
Н. Н. УБУШАЕВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЦААТАНСКОГО ПОДГОВОРА

Вопрос о цаатанах, одного из этнических 
компонентов калмыков, в советском калмы- 
коведении специально еще не исследовался. 
Он лишь затрагивался в статьях У. Э. Эрд- 
ниева,’ в его последней подготовленной к из
данию монографии «Калмыки», в работах 
Д. А. П авлова,2 А. Ш. Кичикова.3 Последний 
отнес их язык к волго-каопийскому подговору 
торгутского говора.

По статистике 1910 года общее число цаа- 
танов составляло 9422 человека,4 которые поз-

1 У. Э. Эрдниев. К вопросу об основном заня
тии предков калмыков. Записки Калмыцкого 
НИИЯЛИ. Вып. серия историческая. Элиста. 1965, 
стр. 82. Его же. Этнический состав и про'блема 
происхождения калмыков. Уч. зап. вып. V, ч. I, се
рия историческая, Элиста, 1967, стр. 149, 153.

2 Д. А. Павлов. Некоторые во'просы языкового 
строительства в Калмыкии. Ж. «За социалистиче
скую культуру», № 1, 1933, стр. 56.

3 А. Ш. Кичиков. Дербетский говор. Элиста. 
1963. стр. 3.

4 См. Материалы статистико-экономического и 
естественно-исторического обследования калмыцкой 
степи Астраханской губернии, ч. Г II, Астрахань. 
1910.
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же (1930— 1940 гг.) распределились по сле
дующим сельсоветам быв. Улан-Хольского рай
она (у л у са ) : Д ж илш тинскому, Хапчинскому, 
Хоринскому и Хамхултинскому. Сюда не во
шли цаатаны ахацаатановекого рода, извест
ные под названием «крещеные калмыки» и п ри 
численные к Моздокскому казачьему полку. 
Численность этих моздокских калмыков, по 
данным 1833 г., доходила до 2091 души обое
го т о л а .1 Эти цаатаны составили так  называе
мый Кумский аймак Терской области. По все
общей переписи населения Российской И мпе
рии 1897 года2 в Терской области проживало 
3595 человек.3

Цаатаны, проживающие в Калмыцкой 
АССР, подразделяются на;

1) старших цаатанов (ах-цаатн)
2) младших цаатанов (баЬ-цаатн)
3) цаатанов (цаатн)
4) кереитские (керэд цаатн)
5) зркетеновские (эрктн цаатн).
Один из старейших врачей Калмыкии У. Д .,  

Душан в своих воспоминаниях пишет, что ба- 
га-цаатаны жили вдоль Каспийского моря, н а 

1 См. И. Бентковский. Материалы для истории 
колонизации Северного Кавказа. Моздокские так 
называемые «крещеные калмыки». Извлеч. из 
№№ 35, 38, 42, Ставрополь, Губ. Вед. за 1880 г., 
стр. 3.

2 См. Первая Всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 г. под ред. А- А. Трой- 
ницкого, т. XVIII. Терская область. Спб., 1904 
(1905), стр. 6 0 —£1.

3 После создания автономии в Калмыкии эти 
калмыки переселились в 1921 году в Большедербе- 
товский улус Калм, авт. обл.
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чиная1 от Лагани (ныне г. Каспийский) до 
Даргинской земли, что основным занятием их 
было рыболовство. «Они были не только реч
ными и ильменными ловцами, но главным об
разом морскими, и на своих суденышках 
осмеливались доходить до островов Тюлений, 
Чечен и и Долгий.2

Кроме самостоятельного лова рыбы, многие 
цаатаны шли наниматься на работу на рыб
ные промыслы. Скотоводством они занима
лись мало. Д ерж али  лишь самое необходи
мое количество коров, овец и коз. Одной из 
причин этого было недостаточное количество 
свободной земли (выпасов, сенокосов и т.д .) .

«Калмыки-багацаатановцы,— пишет далее 
У. Д. Душан, — в сравнении со степняками 
были более развиты физически, ловки, расто
ропны в работе, особенно связанной с рыбо
ловством, вообще с водой». Подробно останав
ливается У. Д. Душан на одежде цаатанов. 
Он пишет, что одежда багацаатанов не очень 

Отличалась от одежды других калмыков. М уж 
чины носили тот же «бишмет из нанки» или 
еще из какого-нибудь другого материала, но 
он был короче.' Сапоги на низких каблуках. 
Выходные брюки из полусукна. Носили так
же стеганый полубишмет. Шапки обычно из 
мерлушек, но отороченные дорогим мехом 
(выдра и др.), чего не наблюдалось у мужчин

1 По утверждению информатора Убушаева Хар- 
иха, начиная от с. Батутовский... Если учесть, что 
в той местности живут кереиты, а среди них ке- 
реитские цаатаны, то’, видимо. Убушаев прав.

2 У. Д. Душан. Воспоминания. Рукопись-машино
пись. Архив Калмыцкого НИИЯЛИ от 10 декабря 
1966 г., стр. 20.
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степняков. Н а макушке шапки, как у всех 
калмыков, красный бубон или кисть из литок. 
Только у них бубон был размером больше. 
Зимою мужчины, отправляясь в дорогу, но
сили шубу и брюки из овчины. Летом муж
чины носили стеганную из материи конусооб
разную шапку. Бедняки носили пояса из сы
ромятной кожи, а состоятельные — серебря
ные. Только у багацаатанов он был гораздо 
шире и массивнее. Носили также кольца и 
серьги.

Одежда женщчш-цаатанок также мало чем 
отличалась от одежды степнячек. Только ба- 
кацаатановские женщины носили шапку кону
сообразную, широко отороченную мехом. Вы
ходные шапки—халванг, булгун. БеЛье шили 
из бязи, бишметы — из простой материи. Б и 
зе, берзе, терлиг, цегдег — обычно из шел
ка, отделанного парчой, позументами и раз
ноцветными нитками, но у цаатаяок они были 
более нарядными. Они употребляли больше 
ниток, серебряных монет и т. д. Сапожки все 
носили из красного сафьяна.

Расположение домашних вещей в кибитке 
у багацаатанов, по свидетельству У. Д. Ду- 
шана, отличалось от расположения вещей в 
кибитке степняка. В правой части кибитки у 
них находились котлы, ведра и прочие предме
ты хозяйства, а гостей принимали в левой 
части. У степняков же — наоборот.

Западнее багацаатановцев жили .калмыки 
аха-цаатановского рода. Они кочевали по бе
регу реки Цекерта, в урочище Улан-Эрге. От 
степняков они мало чем отличались, но были 
тоже крепче телосложением. Основное зан я 
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тие у них — рыболовство, речное и морское.1
Описывая калмыков аха-цаатанова рода, 

живущих под именем крещеных калмыков в 
Терской области, И. Бентковский пишет, что 
калмыки эти, во мнении соседних с ними не 
только 'кочевников-караногайцев и тружмян, 
но и русских крестьян и частных зем левла
дельцев, считаются людьми трудолюбивыми, 
честными, с высокой нравственностью. М но
гие из них занимаются рыболовством на К ас
пийском море, в пределах Кизлярскрго окру
га. Они живут зажиточно и умеют вести коче
вое хозяйство.2

Таким образом, если не принимать во вни
мание эти небольшие различия относительно 
отдельных деталей, то цаатаны по одежде и 
быту почти не отличаются от остальных к а л 
мыков.

Что касается различия в расположении ве 
щей в кибитке ц а а т а н о в ■от таковых в кибит
ке других калмыков, то, надо сказать, что т а 
кое различие существовало, но это не было 
общепринятым у всех цаатанов и не навсег
да. Действительно встречались цаатанские 
кибитки, где вещи с правой стороны, против 
обычного, находились на левой, а вещи с ле
вой стороны соответственно находились в 
правой.

Дело в том, что цаатаны меняли обстанов
ку в кибитке, если часто умирали дети или,

1 См. У. Д. Душан. Воспоминания. Рукопись-ма
шинопись. Архив Калмыцкого НИИЯЛИ от 10 де
кабря 1966 г., стр. 29.

2 См. И. Бентко'вский. Материалы для истории 
колонизации Северного Кавказа. Моздокские так 
называемые «крещеные калмыки». Извлечение 
из №№ 35, 38, 42 «С-тавр. Губ. Вед.» за 1880 г.
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если умерла жена и хозяин приводит в дом 
вторую жену. Это делалось с целью обмануть, 
ввести в заблуждение нечистую силу. С этой 
целью иногда даж е  переезжали на новое мес
то (буурэн селх).

Надо думать, что У. Д. Душан подобное 
расположение вещей принял за общепринятое 
у всех цаатанов, которые, по словам самого 
же Д уш ана, отличались суеверностью.

В настоящее время цаатаны проживают в 
основном 'В Каспийском районе и отчасти в 
Юстинском и Черноземельском районах. По 
языку цаатаны относятся к волго-каспийско- 
му подговору1 торгутского говора. Цаатанов- 
ский говор целиком и полностью повторяет 
особенности торгутского говора, за исключе
нием некоторых черт, отличающих носителей 
данного говора от представителей торгут
ского говора вообще и его волго-каспийского 
подговора в частности.

Основной языковой особенностью цаатанов 
является отсутствие аффрикаты ц и употреб
ление вместо нее аффрикаты ч. Например, 

чеекн — немногочисленный 
чалм — аркан, лассо 
чаЬан — белый
чааран —дальше, подальше и др.

В речи цаатанов встречаются также слова, 
в которых исторически было сочетание -ки-. 
Теперь же от этого сочетания остался только 
-к-, а гласный и или редуцировался, или же 
с последующими гласными образовал долгий 
гласный. Интересно отметить, что гласный и

4 По классификации А. Ш. Кичикова. См. его 
дербетский говор. Элиста, 1963, стр. 3.
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при своем исчезновении не оказал палатали
зующего влияния ни на консонантную, ни на 
вокалическую часть слова, как это наблю да
ется в других говорах.

*В иссиедуемом подговоре в начале и се
редине слова вместо переднеязычного щеле- 

'  вого 3 других говоров иногда встречается 
среднеязычный спирант й .  Например: йахсн 
«рыба» вм. заЬсн; йокс «стой» вм. зокс; шаа- 
зн,г— шаайнг «пиала, фарфоровая чашка».

Чередование 3//Й в монгольских язы ках— 
явление довольно-таки обычное. Так, акад. 
Б. Я. Владимирцов отмечает подобное чере
дование в языке туматов.1 О чередовании 
ж  (з )  й в эхиритнбулагатском говоре гово
рит также Б. В. Матхеев,2 в говоре качугских 
бурят—А. Г. Митрошина.3 Т акже сравните 
монг. з ас ах /к ал м .  йасх «исправлять, ремон
тировать».

Иногда наблюдается явление почти обрат
ное предыдущему. Вместо среднеязычного спи
ранта й в середине слова встречается задне
язычный смычный г. Например, хогр «два»

1 См. Б. Я. Владимирцов. Сравнительная грам
матика монгольского письменного языка и халха- 
ского наречия. Л., 1929, стр. 397.

2 Б. В. Матхеев. Очерки хирит-булагатского го'- 
вора. Исследование бурятских говоров. Вып. II, 
Улан-Удэ, 1968, стр. 6.

3 А. Г. Митрошина. Говор качугских бурят. Ис
следование бурятских говоров. Вып. II, Улан-Удэ, 
1968, стр. 5 2.

монг. письм.
сакиЬусун
дакиЬад
тамаки
такираху
таким

цаат.
сакусн

дакад
тамк
такрх
такм

бог-хранитель 
потом, затем, еще 
табак
сводить, стягивать 
(о судороге) 

подколенье
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вм. хойр; бигн «сам» вм. бийнь;бигм «я сам» 
ам. бийм.

Очень близкое этому, чередование отмечает 
в говоре донских калмыков Д. А. Павлов. Он 
пишет: «В подговоре донских калмыков про
изошла замена сонанта й указанного место
имения на увулярный щелевой Һ. Носители 
этого подговора при любых модификациях 
произносят через һ; биһън', «сам», биһин' «са
мого», (биһъдн' «самому» и д р .»1

В цаатаиском подговоре наблюдаются так 
же случаи перехода заднеязычного смычно
го к в проточный х. Например:

хээхрх «кричать» вм. хээкрх
килңхр «коленкор» вм. килңкр ‘
гехэд «кивая» вм .гекэд
хулд-хулд «звукоподражание глотанию» вм.
кулд-кулд.
Такой переход к > х ,  являющийся очень рас

пространенным в халхаском наречии, наблю
дается такж е в других монгольских языках, в 
том числе и в калмыцком языке, как это мы 
отмечаем на примере гонора цаатанов.

В этом говоре наряду с образованием д о л 
гих гласных заднего ряда из дифтонгов в 
конце заднерядных слов встречаются случаи 
развития конечных дифтонгов в мягкорядный 
долгий гласный с последующей регрессив
ной ассимиляцией по палатальности пред
шествующего гласного. Например: 

һәхә: «свинья» вм. һ а х а :< һ а х а й  
тәкә: «курица» вм. т а к а :< т а к а й  
тәәхә: «имя, лысый» вм. тааха: < т а а х а й  
әхү:лх «прибирать» вм. аху:лх— ахуй.

1 Д. А. Павлов. Современный калмыцкий язык. 
Элиста, 1968, стр. 168.
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Подобные случаи встречаются также, прав
да, спорадически, в говоре донских калмыков.

В языке цаатанов наблюдаем также отпа
дение инициального согласного н. Например, 
ацхнаИан «спокойно, тихо, мирно», вм. намх- 
наИан; анаг «меня» вм. намаг—нанаг; анд 
«мне» вм. намд— нанд; амрЬ «иней» вм. намрЬ.

Такое отпадение начальных звуков в мон
гольских языках встречается довольно-таки 
часто. Например, монг.— пиеьм. китуЬа «нож» 
(калм. утх; калм. хоов-хоов «возглас подзы
вания коров») халх. еев-еев.

Губно-губной м в положении перед задне
язычным проточным х и переднеязычным ще
левым с переходит в заднеязычный ц. Н апри
мер: ацхнаЬан «спокойно, тихо, мирно» вм. 
намхиаИан; хацхлх «ломать», вм. хамхлх;. 
уцсх «одеваться» вм. умсх-.

Интересно отметить также, что передне
язычный ч (ц) в позиции перед гласным и 
иногда переходит в ш. Например: ширк «чар
ка, рюмка» (в других говорах чирк); шитвр 
«рогожа» (в других—читвр); шитлг «фундук» 
вм. читлг; чиигн—шиигн «цыган, цыганы» (в 
других— циигн—цииЬн). ч

Подобные чередования вообще свойственны 
калмыцкому языку, но в подговоре цаатанов 
они проявляются чаще. Например: нохашлх— 
ьохачлх «сидеть по-собачьи», шеркш «черкес», 
халш—хальш «калач», шапан—русск. чапан, 
шитм «ограда» ср. казан. тата1р. читан.

В отличие от других говоров цаатанский 
говор в 1-м лице ед. числа и во 2-м лице мн. 
числа имеет окончания соответственно —б, 
—бидн. Притом окончание прошедшего вре
мени— в, или любой другой в корня, о казав
шись непосредственно перед этими двумя лич-
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мыма окончаниями, переходят в губно-губной 
м. Например:

би ирмб <«я пришел» ср. лит. ирвв 
би амб «я взял» ср. лит. авв—аббв— авбув 
бидн йомбидн «мы пошли» ср, лит. йов- 

в ид Н—Й 0 вбу в иди 
бидн келмбидн «мы сказали» ср. лит. келв 

видн келбувидн.
Синтетическая форма глагола настоящего 

времени, образованная из соединительного 
или разделительного деепричастий и вспомо
гательного глагола бээнэ, имеет вид: 
суржинэ «спрашивает» ср. лит, суржана 
келж.инэ «говорит» ср. лит. келжэнэ; 
сурадинэ «опрашивает часто» ср. лит. еура- 
дэнэ—сурад  бээнэ
келэдинэ «говорит часто» ср. лит. келэдэнэ.

Такой вариант синтеза, видимо, объясняет
ся тем, что в цаатанском подговоре, как и в 
торгутском говоре, нет нейтралынорядного 
гласного э:. Поэтому говор цаатанов нашел 
рациональный способ синтеза слова бээнэ со 
словами как переднего, так и заднего ряда, 
не нарушая при этом закона - гармонии глас
ных.

Кроме этих фонетических и морфологичес
ких особенностей, следует отметить некоторые 
лексические отличия, характеризующие язык 
цаатанов. Это суть следующие:

даат. дерб. торг. значение
Ьурхлю Ьу ьу «овраг', ложбина,
дуут чайан дууд дуут сухая речка».

цаЬан цаЬан «белый-пребелый»
шонтл алг цоклур, шойтл,

эргин хуцачи «удод».
гуг евр уга.

мелр «комолый»
тохйал молдан евртэ «
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заппу элквч заппу «фартук, передник»
шивр ультрг ултрг «стелька»

еглдх угцх 0ГЛДХ,
угцх

«пререкаться,
ругаться»

буру буру буру «неправильно,
несправедливо»

бучлх буслх буслх «кипеть»

урэ УРа УРа «Ура, уран, 
боевой клич»

култ кукальк
хухальк култ «ватник, фуфайка, 

пальто»

НИ11ур чирэ
хэлэдг

хойр
чирэтэ

«двуличный»

утрун утур утр «отпечатка, рубец»
елврг ервлг ервлг «пух (птичий)»

хавхандг хавхнт
хавхндг 

хавхт хар 
хээст

«черепаха»

вр эсэ Эрэсэ Эрэсэ «Россия»

делдх. делдх
Ж.ИЛДХ

«плавать, плавать 
брассом»

кору киру кору «иней»

Приведенные языковые особенности позво
ляют выделить язык цаатанов в самостоя
тельный подговор торгутского говора.

Эти особенности также показывают, что з 
калмыцком языке сохранились древние язы 
ковые особенности этнических групп калмы
ков.

Исследование языковых особенностей от
дельных этнических групп калмыков имеет 
большое значение для изучения истории р аз 
вития калмыцкого литературного языка и эт 
ногенеза калмыков.

12, 320 лет старокалм. письм. 177


