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Д.А.Павлов

О сжтеме склонения имен существительных 
в камьшксм языке

Склонение в калмыцком языке, как стройная граммати
ческая система» первое свое научное освещение подучило 
в "Гршматике калмыцкого языка” проф.А.Попова, изданной 
в Казани в 1847 году, и в "Монгольско-калмыцкой грамма
тике" проф. А.Боброшикова, также изданной в Казани в 
1849 году.

Капитальны! труд А.Попова, классическая грамматика 
А.Бобровникова со всей полнотой раскрывают систему скло
нения старописьменкого калмыцкого языка и освещают наме
тившееся его развитие в живом языке калмыков в середине 
XIX века.

А. Попов, касаясь склонения имея существительных» 
разбил их на три группы1 . К первому склонению* -  пишет 
А.Попов, -  относятся имена, кончающиеся на гласные и 
двугласные /дифтонги/: аха "старший брат"» экэ "мать", 
моЬой "шея", буу "ружье", деу "младший брат", угэ "сло
во” . Ко второму склонению относятся имена, кончающиеся 
на согласный н: за:н "слон", модун "дерево", щубуун "пти
ца”, мсгрда "лошадь”. К третьему склонению относятся имена» 
кончающиеся на согласные б ,с , т, л»м, г ,р_,ц: кэб "форма", 
барс "барс", болод "сталь", эд "веши", харуул "караул", 
хурим "пир", цаг "время", нуур "озеро", $щ>Ьалац "на
слаждение"2 .

Переходя к вопросу о категории числа» А.Попов после
довательно рассматривает его, называя показатели множе
ственного числа наращениями. Он отмечает, что имена пер-

1 , Все примеры даются в транскрипции как в источнике. 
Знаком / : /  обозначается долгота гласных,передававшаяся
в с тарокалмыцком письменном языке черточкой о зада букда.

2 . А. П о п о в. Грамматика калмыцкого языка. Казань,
1847, стр.43-45. ^
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вого с к л о н е н и я  во множественном числе получают наращения 
-в§2* -нэр. -с: аханар "старше братья", эмэс "женщины", 
угэс "слова", моЬос "алей", Ьахас "свиньи". Имена второ
го склонения получают во множественном числе наращения:
-Д» -2 : "лошади", за:д "слоны", модуд "деревья",
шубууд ’’птицы". Далее он отмечает, что слова с конечны
ми чи.р токе получают наращения -д, -т: заЬасучи-заЬасу- 
чид^боловы ”, эмчи-эмчид "врачи”, кусэгчй-кусэгчвд 
"желающие”, Ьазар-Ьазад "заали”, некер-некод "друзья".

Касаясь слов с конечными -ста, - с у н .  А.Попов указы
вает, что в словах данного типа во множественном числе 
йшадают эти конечные слоги и присоединяются аффиксы 
множественности -д , или -т : хубцасун-хубцад "одежда", 
байшсун-байгад "города", гере:сун -  гере:д "звери", 
кюйасун-гауЬад "конский волос". Далее говорится, что 
имена третьего склонения во множественном числе получают 
наращения -ууд, но большей частью - ноЬоуд -  негеуд:
барс-барсууд ~ барс ноЬоуд "тигры", эмууд-эм негеуд 
"Лекарства", цэцэг-цэцэгууд- цэцэг негеуд "цветы".

Допускаются наращения аффикса ноЬоуд и в словах с 
конечным н:к©бэун-кэбеуд -'кебеун негеуд "сыновья". Оме- 
чается аффикс множественности «-чууд: мсщЬолчууд "монго
лы", байачууд "богачи". Затем указывается, что все име
на во множественном числе склоняются по третьему склоне
нию.

А.Попов приводит следующие падежи: шанительный, 
родительный, отделительный /исходный/, дательный, винитель
ный, звательный, творительный, инструментальный, совоку
пительный.

Как видно из изложенного, классификацию шен по трем 
группам склонения А.Попов произвел, исходя из звукового 
состава слов в их конечных позициях, и связал аффиксы 
множественного числа с той или иной группой склонения.

Крше указанных шше типов склонения, А.Попов обме
чает наличие склонений с различными притязаниями.

А.Бобровников в отличие от А.Попова, не подразделяет
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шена на три группы склонения. Он сразу перечисляет семь | 
падежей: таенительный, родительный, винительный, изход-1 
вый* местный* творительный и соединительный. К послед» I 
ндау отнесены также имена существительные с аффиксами 
-тай , -тай . Затем в разрезе каждого падежа классифици
руются шеяа для склонения и даются они по своему типу 
отдельными параграфами. Так, к одной группе склонения 
ознесены, как пишет А.Бобровников, -  шеяа» кончающиеся 
на краткие гласные: эчигэ "отец", экэ "мать"; к другой 
группе -  имена, кончающиеся на долгую гласную с мягкда 
предыханиш / т . е .  с конечными дифтонгами Д .П ./: д а  л ай  
"море", а бай "дедушка", к третьей -  ш ена, кончающиеся 
на долгие гласные: то: "чжзло'% муу "плохой", к чет
вертой -  шена, кончающиеся на н: варан "солнце", унэн 
"истина", к пятой -  шена» кончающиеся на прочие сог
ласные: Ьал "огш ь", гэр "дом", улус "народ", арсалад 
"дев"1 .

Как видно из этой классификации, А.Бобродаиков хотя 
и не называет их отдельными группами склонения, но фак
тически разбивает шена по типам их склонения, однако 
уже на пять основных групп.

Далее А.Бобровников ошечает притяжательные частицы, 
которые наращиваются к тщ  или иным падежным окончаниям. 
Приводятся пршеры склонения шен с возвратными части
цами - ф :н , йэ:н , развившимися в -а :н , -а :н^.

Касаясь аффиксов множественного чизла, А.Бобровников 
отмечает, что показатели множественного числа не имеют 
никакого отношения к типш склонения шен существитель
ных, с чем трудно согласиться.

В 1915 году проф.В.Л.Котвич издал "Опыт грамматики 
калмыцкого разговорного языка", а в 1929 году переиздал 
ее.

1 . А. Б о б р о в н и к о в ,  Монгольско-калмыцкая грам
матика. Казань, 1849, отр ,88-100.

2. Там же, стр. 101-105.



В зтой грамматике ВД.Котвич различает четыре типа 
склонения: простое, двойное, лично-притяжательное и воз
вратное.

Простой формой склонения В.Л.Котвич считает оснчную 
форму склонения» когда к основе олова присоединяется на
д е ж н ы й  аффикс. Он называет аффикс приставкой. Двойным 
ск л о н ен и ем  считает такое склонение, когда "появляются 
рядом приставки двух падежей . Лично-притяжательным 
н а з ы в а е т с я  такое склонение, когда "личные притязания 
с т а в я т с я  после форг всех падежей"2. Возвратное склонение 
_ это такое склонение, когда "притязание возвратное -а :н  
^ : н  также ставитояопосле приставок падежей, сливаясь 
с ним в  одно целое”^ .

Простую форму склонения имен В.Л.Котвич, в свою оче
редь, подразделяет на четыре группы склонения.

К первой группе простого склонения относятся, как он 
пишет, слава, оканчивающиеся на согласные, кроме н: ац 
"зверь", тоб "пушка", бичик "пиошо". Ко второй группе -  
слова, оканчивающиеся на краткие гласные: ха:лЬа "доро
га ", экэ "мать"» удду "сабля". К третьей группе относят
ся слова» оканчивающиеся на долгие гласные: то: "число", 
те: "пядь"* залуу "юноша". К четвертой группе -  слова,
оканчивающиеся на согласный н: тэргэн "телега”, йуун 
"что", куун "человек". Кроме того, он выделяет пятую 
группу, дуда относит склонение некоторых категорий место- 
имений, отличающихся своими парадигмами от указанных вы
ше групп склонения.

ВД.Котвич различает десять падежей: именительный 
/неоформленный/, звательный, родительный, дательный,

1 . В.Л. К о т в и ч . Опыт грамматики калмыцкого разго
ворного языка, Петроград» 191ь, стр .82.

2. Там же, стр. 85.
3. Там же, отр. 87-88«.
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винительный, .исходный, творительный, соединительный /две 
формы/, направительный и предельный.

Вопрос о классификации имен, существительных по типам 
склонения в последнее время бил предметом неоднократно
го  обсуждения. Широкое развитие народного образования 
после Великого Октября, обучение родному языку сначала 
в начально!, затем -  в неполной средне! и средней шко
лах потребовали и уточнения системы склонения совращен
ного калмыцкого литературного языка, нормализации ее и 
унификации терминологии.

Калмыцкие ученые, в частности Б.Б.Бадоаев, в соавтор
стве о проф.Б.К.Пашшйш создает перше учебники ддя на
чальной школа,

В 1933 году Б.Б .& дааев и проф.Б.К.Пашков издает 
"Грамматику калмыцкого языка дай 3 ,4 ,5  классов? В этом 
учебнике имена существительные подразделены на четыре 
группы- склонения: первая группа -  слова с конечными сог
ласными Д а р  "руки"» гер "дод'7, вторая группа -  одно
сложные слова / зо"спина", су "подаышки"/, третья группа -  
Двух и более сложные слова о конечными гласными /ноха 
"собака”, дер& "стремя"/, четвертая группа -  слова с ко
нечным н А асн "столб", тергн "телега”,

Перу Б.Б.Бадааева принадлежат учебники по морфологии 
калмыцкого языка й для восьмияешей школы и вуза,

В 1939 году Б.Б.Бадааев издал первый стабильный учеб
ник на родном языке для 5-7 классов, В этом учебнике заме
на существительные подразделены на четыре типа склонения: 
простое, двойное, возвратное и лично-притяжательное.

Простое склонение в свою очередь включает шерть групп 
склонения. К первой группе простого склонения, по мнению 
Б,Б.Бадааева> относятся слова, оканчивающиеся на соглас
ные, за исключением н: hap "рука", бус "ремень”s мал 
"скот", беш "печь", арат "лисица", кеерг "мех", болд 
"сталь". Сюда же отнесены слова типа бахк ’’столб", бекун 
"комар", батхн "муха", курн "хорек" и др. Ко второй 
группе отнесены односложные слова с открытым слогом: 
зо "спина", бу "ружье", се "ночь", то "число". К третьей
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1рушге -  ДВУХ и многоолсииые олова» оканчивающиеся на 
гл а с н ы е : Ьаха "свинья”, дерэ "стремя", ноха "собака", 
цаяха "рак". К четвертой группе -  слова, оканчивающиеся 
на в : 0 предшествующий согласным: Ьосн '"сапоги", меря 
"лошадь"* К пятой группе ~ слова, оканчивающиеся на н 
е п р е д ш е с т в у ю щ а  гласным: яиан "кова", темен "верблюд".
И на канадок шестой группе -  слова, оканчивавшиеся на £  
Щ "зверь", аролц "лев".

В учебнике даются 10 падежей: шшительный, роди
тельный, датеяшый, винительный, творительный, соедини
тельный, с ош еотай , исходный, направительный ж предель
ный.

В 1940 году шшел четвертым изданием учебник Б.Бад
маева для 3-го класса, где т &а существительные просто
го склонения подразделены на три группы склонения. Пере
числяются десять падежей под такш а е  названием, в та
ком же порядке, как в его учебнике для 5-7 кл.

В этом же году вышла Траш атака калмыцкого языка.” 
проф. Г.Д.Сан&еева„ В этой грашатшке указываются следую
щие десять падежей: мшительный, родительный, винитель
ный, дательно-лестный, орудный, соединителбный, совмест
ный, жходшнЁ, направительный, предельный* Далее дается 
сводная таб®ща склонения, где в основу классификации 
положены конечные звуки ошош слова. Исходя из этого, 
имена сущеотвйтелшые подразделены на следующие пять 
групп: слова, оканчивающиеся на: д/долгий гласный в одно
сложных словах; б/долгий гласный в неоднослокных словак; 
в/оогяаоный г/согласный н; д/любой согласный, кроме 
н Е | ,  шш редуцированный гласный.

Затем приводятся другие типы склонения под названи
ями: личное и безличное склонение, возвратное склонение, 
двойное склонение.

В 1940 году пищущда эти строки била издана "Щравда 
кажыцкой орфографии", где шена существительные подраз
делены на три группы склонения. Первая группа -  слова, 
с конечным неустойчивым н, вторая группа -  слова с конеч-
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ными согласными, третья группа -  слова, с конечными 
гласными.

В 1958 году Б.Б.Бадмаев в соавторстве с проф.Б.К.Паш
ковым издает учебник калмыцкого языка для 4 класса, где 
даются три группы склонений. Классификация имен существи
тельных по группам склонения произведена так же, как в 
нашей указанной работе.

В 1959 году Б.Б.Бададаев переиздает 'Трашатиад кал
мыцкого языка" для 5-6 классов. Здесь уже дается семь 
групп склонений. В самостоятельную группу склонения вы
делены слова с конечным неясным гласным тш а бахн "столб", 
күрн "хорек".

В переизданном в последующие года в соавторстве с 
АЛенкалиевой учебнике калвшцкого языка для 5-6 классов 
Б.Б.Бадааев делит шена существительные уже на три группы 
склзнения. К первой группе склонения отнесены слова с ко-» 
нычкыми согласными, ко второй группе -  слова с конечным 
неустойчивым к, к третьей -  слова с конечным гласным.

В 1966 году Б.Б.Бадааев издал 'Трашатику калмыцкого 
языка'^Морфология) в качестве учебного пособия для вуза«,
В этой работе шена существительные подразделены на -три 
группы простого склонения. К первой группе отнесены сло
ва с конечным согласным, ко второй -  слова с конечным к, 
к третьей ~ слова с конечным гласный. Перечисляется де
вять падежей: именительный* родительный, дательно-мест
ный» винительный, творите левый» с ое дините деякй , с ода ест- 
иый, исходный и направительный.

Кроме простого склонения» даются двойное, возвратное 
и лично-притяжательное склонения.

В 1974 году Н.Н.Убушаев в соавторстве с Д.С.Дармае- 
вой и А .Б.Чудутовой издает грамматику калмыцкого языка 
для 3 класса. В этда учебнике даются три типа простого 
склонения. К первому типу относятся слова с конечным 
согласным, ко второму типу -  слова с конечным неустойчи
вым н, к третьему типу -  слова с конечным гласным. Кроме 
того, выделяется в особый тип склонение заимствованных 
слов.



П риведенны е выше данные п о з в о л я е т  сделать следующие 
дЦВОДЫ:

X. Учение, занимавшиеся кажкцкш языком в советское 
время» имели своих предшественников в лице профессоров 
А.Попова* А.Бобровникова и В.Л.Котвича, капитальные тру
да которых до сих пор ке потеряли своего научного значе
ния и в области системы склонения калмыцкого языка.

2. Б.Б«Бадмаев, первый калшцкий профессор, внесший 
значительный вклад в разработку грдаматической системы 
современного калмыцкого языка» как видно из его работ, 
полностью придерживался системы склонения» изложенной в 
грамматике В.Л.Котвша, а именно -  даделения 4-х типов 
склонения: простого, двойного» возвратного и лшно-притя- 
жательного»

Б.Б.Еадааев» как и В.Л.Котвш» приводит сначала десять 
падежей«. Но в отличие от В Д .К отика соединительный падеж 
с аффикссм -та» ~тэ называет совместным падежом, опускает 
звательный» а в дальнейшем и предельный падеж.

3. В настоящее время продолжает существовать разнобой 
в классификации простого склонения по типам: одни авторы 
делят простое склонение на три группы, другие на четаре- 
пять»' а третьи -  до семи. При этом одно количество скло
нений указывается в учебниках для начальной школы» дру
гое -  для средней школы» третье -  для вуза. Одни автор! 
отвосят к первой группе простого склонения слова с конеч
ным согласным* другие ~ с конечным неустойчивым н, третьи
-  с, конечным гласным* Пршера» приводшше по тем или иным 
типам склонения» зачастую не убедительны и не служат об
разцом.

Все это свидетельствует о том» что вопрос о нормали
зации системы склонения в грамматике современного кал
мыцкого языка полностью еще не решен, и такое положение 
в дальнейшем не допустимо. !

В связи с подготовкой к изданию нордатишой граш а- 
тики современного калмыцкого литературного языка и зада
ч а м  преподавания калмыцкого языка в Калшцкш государ
ственном университете со всей остротой встал вопрос об



обеспечении преемственности в прохождении программы по 
калмыцкому язык?* между средней школой и вузсм, с ода ой 
стороны, и об устранении имеющегося разнобоя в освещении 
тех или иных грамматических понятий, -  с другой.

Все это, в свою очередь, потребовало пересмотра про
граммы кашыцкого языка дяя начальной и с р е д н е й  школы, 
уточнения существующих грамматических терминов, дальней
шей разработки целого ряда курсов по современному калмыц
кому яшку» приведения в определенную последовательную 
систему грамматических категорий, в том числе и норда ли- 
звдш сие теш  склонения калмыцкого языка.

Склонение, как известно, является одним из основных 
морфологических признаков имени существительного.

В кажьщксм, как и во многих других языках, суще
ствуют различные тшы и разновидности склонения. Класси- 
фйкщия слов по ттт  с гонения зависит от качества ко
нечного звука основы и состава гласных в слове. Основа 
слова является морфологически общей для единственного 
и множественного числа, т»е. при склонении употребляют
ся те же саш е падежные аффиксы, но они имеют фонетичес
кие варианты в завиешости от качества гласных основы 
слова.

Шдедение трех тшов склонения произведено нами на 
основе группировки слов по составу гласных и качеству 
конечного зңука оснош олова» а таете особенностей па
дежных фор«, т .е . однотипности окончаний» которые полу
чают при изменении по падежным и числам слова данного 
склонения.

Предавгаемая система склонения каш щ кого языка та
кова: I .  Первое склонение /негдгч кииеклһн/ -  слова с ко
нечным н, типа: яман "коза", темэн "верблюд", Һосн "са
поги", мерн "кш ь", 2 .Второе склонение /хойрдгч кшсклһн/
-  слова с конечным согласным, в тем числе с конечным 
неясным гласным типа: Кар "рука*1, кел "нога", уңг "ко
рень", худг "колодец", чон "волк", бахн "столб", уй 
"период", толь "словарь", аң "зверь"» кещ  "вата".

I
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3 , Третье склонение /Ьурвдгч кшкжлЬн/ -  олова о кш еч- 
дум ясный гласным, типа: така "курица", ширэ "отол", 
т0 "число"» Щ "младший брат".

К аффикс ал падежей этих склонений могут присоеди
н я т ь с я  еще возвратаые» лично-притяязтельные частицы и 
аффиксы косвенных падежей. Склонения о указанными пока
за т е л я м и  для удобства названы так:

1. Склонение с двойным падежом /давхр кшсквртэ 
нйисклЬн/;

2. Склонение с возвратной частицей /эврэ хувста 
киисклЬн/.

3 . Склонение с лично-дритяжате лъной частицей /6Ш  
х у в с т э  кшсклЬи.

Таким образом» устраняется разнобой в классификации 
склонения по типам, и, как в русском языке» склонения 
обозначаются порядковыми номерами 1,П,Ш. Эти склонения 
охватывают все имена существительные калмыцкого языка.

V В калшцком языке нет категории рода. Поэтому яри 
отнесении слова к тшу или иному типу склонения учтено 
не звуковое окончание слова, а состав и качество конеч
ного звука основа слова. В связи с этш  принято в обо
рот старинное калмыцкое слово эцус "конец", у гш  эцус 
"конец сдова'% а слово чилгч "окончание" сохраняется 
в значении аффикса в учебниках душ начальной школы.

Большое значение имеет подбор примерных слов по ти
пам склонения. Слова калмыцкого языка в инициальной фор
ме являются графически очень наглядными и имеют фонети
ческое соответствие с произношением. Исключение состав
ляют слова с конечными неясными гласными. Эти слова от
носятся ко П склонению. Поэтому классификация слов по 
типам склонения не вызывает затруднения. Однако, слова 
образующие разновидности того или иного склонения, нель
зя выделять в особый тип склонения. Эти слова должны 
включаться в соответствующий тш склонения. Разновид
ное™ по падежа« незначительны» и они указаны в парадиг
мах склонения в скобках.
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Определение порядкового номера склонений является» 
в целом, уояаш ш . Но нам кажется, что нельзя допускать 
безра&тачня и к әтему вопросу. Здесь должна сложиться 
определенная традиция* обоснованная необходимостью, от
вечающая дидактически требоветиям.

К 1-му склонению отнесены слова с конечным н неспро
ста. Это вызвано двумя причинами: - во~дервых, падежные 
'•‘ффиксы слов с конечным н полностью дублируют падежные 
аффиксы вопроса ш ? "что?" Это намного облегчает усвое
ние учащшися аффиксов падежа, напршер, р .п . -  юуна? -  
ш ана, д .п . -юунд? -- ям эещ , в . п .  -юуг? -  ямаг, т .п . -  
тЪау? -  ш аһ ар. с .п . -  юунла? -  яманла, н.п» -  юунщ)?
-  яманур и т .д . Во-вторых, слова с конечным н шеют во 
множественней* числе обычно один аффикс множественности 
~д: яман-ямад "козы", мөрн-мөрд "лошади".

Изучив сначала зтот тш склонения, легче перейти к 
другим тшам, где наличествует многообразие падежных 
аффиксов и показателей множественного числа. Здесь после
довательно применяется дидактический пршдш -  от извест
ного к неизвестному* от простого к с ложному .

В словах, относящихся к первшу склонению, конечный 
н графически и фонетически не ш еет различий, т .е .  напи
сание соответствует произношению. В словах данного типа 
конечный н является неустойчивым. В некоторых косвенных 
падежах, этот согласный выпадает.

Что касается слов, относимых ко второму склонению,, 
то здесь, как было сказано, наряду со словами, где гра
фическое начертание конечных звуков основы слова совпа
дает с произношением, имеются слова, где графическое на
чертание конечной позиции слова не совпадает с произно
шением, напршер: Һар "рука", көл "нога", но угъ "слово", 
бахнь "столб", ахъ "старший брат", эжь "мать", тол’оь 
"зеркало”. Такое явление объясняется редукцией кратких 
гдашых нетершх слогов слова. Редуцированные, или не
ясные* гласные на нисше не обозначаются. Поэтому при 
отнесении слов о конечным неясным гласным ко второму 
склонению следует учитывать не только графическое начер-



I

дание конечного звука основа олова, но и произношение сло
ва в целш, особенно в его конечной позиции.

Р е д у к ц и я  кратких гласных ншервых слогов слова вызва
ла переход слов из одного склонения в другое. Слова с 
конечны ми краткими гласными ранее склонялись по группе 
слов с конечными гласными вообще. Теперь ж е слова с ко
нечными неясными гласными склоняются по типу слов с ко
нечными согласными основы. Поэтому наибольшее количе
ство морфологических особенностей имеет П-е склонение.

Касаясь аффиксов множественного числа слов, относя
щихся ко Д-му склонению, следует ошетить, что здесь 
встречается аффикс множественного числа -с .  Данный аффикс 
множественного числа шеется в двух -  и многосложных 
словах с конечным неясным гласным в основе: бахнс "стол
бы", шадЬс "косы", но угиуд "слова", уймуд "суставы".

К третьему склонению, как указано выше, отнесены 
только те слова, которые имеют в конце своей основы яс
ные гласные. Такое разграничение имеет существенное зна
чение при отнесении слов с конечными гласными к тому или 
иному типу склонения: слова с конечными ясными гласными 
относятся к ПМау склонению, а о конечными неясными глас
ными ко Б-му склонению. Все ясные гласные непердах слогов 
исторически восходят к долгим гласным или дифтонгам.

Слова Ш-его склонения, как правило, получают аффикс 
множественности -£*. такас "курицы", дерас "стремена".

Основной причиной, вызвавшей перегруппировку слов 
в типах склонения в калмыцком языке явилась редукция 
кратких гласных непердах слогов» развитие дифтонгов в 
монографии, а долгих гласных в соответствующие краткие 
гласные фонемы в определенной позиции слова. В древне
русской языке типы склонения строились по последним зву
кам исторических основ, но затем произошло переоформле
ние склонений: существительные объединились в склонении 
по признаку грамматического рода. Категория рода оказа
лась ведущим принципом, лежащим в оонове образования 
типов склонения в русском языке.
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При группировке слов по тшем склоненш в калмыцком 1 
языке учитывались следующие закономерности: I

I /  Закон гармонии гласных, т .е . сингармонизм. В соот* 
ветотвии о этш  законом падежные аффиксы, присоединяе
мые к тем шш иным словш, имеют не морфологические, а 
фонетические варианты. Твердорядные слова имеют аффиксы
о твердым составом гласных» а мягкорядные слова -  аффик
сы с мягким составом гласных: Ьарар "рукой", такаЬур 
"к курице", но герэр "домом", тегэЬур "к колесу".

2 / С появлением в калмыцком языке палатализованных 
согласных как особых фон ш , различение основы шен суще
ствительных производится, как и в русском языке, по ко-, 
нечному твердому или мягкому согласному оснода слов.
Так, слова с твердорядеыми гласными, но с конечным л, н, 
т, £  в  родительном, винительном падегах получают аффикс 
с гласным ы: Ьал "огонь", р .п . -  Ьалын, хоиш "пищи", 
в .п . одыг "звезду", ханыг "стену". Но, если указанные 
согласные будут мягкими в ошечеяной позиции слова, то 
в этих падежах -  аффикс - н е ,  -иг, а в творительном, ис
ходном и направительном падежах аффикс имеет начальный 
а  или ю, например: толь "словарь", р .п . -толин, в .п . то- 
лиг, т .п . -  толяр, И О Х .П .толяс» н .п . -  толюр и Т.Д.

В калмыцком языке склоняются вое слова как в един
ственном, так и во множественном числах. Нет несклоняе
мых слов. Но есть слова, которые не имеют множественного 
числа, например: слова типа мал "скот", и производные 
слова на -ан /~эн/: марЬан "пари”, дерлдэн "соревнование". 
Вошедшие в калмыцкий язык из русского и через русский 
язык так называемые несклоняемые слова, а также слова, 
имеющие только единственное или только множественное 
число, полностью подчиняются законам калмыцкого слово- 
изменения и словообразования. Такое явление объясняется 
тем, что при заимствовании иноязычных слов отбрасываются 
безударные родовые окончания и аффиксы множественного 
числа. Отсюда: час "часы", каникул "каникулы", обществ 
"общество", студенчесТв "студенчество", но депо, пальто,
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М осква . К э т ш  и подобным ш  с л о в а м  п р и с о е д и н я ю т -  
сяеФФтои иалмыЦк0Г0 я з ы к а  в сгчцем п о р я д к е .

При склонении имен существительных по падежам обыч
но с т а в я т с я ,  как и в русском языке, вопросы кет? "кто?", 
ри? "что?". Разница в постановке этих вопросов по с реш е
нию с русским языком заключается в  том, что вопрос кен? 
с т а в и т с я  к шенам существительным, обозначающим только 
человека, иначе говоря, разумное существо, а ко всем 
остальны м  одушевленным и неодушевленным предо етда ста
вится вопрос юн?

Имена существительные калмыцкого языка, как известно, 
им®т категорию падежа. Категория падежа в монгольских 
языках является словоизменяющей категорией.

Имена существительные, принимая падежные формы, всту
пает в предложении в синтаксическую связь с другши сло- 
ваяи. Падежные формы при склонении обычно различаются 
аффиксами.

В агглютинативных языках, каким является калмыцкий, 
в отличие от флективных языков, падежные формы называют
ся аффиксами падежей, и они являются однозначными, т .е . 
обозначают одну определенную грамматическую категорию, 
выражая отношение между зависимыми членами сочетания. 
Следовательно, падеж представляет собой одну из наиболее 
характерных грамматических категорий шени. Наличием ка
тегории падежа имена противостоят глаголам.

Падежная система калмыцкого языка представлена де
вятью падежами. Они шеют определенные названия: имени
тельный /нерлгч/, родительный /тер гч /, дательный /е г г ч /, 
винительный /гемнгч/, творительный /бурдагч/, соедини
тельный /ниилулгч/, сошестный /хамцулгч/, изходный 
/Ьаргч/, направительный /за л г ч /.

Кроме этих падежей, в литературе встречаются зватель
ный /дуудгч/ и предельный / тулгч/ падежи. Эти падежи 
имеют крайне ограниченное употребление и образуются не 
от люйах шен существительных. Звательный падеж пред
ставляет собой скорее форму обращения, и конечный слог 
слова произносится долго и с ударением: Кермьн "имя" -
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Керме:н и Кермэ:, Дощъ /ш я /  -  Дорща:, Босхщъ /имя/ -  I 
Босхща:. Здесь появляются еффиксы звательного падежа |  
а :, э : .  Цределнный падеж имеет аффикс -и а /-ц а /: шаЬаца | 
"по щиколотку", евдщэ "по колено".

Некоторые падежи могут управляться поолелогами: щ  
"младший брат” -  дууЬин тела "ради младшего брата", удин 
емн "перед обедом", гер тал "к дому", ахла хамдан "шесте
о братом" и т.д .

Калмыцкий дательный падеж не адекватен русскому да
тельному падежу. Точнее его называют дательночмесишм 
падежом. Но придерживаясь установившейся традиции мы то~ 
же назвали его дательным падежом. Этим падежом обознача
ется не только косвенный объект, но и лицо, предает или 
пункт, по направлению к которому совершается действие, 
отрезок времени, в течение которого совершается какое-ли
бо действие, место, предает, учреждение, коллектив, где 
что-либо находится, пребывает или совершается действие 
и т.д .

Падежи калмыцкого языка с точки зрения их значения 
и основной синтаксической функции делятся на две группы: 
группу падежей с пространственными значениями и группу 
падежей, не имеющих пространственных значении. Падежи 
с пространственными значениями -  это дательный, исход
ный и ндаравительный. Они обозначают место и исходный, 
или конечный пункт действия или движения.

Именительный падеж выражается именной основой и яв~. 
ляетоя основной или прямой формой имени и по своему значе
нию в предложении противопоставляется всем другим косвен
ным падежам. Именительный падеж не имеет формальных пока
зателей /аффиксов/ и выступает в нулевой форме /или в 
форме основы/.

При словоиЕменении все аффиксы косвенных падежей 
присоединяются к этой именной основе.

Исключение составляет усеченная или нулевая форма 
винительного падежа, когда имя может употребляться без 
аффикса винительного падежа. В этих случаях имена суще
ствительные е  шенительном и винительном падежах шеют
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одинаковую или сошадающую основу, а в словах с конечным 
^дцают последние г  мерн "конь", мер бэрх "поймать 

коня"» Ьар "рука", Ьар боох 'Привязать руку".
Определенный интерес представляют соединительный 

й совместный падеж. А.Попов и А.Бобровников рассматри
вали их как один падеж. Первый называл творительным сово- 
иупительным, а второй -  соединительным падежом.

Вперше В.Л.Котвич рассмотрел их как самостоятельные 
два падежа, назвав соединительный I и соединительный П.
Б.Б.Бадмаев назвал соединтельный П падеж созяестным паде
жом, что больше соответствует истине.

Данный падеж, помимо’ всего прочего, обозначает объект 
о б л а д а н и я : месте к у н  "человек, имеющий лошадь", признак 
субъекта; к у ч т э  кун  "сильный человек". Такая двойствен
ная природа данного падежа, нам кажется, вызвана тем, 
ч т о  омертвевший суффикс прилагательного -  т, восходящий 
к -ту» -ту, в свое время семантически слижя с аффиксом 
-тг/-тай/ и -т з /-т эй /. Теперь происходит отпочкование 
и образование особого суффикса прилагательного -та. -те 
от падежного аффикса -та , -тэ, составлял с последним 
омоним. Можно констатировать, что отвлеченные имена суще
ствительные с аффиксом -та. -тэ должны рассматриваться 
как имена прилагательные. Предметные же имена существи
тельные пока сохраняют значение объекта обладания. Поэто
му сужается роль с ода ес того  падежа.

В калмыцком языке не было направительного падежа. 
Появление этого падежа, как отмечает Г.Д.Санжеев, связано 
с переходом послелога ур у:/- р у :/1 в аффикс падежа/-ур^ 
-ур/: Ь.ол уру->Ьолур "к реке". С образованием этого па
дежа часть функции дательно-местного падежа перешла к 
направительному падежу, и сузилось употребление послелога 
тал: гер тал "к дому", а -теперь болы® говорят: герур 
"к дому".

Известный интерес представляет также склонение слов 
с конечным н. В историческом прошлом слова с конечным н.

I .  Г.Д. Са н ж е е в . Сравнительная грамматика монголь
ских языков.М., 19ьЗ, стр. 35.



в родительном падеже шели аффикс -и . Креме того, ветре,! 
чались аффиксы -ай, -эй . Последние в современном кадаыцд 
ком языке развшшсь соответственно в аффиксы - э .  |
Эти аффикоы, в свею очередь, получили двоякое сшантичео| 
кое развитие: о одной стороны, они с охранили; ь как а£фи&! 
он родительного падежа в словах с конечным н, а о другой 
стороны, ш и развились в суффинз относительно пршвгател} 
ного от слов с конечным согласным: церг "войско" -  церге» 
"военный, войсковой". Аффикс родительного падежа -и  раз
вился в суффикс, образующий относительное прилагатель
ное от слов с конечным н: зурка "сердце" -  зуркни "сер
дечный", дарани "очередной".

Остановишшзь в краще на некоторых падежах, пред
ставляющих интерес в плане их исторического развития, 
приводам в обобщенная виде парадашу склонений»

В приведенной ниже таблице склонений очень четко 
вырисовывается различие аффиксов по типам склонения.

Падежи: а к л о н е н и я :Аффиксы
I

яман, мода
I п
;Ьар,бахн,ац,толь•

т  :Падежей 
:во мно- 

така, то:жеотвеи. 
:числе

I 2 3 4 5
Имен. а» в»
Род. —39 *-9 -н , -Ьин ~ш/-ын/

Дат. -д -т , -д -д  - т
Вш, - д а , /н и /  

/ - г и г /
-Г  -ИГ,/~ЫГ/

Твор. ,-Ьар, -* а р , -ар ,-эр ,-яр , 
^ар , >-ер /г а р ,-г э р /

-Ьар,-Ьар -ар ,-эр

Соед. *ую, - лэ «"Лй $ —ЛЗ ““ЛН» *—ЛЭ
Сов. ^ т а , ^тэ -та8 -Т9 «та» ~та»-тэ
Исх. -ас , -ас -а с ,-э с ,/-я с /  

/-г а с ,-т а с /
-Ьас,-Ьэо -ас, “Ос

Напр. “УР.-¥Р -Уй»"?р,/-юр/,
7 -гур ,-гур/ -Ьур.-Ьур -УР,-?Р

Аффикоы -адд,-муд; -уд»-уд
множествен, -д  /-с ,-ч у д ,-ч у д / -с  
числа /
И



р-г»

В этом склонении обрашет на себя вншание следующее:
/ в дервом склонении: I .  Этаксм ^  показано выпадение 
о н еч н о го  н основы слова перед некоторыми аффиксами па- 

яеяей. 2. В вшштелыюм падеже аффикс -и г /-ы г /, твори- 
■ дальнем -аффяда -а р / - э р / употребляются со словаки с ко»
I лычным н, но с предшествующие согласным. В твердорядаом 
; варианте после согласных н, л, т, д  употреблявтоя -«г:
1 хотн "поселок" -  хотаг. 

б/ во П склонении: I .  Аффиксы -ын, -ыг присоединяется 
к твердорядным словда с конечным устойчивым н» а также 
т, а» й : 68X8 ”столб ~ бахнын, бахныг; мал "скот" ,- ма~ 

малыг; 2 . Аффиксы со вставным г , т .е . -г ш . -гиг; 
-га£. -гор; -гас , -гас ; - гур. -гур присоединяются к 
словам с конечным д . 3. Аффиксы -яр, -юр присоединяются 
к твердорядным словам с конечным й ж конечным мягки* со
гласным / край-краяр, толь-тодяр, толюр/. 4 . Аффиксы мно

жественного числа -с, употребляется в многосложных словах 
с конечным неясным гласным» а -ч ш . - ч у д  и с субстантк- 
вированными прилагательными /байн "богатый" -баячуд/. 
в/ в Ш склонении: I .  Аффикс -Ьш  присоединяется к одно
сложным словам /то  "число" -тооЬин/. 2 . Остальные аффик
сы с начальным вставным Ь присоединяются к любым словда 
с конечным ясным гласным.

По'указанным выше трем типам склоняются, кроме шен 
существительных, и другие именные части речи, в случае 
их субстштивации. Не случайно А.Попов» А.Бобровников 
и В.Котвич не выделяли в особые таблицы склонение отдель
ных именных частей речи, за исключением местоимения.

А.Попов справедливо указывал, что "прилагательные 
имена, находясь перед своими существительными, не скло
няются"1 В.Котвич дальше развил эоу мысль, впервые ука
зав на субстантивацию даени вообще. Он писал, что "в- 
калмыцком языке склоняются имена существительные, а так

I .  А. П о п о в. Там же, стр. 75.
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же прилагательные, местошенш, числительные и причастия,; 
когда они играют роль существительных"'1'.

Необходимо отметить, что заполнение той или иной 
частью речи роли имени существительного не означает еще 
переход ее в существителыюе. Имя прилагательное, напри
мер, выполняющее в порядке субстантивации роль имени 
существительного, не перестает Сыть именем прилагатель
ным. И не каждое имя прилагателшое или причастие может 
субстантивироваться, т .е . выполнять роль имени суще
ствительного. Только в случае полной субстантивации имя 
прилагательное или причастие переходят в разряд существи
тельных, напршер: хустг "спички", татдг "выдвинутый 
ящик", баячуд "богачи".

Попутно заметим, что в современном калмыцком языке 
посредством аффиксов творительного падежа образуются 
наречия от качественных прилагательных и некоторых шен 
существителышх, точнее, наречие в данном случае представ
ляет собой застывшую форму творительного падежа. Падеж
ные аффиксы -инәр -  инәһәр,~аһар ~ әһәр,~ таһар-  теһәр в 
известной мере могут уже рассматриваться как суффиксы, 
образующие наречия: советинэр "по-советски", көвунеһәр 
"по-сыновьему", йовЬар "пешком", хурдар "быстро", Һашу- 
таһар "горько", күчтәһәр "сильно".

Как известно, непроходимой грани между частями речи 
не бывает, но нельзя допускать смещения грани между ча
стями речи и членами предложения. Здесь следует исходить 
из морфологических показателей и лексико-семантического 
значения слова.

Падежные аффиксы шен существительных принимают толь
ко те именные части речи и причастия, которые подвергаю 
ся субстантивации и при склонении группируются по указан
ным выше типам склонения шен существителышх.

Переходя далее к освещению так называемых двойного, 
возвратного и лично-притяжательного склонений, следует 
отметить неправомерность такого их названия. Основу

I .  В.Л. К о т в и ч. Там же, стр. 66.
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этих склонений составляют указанные выше зри типа обыч
ного склонения, точнее родительный и содаестный падежи 
эТих ск л о н е н и й  являются основой, от которой образуются 
рЮричнне падежные формы, т .е . эти падежи являются осно
вой дан дальнейшего слово- и формообразования. При любых 
сл о в о и зм е н е н и я х  эти вторичные падежные аффиксы или воз- 
вра<вше и лично-притяжательные частицы остаются неизме
ненны ми. Поэтому мы сочли нужным, как было сказано,назы- 
Еать их так: склонение с двойным падежом, склонение с 
в о зв р а т н о й  частицей и склонение с лично-притяжательны
ми частицами.

Склонение с двойным падежом начинается только'о да
тельного падежа. Основою его служат родительный и сош ест- 
ный падежи. Причем этот тип склонения образуется не от 
к аж д о го  имени существительного, а только от таках имен, 
которые обозначают человека, т .е . разумное существо. 
Склонение с двойным падежом не имеет формы множествен
ного числа.

Пара даты склонения с двойным падежом представлены 
следующей таблицей:

Основы для склонения
Родительный падеж : Совместный падеж

Па:Аффиксы :Вторич-: 
де:родитель: ный : 
жи: ного пад: аффикс :

Аффиксы 
Двойных 

. падежей
:Айфик-: Вторич 
:сы сов:вый 
гмеотн.: аффикс 
:падежа:

Аффик
сы двой 
ных па
дежей

1 2  3 4 5 6 7
-а»-э -та,«-тэ

-ин,-ын -  . _ -  -
/ “ГШ/

-н ,-Ь ш
Д. -д  -ад,~эд ;  -д  -тад,

-инд,-ы нд,/-гш д/ -тэд
-нд,-Ьш д

В. - г  -а г , -э г  - - г  ^ т а г ,
~ эг ,/~ и г/ г, -кнэг ^-аэг

/ —инит,—гиниг/
-н аг, -наг, -Ьш эг,

/~ниг,-Ьиншу
Т. -Ьар.-Ьэр ~аЬар,эЬэр -Ьар,-Ьэр таЬар,

-а р ,-э р  —ИН8 р „ —низ р --юЬэр
3-3 349 37



I î 2 : 3- ; 4 : 5 : 6  : 7
/ - г ш а р /

-нар,-нар, -Ьинэр
С.. -ла,-лэ -ала,-эдэ

-ш ла,-ш ла  
-нла, -нлэ, -Ьинлэ

Сов. -та»-те -ата,-этэ
-инте,-ынтэ 

/-гинтэ/
-«та, -нте, -Ьинте

И. -hac,-hac -ahac.-ahac
-ас, -эс  -инэс,-ынэс 

/-Г Ш 0О /
-нас, -нэ о,-Ьинес

H. -hyp,-hyp -ahyp,-ahyp 
-ур, -ур -ш ур,-ш ур

/гш ур/
—нур,—нур,—Ьинур

В склонениях с двойным падежом заслуживают внимания 
такие явления:
I .  В живом языке калмыков бытует в винительном падеже,
наряду с формой -шит, ещё -ш аг: ахшиг и ахинэг "бра
товых". В форманте -инэг гласный -э , видимо, появился по 
аналогии с аффиксами -наг, -нэг: ЬаЬанаг "тетиных", ha- 
ранэг "Горяевых".
2. От слов с конечным н, стоящим в родительном падеже, 
перед аффиксами творительного, исходного, направительно
го падежей появляется соединительный -h: Балда /имя/: 
БалднаЬар, БалднаЬас, БадцнаЬур "к Балдановым".
3 . Встречается единичный случай образования двойного па
дежа от оснода дательного падежа: гертэс. Здесь корень 
гер "дом", т -аффикс дательного падежа, -э£  -  аффикс ис
ходного падежа. К аффиксам двойного падежа могут присое
диняться и возвратные частицы: тавтад "пятилетаему", 
тавтадан "своему пятилезяему" и "когда было пять лет”. 
Здесь Tgg усеченная форма от тавн "пять”, -та. -  аффикс 
сошестного падежа, -д  -  аффикс дательного падежа, -ан 
возвратная частица.

—Л8|“ЛЭ ••Т9Л8

-та,-те -тэта, § 
-тате I

-hac,-hac -таЬао 
-тэЬас

-hyp,-hyp -Tàhyp,
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4 К швяам с двойным падежом от основы слова с конеч- 
н могут присоединяться и лично-притяжателыше части

цы: кэвуя "сын", кввунэда, кевунэЬичн, кэвунэЬэрти, кв- 
д̂ дэЬзсалдн и т.д .

В калмыцком языке, как во всех монгольских языках» 
разграничиваются понятия "мой"» "твой”, "свой", "его", 
"наш", "ваш”, "их".
В зависимости от этого различаются возвратные и лично- 
дритякателыше частицы. Эти частицы присоединяются к 
падежным аффиксам.

Посредством возвратной частицы -ан /-е н /  передается 
понятие "свой". Эта частица присоединяется к аффикса* 
того или иного падежа, что иллюстрируется следующей таб
лицей:

Па-: 
дө-: 
жи :

Основа слова
Аффиксы
падежей

Возвратная
частила

:Падежный аффикс 
':с возвратной 
: частицей

д . -д , -т  -ан, -эн -дан, -дан
-тан, -тән

-ан, -эн .-һан, ^4гэн
-Й1ӘН

-а н ,-эн ,/-я н / 
/-га н ,-гэн /

Т. х-һар, .-Һәр -һарн,-һәрн
-ар, -ә р ,-яр -н -аш ,-әрн ,/-яр н /

7-гарн, -гәрн/
-рн -ларн, -ләрн

-Һан, -Һән -таһан, -тәһән
-н -асн ,-әсн ,/-ясн /

/-гасн , -гәсн/ 
-һасн, -һәсн

н. -УР» -ҮР -н -урн,-урн/-юш/
/-17РН.-1ҮРН/

-һурн,-һүрн
Особенное ти склонения имен существительных с воз

вратной частицей таковы:
I .  В зависимости от характера конечного звука падеж

-г ,  -иг, ,-нг 
/ - г и г /

С. -ла, —лэ
Сов. -та, -го 
Иох. -а с ,- э с ,/-я с /
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ного аффикса к слову присоединяется тот или иной вариант 
возвратной часткда -к  твердоряднда словам частица 
а к мягкорядным частица -э н . Возвратная частица присое
диняется, начиная с дательного падежа.

2 . В винительном падеже к основе слова может присое
диняться полная форма аффикса -иЬэн. /-гиЬ эн /, где эле
мент г аффикса -иг в интервокальном положении чередуют
ся с увулярным Ь, а гаж е неполная форма, т .е . только 
частица -а н /-е н / без падежного аффикса: ЬарйЬэн "свою
руку", мериЬэн "своего коня", но Ьаран, мерэн. В словах 
с конечным н, но о предшествующш согласным, конечный н 
основы выпадает.

3. Слова с конечным н, но с предшес твующш гласным, 
как с конечными ясными гласными, в винителшда, сош ест- 
ном падежах получают соединительный Ь. При этом конечный 
н основы слова выпадает: ямаЬан "свою козу", темэЬэн 
"своего верблюда", нохатаЬш "со своей собакой".

4 . В творительном, исходной, направительном падежах 
применяется усеченная форма частицы ~н: Ьарарн "своей 
рукой", мереесн "от своего коня", темэЬурн "к своему 
верблюду".

5. В соединительном падеже употребляется вариант -рн 
вместо -т ./~ш / : мернлэрн "со своим конем".

В современном калмыцком языке имеются лично-притяжа
тельные частицы: -н ь /-ш у ,-в н у / ,  ~м/~мин^» - чну-чнь/  
-чини/, -ш и/-м адн/. ~’ш /-тан а /* Эти частицы представля
ют собою усеченную форму родительного падежа личных 
местошений единственного и множественного чисел и ука
зывают на принадлежность предмета первому, второму и 
третьему лицам обоих чисел. Посредством этих консонаоных 
типов частиц, ярко шракенных в калмыцком языке по срав
нению с остальными монгольскими языкши, передаются по
нятия: -нь "его", "их", -м. "мой", ~чн "твой", -мдн "наш" 
- ж  "ваш!'.- . .:

Эти лично-притяжательные частицы присоединяются к 
аффиксам -того или иного падежа и при любых словоизмене
ниях остаются постоянными.
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Падежи Аффиксы:: Лично-притяжа: Падежные аффиксы с лично- 
п ад ежей цельные части: притяжательными частицами 

: хм :

И.

Р.

Д.
В.

■Т.

-м ,-чн ,-вь

-ин»~ын/-т ш / 
—Н» “Ь>ИН
-Д. т '
- г ,- и г ,/ - г и г /

-Ьар»-Ьэр 
-ар ,-эр  

/-гар » -гер /
С. -л а ,-®
Сов.-та»~тэ 
Ис. -ас,~эс

Н. -УР.-^ГР

-авм,-анчн, -аннь, -анвдн, -дата 
-инм»-ш чн»-иннь, -инмдн»-ш тн
“*НМ}“НЧН $ ™ЕЙЬ| «"ШЯДЦу ™НТЙ
-м *  -дан, -днь9 -дадн # -дтн
—ЬИМ , —ЬИЧНрЬИНЬ » “ЬШДН , «вй Й1Н
-им, -гон, »инь, -ш л а , —итн
-Ьари,-Ьарчн,-Ьарнь»-Ьарвдн»

-Ьартн
-арм,~арчн,-арнь,-арвдн,-арта
—ляй * —лачн 9 —лань, —ламдн »—лаж
-  тш , -тачн»-тань» -тамдн, -та  та
-ада, -асчн» -аснь, -асмдв, -аств 
-Ьасм, -Ьасчн»-Ьаснь, -Ьасмдн»

-Ьастн
-уря» -урчн, -ушь» -уршда, ~урш 
-Ьурм. -%рчн, -Ьурнь,-Ьурвдн,

-Ьурш
В указанной таблице приведены примеры твердого вари

анта аффиксации в разрезе тшов склонения. Не даютоя при
меры разновидностей склонения, о чем было сказано ранее. 
Заслуживают внимания следующие особенности, связанные с 
применением лично-притяжательных частиц:

1. В именительном падеже конечный н основы слова перед 
частица«и -м .-млн.-аь  выпадает: мерн "конь", -мера "мой 
конь”, мермда "наш конь", мернь "его конь".

2. В словах с конечным н в родительном падеже перед 
лично-притяжательными частицами появляется вставной н:
он как бы дублирует аффикс родительного падежа н, присое
диняемого к словам с конечным -н: Ьосн "сапоги" ~ Ьоснанм 
"моих сапог". Здеоь а -  аффикс родительного падежа» £  -  
встадаой согласный, дублирующий аффикс н родительного па
дежа в словах с конечным н, -м -  лично-притяжательная 
частица первого лица единственного-числа. Отсюда -  Ьос- 
нанчн» Ьоснанмда» Ьоснантн. Вставной н в живой речи перед

41



частицей -м ассшилируется, переходя в м и алеете с пос
ледам* произносится как долгий ш. Ьоснам:.

В произношении происходит аосшиляция н и переход 
его в м и г  других аффиксах родительного падежа перед 
частицами -м .-млн. но пишется н, исходя из морфологичес
кого принципа письма: Ьаринм "моей руки", таканмдн "на
ших кур", но не Ьаршяя, такзммдн.

3 . Аффикс -г  винительного падежа перед лично-притя
жательными частицами чередуются с увулярным Ь:яман "ко
за" -  ямаг-ямаЬим, така "курица" -  такаг-такаЬш, така- 
Ьитн, такаЬинь и т .д . В аффикс -иг слов второго склоне
ния шпадает элемент г: hap "рука" -  Ьариг-Ьарш,Ьаршдн, 
Ьаринь, а в словах с конечным н в любой позиции перед 
любым гласным появляется вставочный г: ац "зверь" -  ац~ 
гим, ацгитн, ацгинь и т .д .


