
Д.А. П а в я о в

ПОЧЕМУ №  ТАК ПИШИ

Президиум Верховного Совете Калмыцкой АССР 19 ноября
1959 года привяа постановление "Об уточнении алфавита а ор
фографии кв«гадкого литературного языка*. Спустя 6 нет , 24 
сентября 1965 года , Совет Министров Калмыцкой АССР привяа по
становление "О некоторых вопросах орфографии калмыцкого я зв -  
ке".

Эти постановления сыграни огромную роль в деле уточнения 
калмыцкого алфавита и графики, дальнейшего усовершенствования 
орфографии калмыцкого литературного языка. Данные поотвновие- 
пия остаются еще важным руководяаим документом для успешного 
решения спорных вопросов, связанных с нормированием калмыцко
го  литературного языка.

Прежде чем приступить к освеиению интересующих нас воп
росов в области графики и орфографии калмыцкого литературно
го языка, отмеченных в указанных постановлениях, следует ос
тановиться вкрэтце на их предыстории.

Переход Калмыкии на латинизированную письменность на 
первом этапе ее  применения по сравнению со старокаямыцкой 
имел большое положительное значение. Однако этв письменность 
не способствовала изучению калмыцкими детьми русского языка, 
ставшего для них вторым родным языком.

Идя навстречу пожеланиям общественности Калмыкии, в свя
зи с переходом на русскую графическую систему и по другим на
циональным областям и республикам, бюро Калмыцкого обкома 
ВКП/б/ 3 0 .ХП.1937 года /протокол * 4 7 /  по докладу А.Х.Хочино- 
ва вынесло постановление: 1/Считвть необходимым переход кал
мыцкой письменности на русский алфавит. 2/Предложить наркому 
просвещения тов.Педерову и зав.школьным отделом обкома тов . 
Хочинову созвать в начале января 193Р года совещание при Нар- 
комиросе для уточнения йяфавита калмыцкой письменьости.^

Постановление бюро Калмыцкого обкома ВКП/б/ о переходе  
на русскую графическую систему было одобрено и утверждено
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оргбюро ЦК ВКП/б/ 23.П .193Р г ,  /протокол I  32 /  55 / ?
Е  соответствия с указанным выше постановлением бюро 

Канмнцкого обкоме ВКП/б/, Наркомпрос Ка ям. АССР начая равра- 
С:.зтяввть конжретняй клан мероприятий по осуществлению пере
годя калмыцкой письменности на русскую графическую систему.
Пэ поручение т т .  Д.П.Пелерова а А.Х.Хочивова з а м  бва о осте в- 
аэв проект алфавита калмыцкого языка на оонове кириллицы. 
Этот проект рассматривался аа 1про Калмыцкого обкома ЕКП/б/
10 марта 193Р года /протокол Л 5 5 / ,  получил одобрение я бвяо 
решено организовать его обсуждение о привлечением широкой об- 
деотвенноств.

Трудность соотавления проекта нового авфввита заключа
лась в том, что былв поставлена задача уложиться в пределах 
графической сиотемн русокого языка. В этом проекте гласные э ,  
е ,  у передавались соответственно буквами я , е ,  в , согя ао -  
ше г ,  Ь одним знаком г ,  согласнее ж, ц соответственно  

буквами дж, н г . Сличая данный проект с калмыцким аифавитом 
192Р года , нга находим, что он по сущеотву не отличался от 
системы обозначения специфических фонем калмыцкого языка, 
девствовавшего в алфавите 192Р го д а . Новым здесь  бело пред
ложение обозначить гласный е  буквой е .

Бюро Калмыцкого обкома ВКП/б/ вновь вернулооь к рассмот
рению этого вопроса и овоим постановлением от 31 марта -  I 
апреля 193Р года /протокол 1 6Э/4 одобряло окончательны! про
ект калмыцкого алфавите в пределах руоско! графической си сте
мы по проекту, рассматривавшемуся Ю.Ш.193Р года . Здеоь было 
рея1ено фонему е передавать буквой е ,  буквы я я ю соответ
ственно сочетанием йа и йу.

В пиане унификации алфавитов национальных областей и 
республик, переходивших на руоскую графическую основу, про
ект нового калмыцкого алфавита рассматривался в Институте 
языка и письменности АН СССР и бал одобрен с предложением пе
редавать гласные э ,  е ,  у  буквами а ,  о ,  у ,  согласные Ь,
Ж, ц сочетанием букв гъ , 3 5 , в&. Затем давно! проект бва 
утвержден в Наркомате просвещения РСЗСР.

Преимущество нового калмыцкого алфавита заключалось в
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ТОШ, что буква русского Бафевлтй принимались в прямом ях зна
ч а щ и , специфические ха фонема каш яцкого яенка об08начаиоь 
оообпш буквами. Это яаядучшш образом отвечаю  задачам об- 
лагчеяяя изучения калмвцкими деты м  как родного ка ш аткого , 
так  ■ русского язеков .

Канш цкя! алфавит на руоокоЯ гиафячеокой оонове подверг
ся дальнейшему усовершенствованно в начаяе 1941 года. Совет 
Няннотров Калмвцкой АССР овоям постановхеняем от 15 .1 .1941  
года^ ревша заменять буква с точкамя сверху а ,  о , у соот
ветственно б уквам  э ,  е ,  у , сочетание букв г ь ,  д х , нъ со
ответственно буквами Ь , д , ц . Данное изменение бнхо утвержде
но Наркоматом просвещения РСФСР 1 9 .П .1941 года по приказу 
X 2 П  . На этом измененном аифавите с т а и  ваходить в Моокве 
в 1941 г .  калмыцкие учебннкя, в частности букварь, а несколь
ко позже калмыцкие газе та  в Элисте.

Пн остановились на этом вопросе в связ® с тем. что в 
1957 году, после восстановления автономии калмыцкого народа, 
в Э й с  те начали надавать газеты и другую печатную продукцию 
на алфавит в , девствовавшем до 1941 года, т . е .  шрифтами а ,  о, 
у с точками и сочетанием букв г ь , дх , нъ, а в Москве учеб
ники выходили не измененном алфавите. Такое полохение продол
жалось до 1960 года , и з -за  отсутствия соответствутяих шриф
тов .

Кроме того , допускался некоторый разнобой в правописании, 
вызванный тем, что отдельные полохеняя девствовавшей орфогра
фии не были в свое время узаконены в установленном порядке.
В связи с этим подготовлен проект "Об уточнении алфавита и 
орфографии калмыцкого литературного язы ка", который был ут
вержден, как указано выше, постановлением президиума Верхов
ного Совета Калм.АССР от 19 ноября 1959 года.

Данным постановлением были внесены следующие изменения 
и уточнения.

По вопросам алфавита было решено:
I .  Принять буквы э ,  е ,  Ь , ж. Ч япя обозначения спе

цифических звуков калмыцкого языка вместо соответственно в,
о , у , гъ , дх , нъ.
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Запева указавшие иеотя букв одвозначняв знаками бея ка- 
к а х -и б о  диакритических знаков была вызвана необходя moot ью 
устранять точки над буквами, а также двухбуквенные обоаначе- 
ния звуков. Это позволило избежать технических трудя о с т е ! , 
связанных с печатным производством и добиться унификация на
шего алфавита о аяфевитамя других народов навей отранв.

Бяагодаря указанным уточнениям нова! калмыцкий алфавит 
на русской графическое основе стая  более соверш ении, гибким, 
способней точно передавать все основнне зиуховве особенности 
язы ка.

Дополнительные знаки , принятые дня обозначения специфи
ческих фонем калмыцкого язы ка, било ревено располагать в ал
фавите после со о тветству п и х  руоскнх букв, а именно: э -  по
сле а ,  в -  после о, у -  после у ,  h -  посла г ,  ж -  после к ,  
ц -  после н.

Такое расположение букв ваилучвив образов отвечало вада- 
чав облегчения изучения нового алфавита калмвцкими детьми и 
пользования словарями.

2 .  Увулярный h решено обозвачать как в оередине, так  я и 
начале олова одним знаком h .

При переходе в I93P году на русскую графическую оистеву 
бвло решено увулярную фонему h передавать в начале олова бук
вой г , а в середине -  через г ь , т . к .  в начале олова ов явля
ется  смычным, а в середине -  щелеввм. Необходимость обомаче- 
ввя и в начале олова через h вызывалась т е в , чта калмвцкяе 
дети под влиянием письменного текота отели произносить непра
вильно, т . е .  не как увулярннй смычный, а как заднеязвчявй 
смычный г ,  например: гар "рука" не различали от г  в олова гор 
"дом".

В соответствии с указанно! постановлением Президиум 
Верховного Совета КалмЛССР газеты и другая периодическая пе
чать стали выходить на уточненном аяфевите. Г азета "Хальмг 
уна" начала печататься на уточненном алфавите о 2Р августа
I960 г .

По вопросам орфографии было решено сохранить дейотвушщув 
тогда орфографию в отношении:

I .  Самостоятельного написания согласного и в словах род-
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вого языка о перэднерядннми гласными я с гласным о, напрвиер: 
егйэ "заем ", бяйэн "себ я", бийурн "к себ е" , йерэя "блвгоиахе- 
ланив", йорал '’дно", йосн "власть" .

Такое написание вызвано те к , что в русской алфавите нет 
особых букв дая передачи йотированных гласных переднего ряда, 
т . в .  сочетания § с гласными переднего /м ягк о го / ряда. Что ка
сается  написания во , в отличие от е ,  то оно диктовалось тем, 
что слов с сочетанием йо в калмыцком языке считанное количес
тво ; обозначение же точек над е всегда вызывало технические 
затруднения, 8 при необозначенив точек над о или при их поло
мке, изменялся смысл слове.

ЙотЕрованняе гласные а в у , т . е .  сочетание йа, йу, как и 
раньше, передавались буквами я ,  о , чеку соответствовало упот
ребление этих букв в русском языке.

2 .  Глаголы типа е в , т э в , Зов, шив, орФографируемые с ко
нечным в , но восходящие к аб "возьм и", таби "положи", йабу 
"я д а " , шиби "бросай", бы;;о решено писать в первом лице един
ственного в множественного чисел недавнопрошедаего времени в 
виде: би ввув "я в зя л" , бидн авувидн "мы взяли", би йовув "я 
пошел", бидн йовувидн "мы пошли", ба тэвув "я положил", бидн 
тэвувидн "мы положили" 0 т .д .  Такое орфографирование больше 
отвечало живому произношение и позволяло избежать стечение 
подряд трех согласных, где первый в -  конечный в основе слова, 
у или у -  аффикс недавнопрошедшего времени, восходящий к -  в 
/ - б а ,  - б э / ,  третий в -  лично-предикативная частица первого ли
ца единственного числа, восходящая к би " я " , -видн -  лично
предикативная частица первого лица множественного числа, вос
ходящая к лячному местоимению бидн "мы” .

Квк видно и8 приведенных примеров, аффикс недавнопрошед
шего времени -в  / - б в ,  - б э / ,  будучи между согласными, перешел 
в губной у или у . Переход согласного б в интервокальном поло
жении в в , а последнего ъ у или ^ в некоторых позициях слов -  
закономерный процесс в калмыцком языке.

3 . Долгие гласные, как и раньше, было решено обозначать 
в первом слоге слова удвоенным написанием одной и той же бук
вы: цаасн "бумага", уул "го р а" , ээч "бабушке", хзэсн "котел". 
Изменению подвергалась передаче йотированных долгих гласных,
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т . а .  сочетания й с долгямв г лас в ш а . Раньше п а с а м  вюнд "че
му* , яярм "ярмарка“ . По новому постановлен«!) баяо решено пи
сать  яарм "ярмарка", яахв "что д е ш т ь " , аунд "чему", чуЬар 
"чем” . Зтяы подчеркивалось, что долгими являются ггшсане а ,  
у , а не согласней й.

Некоторые язменения б н м  внесена в орфографировеняе з а -  
гмствоввнаых сяов . Прн сохранена« в целом правея орфогрефяро- 
ваняя заимствованных сяов , принятых на У язаковедно! ковферен- 
цчв, изменения касаяясь отдеяьвах вопрооов, в частности:

а /  сяова с безударными окончаниям« на яя , -и е , - а я ,  -о е , 
-е я  решено было писать с отсеченяем этях окончаний: ревояюц, 
географ , предпряять, парть, эскадрияь, но химий, серий. Рань
ше сао*ш этого типа в 'соответствии с постановлением У-ой язы
коведной конференции писались с заменой конечного я и е на й: 
революций, географий, предприятий, партий, эскадрилий, сана
торий, идей, статуй , аллей, хямяй я т .д .

б /  заимствованные олова, обозначающие д еятеля , переда
вать при помодя аффикса - ч ,  например: биолог -  бвояогч, гео
граф -  географч.

в /  подтверждено быяо ранее действутаее правописание за 
имствованных собственных имен, принятое на У языковедной кон
ференции.

Президиум Верховного Совета Каям.АССР в указанном своем 
постановления предоставил право Каямнцкому научно-исследова- 
тельскому институту язы ка, литературы и история оперативно 
решать все спорные вопросы по орфографии и грамматике калмыц
кого язы ка.

В соответствии с этим постановлением сектор языкознания 
КНИИНЛИ и кафедра калмыцкого языка и литературы Каямгосуня- 
верситета систематически занимаются разработкой актуальных 
проблем калмыцкого языка и дальнейшего усовершенствования его 
орфографии. Большое значение в этом плане имеют издание от
дельных монографических исследований и публикуемые в ученых 
записках КНИИЯЖ и в отдельных тематических сборниках статьи 
по вопросам калмыцкого языкознания.

Немалая предварительная работа была проведена по подго
товке постановления Совета Министров Калм.АССР "О некоторых
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вопросах орфограф» капинцкого л ан к а" , принятого 24 октября 
1965 года /протокол Я 4 2 1 /.

Проект данного постановления был подготовнен наш  о уча
стием И.К.Ияишкина, Б.Д.Кунаева ■ проф. Г.Д .Саяжаева. По док
ладу Б.Д.Цушева, зав.сектором  языкознания КНИИЯЛИ, проект 
постановления бая утвержден единогласно безо всяких изменений, 

Даниил постановлением баян ревена оерьезняе вопроса, свя
заны« не только о усовершенствованием действующей орфография, 
но ■ нормированием ряде спорнах вопросов, овязагавх с диалек
тными различиями двух основнах говоров кеямвцкого я зала.Вкра
тце остановился на некоторах из них:

I .  Поояе неоднократного обсухдения баяо узаконено право
писание гласного а .  В калмыцком языке имеются две самостоятень- 
нае фонема и и н . Они передавались одной буквой и. Фонема н 
по месту своего образования является среднеязычной, а по оин- 
гармоничеоко! оппозиции -  заднеязычной. Фонеме и по месту сво
его образования является переднеязычной, а по сингармоничес
кой оппозиции -  переднеряднэй. Противопоставление и и в обра
зует  фонологическую пару: бууяий "похвалим" -  бууляй "пробьем? 
партии "партии" -  партан "парты" /р о д .п . / .

Неразличение на письле гласных и и а  служило помехой прк 
изучении каялицмви детьми родного и русского яэыков. Вопреки 
установиаиеися традиции, жизнь диктовала необходивость обозна
чения каждой из атих фонем отдельнами буквами, как в русском 
я з а к е .

Теперь, независимо от того заимствованные ли ети ояова 
или И8 родного я за к а , в аналогичных случаях а  обозначается на 
письма. Обозначение на письме буквой ы соответствутоей фонемы 
каяш цкого язы ка, подобно тому как обозначение гласнах я ,  с ,  
е ,  е ,  принятые при переходе на русскуп графику, еяе больше 
сближает графику и орфографию русского и калмыцкого языков.

Гласная фонема а бавает краткой я долгой. Принято писать 
гяаснне а  и н: в словах с гласными заднего ряда после твердых 
согласных л, н , д , т .  Гласные ы и ы: имеются как в коренных, 
так  и в производных словах: Тевднн, Дутпы, Буштын /и м ен а /, hy- 
дях "согнуться", кулях "коситься" /произносится к у лн :х ъ /, h y - 
д а :х ь , hoдан "реки", мартан "м арта", занан "слона", ордан
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"стран ", хадыг "скану", хотыг "пищу" и т .д .
В словах с гласными переднего ряда после мягких я смяг

ченных согласных л, н , д ,  т пишется я ,  напрямер: мяня ’ мой", 
мвниг "н ас" , твняг "в а с " , Оляг "Олю", но олыг "обиества*, хо- 
лый ? "ладеко ли", но холий "смешаемте", Г е р « н я г  "Германию", 
но Германыг "Германа".

На очередь дня стала необходимость распространять это 
написание ы в указанных выше позициях и после согласных ц , о ,
з ,  например: Манцын /фамилия/, хуцын "барана", багцыг "огоро
д а " , кассын "кассы ", колхозын "колхоза", классын "класоа" и т .  
д .  Это будет иметь большое практическое значение в школьном 
преподавании русского и калмыцкого языков.

2 .  В калмыцком языке имеется местоимение первого лица 
множественного числа бидн "мы". От этого местоимения образу
ется лячно-предикативная чвстица -видн. Эта частица на письме 
передавалась в виде -вд н . После данного постановления эта час
тица передается на письме как -видн, что в определенной мере 
способствует разрядке согласных на письме: бидн одувидн "мы 
ездили, ходили", бидн келхвидн "мы скажем", бидн келлэвидн 
"мы сказали", бидн умшлавидн "мы читали", бидн йовлавидн "мы 
ходили", умшлавидн "читали", уЬалавидн "стирали" и т .д .

3 . Указанным постановлением было узаконено написание аф
фикса недавнопрошедшего времени -  в как -  у -  у не только по
сле глаголов типа ав "возьм и", йов "иди", тэв "положи", но и 
в первом и втором лицах обоих чисел в глаголах с любым конеч
ным согласным, а также с конечным редуцированным гласным: би 
келув "я ск азал " , чи келуч "ты ск азал " , бидн келувидн "мы 
сказали", та келут "вы сказали", би унтув "я заснул", чи ун- 
туч "ты заснул", та унтут " е ы  заснули".

Такая система передачи аффикса недавнопрошедшего времени
-  в посредством - у ,  -у  в указанных позициях отражает орфогра
фическую последовательность, что соответствует происходящему 
в живом языке процессу. Этот процесс в одних случаях уже з а 
вершен, а в других -  находится на пути полного становления. 
Поэтому вполне правомерным является описанный нами способ ор- 
фографирования аффикса недавнопрошедшего времени - в  через -у ,
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- у  б  указанной выше позиции. Данный процесс вокализации со
гласного в в окружении согласных в известной мерз отвечает 
задаче разрядки стечения согласных на письма, Теперь - у ,  -у  
могут рассматриваться как и морфемы недавнопрошедшего време
ни наряду с - в .

Вместе с тем подобное написание позволяет отличать а э -  
давнопрошедшее время изъявительного наклонения от вопроси
тельного предложения, передающегося через аффикс - в ,  напри
мер: чи келвч ? "ты ск а зал ?" , чи йоввч? "ты пошел?", та кел - 
вт? "вы ск азал а?" , та йоввт? "вы ходила?".

Постановление Совета Министров Калм.АССР касается и не
которых вопросов нормирования калмыцкого литературного языкз 
при диалектных различиях по говорам. Эти вопросы была постав
лены в связи с тем, что и з-за  утери материалов У языковедной 
конференции во время войны ее решения не были в свое время 
узаконены в установленном порядке.

Уточнения касались следующих вопросов:
1 . Из двух одинаковых слов, но различно произносимых

по говорам, в норму литературного языка принимается то слово ,  
в котором сохраняется полногласие: Ьуудмул "цыпленок", шуу- 
гул "невод", щаЬамул "зеленый лук", хамтхасн "зеленый л а с т " ,  
торЬуд /этноним /, в отличии от Ьуудмл, щуугя, жапамл, хамт- 
хсн, торЬд и так далее.

2 .  Отдельные авторы, исходя из местного го во р а ,  стала  
писать гигэд "с к а за в " , мисин "кошкин" / р о д . п . / ,  ма^грса  "л у к " ,  
маальх "б леять" ."м яукать" , внося путаницу в ранее  установлен
ную орфографию. Правомерно писать не г и г э д ,  в гиЬэд. Соединэ- 
тельным согласным в современном языке является щелевой уву
лярный Ь , а не заднеязычный смычный г : суу^ад " с е в " ,  кеЬэд 
"сд елав" , отсюда гиЬэд. Здесь корень слова ги "говори". Не
целесообразно делать ничем не оправдываемое исключение для 
написаний одного или двух слов , носящих местный характер. 
Причем противники написания Ь в указанных случаях допускают 
возможность оформления гиЬит, гиЬич от того же корня ги "ска
жи".

3 . Односложные слова типа кун "человек", нур "озеро",
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хен "овца" пря их язмененяа могут стать  двух-и боааэ сложны
ми. В таких случаях коренные гласные этях односложных слов 
становятся долгикп, т . а .  происходит чередование кратких а 
долгих гласных. Исторвческн слова этого тяпа имели долгвэ 
гласные» которые со временем в отмеченной позиции развиваивсь 
в обычные краткие гйаонне. В некоторых местах встречаются в 
настоящее время отдельные слова, например; мвс "кошка", в 
которых гласные пря словоизменениях не становятся долгими, 
т . е .  не чередуются краткие гласные с долгими. Это свидетель
ствует о неравномерном и неодновременном процессе перехода 
долгих гласных з  краткие.

Исходя из указанного выше закономерного процесса, слово 
мвс' в косвенных падежах принято писать через долгий и: мвв- 
син, мвисур и т .д .  Этим самым устраняется орфогрефяческвй 
разнобой, связанный с местным говором, и отдельные частные 
случаи подчиняются общему закономерному процессу

4 , Носителя йузавинского подговора говорят ма:д*хъ
"б леять , м яукать", т а :л ’гь "отмыкать, открывать'1, х э ^ ’хъ 
" т а я т ь " . Среди эркетеицев встречаются отдельные лица, кото
рые тоже говорят м а :л ‘хъ, но норма литературного языка ос
нована не на подговорах, а на основных двух говорах. Исходя 
из этого принято написание мэалх, тээлх , хээлх, что соответ
ствует выговору большинства населения. Такое написание оп
равдывается историческим развитием дифтонгов и двоеслогов в 
монофтонга. Как известно, комплексы ав , эйи развились в дол
гий э :  м айилаху-м вглхъ, тайилаху — тэ : лхъ, хайилаху — хээлхь, 
н а и - н э :  "надежда” , Ь а я - Ь э  "плохой". Этот процесс в основ
ных говорах охватывает не узкий круг слов, а множество слов, 
где имеются указанные комплекса.

5 . Принято писать мэцгрсн "лук", не мащгрсн ввиду того , 
что большинство калмыков говорят именно та к . Слово мангирсун 
дало двоякое развитие: мэнгьрсън и мацгьрсън. Предпочтение 
нормированию этого слова как мэцгрсн дано, исходя из того , 
что развитие задяерядного а первого слога слова в передне
рядный э под влиянием гласного я следующего слога занимает
в калмыцком языке превалирующее положение. Отсвда тэвн "пять-
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аесят"— табин, эмтн "люди"— амятав, эдл "одинаковый"— адали. 
Приаятие написваия мэцгрсн отвечает задаче нормирования в а -  
аасааия отдельвых слов,, исходя вз обпшх заковомервых процес- 
•50В- происходящих в языке.

8 , Старописьменный хваливший эйимэ "такой", тэйимэ " э т а -  
■ аИ" развились соответотвевво в а :м ь , ти :и ь . Отсвда обра
зуется иягэд , виг*, тиягэд , тииг*. Но в некоторых местных 
говорах встречается ям, тим, игэд , тигэд , игд, ти г^ . Эти на
писания иногда проникают и в литературвый язык.

В целях увифвкации аапнсавяя слов, долгие гласвые кото
рых восходят к комплексу эйи, рвшево указанные типы произ
водных слов образовать от первичной основы слов с долгим я: 
/яим , тиим/, подчинив единичные явления общему языковому про
цессу .

7 .  На У языковедной конферевции, состоявшейся в июле 
1939 года, также было решено при диалектных различиях по 
говорам на у /и ,  э к /а к ,  а / э  давать предпочтение написанию у , 
э к , а в первых слогах слова: бучр "веточка", дэкэд "еще", 
салькн "в етер " , мана "наш". Но это решение, как уже было 
сказано , не было в свое время утверждено в законодательном 
порядке, поэтому некоторые товарищи оспаривали правомерность 
такого написания.

Совет Министров Калм.АССР указанным выше постановлением 
внес ясность в этот вопрос, решив:

а /  при диалектных различиях на у /и  давать предпочтение 
написанию на у : бучр "веточка", бушкур "свисток", бушмуд 
"платье” , а не бичр, бишкур, бишмуд.

Оформление написания через у исторически оправдывается 
тем, что гласный и первого слога под влиянием гласного у или 
у следующего слога ассимилировался в у или у , например: 
шидув — шудн "зубы” , нидун—нудн " г л а за " , нилбусун —нульмсн 
"с л е за " . Этому общему закономерному процессу подчинено напи
сание отдельных слов, когда в одном из ведущих говоров прои
зошел аналогичный процесс, например: будун "толстый", кумсг 
"брови", а не бедун, кемсг и т .д .

б /  при диалектных различиях на эк /в к  принято в норму

144



литературного языка написание на эк : декад "ви в", мэкр "кри
вой", бакрсн "вид когд а" , тэкм "коленный сги б ", сэкя "об ет", 
в не декад , макр, бакрон, таки , сакл и т .д .

Такое решение оправдывается не только живым произноше
нием большинства носителей язы ка, но и историческим развити
ем фонетической системы калмыцкого язы ка. Развитие заднеряд
ного гласного а первого слога в переднерядный э под влиянием 
гласного и следующего сдога -  это закономерный процесс во 
всех говорах калмыцкого язы ка. Этому общему процессу подчи
нены отдельные аналогичные фонетические явления.

Остальные орфографические вопросы, решенные на У язы
коведной конференции, не выносились на рассмотрение заседа
ния Совета Министров Капм.АССР, так как по ним не было про
тиворечий. Свда относятся:

а /  то , что из парных соответствий по диалектам а /э  в 
норму литературного языка берется соответствие на а ,  напри
мер: мана "наш", Ьаха "свинья", таава "сковородка", матьхр 
"кривой", альхн "ладонь", таньх "угад ать , у зн ать" , салькн 
"в етер " , а не манэ, Ьахэ, т ээв э , мэтхр, эдхн, тэнх, сэлкн 
и т .д .

Такое орфографирование вызвано, во-первых, необходи
мостью соблюдения закона сингармонизма гласных, во-вторых, 
появлением па пата ли зова в ных согласных л ' ,  н*, д* , т ' ,  как 
особых фонем. Появление мягких согласных как самостоятель
ных фонем -  явление прогрессивное, обогащающее фонетичес
кую систему калмыцкого язы ка.

б /  использование диалектных различий по говорам для 
лексических целей: хев "сч астье" ,"су д ьб а" , а хув "ч асть"; 
умсх "целовать", а вмсх "од еваться", сек "открывать", а оэк 
"п освяти ть" ,"оберегать","охран ять","д ож д аться" , гулмн "пау
тина", гелм "невод"; таг  "палочка", тэвц "подставка", твгэх  
"р азд ать " , тугэх "распространять" и т .д .

в /  правописание гласных я ,  ю, а не э ,  у после палата
лизованных согласных в словах с гласным заднего ряда: маля 
"плетка" -  малята, маляЬар; тетрадь -  тетрадяр, тетрадюр; 
суль "овес" -  сулюр, суляс , сульта; ханядн "кашель", хур-
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нясн "мораина” , соль -  "аеняй", оопяд, солюях; тень "угадай"- 
тан яд , танюях; медаль -  ашдаляр, медалюр, медальта, но ар
тель -  артелэр , артелур, артельтэ я т .д .

Таков орфографярованив диктовалось ве об ходимостью ис
пользовать обвше языковые явления, способствующие лучшем? 
усвоению калшщкямя детьми калмыцкого и русского языков.

Ко всему изложенному следует добавить, что в плане 
урегулирования спорных вопросов, связанных с диалектными 
различиями калмыцкого язы ка, большое практическое значение 
имеет решение 1У языковедной конференции о том, чтобы в 
норму литературного языка из диалектных соответствий:

- I /  у /о  принять у : умпх "ч и тать" , а не омшх;
2 /  у /е  принять у : увл "зима", а не евл;
3 /  у /у  принять у : уутьхн "узкий", а не уутьхн;
4 /  о /е  принять о: оньс "зам ок", а не енсн.
Такое решение этого очень важного вопроса для нормиро

вания калмыцкого литературного языка было вполне обоснован
ным, теоретически оправданным. Здесь наличествует, во-первых, 
традиционный, исторический подход. В старокаямыцком письмен
ном языке было уцшиху "ч и тать" , хубцасун "одежда", убул "зи 
м а", губи "ч ас ть " . Гласные у и у перед согласными в , м сох
ранялись без изменевия в торгутском говоре: умшх, хувцн, увл, 
хув, а в дербетском перешли в о и е :  омшх, ховцн, евл , хев 
и т .д .  Во-вторых, под влиянием переднерядного гласного и , а 
также элемента и в комплексах типа уйи, подверглись палата
лизации в торгутском говоре предшествуюиие гласные, в в дер
бетском -  согласные н, т ,  л, д . Отсюда оньс "замок"— онисун, 
сольх "обменять"«-солиху, уутьхн "тесный"*-уйитун, хурсх 
"мерлушка"-—хуриеху - в  дербетском говоре, а в торгутском 
соответственно енсн, селх , уутьхн, хурсх. Из указанных двух 
вариантов в норм? литературного языка приняты слова с пала
тализованными согласными как прогрессивное явление: это сви
детельство появления новых фонем, что ведет к обогаиению фо
нетической системы калмыцкого языка.

Таким образом, со времени нового перехода калмыцкой 
письменвости в 193Р году на русскую графическую систему при-
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нималясь необходимые меры по упорядочении графики и орфогра
фии калмыцкого литературного языка и преодолению диалектных 
различий. Указанный отрезок времени составляет определенный 
этап в развитий и усовершенствовании калмыцкого литературно
го языка и его общественных функций.

1 КОПА, ф .1 , оп .15 , д .5 ,  с . 461
2 КОПА, ф .1 , оп.1Б , д . 5 , С.17&-Г77
3 КОПА, ф .1 , оп .16 , д . 5 , с .190
4 КОПА, ф .1 , оп .16, д . 6 , сЛ Р
5 ЦГА КАССР, Р -131 , оп .1 , д . 910, л .12
6 ЦГА РСФСР, ф .259, д . 156, л .71
7 Слово мис, видимо, восходит к миисгэй как в бурятском

язы ке, а в монгольском -  муура, мигуй, мий
В Знаком ъ обозначается редуцированный гласный
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