перехода каашцкой письменности на русскую 
скую основу вопросы дальнейшего усовершзнство- 
рафшш и орфографии новой писшенности были нред- 
эоднократного обсуждения. Это вызывалось труд- 
сложностью вшроса и отсутствием соответствую» 

а та.
иссия но транскрипции на своем заседании от 
252. протокол »  I  рассмотрела вопрос "О некото- 
енениях в транскршщии, вытекающих из практики",
о докладу Х.К.Кооиева было решено3: 
вести в калмыцкой писшенности употребление твер- 
ака /V  в конце олова, где слышатся неясные глас- 
1ример, хахь /стрелять/, а не хаху. 
середине слов неясные гласные не обозначать: 

ндр, а не ондор /высокий/.
; 3 . Ввиду того, что звук h в калмыцком языке часто 
стречается обозначать знаком г .
I 4 . Знак £  употреблять в начале олова, где слышиту- 
я , например, ец /ковщ/, а в середине олов е не писать, 
а заменять на £ , наприиер, тар /дом /.

1 . ЦГА Калы.АССР, р .122, оп.1, д .38 , л .27 / о б / .
2 . В протоколе Я I  от 28 марта не указан год, но на 

обложке дела Я 6 написано: начато 31 декабря 1924года, 
[окончено 20 октября. Отсюда напрашивается вывод,что за
седание состоялось 1925 году, на это указывает и # про- 
роткола.

| 3 . КОПа, ф.1, оп.1, д .68, л.31
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Отсюда мы видя*, что чаоише всироен алфавита и ор* 
ф а г р а & и и  новой калмыцкое письменности подвергались не- 
однократному обсуждению, дальнейшему упорядочению и 
ус свершен с твованию»

Новая калмыцкая: писшенность, основанная на кирил, 
лице, с первого дня своего утверждения получило право 
гражданства» обслуживая многочисленные вопросы новой 
жизни в условиях строительства социализма. Эта писыден- 
в ость отвечали интереса* подъема куяьзуры калмыцкого 
народа 9 повышения политического просвещения маоо, зада- 
ч т  издания на родней языке газет» журналов, художе- 
ственнай и политической литературы, школьных учебников 
и развертывания народного образования.

Просмотр печатной продукции за 1924 и последующие " 
года показывает, что в практике пршеневия русского ал
фавита в калмыцкой шюняенности допускался большой раз
нобой» не соблюдалось элементарные правила правописания. 
Это» видимо, объясняется тем, что не были в свое время 
тщтельно разработаны основные правила применения новой 
графики и орфографии, не были решены вопросы правописания 
при диалектных различиях языка» не хватало подготовлен» 
них специалистов по калмыцкому языку.

Внес те с тем следует отметить, что применение букв 
с дцумя точками сверху для передачи специфических фонем 
каяшцкого языка шзвало ряд серьезных неудобств. Эти 
точки лшалиоь в процессе печатания, что приводило к 
искажению смысла слова; при письме ищущему приходилось 
отрывать рузд» чтобн поставить эти точки, а это в свою 
очередь приводило к тому, что пищу аде, особенно учащие
ся» часто допускали кляксы. К тему же неразработанность 
орфографии, правил применения новой графики, а также 
практика письма по принципу-пиши, как слышишьчхривело 
к большому разнобою на письме. Все это вызвало законное 
нарекшие в адрес нового письма. Не случайно Ю.Эренце- 
нов, секретарь калмыцкой секции при Центральном изда-
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)тве народов СССР, писал в ЦИК автнсмной Калмыцкой 
зс ти 30/Х1-1925 года о не совершенное те новой орфо- 

Щмъ. выэдвающей путаницу при писняе, о неудобствах 
с точками сверху, о необходимости обозначения не- 

йс гласных на письме и о несостоятельности принципа -  
как слышишь1.

На это писюо зав. Калваоблоно Х.К.Косиев 30/УП-25г. 
1ает, что "Эта новая транскрипция ухе приобрела 

зо гражданства, со временем все недочета новой трано- 
I будут исправлены "2.

Калмыцкий областной комитет р щ /б / и облиополксм 
речение первого периода развития новой калмыцкой пись- 
юатя дважды возвращались к рассмотрению опорных воп- 

)0в новой калмыцкой пвюылвнности.
Президиум Калмоблисполксма своем постановлением № 55 

22 июля 1926 г . создал представительную комиссию3 
вопросу пересмотра принятых знаков. В состав комиссии 

Х.Б.Кануков, С.Еашкаев, Х.К.Косиев и др.
На специально созванном совещании в сентябре 1926 

Щт было решено 0укш с точками замшить буквами из
атинского алфавита, а отчасти сочетанием двух знаков.

\
Таблица I

новое обозначение ^ V 
прежнее обозначение а о

Данное решение было утверждено президиумом Калшц- 
эго областного исполнительного комитета только II шо- 

1927 года /протокол № 13/4 из-за имевшихся больших 
возражений, Заказы на эти шри$ты были направлены 18 ию- 

1927 года. На этом новом шри$те было издано всего

ю
У

н г  д х  
1Г ж

1 . ЦГА Калм. АССР, р-3, оп.2, хр.713, л .П З-П З.
2 . ЦГА Калм. АССР, р-3, от .2, д .713, д .Ц 5 .
3 . ЦГА Кали. АССР, р-3, оп.2, Д.741, д .56 .
4 . ЦГА Калм. АССР, р -3 . оп.2, д.825, л.95-96.
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ори учебника. В этих учебниках также обнаруживается
разнобой в дрменении букв алфавита: увулярная фоае  ̂Я  
ма с |. ныне обозначаемая знаком h , передавался бУкващ Щ 
r i b .  4

На совещании, состоявшемся 7 оентября 1926 годе, I  
были принят некоторые орфографические правила  ̂ \

1 . Неясные гласные обозначать на конце слова через 1
твердый Знак /V. нанрмер, баЬъ. 1

2 . Если к корню олова о конечным неясным гласщщ 
наращивается любой аффикс с начальным оогласныи, то 1 
неясный гласный корня сохраняется: баЬъль.

3 . При наращении к слову с конечным согласным I
аффиксов о начальный согласным, то между ники пишется 1 
неясный гласный бол- бодъксн. I

4 . При наращении к слову с конечным неясным глас- 1
нам аффиксов с начальным гласным, то неясный гласный 1 
основу не пишется: баЬъ-баЬар. 1

5 . Если к слову о конечным долги* гласным приооед*, I
няется аффикс с начальным долгш, то между ними пшется 
соединительный г: така -  такагар. I

Указанный измененный алфавит просуществовал только j 
до 1928 года. Ввиду большого технического неудобства J 
в пршенении согласных букв латинского алфавита в роли ; 
гласных, а также возражений со стороны Академии Наук ) 
СССР в 1928 году второй раз вернулись к вопросу усовер. : 
шенствовавия ранее принятого нового алфавита.

Особенно больщую заинтересованность в скорейшзм 
уссвершенотвовании нового алфавита проявляла комиссия 
по коренизации госучреждений области. Эта комиссия дваж
ды рассматривала этот вопрос в 1927 году2 .

На страницах газеты "Красная степь" в начале 1928 
года появилось много статей, в тем числе Х.Б.Канукова,
Б.Майорова, Хасг-Дамбин /псевдешм Х.К.Косиева/, XacF-

1 . ЦГА Калй.АССР, р~3, ш .2 , Д .825, л .99.
2 . ЦГА Ка дм. АССР, р .З , сп.2, д.752, л.187,200.

%
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а*бин-мдадшшй /поевдотш Н.Манджиева/ и др ., которые 
'ооми свои конкретные предложения по усовершенство
вав нового алфавита.

’ По поручению Калмоблиополксма Х.К.Косиева связался 
|я а д . Б.Я.Владавщзцовым и поставил приблизите лщый 

еречень вшрооов, которые подлежали рассмотрению на 
вредной о овевании1-.

В течение 5-8 февраля 1928 года состоялось большое 
детавительное совещание2 с участи а* акад. Б.Я.Вла- 
-рцова. Это была по существу П языковедная кснфе- 

дия.
На этой конференции рассматривалась вопросы:
1 . Современное состояние ягыка и литературы у ман- 

ольских и арабских народов.
2 . Усовершенствование нового а в и т а .
3 . Вопроса орфографии.
4 . Вопросы терминологии.
5 . Народный и литера'гурный языки калйыков Поволжья. 
Но первому докладу, носивший информационный харан-

ар, выступил акад. Б.Я.Вдаддаирцов.
По докладу Х.К.Косиева, вносившему по второму 

вопросу, было принято решение заменить знаки а, о, у,
, ж, н соответственно буквами я , э , ю, е , ж, нг, а 
5уки г и Ь передавать одной буквой”г . ~  ~

Затем совещание приняло развернутое постановление 
по орфографии калмыцкого языка. Было решено:

1 . В основу калмыцкой орфографии положить фонетичес
ки  ̂ принцш.

2 . Неяоные гласные обозначать только на конце олова 
знаком £ , а долготу гласных -  только в первом слоге сло
ва удвоенным написанием одной и той же буквы.

3 . Заимствованные слова писать в соответствии с фоне
тическими законаяи калмыцкого языка.

1 . ЦГА Ка дм. АССР, р . 112, ш .1 , д.151, л .93.
2 . ЦГА Каш. АССР, р .З , оп.2, д.1144.
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4 . Мягкие согласные обозначать мягкш знакам.
5 . Принять существующие в других языках знаки пре

пинания.
Следует обметить, что решение алфавитного вопроса 

на данной конференции с точки зрения лшгвиотических 
требований но сравнению о алфавитом, принятым в 1924 
году, было шагом назад, йзшнение значений ряда букв 
русского алфавита в целях передачи специфических фонем 
калмыцкого языка не отвечала задачам улучшения изучения 
калмыцкши детьми русского языка и обеспечению того об» 
него, что способствовало лучшему усвоению каллы каш род» 
ного калмыцкого и русского языков.

В работе указанного совещания принимали участие 
представители ЩК нового тюркского алфавита т.Тюряку- 
лов и проф. Поливанов. Последний в письменной форме шее 
предложение о воем ожности перевода калмыцкой писшеннос
ти на латинизированный алфавит, что бнло отклонено на 
8 той конференции.

Однако через два г о д а  в связи с происходивш ем тогда 
переводом письменности ряда национальных языков на лати
низированный алфавит, в Каллы кии была принята латини
зированная письменность. С принятием латинизированного 
алфавита начинается второй этап в развитии современной 
калмыцкой письменности.

Вопрос о переходе на латинизированную письменность 
происходил в острой борьбе. Среди калшцкой интеллиген
ции было немало протишиков перехода на латинизированию 
письменность, законно и обоснованно отстаивающих не обхо
дил ость сохранения новой письменности, основанной на 
русской графической системе.

Решение о переходе на латинизированный алфавит было 
принято IX калмыцкая областным съездом Советов в январе 
1930 года, но фактический переход бал осуществлен с 
28 сентября 1930 года, когда поступили шрифты и начали 
печатать на калмыцком языке новым латинизированным шриф
том газета, книги и другую литературу.

В латинизированной письменности специфические звуки
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раданцкого языка передавались следующем образом:
1  Приняты© знаки: а в у Ь 2  ц
р  Прежнее обоан.: а о у г ж ff
г  Латинизация калшцкой пиошяшооти (Зила обсуждена 
Б  на специальной конференции монгольской группы народов 
ро вопроса! шюшевноотя и языка, созванной но инвдиа- 
Циве ЕЦННА и Научно-тследовательской ассоциации по изу
чению национальных и колониальных проблем /НШШЛ/ в 
[Москве 10-17 января 1931 года. На этой конференции пред
ставитель Калмыкии Еадааев Б.Б. сделал доклад: "Латини- 
рмдия и унификация калшцкой писшеннооти”.
I В целях унификации письменности монгольской группы 
^народов /Калмыкии, Дурятии и ШР/ конференция тогда

ргруппы народов в следующем виде:

1 Аа Вв Сс 0(1 Ее Р! СЗ̂  ЬШ
I Н Л] Кк Ы Мш N11 Оо 0 е  Рр
I кг Бв $§ ТЧ ии Уу У у Ъг Ъг

I  Здесь же Сидя приняты для специфических звуков кая» 
рыцкого языка Жаки, указанные в таблице под номерами 
р .  2, 3 .
1 Знаком под А I рекомендовалось передавать уцулярный 
|шедевой х , знаком под Л 2 -  передвеяалшый широкий глао- 
[ ный э , знаком под Л 3 -  обозначать мягкость соглаоных 
: ш есте мягкого знака /ь /

I Креме того, было рекомендовано: переместить в смысле 
I звуковых значений знак под Л 4 на знак под М 5, т .е .
I в первеи случае знак под Я 4 должен обозначать аффрика- 
I ту ц , а под Л 5 -  аффрикату ч, а знак под № 6 рексмен- 
; довалоя заменить сочетанием , а знак h здаенить дру- 
г гим знаком, так как данным знаком обоэначалоя в литера- 
I ауре звук, указанный под № 7.

«приняла новый унифицированный алфавит для монгольской

Таблща 2

x e t c g. <ч н z j
1 2  5  4 5 6  7 8 9  10
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Рекомендации московской конференции били предает^ 
обсуждения на совещании, состоявшегося в Элисте 17-20 
мая 1931 года. На этой по существу третьей языковед®ой 
конференции, созванной вслед за московской, были реше~ 
ны ряд практических вопросов по калмыцкой пис именное тц; 
аффрикату ц передавать знаком с , что под й 4 , аффрикату 
ч_- знаком с с хвостиком, что дано под * 5 , Остальные 
знаки, в частности Ь, н с хвостикам, что дано под £ 6, 
оставлены безо всякого изменения по первому варианту 
алфавита.

На данной конференции вопросы орфографии калмыцкого |
литературного языка не были решены. |

В процессе применения нового латинизированного ал
фавита вызывал спор .практика обозначения звука щ. По 
этому вопросу высказывались различные предложения. 
Наконец, 15 января 1937 года было созвано специальное 
заседание комиссии, созданный постановлением Президиума 
ЦИК Кали .АССР от I I /I - I9 3 7  года дли подготовки матерна- j 
лов языкового совещания^ к следующему заседанию Прези
диума ЦИК.

На данном заседании комиссии было принято наше пред. 
ложение передавать аффрикату д  латинской буквой §. с 
хвостиком, что указано в табоице 2 под /6 10 шесто бук
вы, указанной под Л 9 . Здесь же было решено заимствован
ные слова с конечным, к писать без изменения: колхозник, 
а не колгхозньг.

Решения комиссии были утверздены постановлением пре
зидиума ЦИК Калм.АССР от 17 февраля 1937 года, протокол 
*  З2 .

В истории разработки современной калмыцкой письмен
ности исключительно большое значение имела 1У-я языко
ведная конференция, состоявшаяся в г.Элис те 10-15 мая 
1934 года3 .

1 . ЦГА Калм.АССР, ф .З ,оп .2 , Д.2254, л.73-74.
2. ЦГА Кадм.АССР, р.34, оп.1, Д.300, л .15.
3 . КОПА Калы .АССР, ф.1, оп.12,д.2, л.67.
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IКонференция Сила созвана в соответствии с постановлю 
Iем бюро Калмыцкого обкома ВЕЩ/б/ от 29/Ш-1934 года, 
§5такол * П  .
‘На конференции были заслушаны доклада:
I .  Языковое строительство в Калмыкии

д окл .И. М.Мадаков.
$2. О калмыцком литературном языке.

докл. Б.К.Пашков.
1 3 . О терминологии калмыцкого литературного языка.

докл.Ц .Д.Нсминханов.
4 . Орфография калмыцкого литературного языка.

докл. Б.К.Бадмаев. ' s
|Конференция приняла основополагающие постановления

вопроса* повестки дня, в частности, по докладу Б.Б.Еад-
|ева "Об орфографии совращенного калмыцкого литеру аур-
ого языка".

Было решено положить в основу калмыцкой орфографии «  
зетико-морфологшеский принцип1, строго придерживатъ- 
закш а гармонии гласных, редуцированные гласные на г 

|сш е  не обозначать, долгие гласные обозначать в опреде
л и  ой позиции, но докладаик предлагая не обозначать ?дол- 

гласные**.
Исклшительно большое значение шело решение канфе- сз 

яции о том, чтобы при межговорных различиях на у /о , за  
о/в  принять в норму правописания соответствия на 

ЙРГ и -о: умшх "читать", увл "зш а", оньс "замок** 
l i e  шшх, евл, енсн. Этим был решен один из основных 
опросов устранения диалектных противоречий, связанных н 
I  только с унификацией правописания, но и с -устайШяе- 
|ем норм калмыцкого литературного языка. ш

Резолщия данной конференции была утв#кдена прези- 
см Калмыцкого облисполкома 14 авгуота 1934 года, 

jc. уточнением пункта в отношении правшизания долгих глас
ных. Данный пункт был принят в следующей редакции: "Доль 
розу гласных обозначать только жлервом слоге двух или

k nJ .  1У-я конференция языкового строительства* Элиста, 
.1935, стр .122-124.
' , 2 *  1У-я конференция языкового строительства,Элиз та, 
1935, стр . 77,85-86.
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многословных слов,' придерживаясь фонетического праауц* Щ 
шклма /куукн, ууц, хуурэ, ноооя и д р ./ .  Вое одаосло*. 1  
ныв слова писать без обозначения долгота, но если однск 1  
сложное слово принта ет сжончение или аффикс и тем с а- 1  
мым перестает быть односложным, то его в новое фррие 
следует оформлять на письме, оледуя фонетическому арин- 
чипу: то-тоод, тоолвр, тооллЬн..."*.

Кадиыки пользовались латинизированной писниенностью 
около 9 лет, т .е . до 1938 года. Здесь следует оаыетить, 
что латинизация калмыцкой пжьмениооти сыграло в свое 
время положительную роль в подъеме культуры калмыцкого 
народа. В короткий срок была ликвидирована неграмотность, 
значительно облегчено обучение родному языку в школе, 
большое развитие получила печать, литература на родном 
языке, резко поднялась политико-прооветительная, куль
ту рно-масоовая работа на рода см языке. Но практика этих 
лет показала, что при всех своих преимуществах над старо, 
калмыцкой пжшенн остью латинизированная пиошенность 
не способствовала изучению калмыцкиии детши русского 
языка. Разнобой н различия в двух алфавитах создавали 
дополнительные трудности в овладении русской пизгмен- 
ностыэ, затрудняли чтение текста на родном и русском 
языках. В связи о этш  законно бал поставлен вопрос о 
перехода обратно на русс юг» графическую основу, и с 
1938 года русский алфавит окончательно утвердился в ка
честве основы графической системы калмыцкого литератур
ного языка.

Такда образом, с 1938 года начинается Ш этш  в раз
в и т а  совра*енной калмыцкой пш ш ш ности.

Вопрос о переходе на русский алфавит обсуждался на 
бюро Калмыцкого обкома ШП/б/, постановлением которого 
от 30 декабря 1937 года, протокол И 47, признавалась 
не обходам ость перехода калмыцкой письменности с латини
зированного алфавита на русский.

I .  Там же, стр. 128.
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ЩрОроект нового алфавита на русской графической ооно- 
Н р »  оувдзотву, № б н  не отличается от алфавита, прш я- 
ЩШ.в 1928 году, так как была поставлена задача уло- 
яШкя в пределах руоокого алфавита.
К  На заеедании бюро Калмыцкого обкома БКЦ/б/ от 10 мар- 
К [938^ Сыл одобрен проект нового алфавита. Затем дан- 
■Рпроект рассматривалюя по докладу ищущего эти ездоки 
ИШяетитуте языка и писнленности Академии Наук СССР в 
И г е  1938 года. Проект бал в основной одобрен, а для 
Ш&дачи специфических звуков калмыцкого языка рекемет- 
Щ шо  принять уиифищщюваише знаки в рамках оаяого 
Веского алфавита: а , й, д ,  да, гъ, нь.
К  Проект, одобренный Институтом языка и письменности 
1|далии Наук СССР, рассматривался в Наркомате просвеше- 
Щ  РСФСР, а затем утвержден постановлением СНК РСФСР, 
№30 от 31 июля 1938 г .  "О перевода калмыцкой пиошен- 
щ ти  о латинизированного на русский алфавит2 , 
в  В этом же году бал издан оборник "Алфавит калмыцкого 
ш яа  на русской основе", в котором кроме общих им ето- 
йреских от&тей били даны краткий свод орфографических 
юавил и пояснительная таблица нового алфавита.
Ек Вопросы улучшения и усовершенствования калмыцкой 
письменности рассматривались и в последующие года. Это 
шктовалосъ тем, что буквы с точками и передача звуков 
шейными буквдаи вызывали большие затруднения. В связи 
Цэтим по ходатайству Совета Министров Кали.АССР от 
1/1-1941 г .З  Наркомат просвещения РСФСР своим приказом 
§212 от 19 феврали 1941 года- утвердил уточненный кал- 
рцкий алфавит на основе руоокой графики, где знаки 
Л о, у, да, нь, гъ были заменены соответственно буква
ми э , в, у , ц, Ь.

1 . КОПА, ф.х, оп.16, д .5, л. 190.
2. ЦГА РСФСР, ф.259, д.156, л .71.
3 . ЦГА Калм.АССР, р.131, оп.2, д .910,л.12



Воя дальнейшая работа в области новой калмыцкой дй0Д  
кеиности проводилась с учетом фонетической особенности I  
калмыцкого языка и маис шального сближения норм орфог^Л 
фии калмыцкого языка с нормой орфографии русо кого языКа 
тем« где это возможно.

В этом отношении большое значение имели решения 
У языковедной конференции, состоявшейся в июле 1939 го^ 
да и последующих языковедных совещаний, состоявшихся 
после 1957 года. На У языковедной конференции1 обсу*, 
дались вопросы развития калмыцкого литературного языка, 
усовершенствования правописания, в частности орфограф®, 
рование заимствованных слов. Важным было решение о том, 
что& освоцу завиствованных слов не изменять» из меж- 
диалек'жых различий на ак /эк . ц/у в норку правописания 
и литературного языка принять соответствия на эк, jx  
дакэд ”в т ”г макр "кривой"» бэкрсн "вид котла", бучр 
"веточка", бупщур "свисток", а не дакад, макр, бакрсн, 
бишк^р. Из диалектных соответствий на а /э  давать пред. 
почтение написанию н а д :  таава "сковородка", матьхр 
"кривой", салысн "ветер", хальтрх "соскользнуться", 
а не таэвэ, мэтхр, сэлш* хэдтрх и т .д .

Конференция впервые обсудила вопросы пунктуации 
калмыцкого литературного языка по докладу проф.Г.Д.Сан- 
яеева. На основании решений 1У и У языковедных конферея- 
ций <&л издан "Правила калмыцкого правописания"2 .

Дальнейшее уточнение некоторых вопросов графики и 
орфографии калмыцкого яэыка ей ли осуществлены постанов
лениями президиума Верховного Совета Калм.АССР от 19 
ноября 1959 г .  и Совета Министров Ка да. АССР от 24 сен
тября 1965 г . ,  протокол J6 471.

Все эти уточнения сделали калмыцкую писшеиность

1. Тезисы докладов ГД.Санжеева и Д.А.Павлова опублш- I 
кованы в ученых записках КНМИЯ1И» & XI, Элиста, 1973, 
стр. 173-186.

2. Швла Дорч. Чикэр бичлЬнэ зокал. Элют, 1940 г*.
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Ц ь совершенной, доступной, а ее алфавит практически 
ь удобным. В новом алфавите каждый звук стал иметь 
отдельное буквенное обогнавшие. Увулярный Ь до 

19 года передавался двояко: в начале, слова через г* 
остальных позициях -  через Ь, а затем во всех оду-

Л*
буквой Ь.

Новый калмыцкий алфавит на руоский графической ооно- 
своей простотой способствовал быстрейшему приближе- 

орфографвнеских норм к живому народи ему языву тру
ся масс, содействовал совершенствованию калмыцкого 

|ературного языка. Единство графики, в которой одина- 
е звуки калмыцкого и русского яэдков обозначаются 
аково, играет исключительно болыцую роль в осу ве

твлении важнейших задач культурного строительства в 
рмыцкой АССР, лучшему усвоению калмыцкими детвш  как 
Ццного, так и русского языков, обеспечивая единую ос
обу грамотности на двух языках -  калмыцком и русское.

Переход калмыцкой писшеннооти на русскую графичео- 
ю основу сыграл задающуюся роль и в сближении и взашо» 

|огащении культуры калмыцкого народа с вулътурага дру- 
народав страны Советов, в первую очередь с передо- 

>й социалистической культуры русского народа.
Теперь в эпоху развернутого строительства коммунизма, 

«огда основной линией языкового развития в нашей стране 
рляется  двуязычие, где в качестве второго родного яэы- 

выступает руоокий яш к -  язык интернационального 
Цдинства всех народов СССР, наша задача заклинается в

Ш, чтобы максимально развивать то общее, что сп ос об
ует лучшему усвоению кашыками родного калмыцкого 
т второго родного языка -  яш к а великого русского наро

да . В этом отношении величайшим достижением считаем 
^практическое овладение калмыками русскш яенксм, особен
но калмыцкой молодежью.


