
Д.А. П а в я о в

К ВОПРОСУ О СИСТШЕ СПРЯЖШИЯ ГЛАГОЮВ КАЛШЦКОГО ЯЗЫКА

Спряжение г пагода в калмыцком языке, как в в любом другом, 
является одвяи из важнейших элементов грамматического строя 
языка.

Под спряжением обычно понимают систему изменения глаголов. 
В современном русском языке глаголы, как известно, изменяются 
по лицам, числам, временам и наклонениям, а в прошедшем вре
мени и в сослагательном наклонении в единственном числе также 
по родам. В калмыцком же языке, как и в бурятском, глаголы 
изъявительного наклонения изменяются по временам, лицам и чи
слам. Глаголы калмыцкого языка в отличие от русского не имеют 
особых личных аффиксов лица, нет у  них и личных окончаний. В 
качестве показателя личных окончаний выступают лично-предика- 
тивнве частицы - в ,  -ч , -видн, -т :  келув "я сказал", келуч 
"ты сказал", келувидн "мы сказали", келут "вы сказали". Эти 
частицы представляют собос усеченную форму личных местоиме
ний первого и второго лица обоих чисел: б и - в ,  ч и ~ ч , б и д и -  
вдн /в  орфография - в и н / ,  т а - т .

В третьем лице обоих чисел отсутствует грамматический по
казатель лица, т .в .  третье лицо множественного числа не офор
мляется оообым окончанием, выражении лицо, и совпадает с 
формой единственного числа: Тер уш ла. "Он читал". Тедн умш- 
яа. "Оши читали".

При спряжении глаголов категория лица выражает отношение 
действия к говорящему лицу. 1-ое  лицо -  говорящий, 2-ое лицо
-  собеседник, 3 -е  лицо -  то лицо, о котором говорят, но не 
участвующее в беседе. Следовательно, если субъектом действия 
является оан говорящий, глагол употребляется в форие 1-го  ли
ца ед . или ин. числа: Би бичлрнав "Я пищу"; Бидн бичарнввидн. 
"Мы пишем". Бели субъектом действия является не говорящий, а 
его собеседник, к которому непосредственно обращается говоря
щий, глагол употребляется в форме 2-г о  лица ед . или мн. чис
ла: Чн сээнэр кел^энэч. "Ты хорошо говоришь". Та сээнэр кед-
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зэнэ?."Вы хорошо говорите". Субъектом действия 3 -го  лица гла
гола обоих чисел являетЬя лицо, к которому говорящий не обра
щается, не ведет с ним беседы. Тер чикэр медв."Он правильно 
понял". Тедн чикэр медцхэв."Они правильно поняли".
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Отмеченные выше показатели лица или лицевые показатели я в -
ляются по существу частицами сказуемостности. Эти сказуемост
ные частицы носят универсальный характер. Любая часть речи, 
выступающая в предложении сказуемым /предикатом/ может прини
мать лицевые показатели. Поэтому эти показатели справедливо 
называются лично-предикативными частицами. Отсюда, имена, вы
ступающие в роли сказуемого /п р ед и к ата /, принимая лицевые по
казатели , или проще личные частицы, функционально глаголизи- 
руются. Би -  багшв. "Я -  учитель". Чи -  пионерч "Ты -  пионер".

Интересно попутно отметить, что личные местоимения, высту
пая в роди сказуемого, могут приобретать лично-предикативные 
частицы. Чамаг сурЬхнь бив. "Тот, кто научит тебя -  я " .  Тед- 
ниг шуухнь чич . 1 "Тот, кто выиграет у них -  ты". Тедниг ди- 
илхнь -  бидмцн. "Те, кто победит их -  мы".

Лично-предикативная частица первого лица ед . числа может 
выступать в форме -б ,  а во множественном числе в форме -мдн 
/-^ м а д н ~ б и д н /. В этих случаях в словах с конечным н послед
ние ассимилируются в -м , а во множественном числе выпадает 
вовсе. Би терунэ нудмб."Я -  его гл а за " . Бидн цуЬар улачуд- 
видн."Мы -  все красные".

Несмотря на то , что лично-предикативные частицы носят в 
целом универсальный характер, они являются типичным грамма-
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тяческям свойством глагола. В отлячие от имен, глаголы в фор
ме временя а наклонения принимают личные окончания.

Структура калмыцкого глагола *в личной форме состоит из 
следующих элементов: 1/корень или основа; 2 /аффикс времени 
или наклонения; З/лицевые показатели, или лично-предикатив
ные частицы.

Аффикс времени обычно предшествует лицевому показателю:
Би бич^энэв "Я пишу". Би умшяав."Я читан” . Чи ирхч "Ты при
дешь". Здесь аффиксами, обозначающими временные отношения, 
являются - $ана, - д а , - х .  Глаголообразующие суффиксы обычно 
слудуют за именными основами, от которых образуются глаголы. 
Бидн "Хар Ьазрт" увлзувидн. "Мы зимовали на "Черных землях". 
Здесь - 2  суффикс, образующий глагол, у -  аффикс недавно про
шедшего времени, -видн -  лично-предикативная частица 1-го  
лица мн. числа.

В тех случаях, когда аффиксы побудительного, страдатель
ного, взаимного и совместного залогов встречаются в структуре 
глагола изъявительного или желательного наклонений, то они 
размещаются в строго последовательном порядке. За глагольной 
основой следует аффикс побудительного залога , затем -  страда
тельного. После аффиксов времен следует лицевое окончание.
Би умиулув,"Я заставил прочитать". Би цокулгдлав "Я был из
бит". Би бйчулгдсв "Я постараюсь подписаться". Аффиксы вза
имного и совместного залогов в структуре глагола размещаются 
за его основой перед аффиксами желательного или изъявительно
го наклонений: Би зурлцсв."Я желаю принять участие в рисова
нии” . Чя удалцхч "Ты примешь участие в чтении". Бидн шин ду 
дуулдувидн."Мы совместно пели новую песню".

Различные частицы, входящие в состав спрягаемого глагола, 
имеют свои закономерности в порядке размещения в нем. Они 
обычно следуют за временными аффиксами, но Обязательно перед 
лично-предикативными частицами. Примеры:

I /  Подтвердительная частица -л : Би келн элв .иЯ действитель
но говорю". Чи оньдин кеянзлч "Ты всегда действительно гово
ришь". Та энугэн эртэс сурЬжаналт. ''Вы его действительно рано 
начинаете учить". Бидн теруг узхлвидн. "Мы. его действительно



увидим".'Тер одахн иряэл."Он недавно действительно приехал".
Та ора ирлвдт."Вн действительно пришли поздно". Как видно из 
этих примеров, частица -л  расположена после аффиксов времен 
и перед лично-предикативными частицами/

2 /  Отрицательные частицы ни, -го  / —уга —у г э й /. Би келх- 
шив."Я не скажу". Бидн келярхпшвидн "Мы не говорим". Та у з -  
дэхшт."Вы не видите". Чи медархшч."Ты не понимаешь".

Отрицательная частица -ш перед лично-предикативными пока
зателями первого лица обоих чисел получает полногласный £ .
Эта частица встречается только с аффиксом будущего времени 
- I  в а сочетании последнего с морфемой -да / - д э / ,  восходя
щей к сочетанию аффикса соединительного деепричастия -д  и 
вспомогательного глагола бэ "будь" / - а ~ э / - б а й / .  Отрицатель
ная частица -г о  обязательно требуем перед собой частицу -ш. 
Сочетание двух отрицательных частиц -шго /-ш  + - г о /  не встре- 
ч а е п я  при временных показателях. Когда они непосредственно 
сочетаются с глагольной основой, то выражают будущее время:
Би узигов."Я  не увижу". Бидн умшшговидн. "Мы не будем читать". 
Та йовшгот."Вы не поедите".

3 /  Морфема -ч к , вооходяшая к аффиксу соединительного д ее
причастия -ж, и элементу -к  вспомогательного глагола орк 
/ — орки /, выражающая законченность действия, всегда ставится 
между глагольной основой и временным аффиксом. Би келчклэв.
"Я сказал " . Бидн куцэчкидвидн."Мы, оказывается, выполнили".
Та уипчклат. "Вы прочитали". Чи некэдур ирчкхч."Ты послезавт
ра прибудешь".

Первое упоминание о лично-предикативных частицах, квк об 
особом грамматическом явлении в калмыцком язщ се, дает В.Л. 
Котвич. 2 Более подробно излагает этот вопрос Г.Д.Санжеев.^ Он 
отмечает, что "Сказуемые первого и второго лиц обоих чисел 
независимо от того , выражаются они именем или глаголом, соп
ровождаются личными частицами, которые по своему происхожде
нию являются личными местоимениями /первого и второго лиц 
обоих чисел/ с усеченными гласными. 4

Изученные нами материалы показывают, что появление лично
предикативных частиц в калмыцком языке относится к сравнитель
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но недавнему прошлому. В "Грамматике калмыцкого языка" проф.
А.Попова^ ничего не сказано об этих частицах. В текстах ука
занной грамматики6 встречаются предложения: Би гэр  бариху 
буйа . "Я построю дом". Би эсэ мэдэлэй.^ "Я не знай". Би тоуня 
эрдэми соносогсон бөлегэ.'® "Я слыхал о его достоинствах". Чи 
бичиг бичику б у й .-  ”Ты будешь писать письма". Чи йуу кэҗи 
байинай.5 "Что ты делаешь".

Во всех этих предложениях отсутствуют лично-предикативные 
частицы. В этом отношении указанная конструкция предложений 
без лично-предикативных частиц перекликается с такими же ти
пами предложений в современном мовгольсхом языке.

Изложенное выше подтверждается также данными и из "Грам
матики монгольско-калмыцкого языка" проф. А.Бобровникова. 
Здесь '’ в текстах находим предложения: Би нигэ шубууни алабай- 
"Я убил птицу". Б и . . .  абула.^ "Я в зя л " . Одо: чи йуу кэлэнэм®? 
"Теперь ты что скажешь?"

В старописьменных калмыцких текстах , в текстах и примерах, 
приведенных в указанных двух грамматиках, личные местоимения 
первого и втррого лиц обоих чисел последовательно приводятся 
в конце предложений.

В грамматике А.Попова8 читаем: ДэГтэрэ:н олтола® хайиху 
би."Я буду искать свою книгу до тех пор, пока не найду". 
/Здесь  хайиху — х э:хь  ’ искать" в отличие от хайаху-*хайхь 
"бросать". Ү гэ:су чини дабан йадаба би1*. "Я не мог нарушить 
твоих слов". Төуни ирэкуйиги мэдэбэй бив "Я знал , что он при
д е т " . Бичинэй ч и ."Пишешь ли ты". Мөңгө әгөнэй та."Д адите ли 
вы деньги".

Подобные примеры можно привести и из грамматики А.Бобров
никова. 9 Тэйимэ сайихан йууыа у зэ :д  угэй билэ: бядаа . . .  Та
кого прекрасного мы еще ничего не видывали". Эдэнлэ: дайил- 
дайа бидэб ."Мы с ним сразимся". Нуур ту курбэ бида."Мы дос
тигли озера".

Во всех этих предложениях личные местоимения стоят в са
мом конце, непосредственно входя в состав сказуемого и выра
жают лицо субъекта. Неслучайно А.Попов констатировал, что 
"Спряжением в калмыцком языке называется изменение глаголов
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по наклонениям и временам, лица же и числа определяются лич
ными местоимениями. 10

Встречается немало предложение, где при наличии личных 
местоимений, являющихся субъектом предложения, эти же личные 
местоимения дублируются в составе сказуемого, тем свмым со
гласуя сказуемое с подлежащим в лице и числе. Би эсэ кэлэбеу 
би . 11 "Разве я  не говорил". Би йабулай би® "Я ухожу".

Постпозиция личных местоимений первого и второго лиц обо
их чисел в составе сказуемого для выражения лица и числа 
субъекта являлась установившейся грамматической формой в ста
рописьменном калмыцком языке. Со временем указанная позиция 
личных местоимений позволила им превратиться в лично-преди
кативную частицу.

Переход постпозитивных личных местоимений в лично-предика-, 
тивные частицы, видимо, начался значительно раньше середины 
XIX века . Это можно заключить из примечания к %280 граммати
ки А.Бобровникова, 12 где сказано: "Когда за этой формою /о т 
рицательной чэстицей -ш Д .П ./ следует местоимение би, послед
няя гласная причастия и гласная местоимения часто теряются, а 
буква ^п риним ает гласную и . Например, говорят мэдэкхшибь."Я 
не знаю", чидахшибь."Я не могу".

Уже к концу XIX века завершается переход постпозитивного 
би в бь , а затем в - в .  Такой переход,губно-губного смычного
б в губно-губной щелевой -в  обусловлен интервокальным поло
жением согласного б . Как видно из приведенного примера, глас
ный и местоимения б£ сначала редуцировался, что отмечено 
твердым знаком / ъ / ,  а затем вовсе выпал. В настоящее время 
лично-предикативные частицы -в  / —б и /, ч /» - ч и / ,  - т  / —т а /  
не имеют после себя никаких гласных, вернее в потоке речи 
никакие гласные после них не произносятся.

Переходу постпозитивных личных местоимений в лично-преди
кативные частицы, на наш взгляд , в значительной мере способ
ствовала система передачи повелительно-просительной формы 
глаголе 2 лица через посредство личных местоимений чи "ты", 
тв "вы". В грамматике А.Бобровникова приводятся такие приме
ры: йабв: чи, йабук чи "иди", е ге : чи, егей чи "дай", бичи:
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чи, бичяй чи "налим", ЬуйяЬа: та " н е п р о с т " . При »гое ут
верждается, что "для местояменяй чя я та эта ф ер т  м  употре
бительна".

В настоящее время указанные сочетания произносятся так: 
йовяч "иди", егяч "дай", бичяч "напяшя", Ьуйят "попросите". 
Пока за т а и  - ~ ч ,  -т  в составе -и ч , -ит восходят к личным ме
стоимениям «  i  м ,  а элемент я -  это суффикс, образующих по- 
веяительво-просительную форксу. Но он без этих чбстиц -ч , -т  
не употрабятехев. Поэтому показатеи -яч , -ят должны рассма
триваться как особые морфе»сы, образующие повежительно-нроси- 
теаьную форму гжагода 2 лица обоих чисел. Нсторичеоки, ка 
наш взгляд, элемент я -  результат метатеза -чя на -ич: кэлэ 
чи -  кэлич, а форма -ит -  это закономерный процесс уподобле
ния. Этому способствовала живая форма типа бичи чи.

Таким образом, спряжение глаголов в калмыцком я г шее офор
мляется по лицам пря помощи чаотицв сказуемости. Часть речи, 
внетупеющая в предложении сказуемым, принимает личные час
тицы -  показатели действия субъекта. Эти личное частицы, 
представляющие собой лично-предикативные частицы, присоеди
няются к любой сказуемостной основе без какях-явоо изменений.

Переходя далее к освещению вопроса о категории времени в 
системе спряжения глагола, следует отметить, что я школьных 
учебниках по калмыцкому языку приводятся все три времени: 
настоящее, промедшее и будущее. При этом констатируется, что 
настоящее время имеет две группы аффиксов:/-на, -на; -лрна, 
-д э а э ; -ч ан а , -ч э в э /, прошедшее время -  три группы аффиксов: 
/ —в , - д ~ ч ,  -да ~ я э / ,  а будущее время имеет аффико - х .  Эти 
аффиксы перечисляются н» указанным трем временам соответ
ствующей дифференциаций внутри этих времен в зависимости от 
тех оттенков значения, которые выражаются ими. Лично-предика
тивные частицы и аффикса времен обозначены одним общям назва
нием -  суффиксы. Такая система передачи временных аффиксов 
глагола является, ва нам взгляд, недостаточной с точки зре
ния развития логического мышления у  учащихся.

Время глагола, как известно, является выражением отноше
ния действия к объективной действительности. Иными словами.
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грамматическая категория времени гвагона связана с выражени
ем объективного времени. Поэтому употребление временных аффи
ксов в точном соответствии о отражаемым ими отрезком времени 
и отмеченном значении играет важную роль. Существенное значе
ние имеет также терминологическая точность передаваемого по
нятия.

Аффиксы -на и -нэ /п о  гармонии гласных/, будучи аффиксами 
настоящего времени, охватывают три аспекта совершения дейст
вия: действие, происходящее в момент речи, действие совершаю
щееся безотносительно к моменту речи и действие, которое со
вершится в момент речи и соотоится после момента речи, т .е .  
в будущем. Неслучайно данный аффикс называется еще аффиксом 
настояще-будущего времени.

В тех случаях, когда глагол с аффиксом -на / - н а /  выражает 
действие собственно настоящего времени, и конкретное дейст
вие происходит в момент речи, его можно назвать едгэ ид цаг 
"конкретное настоящее время". СурЬульч школас аашна. "Школь
ник идет из шкоды". Та энд суунат."Вн здесь сидите". Ч.и эн 
кеву меднэч."Тн знаешь этого мальчика".

Бели совершаемое действие носит общий и продолжительный 
характер, то оно не бывает связано с моментом речи, вернее, 
совершается безотносительно к моменту речи. Это время можно 
назвать едга йирин цаг "обычное настоящее время". Эдн пшшщ 
ирнэ."Они специально приходят". Тер йирин кеннэ."Он обычно 
говорит". Кевуд ора ирнэ."Ребята поздно приходят". Би оньдин 
оратнав."Я всегда опаздываю".

Если действие совершается в момент и после момента речи, 
то такое время можно назвать едцч^ирхмцвг "настояще-будущее" 
время. Это относится к отдельным глаголам, которые могут од
новременно вырвжать действие, связанное с настоящим и буду
щим временем. В этих случаях в зависимости от контекста уточ
няется характер времени. Минь ода бел кенэв."Сейчас же приго
товлю". Би меднзв."Я знаю","Я узнаю". Бидн умшнавидн."Мы чи
таем ."Мы прочитаем".

Следует здесь подчеркнуть, что глаголы, выражающие настоя
щее время посредством аффикса -на / - н э /  и стоящие в первом
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лице ед , я мн. числа, чане д р у г а  «меют указанную двойствен
ную природу, т .е .  выражает действие, носящее характер насто
яще-будущего времени. При »том больше тяготеет к будущему 
времени. Сравните: Би уминав."Я прочитаю”, но: Чи умшнач.”Ты 
читаешь". Тер умшна."0н читает".

Глаголы с аффиксом -на / - и з /  безусловно обозначают дейст
вие в настоящем времени. Но вам представляется целесообраз
ным при изучении его в школах, особенно в отарших классах и 
вузе, обращать внимание на указанные особенности с целью раз
вития логического мышления у  учащихся.

Глаголы с аффиксом - д в а  / - * э н з / ,  -чана /-ч э н э / выражают 
действия, происходящие в момент речи. Эти аффиксы образова
лись синтетическим способом от сочетания соединительного д ее
причастия на - 5 , -ч ,  вспомогательного глагола ба /« -б а й /  
"быть" и наращения аффикса времени -на / - н а / .  Вспомогатель
ный глагол бэ в дальнейшем развился в -а  / ~ а / .  Схематически 
это выглядит так: -5  / - ч Л  а / —б э /+  нэ — -лрнэ -  в словах с 
гласными переднего ряда, -дана -  в словах с гласивши заднего 
ряда.

Таким образом, аффикс соединительного деепричастия знаме
нательного глагола - 5  / - ч /  и сокращенная форма вспомогатель
ного гаагола -а  / - а /  образуют сложный аффикс - 5а / - я р / ,  -ча^ 
/ - ч э / :  сууяр "посиди", кел^э "продолжай говорить"* При даль
нейшем наращении к ним аффикса -на / - н а /  образуется сложный 
суффикс настоящего времени: - у н а  /з р н э / ,  -чана /ч а н а /:  Ьар- 
чана /Ь ар+  ч + а + на / ,  келжэнэ /кел+  5 + а + н э /.

Аффикс - чана / - ч э н э /  наращивается к  основам глаголов с 
конечными глухими согласными ш, с независимо от того , имеют
ся или не имеются после них редуцированные гласные, а также 
после звонких согласных г ,  р , в / ~ б / ,  которые в конечной 
позиции слова обычно оглушаются: егчэнэ "д ает" , босчана 
"в стает" , ташчана "дает оплеуху", умшчана "читает", сурчана 
"учатся" , курчэнэ "доходит", авчана "берет".

К глагольным основам, имеющим в своей конечной позиции 
все остальные согласные и гласные, наращивается аффикс -$ана 
/ - а р н э / .  В глаголах, с конечными редуцированными гласными ос
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нова, веред которой имеются согласнее р , г , в нарам веется 
тоже аффикс -дана /-а р в » /: сур да на "спрашивает", кургдэнэ 
"отвоаит", яивдэнэ "бросает".

Проиадвее время /ещгрся ц а г /, как баю  сказано, имеет три 
аффикса - I  / ~ у , - у / ,  -5  / - ч / ,  -ла / - * э / .  Посредство* этих еф-

- фиксов шражается время действия, предшествующего моменту ре
чи. В семантическом отношении глагола в зависимости от того, 
какие ив »тих аффиксов имеют, показывают различны* отрезок 
нромадмего времени.

1 . Недавиопромдвее время /ода ецгрсн ц аг/ передается пос
редством аффикса - в ,  / ~ у , - у / .  Данный аффикс выражает дейст
вие^ которое произошло только что, недавно, ближайшее к мо
менту речи. Это время выражает законченность действия. Би су -  
увв."Я сей". Чи туувч."Ты сображ". Та квввт."Ва прогнали".
Би умсгв."Я прочите ж". Бидн бячувндн. "Мы написай". Чи яруч 
"Та примел". Та медут."Вы узнаяи". Тер келв."Он сказав".
Теди келв."Они оказали".

Аффикс проведшего времени -в , будучи между глагольной ос
новой о конечным согласным и лично-предикативными частицами 
первого и второго лиц обоих чисел, перешел в губной -у  / - у / .  
Это положение закреплено в письменности. Би келув.яЯ сказал". 
Бидн умщузидн. яМн прочитали". Чи бичуч.Т а написалГ. Та ирут. 
"Ва прибыли". Но: Би суувв "я сел". Чи еуувч "тн сел". Бидн 
тууввидн "мв ообирали". Та туувт "ва собирали".

2 . Обычно прошедшее время /йирин ©цгрсн ц аг/ передается 
посредством аффикса - д  / - ч / .  Данная аффикс омонимичен с аф
фиксом соединительного деепричастия. В отарописьменном кал
мыцком -ди / - ч и / ,  а старопясьменном монгольском -жухуй /-ч у 
ху* / .

Глагол с аффиксом - ; д / - ч /  выражает действие, которое яв
ляется обычным в прошлом, общеизвестным, само по себе разу- 
мепимся, иногда неожиданным и нечаянным. Употребляется при 
спряжении, как я другие аффиксы времен, в первом и во втором 
лице обоих чисел. Хур орд."Дождь пошел". Гер бэрд."Дом пост
роили". Би умшдв."Я, оказывается, прочитал". Чи ора ирдч.Ты  
поздно приехал". Генткн модн шатд."Неожиданно загорелось де
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рево". •
Этот аффикс широко употребляется в повествовательной фор

ме речи» часто встречается в калмыцких сказках.
Между частицей совершенного вида -чк^и аффиксом / - ч /  

употребляется полногласный е: уипчкил? "прочиЧал", кви кгщ
4 сказа л". Би щуучки;р "я выиграл". Бидн дййдчки^вйдв Л-йь- по
бедили'', чя медчкидч "ты действительно узнал’ .

На правописание аффиксов - 5  а -ч  при их наращении к тем 
или иным глагольным основам распространяются изложенные выше 
правила в отношении аффиксов -з^ава я -ч ав а .

3 . Давнопрошедшее время /урд ецгрсн ц а г / передается пос
редством аффикса - и а ^ /-п э / .  Данный аффикс показывает, что 
действие закончилось значительно раньше по .отношению к момен
ту речи. Би келлэв."Я 'говорил". Бидн эрт ирлэвидн."Мы рано 
приехали". Чи зург зурлач,"Ты писал портрет". Та кезэнэ бел- 
д л э т .иВы давно подготовили". •

Глагол с аффиксом -да  7 -л э /  выражает.обычно действие про
шедшего времени, законченность которого несомненна иди разу
меется сама по себе. Вместе с те»  ̂ для передачи значеяи? за 
вершенности действия употребляется также морфема -ч к , природа 
которой указана выше: Би медчклэв. "Я узнал". Та умшчклат".Вы 
прочитали". Бидн зураЬан куцэчккэвидп.иМы выполняй план".

Будущее время образуется посредством аффикса -х .  По своей 
форме-данный аффикс внешне не отличается от аффикса причастия 
будущего време'ни, так как исторически он восходят именно к 
этому аффиксу. Со временем в живом, языке калмыков произошла 
дифференциация глагола будущего времени от причастия будущего 
временя, но морфемный показатель остался тот же самый. Эти 
формы теперь должны рассматриваться как омонимичные показате
ли, несущие различные морфологические функции.

Основное отличие глагола будущего времени от. причастия бу
дущего времени заключается в следующем:

I .  Будущее время изъявительного наклонения глагола, пере
данное посредством аффикса - х ,  обладает способностью, как лю
бые глаголы, присоединять к себе лично-предикативные частицы. 
.Би келхв."Я скажу". Бидн йо.йхвидн,"Мы поедем". Та сурЬудь
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оурхт."Вы будете учиться". Чи багш болхч."Ты станешь учите- 
ием". Тедн ярцхэх."Они прибудут".

2 .  Глаголы будущего времени, образуемые посредством аффи
кса - X ,  могут сочетаться с различными частицами: Би юмнд йов- 
хар бээхшив. "Я никуда не собираюсь ехать". Чи теруг кудэшгоч. 
"Тн его не подождешь". Эн кевун соньн зэцг келхдмн."Этот ч е- 
аовек действительно сообщит интересную новость".

Из изложенного напрашивается вывод, что глаголы будущего 
времени в отличие от причастий будущего времени отвечают на 
глагольные вопросы, и будучи сказуемым, согласуется с подле
жащим не только во времени, но и в лице и числе.

Что касается причастий будущего времени, образуемых пос
редством аффикса - х ,  то они, сочетаясь с именами, становятся 
определением к последнему: Умшх дегтр."К нига, которая будет 
прочитана".

Эти же причастия, сочетаясь с модальными словами, вспомо
гательными глаголами образуют составные сказуемые. Если гла
гол занимает всегда постпозитивное положение, то причастие 
будущего времени, как и любые другие причастия, занимает пре
позицию. Бидн диилвр делдх йоставидн."Мы должны обеспечить 
победу". Би эн дегтр умшх билэв. "Я бы прочитал эту книгу".

К сказанному выше следует добавить, что синтетический спо
соб образования глаголов и спряжение глаголов в этой форме 
является более распространенным. Наряду с этим способом обра
зования глаголов, наличествует еще аналитический способ. Ана
литические формы являются б^пее ранними, и они образуются 
обычно из двух, а иногда трех глаголов. Ачлвринь бэрущ  егч 
бээнэ."Вручают награду". СурЬульчиг сундлж авч ирлэв."Школь
ника привез я верхом на лошади". Бичэчиг тосч авхвидн."Мы 
встретим писателя".

Во всех указанных случаях изменяется по временам и лицам 
последний компонент в форме глагола, а остальные глагольные 
формы, входящие в состав сказуемого, остаются без изменения 
в деепричастной или причастной основе. Это положение распро
страняется на имена, входящие в составное сказуемое. Би эну- 
гичн медулсн бээдв."Я , оказывается, дал об этом понять". Та
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йир күчтә бәәҗт."Вы очень сиңьны". Чамаг *рхд, би унтсн бя~ 
ләв."Когда ты пришел, я уже'спал".

Следует здесь отметить, что из вспомогательных глаголов 
самое широкое распространение имеет бээх "быть". Он употреб
ляется во всех временах и лицах. Вспомогательный глагол билә 
"был” употребляется только в прошедшем времени в сочетании с 
причастиями или именами. Эн шатрчиг би турун шуудг билэв. 
"Этого шахматиста я быстро выигрывал". Боргчн -  хурдн мөрн 
билэч."Серуха, ты была быстрая лошадь". Вспомогательный гла
гол оркх "положить" спрягается в прошедшем и будущем време
нах только в сочетании с соединительным деепричастием. Көлҗ 
орклав."Я сказал". Умпщ оркхч."Ты прочитаешь". Шулуһар күцэҗ 
оркна. "Быстро выполняет".

Публикуя эту статью, автор ставил своей целью оказать воз
можную практическую и методическую помощь учителям, преподаю
щим калмыцкий язык.

Ниже прилагаются таблицы спряжения глаголов калмыцкого 
языка.

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ /Үулдәгчин хуврлт/
Настоящее время /Өдгә цаг/

Лично-преди-
Показатели Настоящее время /Өдгә ц а г / .  нативные ча

стицы /йур
___________________ ^ ____________________________ хуво/_______

Аффиксы
число
/т о /

лицо
/н ү р /

-н а , -нэ -җана, -чана
-җәнә, -ЧӘНӘ

Единст
венное

- би уминав
бичнэв

орҗанав
ирҗәнәв

һарчанав
күрчәнәв

-в

число чи умвнач
бичнэч

орҗанач
ирҗәнәч

һарчанач
курчәнәч

-ч

/Нег
т о /

тер умшна
бичнэ

орҗана
ирҗәнә

һарчана
курчәнә

-

Мно
жест

бидн умшнавидн
бичнэвидн

орҗанавидн һарчанавидн 
ирҗәнәвидн курчәнәвидн

-видн

венное
число та умшнат

бичнэт
орҗанат
ирҗәнәт

һарчанет
күрчәнәт

-т

/Олн
т о /

тедн умшна
бичнэ

орҗана
ирҗәнә

һарчана
күрчәнә

-
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щ яиөчаие: Аффякс мнавестмцгого чхсва гяягохов -цхе /-ц х а /  
ра8некаөтоя в овреднв еоставяоге аффисеа -җ а м , 
-чана, т .а .  так -дацхава, -чацхааа / у м го цц ща,
кедэцхэнэ/.

Будуҗве время /Ирх цаг/
----------------------------------------------------------------------------------— -- ------------------------ -----— у ................... ,

Похазатежя Будувеө эреия /Ирх ц аг/ Жячяо-првдя-
катявяае

АффЯКО

чясяо
/т о /

яяцо
/■үр/

-X

Едвнст-
леяаов

бя суухв
хвхв

тшхв
бяяхв

хурахв
куюхв

-в

чкояо чя суухч
кехч

7МВХЧ
бячхч

ирахч
күяэхч

-ч

твр c m
квх бячх

.хурах
күаәх

“

Мяв-
жест-

бядя с т я я д н
кехяяхя

ушхвядя 
d  Я ЧХ2 ВДВ

хзграхяхди
хүхәххядв

-и д я

вввяов
Ч Я С 10 та ОЗГТХТ

кехт
уш хт
бячхт

хурахт
күмхт

—т

/Ожи
т е /

тедв c m
көх

этих
бячх

хзрах
хүяәх

—
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1 На письме является омонимом слова чач "ударь". Но данный 
вариант произносятся как чичъ. Здесь ъ -  редуцированный 
гласный

2 Котвич В.Л. Опыт грамматики калмыцкого разговорного язы
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