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ЛЕКСИКА,ОБОЗНАЧАЮЩАЯ СИСТЕМУ 
НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КАЛМЫКОВ 

/по материалам письменных памятников 17 в ./

Правовая лексика, являясь одной из древнейших в монголь
ских языках .остается по-прежнему неизученной как в истори
ческом, так и в современном состоянйХ .Между тем она ока
зала заметное влияние на развитие общественно-политическо
го словаря монгольских языков. Уже в силу этого обстоятель
ства диахроническое исследование правовой лексики представ
ляется актуальным. Изучение названной группы лексики по 
материалам ойратских письменных памятников поможет вос
создать картину исторического развития словарного состава 
калмыцкого языка в 17 веке.

В данной статье исследуется лексика, относящаяся к сфе
ре уголовного права,в частности, слова, обозначающие систе
му наказаний.

Материалом для исследования послужили памятник степ
ного законодательства 'И к цаадж и'- свод законов, составлен
ный в Монголии в 1640 году на съезде монгольских и ойрат
ских князей, а также два поздних дополнения к немц сделан
ные Галдан хун-тайджи в годы его правления Джунгарским 
ханством /1677-1697г.г./. Данный свод законов представляет 
собой документ, в котором отразились цеЛй съезда: урегули
ровать внутренние взаимоотношения между феодалами Запад
ной и Восточной Монголии, положить конец междоусобицам, 
а также законодательно оформить права и привилегии князей
* буддийского духовенства.

Были исследованы копия списка сочинения,хранягцегося в 
ЦГАДА / 1/ ,  текст, опубликованный проф. К.Ф.Голстунским 
/2 / ,  список из рукописного фонда библиотеки ЛО ИВАН/С 287/, 
сводный текст, составленный С.Д,Дылыковым на основе пяти 
списков / 1/ .  Иллюстрируемый в данной статье лексический 
материал приводится по списку из ЦГАДА. Предполагается, 
что текст уложения первоначально был написан на старопись
менном монгольском языке, а затем  переведен на ойратский
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письменный язык. Это предположение основывается на том 
факте, что ойратский алфавит был создан через восемь лет 
после съезда и составления данных законов. Однако до нас 
дошли списки только ойратского текста.

Нормы наказания за совершенные правонарушения в 
'И к цааджи' значительно мягче, нежели в предыдущих мон
гольских уложениях. Т ак ,в  'Я се' Чингиз хана смертная казнь 
бы/е наиболее частым наказанием. В уложении 1640 года 
лексика, об означающая смертную казнь,уже почти, отсутствует. 
Для передачи этого вида наказания служит только одно сло
во а1 ах и  . Это объясняется, видимо, влиянием буддизма, 
который в конце 16 века в Монголии получил уже широкое 
распространение. Как известно, одна из заповедей буддизма- 
щадить живые существа.

Наиболее распространенным наказанием за правонаруше
ния являлся имущественный штраф. "Тюрьма или арест -  вооб
ще лишение свободы, наказание у кочевых народов применяет
ся редко; это наказание противоречит их быту и характеру '- 
отмечает В.Л.Рязановский в книге 'Монгольское право/пре»- 
мущественно обычное/' /3 ,55 /. Распространенность имущест
венного наказания, видимо, можно также объяснить многочи
сленностью скота у кочевников того времени.

Лексику, обозначающую систему наказаний, выявленную 
в данном своде законов,можно разбить на три группы:

1. Названия физического наказания.
2. Названия имущественного наказания.
3. Названия морального наказания.

Названия Физического наказания

Лексика, обозначающая физические наказания, немногочис
ленна. Этот факт свидетельствует о том, что данный способ 
наказания у монголов в то время не был широко распростра
нен. Так, в своде отмечаются только шесть преступлений, 
которые наказываются физическим способом. Исследуюмую 
группу лексики в данном своде составляют« наименования 
смертной казни,причинения увечий,нанесения ударов,надевания 
железных наручников.
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a la x u  'убить '.Э то слово в данном своде законов встре
чается, в основном, в значении преступления и только в 
двух случаях обозначает наказание. Провинившиеся были об
речены на смерть при умалчивании о надвигающемся враже
ском войске, а также^когда воин оставлял своего нойона 
на поле битвы.
y e k e  d a y i s u n i  ii je j i  s o n o s £ i  b a y i j i  e s e  k e l e k t t -  
le  U r e - y in  ( ir e  k S ji a l a y a  t a l a y a  'есл и /кто /, увидев 
большое вражеское войско или, услышав о нем, не сообщит, 
того убить.имущество забрать, а потомство изгнать ', 
n o y o d i k e n  ku rriin  g a r g a j i  i r e k u le  x o s o u n  d e r e  
d a r x a l a y a :  o r k ix u la  a l a y a  t a l a y a  'того,кто выведет 
нойона /из поля боя/, сделать дарханом в хошуне, того,кто 
оставит-убить,а имущество забрать '.

g a r  x a d a x u  'отрубить руку'. Глагол x a d a x u  имеет 
много значений,однако исследуемое значение 'отрубить' в 
словарях отсутствует. Так, Ф.Голстунский /4 /  дает следую
щие переводы этого слова: 'вколачивать,вбивать,прибивать, 
пригвождать,} подшивать подошву; пришивать /пуговицу/; уст
ремлять,вперять взор;косить /сено/,жать^ приложить, присо
единить, пришить'. К значению 'отрубить' здесь близко 
значение 'косить, ж ать '. Их объединяет общая семантика 
'отделить '. В современном 'Монгольско-русском словаре' 

зафиксировано значение 'отделить' в выражении хавирга ха- 
дах 'отделять ребра от позвоночника'/при разделе туши/.
На наш взгляд, оно наиболее близко к исследуемому нами 
значению.
x u la g a i  k e g s e n i  k e le j i  y a b u tu g a i  : e s e  k e le k i l le  
a x a l a c in i  g a r iy in i  x a d a x u  b o lb o  '  староста десяти 
дворов должен сообщить о произведенной краже, если не 
сообщит,то отрубить ему руку'. В современном калмыцком 
языке 'отрубить' передается словом чавчх.

Со словом u tu lx u  'о тр езать ' в своде встречаются 
два выражения,обозначающие наказания с причинением уве
чий: j

x u r g u  u tu lx u  'отрезать палец', 
to r  go lrri x a b x a  e d e n i  a b x u la  x u r g u  u tu lx u  b o lb o  
x u r g a  x a y i r l a x u la  ta b u  x o y o r  b o d  о g u r b a n  x o i  a b
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"/кто/ украдет огниво, нож... сети для ловли птиц и рыб, 
капкан, тому отрезать палец; если пожалеет палец, взять у 
него пятерку, состоящую из двух крупных домашних живот
ных и трех овец"

спке иЫ Ьси "отрезать уши" . 
к й т  к й п т  а 1а х и 1а  к й т й т  к е Ь - у ё г  Ь о 1Ьо: е э е  
д ек Ш е с1к1ут1 и1;и1и б Ь о гб  киггйпбй Йки Ьо1Ьо 
"если одна жена убьет другую /при двоеженстве/, то посту
пить по закону об убийстве человека или же отрезать ей 
уши и отдать замуж за другого человека".

£ о к 1х и  "наносить удары, бить, колотить", 
у е к е  п аП х и 1а  § и б 1 с о к 1 " ... если сильно побьет,
то/виновному/нанести тридцать ударов".
Интересно отметить, что два слова, встречающиеся в приве
денном контексте, паП хи и 6 о к 1х и  , имея одинаковые 
значения "бить,ударять,колотить", отличаются тем, что пер
вое имеет оттенок нападения, а второе -  наказания. В ак
тивном словарном фонде современного калмыцкого языка 
слово паП хи  уже не встречается, а с о к !х и  , утратив 
оттенок наказания,употребляется в широком значении 'бить, 
ударять".
Ш.пхлгёг Ь и § о и 1х и  "надеть железные наручники/ошейник/' 
Глагол ЬиёоиЪ си 'надеть наручники /ош ейник/' образован 
от именной формы Ь и ^ о и  в значении 'ожерелье у женщин, 
ошей ник, на руч ники' .
х и 1а ё а 1 к е д э е у т х  к е 1е ]1 у а Ь и Н ^ а а  : е э е  к е 1е к Ш е  
а х а 1а х и у 1т  £|агчу1т  х а с !а х и  Ьо1Ъо: Ы£51у1т Шгги-  
гё г  Ь и я о и 1х и  Ь о 1Ьо '  о произведенной краже надо сооб
щить, если не сообщат, то отрубить руку старосте, а осталь
ным надеть железные наручники /ошейники/'.
В современном калмыцком языке буЪу бытует только в зна
чении женского украшения 'б раслет '.

Названия имущественного наказания

Имущественное наказание за правонарушение представля
ло собой штраф, который выплачивался скотом, одеждой, цен
ными редкими вещами. Размер штрафа зависел от тяжести
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преступления, а также от социального положения потерпевше
го или виновного. При тяжких преступлениях виновный подверг 
гался полному разорению. Конфискация имущества и наложе
ние штрафов способствовали пополнению казны князей. В сво
де зафиксировано специальное положение о том* что после 
судебного разбирательства судьи обязаны были в перзую оче
редь лучшую часть /  d e j i  /  конфискованного имущества или 
взыкеалсго штрафа преподнести ставке князя, в противном слу
чае эта доля забиралась ставкой в двойном размере.

Поскольку наложение штрафов являлось самым распростра
ненным видом наказания, то и лексика, обозначающая этот вид 
наказания, была особенно развита;

В текстах встретились слова, относящиеся к общему по
нятию "штраф":

y a l a .  Слово обозначает"штраф скотом, взыскание,наказа
ние", зафиксировано 14 раз.
m aliy in  y a l a  n ay im an  y e s i i  g e r £ i - d u  n ig e  y e s u  o g  
"если штраф скотом составляет восемь девяток,то одну де
вятку отдать свидетелю",

a n ju  . Слово,также как и предыдущее,обозначает "штраф 
скотом,взыскание, наказание". Встречается 1 раз. Жамцара- 
но /5 .3 / этот термин поясняет так:"Термин "андза" является 
старинным техническим выражением в древнем законодатель
стве монголов /"Халха Джирум" и "Улан Хацарто"/,употреб
лялся для передачи понятия, близкого к неустойке, но при
менительно к нормам брачного права. Характерно, что ника
кого порочащего оттенка уплаты "андза" не носила" В дан
ном своде это слово зафиксировано в положении, также отно
сящемся к семейному праву. В современном калмыцком язы- 
.«.е оно не употребляется.
s a y in  k u rriin i e r re y ig i kttrriAn o r g u u lx u la  te m e  t e r i u -  
tei y e  s u n  y e s u  anTu a b  "если кто-лйбо умыкнет жену 
знатного человека, то взять /с  него/ штраф-девять девяток 
с верблюдом /в  каждой девятке/''.

y e k e  k e b  "большой штраф".
Слово k e b  обозначает "положение, обычай, закон, уложение" 
Выражение y e k e  k e b  можно понять как "большое уложение" 
С.Д.Дылыков /1 / ,  например, перевел его как "Великое Уло
жение", на которое, якобы, ссылаются составители законов



при определении наказания. Но если это словосочетание 
взять в контексте, то слово k eb  приобретает значе
ние 'штраф'„которое не отражено в словарях, а само соче- 
ние y e k e  keb  -'большой штраф'. Здесь приводятся все три 
случая, зафиксированные в своде. В одном случае выраже
ние уточняется припиской nirçgan x o y in  ,которая, видимо, 
была сделана позднее. Она дает нам возможность судить о 
размере данного штрафа. Так как в основном тексте размер 
штрафа ни разу не был указан, то можно сделать вывод о 
том, что он был хорошо известен кочевникам и не требовал 
пояснения.
âa jin i tus b lam anari - y in  ü y ile  ay im age  a là ji ta la ji 
abubasu  jou n  x u y a g  joun tenë n iogan  adou  abxu 
g a g £ a  jarim i y e k e  k e b - y ë r  abxu  b o lb o  'если/кто/ 
будет убивать и разорять служителей религии в монастыре, 
то у того взять сто панцИрей, сто верблюдов, тысячу лоша
дей. В некоторых случаях брать большим штрафом', 
kümü a lab àsu  y e k e  k eb  rrirjgan x o y in  'при убийстве 
человека-большой штраф в тысячу овец'.
5 sô ji tüyimer ta lb ixu la  y e k e  k e b ë r  bo ltu ga i 'если 
/кто/сделает пожар из мести, то пусть /наказывается/ боль
шим штрафом'.

В лексическую группу данного ряда можно отнести слова, 
обозначающие размер штрафа. Так, штраф скотом исчислялся 
особыми единицами,которые в зависимости от количества 
скота в единице назывались: y e s ü n  'девятка'ь tabun 'пя
терка', peжedolôn 'семерка', d ôrbon  'четверка', g u r -  
ban 'тройка'. Известно, что в состав 'девятки' входили че
тыре головы крупного скота и пять овец, а в пятерку входНу
ли, как правило, две головы крупного скота и три овцы. Эти 
слова, являясь субстантированными числительными, в данных 
текстах выполняют функции имен существительных, 
o tog  o tog iy in  s a y id  tüêim ed eb d ek ü le  n ige  tem ëtei 
y e s ü  'если нарушат /закон/ сайды тушимеды, то взять 
девятку с верблюдом'.
£ a b a g£ a n a r i d a r ixu la  tabu abxu  b o lb o  'если оскор
бят шабаганцу, взять пятерку'.
^ida xu laxu la  s a y in a s a  дигЬд moug&sa m ori ab 
если украдут копье, то за хороыес взять тройку, за пианов
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взять kohsL"
so i i ig e i o k in i. o rgou lx u la  s a y in a s a  d o !5  du ndasa  
tabu m ougasa n ige  term ab 'если /кто/ умыкнет неого
воренную девицу, то со знатного взять семерку,со среднего- 
пятерку.с простолюдина-верблюда'.
erne kurrlini klimune s e d k il n e y ile k ille  xoyu u lan  
duratai b o lx u la  em ese dttrbtt e r e s e  ta b u 'если друг 
друга полюбят замужняя женщина и /посторонний/ мужчина, 
то с женщины взять четверку, с мужчины -  пятерку'.

В своде отмечен один случай употребления глагола tabu ie- 
xu  .обозначающего 'оштрафовать пятеркой'. Глагол образо
ван от числительного tabun *
e l i i  naru  са ги  ku rte le  a rk i bo uu uuxu la tabu la - 
уя  n o yo n  GkQle uutugai 'Гонец от отбытия до прибытия  ̂
не должен пить водку, если выпьет ,то оштрафовать пятеркой^ 
Но если угостит нойон, выпить можно'.

x a g a s  'половина '.Встречаетея 8 раз. Это слово также 
обозначает в своде законов размер штрафа. Например: поло
вина имущества, половина имеющегося скота. 
g6rB sU n-d (i kuniin ta sa ra ji UkiikUle x a g a s  y a la  
ab: uridu kurriini k ire r  ab  'если/во врем^/ скоты на зве
ря случайно будет убит человек, то взять /с убийцы/полови», 
ну штрафа, положенного по предыдущему положению/об убийс
тве/ человека'.

В своде зафиксировано И случаев употреблениеглагола 
x a g a s la x u  ,который обозначает "делить пополам'’. В данных 
текстах он имеет значение 'забрать половину'.Глагол образо
ван от существительного x a g a s  .
d ay isu n  a y il ta la ji adou  k 8ji y a b u g s a n i k e n  k ii-  
nlin a ld ou lxu la  ed  mali x a g a s la y a  'если кто-нибудь 
отобьет у неприятеля все награбленное в аиле и угоняемый 
табун, то тот должен забрать половину /отбитого имущества 
и скота/'.

В современном калмыцком языке ни существительное 
x a g a s  ,ни глагол x a g a s la x u  не встречаются. Однако в 
активном употреблении находятся слова, имеющие общий с 
ними корень xah .который обозначает 'раскалывающее,разд
робляющее действие глагола'/8 ,4 9 5 /: xahnx 'промалывать,
49



вскрывать, пахать, вспахивать", xahpxa "щель,отверстие, 
дыра, дырявый,разорванный ",xahpx "раскалываться,разрывать
ся, прорываться", х$1шх "расставаться, разлучаться с кем- 
либо". В современном монгольском языке слово ханас нахо
дится в активном употреблении в значении "половина"."час
тичный "."разрозненный", "неполный".

Названия морального наказания

Помимо названных наказаний, которые наносили преступ
нику физический и материальный ущерб, имело место наказа
ние подвергавшее правонарушителя всеобщему осмеянию.

c e g e d e g  йгпйзкеки 'надеть женский сарафан". Так на
казывался воин,сбежавший с поля боя.
küm ün d u ta x u la  Æ eq ed eq  ü r rü s k e k ü  "если человек 
сбежит с поля боя, то надеть на него женский сарафан".

in c i  a b x u  "дать щелчок", 
k ô k o  a d x a x u l a  ü r rü s k e le  n u u é a  o r o n ô s o  n iq e  in c i  
ab_ ' /тому кто/схватит за  грудь/девушку/или поцелует/ее/, 
дать щелчок по тайному месту".

Таким образом,исследование данной тематической группы 
показывает, что собственно юридических терминов в тот 
период времени было очень мало. Значительную часть пра

вовой лексики,/ в основном, составляют общеупотребительные 
слэва. Основной состав описанной в статье леке ики сохранил
ся до наших дней и бытует в активном словаре современного 
калмыцкого языка. Некоторые слова /a n ju  "штраф скотом", 
ta b u la x u  "штрафовать пятеркой"/ выбыли из употребления 
вместе с ушедшими в прошлое явлениями, другие в ходе 
развития языка утратили значения,выражающие понятия из 
области права/кев "вид,фасон, модель, образец,форма^ но нет 
уже значени я "уложение, закон, обычай, штраф"/.

Полностью утратили значения,относящиеся к преву, и такие 
словосочетания как g& r x a d a x u "отрубить руку", c ik e  
u tu lx u  "отрезать y u m 'c e g e d e c j й тд зкекй ''Н ад еть  жен
ский сарафан" и др.,т.к.виды наказания, которые передают 
данные выражения,стали достоянием истории.

Дальнейшее всестороннее исследование правовой лексики 
поможет выявить ее количественный и качественный состав,
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источники ее формирования, закономерности в историческом
развитии, правильно понять социальные явления, которые
скрываются за юридическими терминами.
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