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СОБСТВЕННО КАЛМЫЦКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

ИЗ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

Одним из аспектов исследований по выявлению заимст
вованных слов из числа тюрко-монгольских лексических па
раллелей является выявление тюркских заимствований в 
калмыцком языке.

Конкретное изучение влияния тюркской лексики на кал
мыцкий язык началось одновременно с исследованием ал
тайской проблемы в целом. Среди подобных работ труды 
Г.Рамстедта и Б.Я.Владимирцова имеют к рассматриваемо
му вопросу самое непосредственное отношение /1/. Именно 
в этих трудах впервые стали выделяться тюркские заимст
вования, характерные только для калмыцкого языка, правда 
в значительной степени еще фрагментарно. Но, специально 
вопрос о тюркских заимствованиях в калмыцком языке никем 
не исследовался. Поэтому в данной статье ставилась задача 
выявления собственно калмыцких заимствований из тюркс
ких языков, а тем самым отграничения локальных заимст
вований от общемонгольских и выделения их в отдельный 
лексический пласт. Таким образом, в предлагаемой статье 
вопрос о тюркском влиянии на лексику монгольских языков 
получает свое дальнейшее развитие через призму современ
ного калмыцкого языка.

Собственно калмыцкие тюркизмы формировались в 
калмыцком языке, ка к и во всех других монгольских языках,

х Статья В.И.Рассадина 'Тюркские лексические элементы 
в калмыцком языке' /В кн.: Этнические и историко -куль
турные связи монгольских народов. Улан-Удэ, 1983,с.70-89/ 
вышла в свет в то время, когда данная статья была уже 
написана и сдана в редакционную коллегию. Поэтому во 

избежание дублирования в данной статье были опущены все 
собственао жалмыдкие заимствования из тюркских языков , 
встречающиеся в упомянутой статье В.И.Рассадина
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в течение долгого времени, являясь следствием разнообраз
ных отношений, вступавших в контакты тюрок и калмыков. В 
связи с этим выявление даннго плана заимствований имеет 
значение для исследования как алтайской гипотезы в целом, 
так и истории калмыцкого языка в частности.

Проведенный анализ показал, что отдельные собственно 
калмыцкие тюркизмы восходят к конкретным тюркским язы
кам, например, к киргизскому, казахскому, татарскому, но
гайскому. В отношении же большинства других тюркизмов 
пока весьма затруднительно определить их конкретный язык -  
источник.

Калмыки со времени своего отпочкования от остального 
монгольского массива на протяжении 17 и первой половины 
18 вв. вступали в неоднократные контакты с киргизами, каза
хами, туркменами, узбеками и целым рядом сибирских тюрок. 
Данные контакты протекали, естественно, не без взаимовлия
ния тюркских и калмыцкого языков, в результате чего в тех 
и другом языках откладывались заимствования. Так, совре
менный калмыцкий язык до сегодняшнего дня сохраняет сле
ды влияния киргизского и казахского языков, отразившиеся 
прежде всего в его лексической системе. Примечательно, что 
при общении с первыми русскими посольствами калмыки до
кументы иногда писали на татарском, русские же в переписке 
с калмыками прибегли в первый раз к калмыцкому языку 
вместо татарского в 1696 г. /2/.

Татаро-ногайские заимствования-это также один из эпи
зодов тюрко-калмыцкого языкового контакта. Этот пласт слов 
определенным образом указывает на факты заимствования 
калмыками из ногайского и татарского языков. В пользу та
кого предположения свидетельствует то обстоятельство, что 
данные заимствования включают в себя болыи^ частью слова, 
связанные с новыми понятиями и предметами, с которыми 
калмыки впервые столкнулись в результате поселения на нахх 
Для них землях -  в приволжских степях и степях Предкав
казья. После обретения калмыками новой родины их ближай
шими соседями стали ногайцы, татары, трухмены, кумыки и 
Другие народности. Формирование данных тюркизмов -  явле
ние не столь давнее, как и само непосредственное татаро-
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ногайское влияние. Немало различных обстоятельств спо
собствовало распространению данных тюркизмов в калмыц
ком языке.

В связи с новым местожительством дальнейший про
цесс исторического развития калмыцкого народа проходил 
в условиях тесного контакта с соседними этносами. Так, 
калмыки кочевали в близком соседстве, а иногда и вмес
те с едисанскими, кундровскими , юртовскими татарами-ногай- 
цами,которые также вели кочевой образ жизни. А как 
известно, один и тот же хозяйственный уклад гораздо боль
ше сближает между собой народы, чем одно и то же этно
графическое происхождение /3/. Об этом свидетельствуют 
и архивные материалы, отмечающие, что 'полувековая 
жизнь с караногайцами привила калмыкам языка и обычая 
его так, что между ними мало лиц не умеющи говорить 
по татарски" /4/.

Время от времени калмыки и татаро-ногайцы вступали в 
военный союз против соседей в борьбе за кочевья, иногда 
оказывались и неприятелями /5/. Однако если случайные 
факты не принимать за общее, то следует признать, что 
взаимоотношения между калмыками и татара ми-ногайца ми 
оставались в дальнейшем более чем дружественными.

Первые же разовые контакты калмыков с собственно 
астраханскими татарами /это были представители городских 
татар, занимающиеся торговлей/ начались с конца первой по
ловины 17 века, а более регулярные контакты калмыков с 
татарами стали устанавливаться с первой половины 18 века, 
т.е. с того времени, когда начинаются правительственные 
мероприятия с целью заселения Астраханского края татарами 
Вятской, Казанской и др. губерний /6/. Так, при каждом улу
се, как правило, находились лавки -  универсамы, торгующие 
всеми необходимыми предметами быта. Лавки обычно принад
лежали татарам. Заселение Астраханского края оседло пишу
щими татарами имело культурное и хозяйственное значение 
не только для калмыков, но и для ногайцев. Более того, 
калмыки зачастую испытывали татарское влияние не в прямую̂  
а через ногайцев. Таким образом, ногайский язык для кал
мыков, в известной мере, часто играл роль посредника, а не 
источника заимствований собственно татарских слов.
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феодально-кочевой строй со слабым развитием ремесел 
Не удовлетворял порой даже минимальных потребностей кал
мыков. Поэтому торговля с соседями для калмыков имела 
большое значение для получения различных ремесленных из
делий от более развитых в промышленном отношении сосе
дей, в частности татар, которые вели оседлый образ жизни. 
Татары в свою очередь нуждались в предметах скотоводчес
кого хозяйства. В результате торговли калмыки приобретали 
одежду и предметы домашнего обихода, так необходимые в 
быту /7 / .  Вместе с приобретением одежды и предметов до
машнего обихода заимствовались и их названия.

В дальнейшем в связи с переходом к полукочевому об
разу, а местами иногда и к оседлому образу жизни, у кал
мыков возникла необходимость иметь дополнительные виды 
сельскохозяйственных орудий в связи с заготовкой кормов и 
потребностью иметь постоянные постройки. Наряду с много
численными заимствованиями из русского языка в калмыц
кий язык проникли и некоторые заимствования от ближай
ших соседей -  татар и ногайцев.

Таким образом, тесное общение калмыков с террито
риально близкими татарами и ногайцами способствовало их 
культурному взаимовлиянию и запечатлевалось в лексичес
кой системе контактирующих языков. Еще П.Небольсин, го
воря о языковых различиях между разными улусами астра
ханских калмыков, отмечал, что это различие заключается 
в неодинаковом количестве русских и татарских заимство
ваний / 8 / .  Данное обстоятельство является и одной из при
чин расхождения лексической системы калмьшкогб языка с 
одной стороны, бурятского и монгольского языков с другой.

На основе семантического, фонетического и этимолого
морфологического анализа удалось установить присущие толь
ко калмыцкому языку тюркизмы. Хотя топографическая ло
кализация самих тюркизмов не всегда бесспорна, и все же 
в данной статье сделана попытка их дифференциальнсго раз
граничения.

В калмыцкий язык, как и в другие монгольские языки, 
через посредство тюркских языков проникали и арабо-персид- 
ские заимствования, которые приводятся в общем списке

тюркских заимствований в калмыцком языке. В
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лексико-семантическом отношении заимствования из тюрк
ских языков можно подразделить на следующие группы.

П и щ а

Калм. кур 'м ясо в своем соку /мелкие куски баранины 
кладутся в требуху и подвешиваются над жаром в яме, ко
торая наглухо покрывается на несколько часов овчинойЛ< 

тюрк., ср. ног. куьрлеме 'туша ягненка, зажаренная це
ликом в специальной ям е ', др. -  тюрк. Ки̂ ГI Ш _ 'жарить 
в яме',*й<Г1- "грести, сгребать ', К.иГ1 'м ера емкости',Кл
и в  I А. 'м ера емкости и единица площади'.

Калм. хать 'приправа' •<£. тюрк., ср. кир. катык 'при
права к жидкой пище в виде кислого молока или мелконаре- 
занного м яса ', каз. ^атык, 'приправа /к  пищ е/', крт -  
'приправлять суп ', ног. катык 'молоке^/пресное и кислое/, 
как приправа к чаю, супу ', др. -  тюрк. <̂осЬ 'добавка, 
добавление; острая приправа к блюду', 'смешивать,
примешивать; готовить смесь; присоединять' <. тюрк.
^ат  -  'смешивать, примешивать'.

Калм. чигЭн 'кислое м олоко '^  тат. »чегән сот. 'ки с
лое молоко', ачегэн 'кислый, скисший', ср. ног. ашы -  
'киснуть, бродить, заквашиваться', суът ашыган 'молоко 
скисло', к а з .а ш 'к и с н у т ь ,  бродить', др.-тюрк. а£I -  'кис
нуть, бродить",ЛС/•у 'кислый, горький', 'имеющий
закваску, с закваской'.

П о с у д а

Калм. кевкур 'дуршлаг, шумовка" <• тюрк., ср. кир 
кедкир, ног. кенкир, тур. "шумовка, дуршлаг'-«!- перс.

Калм. савл 'чашка с ручкой /особого предназначения 
для привилегированны х/тю рк., ср. трух. сабыл 'маленькая 
чашка с ручкой', тат. саплая 'деревянный ковш /для супа/, 
половник', саплы "насаженный на рукоятку/ручку, черенок/, 
имеющий рукоятку', т ур. 'сковорода или таз с длин
ной ручкой; с ручкой, с рукояткой', др. тюрк. "ручка,
рукоятка" тюрк. ~*сап 'р у чка '.'

Калм. хаэсн 'котел, чугунок'-с тюрк., ср. кир. казан, 
каз. цдзан, тат., ног., уйг., башк. казан 'к о т е л '.

Калм. хуув^ "кувшин; руком ойник'^ тюрк., ср. кир.
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кумган "металлический, гл. образом медный кувшин с руч
кой и носиком служит для умывания и религиозных омове
ний", тат. комган, ног. кумган ■ , кум. кьумман, тур. КИП- 
КШЛа "кувшин" , др.-тюрк. %1л-Гг\усс(Ь "сосуд для воды".

Калм. бишмуд, бушмуд "вид верхней мужской одежды; 
п л а т ь е " т ю р к .,  ср. тат. бишмат "вид верхней мужской 
одежды", трух. бишмет "летняя верхняя одежда", кир. беш- 
мант "верхняя одежда, сшитая в талию", каз. бешпент "ка
захская безрукавка, жилет", уз. бешмет, уйг. пашмэт "вид 
верхней мужской одежды", баш. бишмәт "длинный бешмет; 
зимняя одежда на вате".

Калм. занч "бурка" тюрк., ср. кбалк. джамчы, мал- 
карский диалект кбалк. языка -  замыды "бурка", кум. яму- 
чу, ног. ямышы "бурка", кир. жамынчы "покрывало; то, 
чем покрываются, укрываются", тур. "бурка, потник",
др. -тюрк, "войлочная подкладка", "накид
ка от дождя и снега из войлока".

Калм. киилг "рубаха, рубашка, сорочка" тюрк., ср. 
каз. көйлек, кум. гёлек, тат. кулмэк, ног. коьлек, уз. куй- 
лак, тур. удтРек "рубашка, сорочка", др.-тюрк.
"рубашка".

Калм. тахья "тюбетейка; ермолка" тюрк., ср. кум. 
такъыя, ног. такия "тюбетейка^ кир. такия "тюбетейка 
девичья, обычно украшенная перьями филина, совы", тур. 
ia.fc.l4e "тюбетейка, ермолка, колпак /и з  тонкой материи/<- 
перс. <- араб.

Калм. шалвр "штаны, брюки" <. тюрк., ср. ног. шалбар, 
тат. чалбар, кум. шалбар 'штаны ; шаровары", каз., ккал. 
шалбар, туркм. жалбар "шаровары, широкие штаны".

Калм. шапан "бешмет стеганый '  <  тюрк., ср.тат. 
чопан "чапан, долгополая верхняя одежда", кир. чапан 'ч а 
пан, халат ', чув. сапан 'женский суконный кафтан; поддев
к а ' <. перс.

Хозяйственный инвентарь

Калм. архлан 'привязь /на ноге лошади, верблюда' ,  
архл -  'привязывать, держать на приколе лошадь' ^  тюрк., 
ср. кир. арканла-, каз. ар^анла - ,  ног., тат ., баш., а^лт. 
арканла -  'заарканивать, привязывать арканом, веревками",
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кир., ног., тат., баш. аркан, кум. аркьан, каз. ар^ан "ар
кан; канат, веревка" тюрк, * ар^а-  "плести", "спле
тать", "вязать".

Калм. камч "плеть, кнут" ^  тюрк., ср. кир. камчы, кум. 
кьамучу, каз. ^амшы, ног. камыши, тат. камчы, алт. камчы, 
др.-тюрк. ^ 01с/' "плеть, кнут, бич".

Калм. бастрг "жердь, которой закрепляют сено на возу"
тюрк., ср., кир. бастырык, бастырмак "гнет /жердь для 

прижимки сена и снопов на в о зу /’ ; навес./кровля/", кум. 
басдырыкь "задвижка в дымоходе", тат. бастырык, бастрык 
"гнет, слега", каз. бастырма /с1 тюрк. *"бас-, ^ п а с -
"давить, жать".

Калм. хайг "лодка"<С тюрк., ср. кир. кайык, тат. 
каек, ног. кайык, кум. къайыкь, тур. Ка.у)К, др.-тюрк.
ЪЧУ'Ъ ’ * 4 /* *  "лоДка".

Названия птиц и животных

Калм. качр "мул, лошак" 4  ̂ тюрк., ср. кир. качыр, 
кум. къачыр "мул, лошак", ног катыр, тат. качыр, тур.
КаЛиГ- , др.-тюрк. "мул".

Калм. көглжрһн "голубь" тюрк., ср. кир. көурчкен, 
тат. куг*рчэн, ног. коьгершин, каз. көгаршын, когершин, 
тур. фсс-йе/С/Л. , чув. кавакарчан, др.-тюрк. кбкигЙкап, 
кбкш*бкйв "голубь".

Калм. тууЫ "перепелятник" тюрк., ир.кир. туйгун 
"белый ястреб-тетеревятник", ног. туйгын "ястреб, стер
вятник", каз. туйгун "белый сокол", тур.^эу^АЛ , Жодил. , 
др.-тюрк. Ьоул-П "сокол".

Понятия, связанные с общественной 
жизнью

Калм. буршм "долговое обязательство, взятые в долг 
деньги" •<£- тюрк., ср. каз., ног борыш "долг, задолжен
ность", борыш-ым бар "я должен", кир. борч, боруч "долг", 
кум. борч "долг, ссуда; обязательство, долг", аз. борж, 
тур. бсГ'С "долг, заем" согд.

Калм. тохм "род, порода"^, тюрк., ср. кир. тукум "се
мя, семена; яйцо /птичье/; перен. потомство, поколение, по
рода", кум. тухум "род, племя; потомство, потомок", тат.
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токым "порода; потомство, потомок", ног. тукым
'потомство, поколение', порода/ с к о т а / ',  уйг. тукум , каэ. 
ту^ым 'потомство, потомок; порода; племя, род ', тур. -ЬоЬи̂ п 
'сем я, семечко; зерно, семя; сперма, яичко' -с. перс.

Калм. ялч 'б атрак ' тат. ялчы "батрак", ср. ног. ялшы, 
кум. ялчы, каз. жалшы 'батрак", каз. жалда -  "закабалять; 
держать в качестве батрака".

О р у ж и е

Калм. маш "курок /р у ж ь е /' кир. маша "курок, запал 
/у  фитильного/ орудия", ср. кум. маша "щипцы", тур. (*&|а . 
"шипиы, пинцет"; тех, чека; перен. оружие /ч его -л /; тат. 
маша "щипцы /ножницы/ для снятия нагара с фитиля свечи"

перс.
Калм. тов. "пушка" тюрк., ср. ног. топ, тат. топ, 

уйг., аз ., турк. топ| башк. туп, тур. -£о£> "пушка"с перс.
Калм. хундг "приклад" тюрк., ср. кир. кундак, каз. 

к;унда^ "временное ложе, на котором лежит новорожденный 
до того как его кладут в колыбель *, ружейный приклад, ложе 
ружья", кум. къуннакъ "приклад", ног. кундак "ружейный 
приклад, ложе ружья", тур. Ьи.П.Ло'к. "воен.лафет, приклад 
/оружие/, ложе /винтовки/" перс. }

Калм. ханжал "кинжал" тюрк., ср. кум,хынжал, ног.
хынжал, тат. кинжал, кир. ханжар, тур. /ю л^ег "кинжал" 
араб.

Прочие имена существительные

Калм. саман "сорт кирпича из глины и соломы" тюрк., 
ср. тат., ног. саман, каз. саман, кум. саман 'саман, сорт 
кирпича', кир. саман, тур. , др.-тюрк. Халтал 'солом а '.

Калм. сазн "сазан" тат. сазан "сазан, карп", ср. кир., 
каз., ног., уйг. сазан 'с а з а н ',  тур. 5а-ЗЬЛ/1 'сазан , карп'.

Калм. ааль 'уловка, хитрость' тюрк., ср. турк. а: л 
'уловка, хитрость', тур. а£ /р(. , кир. алдам 'обм ан ',
алда -  'обманывать, обжуливать', кум. алдам "обман, плу
товство, жульничество", тат. алда -  "обманывать, лгать", 
алдау 'обман, ложь", др.-тюрк. л  С "уловка, хитрость",

"обман, уловка, ухищрение, способ, хитроумный совет",
-  "обманывать, вводить в заблуждение" тюрк.
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”*~а:л "уловка, хитрость".
Калм. азд "буян/ дебошир; буйный, бешеный", аздп -  

"буянить, дебоширить" ^  ног. аздаа "миф. дракон, страши
лище", ср.тат. аждаЬа "м^с. 1. дракон; 2 . бйад.изверг,
очень злой человек", чув. астаха "дракон, сказочное чудови
ще".

Калм. асхн "вечер" <. тюрк., ср. кир. ааддам, кбалк. 
ахшам "ранний вечер; время вечерней молитвы", кум., трух. 
ахшам, аз., ккал., каз., уйг. а^шам "вечер" ^  перс.

Калм. дулвс "охотничий барабан с бубенчиками" *£_ кир. 
доолбас, дабул "небольшой барабан с одним дном, обтяну
тый верблюжьей кожей; употребляется при соколиной охоте 
и походах", ср. каз. дабыл "барабан", ног. дабыл "набат, 
сигнал", тур. <£о.\Дс£ "большой барабан", др.-тюрк. Ьс\/)'Р , 

"барабан".
Калм. л^оомг "дербет. пучок, клок /волос, шерсти/"-^ 

тюрк., ср. кум. юммакъ "клубок, моток", юмарла -  "сво
рачивать, скатывать, комкать", тат. йомгак "клубок", йом- 
гакла -  "мотать что-либо в клубок", ног. юмалак "круглый; 
ком, комок", тур. унш -к  "клубок, комок", уижнзиак "связ
ка, вязанка, пучок; букет", турк. юмак "клок, пучок", кир. 
жумалак "круглый", др.-тюрк. "круглый, шарооб
разный; опухоль", -  "скатывать", уш и  -  "зак
рывать, зажмуривать".

Калм. козлдур "очки" г -  тюрк., ср. каз. кез<лд|р |к, 
ног. коьзилдирик, кум. гёзелдирик "очки" ^  тюрк, *кез 
"глаза".

Калм. кенчр "тряпка , ткань", кендр "конопля" -с  тюрк., 
ср. тат. киндер "конопля; холст, полотно", киндер» "верев
ка, бечевка", кир. кендир "конопля обыкновенная", "каз. 
кенд| р, ног. кендир, чув. кантар, тур. кеде|/>г ,(се/1с6 ;г  , 
др.-тюрк. "конопля".

Калм. кивд "лавка, ларек" <1- тат. кибет "лавка, ла- 
рек} магазин", ср. кир. кепе "шалаш, избушка", др.-тюрк. 
кев»£ , кер<£ "лавка, магазин, винная лавка, кабак".

Калм. кертг "сыпь на поверхности кожи" тю рк., ср. 
кир. кырчангы "шелудивый, паршивый ; парша /у  лошади/", 
каз. кыршаь^ы, ног. куршанъы "чесотка", тат. корчангы, 
уйг. кирчонгу, ккал. куршангы, узб. кирчанги/короста,

60



парша', чув. карчанка 'ч есо тк а ', др.-тюрк. 'ч е р в ь ',
_ 'искать насекомых, чесаться ' -С тюрк. * 1̂ урт 

'ч ер вь '.
Калм. сацрцг 'жила'.«с. тюрк., ср. тат. санэр , ног. 

сенер, кир. син.ир, кум. сингир, каз. 'сухожилие,
жила', тур. чи>\Г 'н е р в ', др.-тюрк. £ 1Г)1Г 'ж ила ' /кро
веносный сосуд, сухожилие, нерв'.

Калм. теемдэ 'у з е л ',  теемд -  'завязы вать узлом' 
тюрк., ср. кир. туйун, каз. туЦ/и,  *в_разных значениях 
узел ', туй -  'вязать , связывать в узел, узлом ', тат. теен 
'узел, узелок, сверток', теенлэ -  'завязы вать узел", кум.| »• \У
тююн, ног. туьйин 'у з е л ',  тур. а/и,4 -  'завязы вать узлом", 
4 ДО|| 'у з е л ',  д р . - т ю р к . ' ^ й п  'у з е л ', - £ й ^ -  'завязы вать , 
затягивать узел ' тюрк. 'завязы вать, затягивать
узел'.

Калм. хашлг "перстень" тат. кашлы "имеющий ка
мень, драгоценный камень /о  ювелирных изделиях/", ср. ног. 
каслы, кум. кьашлы / / ,  тур. £а.£.£* 'с  драгоценным кам
нем /о  кольце/', др.-тюрк. 'минерал, нефрит"
тюрк. ** к^ш "драгоценный камень".

П р и л а г а т е л ь н ы е

Калм. бегр "прожорливый, ненасытный в еде человек"^.
тю рк., ср. кир., бек -  "ненасытиться жирной пищей", 

ног. вОЬК -  "переедать, есть до отвращения, обьедаться", 
каз. бек-, башк. бук. -  "переедать до отвращения, обьедать
ся ', др.-тюрк. вок -  "наедаться, насыщаться; удовлетворять
ся, пресыщаться".

Калм. я^гдл "маленький" каз. ^ '£ '/и _ ж ел ен  "малыш,
маленький", ср. каз. Ж'иНП, кир. жигит "парень, молодой 
мужчина", др.-тюрк. 'юноша, молодой человек'.

Калм. кииср 'яловый /о  животных/' тюрк., ср. каз. 
^ысыр, кир. кысыр, тат. кысыр, ног. кысыр, уйг. ^исир 'яло
вая', др.-тюрк. £./’$■/Г 'бесплодный, яловый; кобыла, еще 
Не приносившая плода', "молодая кобылица /иногда -
Неожеребившаяся/' тюрк, ^ыс -  'сжимать, сдавливать, 
стискивать' ;=* ^ысган -  'скупиться, жадничать', ср. др.- 
Т1°Рк. 'скупой, жадный'.
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Калм. соЬ "холодный"-^- тюрк., ср. кир. суук, каз. 
суы^, кум. сувукъ, тат. суык, ног. сувык, чув. сивё
"холод; холодный", др.-тюрк. "холодный, прохлади
тельный', §0п/1' -  "остывать".

Г л а г о л ы

Калм. арк -  "страдать одышкой, астмой; уставать", 
арплЬн "одышка" тюрк., ср. кир. ары -  "уставать, утом
ляться; изнуряться; худеть", кум. арыкь "худой, тощий, исто
щенный", ары- "уставать, утомляться, изнемогать', арык- 
лан -  "худеть, истощаться,; становиться неплодородной, ис
тощаться /о  почве/", тат. арыган 'усталый, утомленный', 
тур. аг'!» -  'слабеть, лишаться сил; уставать", др.-тюрк. 
аг1-  "уставать, утомляться; тощать, худеть" ^  тюрк. *  ар- 
"уставать, худеть'.

Калм. муцри -  'х м у р и т ь с я '^  тюрк., ср. тат. моцис 
"унылый, печальный", моцсулан -  "унывать, печалиться", 
моцк "уныние; печаль, грусть; нужда", кир. мучаю, каз. 
мун, "уныние, печаль, грусть", муцай -  "унывать, печалить
ся, грустить", ног. мунь "печаль, грусть, тоска", др.-тюрк.
П)юГ) "потребность, нужда, забота, тягота; напасть; страда
ние, горе',^(У) "страдание, з а б о т а " , / Л _ "испы
тывать страдание, горе, нужду', тур. ви,/) "кризис, затруд
нительное положение" ^  тюрк. , "страдание, забота".

Калм. хор -  "проявлять робость, робеть, бояться" 
тюрк., ср. кир. корк. -  'бояться, страшиться', кум. къорк -  
'грустить; бояться, пугаться; робеть", тат. курк-, каз. 1̂ ор^- 
"бояться, пугаться, страшиться", тур. коПш "боязнь, страх, 
испуг", др.-тюрк. -  "бояться, пугаться; опасаться" <
тюрк. * "бояться, пугаться".

Калм. яар -  "р а зб о л е т ь с я "т ю р к ., ср. каз. ауыр-, 
кум. авру-, тат. авыр- "болеть, разболеться, хворать", тур.

-  "болеть, ныть /о  чем-либо/; горевать", А#Л/ "боль, 
недуг; печаль, скорбь; родовые схватки", др.-тюрк. 4^уГ'{ -  
"заболевать, болеть", а, у  Г) 'у  "боль, болезнь".

Среди общемонгольских тюркизмов собственно калмыцкие 
тюркизмы на фоне всей тюрко-монгольской лексики имеют 
свои четкие маркирующие признаки, сущность которых заклю-
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чается в отсутствии производных, а также в отсутствии 
параллельных форм в других монгольских языках и в абсо
лютной невозможности их этимологизации на монгольской 
почве. После проникновения в калмыцкий язык тюркизмы 
стали обозначать характерные для калмыцкого быта реалии 
и явления. Ныне позиция заимствованных слов из тюркских 
языков стала настолькой сильной, что иногда их принимают 
за исконную лексику. Исходным моментом такого мнения 
является тот факт, что по преимуществу тюркизмы входят 
в основной словарный фонд калмыцкого языка.

Некоторые отмечающиеся расхождения рассматриваемых 
тюрко-калмыцких лексических параллелей являются резуль
татом адаптации и приспособления заимствованных слов к 
фонетической организации калмыцкого языка. Так, чуждый 
калмыцкому языку звук киргизского и казахского языков 
ж был заменен звуками и з. Передача тюркского задне
рядного ц в калмыцком языке х также закономерна для его 
исконной фонетической структуры. л

При переходе в калмыцкий язык тюркизмы практически 
сохранили свой обьем значений. Случаи суженности и расши
ренности значений, как видно из приведенного выше материа
ла, единичны. Таким образом, в целом тюркизмы в калмыц
ком языке имеют идентичную семантическую структуру как и 
в языке-источнике. Данная ситуация объясняется главным об
разом тем, что в основном тюркизмы относятся к словам -  
терминам или словам-понятиям, связанным с конкретной реа
лией , и в структурном отношении являющимся однозначными. 
Все это способствовало также сохранению морфологического 
облика заимствованных слов, что нашло отражение в сохра
нении соответствующих лексико-семантических разрядов.
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Принятые сокращения 
Названия языков и говоров

а з . -  азербайджанский
алт. -  алтайский
араб. -  арабский
баш. -  башкирский
др.-тю рк . -  древне-тюркский
дэрб. -  дэрбэтский
каз. -  казахский
кбалк. -  карачаево-балкарский
кир. -  киргизский
кум. -  кумыкский
ног. -  ногайский
перс. -  персидский
тур. -  турецкий
трух. -  трухменский
турк. -  туркменский
тюрк. -  тюркский
узб . -  узбекский
уйг. -  уйгурский
чув. -  чувашский
як. -  якутский
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