
Б . Б . М а н д  ж и к  о в  а

ГЛАГОЛЫ ЗВУЖЗШДРАЖ&НЙЯ

В калмыцком языке бытуют овш п  адов, передающих всевоз
можные звучания окружаю ией человека действителш остн. Это 
своеобразная ж итация звучаний, воспроизводивши речевни ап
парата! человека. Эти слова являются основами, которые не 
изменяются ни по чиолш , ни по лицах, ни по надежда. Они со
четаются с другими словами, в основном, при псыощи служебных 
глаголов гих "говорить", реже кех "дедетья .

Звукоподражательна«! основами являются односложные 
закрытые слоги, т . е .  структурные типы СТО, СГСС /С  -  сог
ласный звук, Г -  гласный/.

Звукоподражательные корни бывают одиночные /структур
ные типы СГС, СГСС/; удвоенные /структурные типы СГС -  СГС, 
СГСС -  СГСС/; парные, которые отличаются от удвоенных кор
ней изменением звукового состава во втора* компоненте. В 
производных формах к корням звукоподражательных слов при
соединяются словообразовательные аффиксы. Т а к »  образсм, в 
каш ыцкш  языке путем аффиксации образуются, в первую оче
редь, звукоподражательные глаголы, а затем звукоподража
тельные имена существительные и имена прилагательные.

Образование глаголов

Глаголы, образованные от звукоподражательных основ, 
выражают состояние, действие или воспроизведение звуков, 
обозначающих процессы действий.

Существует два способа образования звукоподражатель
ных глаголов: аналитический и синтетический.

Аналитическая форма образуется путем сочетания непроиз
водных звукоподражательных основ оо служебным глаголан гих. 
Прдаеры: таш гих "подражание резкому, оухаиу звуку» исхо
дящему при стрельбе из ружья, падении, стуке, сильной хлоп
ке, ударе хлыстан, плетью"; таш-таш гих "п . резкнм, сухим 
звукам при бесперебойной стрельбе, стуках, ударах, хлопках";
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таш-туш гих "п . звука» при беспорядочной стрельбе, стуках, 
ударах, сопровождающихся звуками, разнали по своей силе и 
громкости"; тош гих "п . резкому, отрывистому здуку, исходя
щему при преломлении ч его -д . тонкого и сухого /в етв ей , сучь
ев, роговых предметов/"; тош-тош гих "п.беспрерывны» отры- 
-вистым звука«"; сард гих "п . резкому звуку, исходящему при 
вспархивании птицы, шорохе, шуршании, шелесте, копошении, 
возне"; сард-сард гих "п . неоднократнж звукал, исходящая 
при взлете птиц, щуршании, шелесте, копошении, возке".

Синтетический способ образования звукоподражательных 
глаголов представляет собой аффиксированные оснозы данных 
слов, т .е .  образование звукоподражательных глаголов с по
мощью присоединения к основам различных аффиксов. Наиболее 
характерными аффиксши глаголообразований являются следую
щие:

1 . аффикс -адн присоединяется к односложнил закрытым 
корням типа СГС, оканчивающихся на -р  или - л  . Глаголы с 
этим аффиксом обозначают процессы, явления, производимые 
неодушевлейными предметами, и звучания, производдаые самим 
человеком или живад существом, напрнлер: харвднх "греметь", 
"стучать*; курящих "глухо грем еть", “грохотать" / о  раска
тах грома, звуках отдаленной канонады, моторов и д р . / " ;  
сурсвднх "посапывать", "пмыгать носом"; карвднх "скрипеть"; 
сарвднх "ш елестеть"; сер*дах "веять" /о  дагксм дуЕовении 
в етр а /; кирвднх "поскрипывать"; шороденх "журчать"; шщвднх 
"шипеть"; бурвднх "бурчать", "бурлить"; дарвднх "тарато
рить", "дребезжать"; торящнх "дробно стучать"; хорвднх 
"храпеть"; хурвднх "бурчать"; бурвднх "бормотать", "бур
лить"; шалыщнх "булькать", "п л э с к а т ъ ",

2 . аффиксы -кр , - р -  обычно присоединяются: а /  к корням 
звукоподражательных основ и образуют глаголы, обозначающие 
процессы действия, характерные зшвсму существу, например: 
куркрх "рычать" / о  собаке /; суркрх "сопеть"; бэркрх "пла
кать навзрыд". Сюда можно отнести и такие слова: кекрх "ры
г а т ь " ; оркрх "орать", "вопить"; харкрх "кричать" / о  верблю
д а х /; ишкрх "свистеть", б / аффиксы -кр , ~р- присоединяются
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еще к основал с открытий слогом и глагош  с этими аффикса
ми являются в большинстве случаев подражаниями различного 
рода крикам людей, животных, птиц, наира?ер: хээкрх "кри
чать" ; щуукрх "тяжело вздыхать"; меерх "мычать"; тукрх "на
травливать", "науськивать" /с о б а к у /;"  но сравни: мэелх 
"блеять" /о б  овце, козе, о мяукании к о тзк /; буульх "жалобно 
реветь" / о  верблюдице/.

Калмыцкие аффиксы -кр , -р , аффикс -хира в буряте кем и 
монгольском языках обладают идентичной значимостью в подра
жании явлениям. Л.Д.Шагдаров считает, что "и в этом отноше
нии они отличаются как от своих корней, так и от других 
звукоподражательных глаголов, большинство которых характе
ризуется полиземантичностью . Напршер, в бурятском языке 
хурхирха "храпеть"; хэрхирхэ "рычать" / о  со бак е /; бурхирхэ 
"реветь" / о  быке/; бархирха "плакать"; Ьаахирха "кричать, 
окликать кого-либо"; Ьээхирхэ "хрипло кричать"; "гукать"
/о  филине/. В монгольском языке хурхирих "храпеть /в о  с н е /" ; 
бархираа "крикун", "плакса"; бархиралдан в за ш н . от бархи- 
рах "кричать", "орать", "реветь", "голосить"; меерэх "мы
чать" / о  крупном рогатом ск о те /2 . По мнению С.Кудайбергено- 
ва подобные аффиксы с такш и  же значениями характерны не 
только для монгольских языков, но и тарю ких, и сравнивая 
аффиксы -р а ,-р е ,-к ы р  в киргизском и монгольском языках 
/кирг: бакыр, ишкыр; алт.багыр; м ш г . бархирах, и егэр эх /, 
он приходит к выводу, ’.х'О наличие этих суффиксов в древне
тюркских, также в монгольских языках, указывает на их древ
нейшее происхождение^,

3 . аффикс - г -  присоединяется: а /  к корням типа СГС, 
оканчивающихся на согласный - р  . Глаголы с этим аффиксом 
выражают различные звучания, производимые как предметами, 
так и человеком, животными, птицами и др. жидами существа- 
ми;$иргх "щебетать" / о  птицах/; ниргх "шуметь"; сэргх "шур
шать"; пэргх "прорываться со звуком" /о  п ар е /; в перен.смыс
ле "говорить без умолку", "пустословить"; тургх "фыркать", 
б / аффикс - г -  присоединяется к открытым корням, представляю- 
Щш собой омертвелые корни. Значение, которое выражают эти
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глаголы, подобно вышеописанным: щуугх "тцуметь"; даагх  "скри
п еть"; зциигх "жалобно скрипеть"; шиигх ’'шипеть"; сиигх 
"сквозить", "дуть со  свистом", "сифонить"; диигх "звенеть", 
"шуметь" / в  ушах, голове /; звучания, издаваемые живыми суиест- 
вш и: гуугх "куковать", "гудеть"; гаагх  "го го тать" /о  гусях,''; 
зиж 'х "стрекотать", "звенеть" / о  насексмых/; бээгх "грсмко 
плакать", "орать", "вопить" / о  Человеке/; ■’’каркать” / о  воро
н е / .  Пршеры из текста: Оця век Ь а д т ь  деернь ирзд тургед 
серудв. / Д . , 4 2 / .  "Склонился над ним вороной и разбудил его 
своим фырканием". -Улан сатья бапмгнь б осад 'ш хх  болЬнднь 
д аа га д , щухтаад бэзнэ. /Э.К*Ь.Х.» 3 7 5 /. "Красные сафьяновые 
баш ачки всякий р аз, когда он скупал, поскрипывали и скреже
тали". ХарЬа орн саак  кевтак ^аагад , з^иигэд одв, /Э .К .Ь .Х ., 
5Э0/. "Деревянная кровать п о - прежнему заскрипела и заскре
ж етала". Ткд бээ^: Уумсн мини нуднд шус г щ  торлзсн, щгугсн 
у згд в . /К.Д.Ш .6 .Ш., 6 2 5 /. "Это йак смерч. Вдруг перед гл а - 
зш я  внезапно возникла бущующуя тень” . Щиищ, шовун, л;иврен 
делгэд а $ щ , зуурнь укл  беахиг неден кевтэЬэр, зуясн беэдд 
Ьарв. /К .Д .Ш .б.ш ., 6 3 8 /. "Птща, щебеча, расправив кпыкья, 
поспешно улетела прочь, чувствуя, что на пути ее подстере
гает  опасность",

4 . аффикс ~н~ присоединяется: а/ к корням типа СГ: 
Глаголы с этт аффякош являются, в основном, подражаниями 
различного рода крикам людей, живо'тых, насексмых. В к а л - 
мыцксм язнке имеется такое слово, значение,которого распрост -  
рш яется на все виды живых существ: гиинх "визжать” , ’'хны
кать" , "канетить", "ныть” /о  человеке/; "визжать", "ску
лить" / о  со баке /; "гудеть” , "жужжата" /о  мухах, комарах,/.
Ср.бур» гиянаха "визжать", "скупить"; Ьиинаха "жужжать", 
"гудеть" /о  комарах, рое мух/; идаг. гиенах "визжать", 
б/ -и присоединяется к кордой ш а  СТО, оканчивающихся на 
сонорный -Ц . Данные гяагош внраагавт звучания, издаваемые 
как живыми существа«, так н звуки» исходящие от металли
ческих, фарфоровых, стеклянных предметов: Ьвцнх "скулить"; 
Ьуцнх "гундосить"; щщвх "звенеть". Примеры из текста: Кос- 
тин бээсн оелэнд ноЬан хувцта, Ьуцщ хшрарн кеядг, хуцсн
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нахан-дуута куунэ Ь азрш  салдсыуд ирцхзв. /Б .А .А .ш .д», 1 5 а /. 
"В седе , где жил Костя, появились чужеземные солдата, оде
тые в зеленую форму, они гундосили, когда произносили слова, 
и речь их была похожа на лай собак". Ноха Ьацнм4 хацунд, 
намрин с охр буднд, альк захд болв чигн автсмашид гуулдаэ. 
/К .С .Т .н .ч .,  2 9 /. "И в нестерпимо знойные дни, и в осеннее 
ненастное время, не переставая несутся автомашины". Генткн 
падрсн салькн мет, тер еэрхнд домбр гдецня; айсив. /И .Л .Б ., 
7 6 /.  "Словно вспыхнувшее племя, внезапно раздалось где-то  
вблизи мелодичное звучание дсмбры", Хэцкнвд, ч щ н эд , айслу- 
лад, алхиннь ээЬинь ху^рулич. /Д .Ь . , 3 3 / .  "Гремя, звеня, 
выводя мелодично, усиливай звон м олота ." ,

5. аффикс -ш- присоединяется к закрытым ода ос ложным 
корням с конечным заднеязычнш - г  ,-ц  и носовым -м  . Эти 
глаголы выражают негрсмкие, приглушенные звучания, произво
димые человеком и некоторыми живыми существами: а/' звуки, 
исходящие от человека: тамшх "причмокивать"; тзншх ’''прищзл- 
кивать" /язы ксм /, "цокать"; лугшх "пульсировать", "клоко
тать", "биться","бухать" / о  сердце, биении пульса, биеиш 
в висках/? щугшх "всхлипывать"; шагшх "копошиться", "шебе- ' 
тать" / о  птицах/, о звуках, исходящих одновременно от мно
гих и разных птиц и зверей/; бигшх "копошиться" / о  людях/,
о звуках, исходящих одновременно от топота и шарканья круп
ного рогатого и мелкого скота; о звуках, исходящих от скоп
ления множества насексмых; б / звуки, исходящие от природы: 
лугшх и лагшх "бурлить", "булькать" /зв у к и , исходящие при 
кипении жидкости или какаго-л . варева /бульона с мяссм, по
лужидкой каши, киселя и д р . / ;  туншх "стон ать". Пршеры из 
текста: Болха эмкэЬэн зуучкад, хойр талан нэехжэд, орган 
бэрэд т/щпнз. /Б .А .А .6 .З .,  1 9 1 /. "Болха стонет, прикусив 
большой палец, качается из стороны в сторону, прижав руки 
к груди". Терсн уцЬн, ботхн, туЬл, хурпд тогльдна. Такад 
уга ноЬапав, тасл»; авад тшшалдаа. /С .А .Э .э .ц . ,  60/., "По
прыгивают и р е ззя .с я  молодые жеребята, верблюжата, телята 
и ягнята, смачно пожевывая незнакомую еще им зеленую трав
ку".
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В рассмотренных выше словообразовательных аффиксах 
некоторые монголисты кашли элемента вспомогательных гл а го - 
йов гих "говорить" и кех "делать, что дает основание рас
сматривать аффиксы, образующие звукоподражательные глаго
лы, сложными по своему составу. А.Боброшиков писал, что 
"частицы производства служат для обращения корней, не имею
щих значения глагола /междометий/, в глаголы. Из таких ч ас 
тиц замечательны частицы - г э ,  -ги , -н э , -ки , в которых 
легко усмотреть глаголы гэгу "говорить" и кику "делать"5 .
Он приводит монгольские слова жиргиху "петь" / о  птицах/; 
щуугиху "щуметь"; чшхику "щипать". В'калюю кем языке име
ются подобные глаголы с теми же значениями, например: зциргх, 
щуугх, ч ш к х .

ВЛ.Котвич, рассматривая сложные глаголы в мснгольскем 
я зы к е ,о м еч ает , что такое явление совершается чисто механи
чески, "агглютинативным способом, обыкновенно является р е 
зультатом скорее быстроты говора, при которой два самостоя
тельных слова сливаются в произношении в одно, чем действи
тельной потребности языка зыразить какое-нибудь понятие сло
вом, состоящим из двух корней. Большая часть  сложных глаго
лов состоит из слияния глаголов хиху -  "делать" и гэху -  
"го в о р и ть" ... со  словами звуксоодражательными”6 .

Влияние "быстроты говора" наблюдается в некоторых 
звукоподражательных глаголах, где произошло слияние одно
словных корней с элементами служебного слова гих: куркрх 
/кур-кур  ги х / "рычать"; "греметь” , "рокотать"; ташх /таш - 
таш ги х / "хлопать” , "ударять"; бургх /бур-бур  гих/' "клу
биться" / о  даме, пыли/; бурх /® р -б у р  ги х / "тараторить", 
"бурчать"; киргх "стричь" /ки р-ки р  гп х /; суркрх /сур -сур  
г и х / "сопеть"; сэргх /с а р -с а р  ги х / "шуршать” ; тарх / т а р -  
тар  гих/"рассы паться"; а д в х  /щ щ ^ и ч  ги х / "звенеть"; 
сергх  /с е р -с е р  ги х / "освежиться", "чувствовать себя бодрым”; 
ниргх /цир-нир гих,/ "шуметь", "веселиться"; щуугх / щ у  ги х / 
"щуметь"; шаргх /шар-шар ги х / "звен еть", "греметь"; зиргх 
Дир-жир ги х / "щебетать"; шиигх /ша г  юс/ "шипеть".

Е.Х.Тодаева в своих лингвистических исследованиях, в
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резделе словообразование глагола относительно элементов 
служебных глаголов гих и кех констатирует, что "Суффикс -г  
при звукоподража тельных основах восходит к с состоятельному 
глаголу г е  -  "сказать" , "говорить", "произносить", / а  может 
быть, в некоторых случаях и к глаголу ке -  "делать", "произ
водить -  ншрмшер, зву к /, который в процессе длительного 
развития и изменения языка превратился из вспомогательного 
глагола в суффикс - г " ' .

Аффиксы звукоподражательных глаголов играют свою спре
де ленную роль наряду с основой глагола, которая является 
семантически значимой, служат началом для морфологических 
образований слова, а "разнообразие суффиксов, по мнению1 
Г.Д.Сакжеева, очевидно происходит не в силу каких-то слу
чайностей, а вследствие того, что они несут и несли разные 
смысловые функции”8 .

Звукоподражательные глаголы образуются еще: а /  путем 
чередования гласных и согласных в корне; б / путем присоеди
нения к односложным основам, оканчивающиеся н а -  л и -р  , 
переднеязычного звонкого смычного -  д: сар-сур гих "нерав
номерно ш елзстеть", "поскрипывать"; хар-хур гих "копошить
ся " , "возиться", "производить шум, возню"; таш-баш гих 
"шумно схватиться" /при  борьбе/; салд гих "порывисто дуть" 
/ о  в етр е /, о внезапном распространении какого-либо резкого 
запаха; кард гих "хрустнуть со звуком". Т .А .Бертагаев от
метил, что "образование слов путем чередования звуков в 
монгольских: языках было продуктивным и, очевидно, принад
лежало к языку древнейшего периода"5 . Он считает, что эти 
два способа словообразования /аффиксальный и путем чередо
вания звуков/ являются самыми плодотворными в истории сло
вообразования монгольских языков. Автор полагает при этом, 
что способ чередования звуков предшествовал способу аффик
сации.

В звукоподражательных глаголах калмыцкого языка наблю
даются следующие чередования звуков: а / гласных в основе 
а/7  и / /  о карвднх-кирвднх-кор^цнх "скрипеть" /зубам и /; 
"скрипеть " / о  с н е ге /, "скрипеть" /при  грызении ч его -л .
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хрустящ его/; а / /  о / /  у харвднх-осореднх-хуриденх "грохотать", 
"стучать"; "храпеть", "урчать";- а / /  е / /  у саржцнх-сервднх- 
сурвднх "шелестеть" / о  бумаге, скрипе п ер а /, "шелестеть" / о  
в е т р е /; "сопеть" /в о  с н е /;  "ш ы гать” /носом /; б / чередование 
начальных, согласных д / /  к / /  с / /  т / /  х / /  ш дараднх-карвднх- 
сареднх-тар«йнх-харчцнх-шаряянх "дребезжать", "скрипеть", 
"шелестеть", "тарахтеть", "греметь", "трепать"; в /  присоеди- 
нение к основе -Д - кул-кул гих -кулд гих "звучно глотнуть"; 
пвл-шал гих -шалд гих "упасть со звуком, шлзпнуться"; пал-, 
пал гих -палд гих "упасть со стуком"; кур-кур гих -  курд 
гих "стукнуться", "упасть с глухш  стуком"; цал-цал гих -  
цалд гих "звучно капать"; шар-шар гих -  шард гих "треснуть"; 
сар -сар  гих -  сард гих "вспорхнуть" / о  птице/; "кир-кир гих
-  кирд гих "треснуть, лопнуть"; сер-сер  гих -  серд гих 
"встрепенуться".

Звукоподражательные глаголы, образованные путем аффик
сации, как и все знаменательные глаголы калмыцкого языка, 
характеризуются сложной системой форм, выражающих граммати
ческие категории залога, вида, наклонения, времени, лица, 
числа.
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