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Kolesnikova M. The Stavropol specialist of local lore I. V. Bentkovsky 
about the history of the Kalmyk people.

The article gives the review of works of the regional specialist I. V. 
Bentkovsky devoted to history of the Kalmyks. The author notes his scienti c 
integrity, scrupulousness in work with sources, his ability skillfully and in an 
entertaining form to acquaint with regional history.

Keywords: history of Kalmykia, specialist of local lore I. V. Bentkovsky, 
ethnography, history of religion, life and activity.

Батыров В. В. Карточные игры у калмыков в первой половине XIX в.
В статье рассматривается история появления и развитие карточных 

игр у калмыков в начале XIX в. 
Ключевые слова: история Калмыкии, история России, этнография, 

история карточных игр, азартные игры.
Batyrov V. Card games among the Kalmyks in  rst half of 19th century
This article deals with the history of the emergence and development of 

card games among the Kalmyks in the early 19th century.
Keywords: history of Kalmykia, history of Russia, ethnography, history 

of card games, games of chance.

Убушаев Н. Н. Багуты: к вопросу об этногенезе и этимологии эт-
нонима.

В работе дается  анализ этнонима багут. Автор приходит к выво-
ду, что багуты, являясь потомками древних баргутов, по происхождению 
связаны с ранними ойратами.

Ключевые слова: этногенез, этническая история, этноним, этимоло-
гия, багуты.

Ubushaev N. Baguts: to a question of ethnogenesis and etymology of the 
ethnonym.

The article presents analysis of the ethnonym of Bagut. The author comes 
to the conclusion that Baguts, being the descendants of ancient Barguts, are 
associated by origin with the early Oirats.

Keywords: ethnogenesis, ethnic history, ethnonym, etymology, Baguts. 
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Очирова Н. Г.

ВОСТОКОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КАЛМЫЦКОГО ИНСТИТУТА 

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН
(международное сотрудничество)

Актуальность и перспективность направлений научных ис-
следований, реализуемых учреждением науки, определяется по 
ряду критериев, среди которых одним из значимых является во-
влеченность научной организации в национальное и мировое на-
учно-образовательное сообщество. 

Специфика исследований, проводимых Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждением Калмыцкий институт 
гуманитарных исследований Российской академии наук, заклю-
чается как в выполнении фундаментальных исследований по ос-
новным направлениям, связанным с региональной тематикой, так 
и в разработке востоковедческой проблематики, поскольку КИГИ 
РАН может и должен явиться своеобразным «мостом» между 
российскими академическими учреждениями и востоковедными 
научными центрами зарубежных стран, прежде всего стран Цен-
тральной и Восточной Азии. Институт, образованный в 1941 г. как 
калмыковедческий научный центр, в настоящее время является 
комплексным динамично развивающимся центром востоковед-
ческого направления. Задачи научной и научно-организационной 
деятельности КИГИ РАН включают комплексное развитие инсти-
тута как одного из центров монголоведения и тибетологии России, 
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фундаментальной гуманитарной науки региона. В этой связи рас-
ширение межрегиональных и международных связей института с 
востоковедческими научными центрами России и зарубежья явля-
ется приоритетным направлением деятельности КИГИ РАН. 

В русле исследований раннекочевнической культуры, оказав-
шей влияние на многие народы Евразии, в последние годы КИГИ 
РАН провел совместные археологические изыскания с немецкими 
археологами. В 2006 г. подписан договор о сотрудничестве с Ев-
разийским Отделением Германского археологического института 
(директор С. Ханзен), в соответствии с которым состоялся между-
народный проект «Степь как жизненное пространство в преисто-
рии». В течение 2006–2009 гг. проведены спасательные раскопки 
на курганах могильника Ергенинский в Кетченеровском районе 
Республики Калмыкия. Результатом реализации проекта стали пу-
бликации материалов полевых исследований в  международных и 
российских научных изданиях, подготовленные в соавторстве кал-
мыцкими и немецкими археологами. Состоялся обмен методиками 
полевых исследований. В ходе сотрудничества проведена работа 
по подготовке молодыми сотрудниками диссертаций. Аспирантка 
Бохумского университета К. Малек избрала тему для диссертации 
(«Катакомбная культура Нижнего Поволжья»), в основу которой 
положены прежде всего материалы раскопок в Калмыкии. В на-
стоящее время проводится подготовка к печати рукописи коллек-
тивной монографии на двух языках (русском и немецком) по ито-
гам пятилетней работы археологов Калмыкии и Германии. 

В 2010–2013 гг. в рамках Программы партнерства институтов 
Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия) в соответствии с 
договором с Археологическим центром земли Шлезвиг-Гольштайн 
(г. Шлезвиг) КИГИ РАН реализовал проект «Поселения в степи 
преисторического и средневекового времени в волго-манычских 
степях». Основной целью проекта являлось изучение открытых 
ранее археологами КИГИ РАН обьектов (поселения Ергенинское, 
Заханата, Башанта), а также поиск новых древних поселений эпохи 
бронзы и средневековья. Поселения Заханата и Ергенинское по ре-
зультатам радиокарбонного анализа датированы 29–27 вв. до н.э., 
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Улзиитегш Б. Дува Сохорын дөрвөн хөвүүн Добун Мэргэн Авгаа 
ураг үл болгосны учир.

В статье рассматриваются вопросы истории происхождения дербет-
ских родов, а также даются разъяснения одного эпизода из «Сокровенно-
го сказания монголов», в котором говорится об отказе четырех сыновей 
Дува Сохора от рода их дяди Добун мергена. 

Ключевые слова: Сокровенное сказание монголов, род, отказ от 
рода.

Ulziitegsh B. On the reasons for refusal of four sons of Duva Sokhor from 
hin a of their with uncle Dobun-Mergen.

Questions of history of an origin of derbet’s families are considered in 
the article, and also explanations of one episode from «the Secret History of 
Mongols» in which it is told about refusal of Duva Sohor’s four sons from a 
kin of their uncle Dobun Mergen are made. 

Keywords: the Secret History of Mongols, a kin, refusal of a kin.

Пунсалдулам Б. Освоение целины в Монголии.
Статья посвящена анализу истории освоения целинных земель в 

Монголии. Выделяются три этапа освоения целины. Освещены основные 
трудности и итоги.

Ключевые слова: целина, Монголия, продовольственная безопас-
ность.

Punsaldulam B. Virgin soil development in Mongolia.
This article analyzes the history of the development of virgin lands in 

Mongolia. 
There are three stages of development of a virgin soil.  The main 

dif culties and results are shined. 
Keywords: virgin soil, Mongolia, food security.

Колесникова М. Е. Ставропольский краевед И. В. Бентковский об 
истории калмыцкого народа.

В статье дается обзор трудов краеведа И. В. Бентковского, посвя-
щенных истории калмыков. Автор отмечает его научную добросовест-
ность, скрупулезность в работе с источниками, умение мастерски и в за-
нимательной форме познакомить с историей края. 

Ключевые слова: история Калмыкии, краевед И. В. Бентковский, эт-
нография, история религии, жизнь и деятельность.
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Орлова К. В. Монастырь Дэжэлин в Западной Монголии (по мате-
риалам экспедиции в Убсунурский аймак в 2013 г.).

Статья посвящена старинному монастырю, расположенному в Убсу-
нурском аймаке Западной Монголии, основанному в XIX в. Рассмотрена 
судьба данного монастыря и его возрождение в 1990 г. 

Ключевые слова: монастырь, Западная Монголия, Увс аймак, Бал-
дан Лхамо, А.В. Бурдуков.

Orlova K. Dezhelin monastery in Western Mongolia (on materials of the 
expedition 2013 in Ubsunursky aimag).

The article is devoted to the ancient monastery located in Uvs aimag 
in Western Mongolia, founded in the nineteenth century. The fate of this 
monastery and its restoration in 1990 is considered.

Keywords: the monastery, Western Mongolia, Uvs aimag, Baldan 
Lhamo, A.V. Burdukov.

Содномпилова М. М. Домашний алтарь в современном бурятском 
жилище: традиция и обновление.

Данная статья посвящена исследованию проявлений современного 
процесса религиозного возрождения, в частности, выявлению и изуче-
нию особенностей функционирования домашнего алтаря. Исследование 
этого важного элемента культовой системы ламаизма или шаманизма — 
конфессий, в равной степени претендующих на статус этнонациональной 
религии бурят, является особенно  актуальным и эффективным в анализе 
развития процесса религиозного возрождения.

Ключевые слова: буддийское пространство, жилище, алтарь, куль-
товые атрибуты.

Sodnompilova M. Home altar in the modern Buryat dwelling: tradition 
and updating.

This article is devoted to research of manifestations of modern process 
of religious revival, in particular, to identi cation and studying of features of 
functioning of a house altar. Research of this important element of cult system 
of a Lamaism or shamanizm — the faiths equally applying for the status of 
ethnonational religion of the Buryats is especially actual and effective in the 
analysis of development of process of religious revival.

Keywords: Buddhist space, dwelling, altar, cult attributes.

7

что соответствует времени ямной культуры раннего бронзового века 
в восточноевропейских степях. Опираясь на результаты комплексно-
го изучения поселения Ергенинское, археологи впервые в истории 
археологических исследований в Калмыкии провели широкими 
площадями археологические раскопки поселения бронзового века 
с сохранившимся культурным слоем. Всего на площади 107 кв.м. 
зафиксировано 335 фрагментов керамики и 89 кремневых изделий 
и отщепов, а также 32,4 кг костей животных. Показательны находки 
фрагментов пряслиц, что указывает на использование древними 
жителями изучаемого поселения ткацких станков. Ряд находок 
являются показательными для культурно-хронологического опреде-
ления, на основе их анализа сделан вывод о функционировании по-
селения Ергенинское на заключительном этапе раннего бронзового 
века. В рамках работы по проекту проведено первичное изучение 
средневекового поселения с каменными постройками Башанта. Со-
ставлены подробный топографический план памятника, база данных 
поверхностных находок вдоль побережья — обтесанных блоков из 
ракушечника и мелких находок. Разведочные шурфы обнаружили 
остатки построек из пиленого ракушечника, крытых черепицей, и 
построек из саманных кирпичей на фундаменте из слоя природных 
камней. Башанта — первый на территории Республики Калмыкия 
памятник городского типа. Уникальность этого памятника для 
Нижнего Поволжья заключается в наличии черепицы, которая не 
характерна для этого региона во все исторические эпохи. Радиоугле-
родный анализ, проведенный в Лейбниц-лаборатории датирования и 
изотопного анализа при Университете г. Киль, позволил датировать 
памятник VII в. — т. е. хазарским временем. 

Востоковедческая проблематика историко-филологических ис-
следований обусловила тесное сотрудничество КИГИ РАН с рос-
сийскими академическими центрами и научными учреждениями 
Монголии и Китайской Народной Республики (Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района и Автономного района Внутренняя Мон-
голия — регионов проживания родственных калмыкам народов). 

Основные задачи развития международного сотрудничества 
с востоковедческими центрами включают разработку комплекса 
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мер по сохранению и изучению традиционной культуры монголь-
ских народов, организацию постоянно действующей фольклорной 
и лингвоэтнографической экспедиции, в том числе для изучения 
бытования героического эпоса «Джангар» в Монголии и Китае, 
исследование истории и географии расселения монголоязычных 
этносов, специфики культуры «буддийских» народов, а также 
подготовку и публикацию сводного каталога рукописей и ксило-
графов на ойратской письменности, издание архивных записей (в 
том числе исследователей, сказителей и др.), проведение научных 
стажировок аспирантов и научных сотрудников, обмен научной 
литературой и подготовку совместных изданий и конференций.

КИГИ РАН заключил ряд соглашений о проведении совме-
стных научных исследований с научными центрами Монголии, в 
том числе с Кобдоским университетом, Институтом языка и лите-
ратуры АН Монголии, Институтом истории АН Монголии, Инсти-
тутом международных исследований АН Монголии, Центром по 
изучению истории, культуры, языка и письменности «Тод номын 
гэрэл» («Свет “Ясного письма”»). В соответствии с двусторонни-
ми соглашениями указанные научные учреждения Монголии и 
КИГИ РАН решили проводить обмен научными публикациями 
и информацией о проводимых исследованиях; двусторонние и 
многосторонние научные конференции; заниматься исследовани-
ями по проблемам региональных взаимоотношений Монголии и 
России, современных языковых процессов у монголов и калмы-
ков.  Данные соглашения имеют большое значение для перспек-
тив научно-практического сотрудничества в областях научного 
обмена, организации совместных проектов, программ подготов-
ки специалистов, укрепления взаимопонимания и дружеского 
сотрудничества между народами России и Монголии. В рамках 
международного сотрудничества научных учреждений Калмыкии 
и Монголии приоритетными темами признаны такие, как изуче-
ние и сохранение традиционной культуры, исследование истории  
монголоязычных народов, изучение места калмыков в истории  
Монголии в XX веке. Кроме таких мероприятий, как совместное 
издание сборников научных статей, проведение международных 
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Кукеев А. Г. Таранатха – тибетский религиозный деятель и историк.
В статье дан обзор основных событий в жизни и деятельности из-

вестного тибетского историка и религиозного деятеля Таранатхи.  Автор 
раскрывает суть учения буддийской школы Джонанг. Особое внимание 
обращается на то, что исторические и биографические труды Таранатхи 
являются одним из важных источников изучения развития буддизма в 
Индии.

Ключевые слова: биография, Таранатха, Джонанг, передача, буд-
дизм.

Kukeev A. Taranatha – Tibetan religious fugure and historian.
The article provides an overview of major events in the life and activities 

of the famous Tibetan historian and religious leader Taranatha. The author 
reveals the essence of the teachings of the Buddhist Jonang school. Particular 
attention is drawn to the fact that historical and biographical writings of 
Taranatha are an important source of study of the development of Buddhism 
in India.

Keywords: biography, Taranatha, Jonang transmission, Buddhism.

Бакаева Э. П. Баиты Монголии: некоторые сведения о территории 
расселения и сакральных объектах.

Статья посвящена освещению некоторых вопросов истории рассе-
ления баитского населения Монголии. По данным полевой экспедиции 
2013 г. также приводится информация о наиболее почитаемых святынях 
баитов — монастырях Цалгарын Рааш Даржалин хийд и Дэжэлингийн 
хийд, овоо и других сакральных объектах. 

Ключевые слова: ойраты Монголии, баиты, десять хошунов, куль-
тура, монастыри, овоо.

Bakaeva E. Bayits of Mongolia: some data on the settlement territory and 
sacral objects.

The article is devoted to illumination of some questions of the history of 
settlement of the Bayit population of Mongolia. According to  eld expedition 
of 2013 information on the most esteemed shrines of the Bayits — monasteries 
Tsalgaryn Raash Darzhalin khiid and Dezhelingiyin khiid, ovoo and other 
sacral objects also is provided.

Keywords: Oirats of Mongolia, Bayits, ten khoshuns, culture, monasteries, 
ovoo.
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Осорин Утнасун. Өөрдин домг шинҗлсн тойм бəəдл.
В статье представлен историографический обзор сбора, публикации 

и исследований легенд ойратов в Китае и России. Автор, проанализировав 
накопленный материал с точки зрения языковых, географических и иных 
особенностей, приходит к выводу, что в исследовании такого жанра 
несказочной прозы, как легенды, еще много нерешенных вопросов.

Ключевые слова: ойратские легенды, обзор, исследования, историо-
графия фольклора.

Osorin Utnasun. Overview of researches on Oirat legends.
The article presents a historiographical overview of collection, 

publication and researches on Oirat legends in China and Russia. Analyzing 
the accumulated material in terms of language, geographical and other features, 
the author comes to the conclusion that the study of this genre of non-fairy-tale 
prose as legends has still many unresolved issues.

Keywords: Oirat legends, overview, researches, historiography of 
folklore.

Музраева Д. Н. Исследование буддийского пантеона в отечествен-
ном востоковедении.

В статье дан анализ исследованиям отечественных ученых, посвя-
щенным описанию буддийского пантеона в целом, а также культам от-
дельных божеств. Эти работы в целом можно разделить на труды обще-
го (искусствоведческого, культурологического, этнологического, фило-
софского) характера и исследования, основанные на анализе конкретных 
письменных источников.

Ключевые слова: буддизм, пантеон, письменные источники, монго-
ловедение и тибетология.

Muzraeva D. Research of the Buddhist pantheon in the Oriental Studies 
of Russia.

The article gives the analysis of Russian scientists’s researches devoted to 
the description of a Buddhist pantheon as a whole, and also to the cults of some 
deities. These works as a whole can be divided into works of the general char-
acter ( gurative art, cultural context, ethnological aspects, philosophy, etc.) 
and the researches based on the analysis of written sources.

Keywords: Buddhism, pantheon, written sources, Mongolian and Tibetan 
Studies.
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конференций, научных стажировок и обмен литературой, предус-
матривается организация совместных экспедиций и передвижных 
музейных выставок. 

В последние годы состоялся целый ряд международных на-
учных экспедиций в Западную Монголию для изучения истории, 
культуры, языка родственного калмыкам ойратского населения, в 
том числе экспедиция «Ойраты России и Монголии: история и со-
временность», посвященная 400-летию добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав Российского государства и 100-ле-
тию экспедиции академика Б.Я. Владимирцова (2007 г.); экспеди-
ция при финансовой поддержке РГНФ «Лингвоэтнографический 
ландшафт современной Монголии в структурно-типологическом 
ракурсе: западномонгольские локальные традиции» (2008 г.) и др. 
26 июля − 5 августа 2013 г. состоялась международная научная 
экспедиция, посвященная 130-летию А.В. Бурдукова, в которой 
приняли участие ученые трех стран — России, Монголии, КНР. 
Целью экспедиции являлось изучение языка, истории, культуры 
и быта ойратских народов Монголии, взаимообмен научными ис-
следованиями ученых с целью дальнейшего развития монголове-
дения, комплексных трудов синхронно-диахронного характера в 
области сравнительно-сопоставительного изучения западно-мон-
гольских по происхождению народов.  В качестве основной терри-
тории исследования был определен Убсунурский аймак Монголии, 
в котором компактно проживают два наиболее крупных ойратских 
народа — дербеты (по переписи 2000 г. — 66 706 чел) и баиты (по 
переписи 2000 г. — 50 824 чел.), а также воспринявшие их куль-
туру хотоны (9 014 чел.) — в прошлом тюркоязычная этническая 
группа. К реализации проекта комплексной международной науч-
ной экспедиции были привлечены исследователи из Республики 
Калмыкия (12 чел.), поскольку калмыцкий народ связан этногене-
тическими и этнокультурными узами с западными монголами (ой-
ратами), а также из Республики Тыва (5 чел.) — приграничного с 
Убсунурским аймаком Монголии региона. В экспедиции приняли 
участие и ученые из Монголии и КНР, занимающиеся ойратовед-
ческими исследованиями. 
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Организациями-участниками экспедиции явились: Калмыц-
кий институт гуманитарных исследований РАН (Россия); Центр 
по изучению языка, истории и культуры ойратов «Тод номын гэ-
рэл» (Монголия); Калмыцкий государственный университет (Рос-
сия); Тувинский институт гуманитарных исследований (Россия); 
Синьцзянская ассоциация по изучению ойратов (КНР); Северо-За-
падный университет национальностей (Ганьсу, КНР); Кобдоский 
государственный университет (Монголия); Монгольский государ-
ственный педагогический университет (г. Улан-Батор, Монголия). 

Успешно развивается сотрудничество Института с научными 
центрами Китайской Народной Республики. КИГИ РАН заключил 
соглашения с Институтом национальных меньшинств АОН КНР, 
а также с Институтом изучения монгольского языка Академии со-
циальных наук Автономного района Внутренняя Монголия КНР 
(АРВМ КНР) и др. 

Соглашение о сотрудничестве между Институтом националь-
ных меньшинств Академии общественных наук КНР и КИГИ 
РАН, в рамках которого планируется продолжить совместные 
научные изыскания в области фольклора и литературы монголь-
ских народов, практику совместных научных конференций и экс-
педиций, обмена учеными и стажерами и др., подписано во время 
визита делегации ученых КНР в составе директора Института на-
циональных литератур АОН КНР, профессора Чао Гэджин и науч-
ного сотрудника этого же Института, профессора Дамбуэрджиафу 
(2013 г.). 

В рамках соглашения КИГИ РАН и Институтом изучения мон-
гольского языка Академии социальных наук Автономного района 
Внутренняя Монголия КНР (АРВМ КНР) в 2013 г. в Калмыкии 
впервые состоялась международная лингвистическая экспедиция, 
которая стала заключительным этапом масштабной работы китай-
ских ученых по записи всех монгольских языков и их диалектов. 
За период проведения исследований они посетили более 60 рай-
онов компактного проживания монголоязычных народов Китая, 
Монголии и России. В ходе этой многолетней работы учеными 
было опрошено более 60 тыс. человек, записано свыше 4000 часов 
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нированию гидрографических терминов в составе поэтических гидрони-
мов в калмыцких фольклорных текстах.

Ключевые слова: гидронимы, гидрографический термин, водный 
ландшафт, вода, река, Калмыкия, Волга, Яик, Урал, Дон,  Нарин, Кубань, 
Уласта, Сал, Маныч.

Omakaeva E., Borlykova B. Hydronyms in Kalmyk and West Mongo-
lian folk songs (on the material of  eld researches of  2007–2013).

The article deals with the names of the forms of water landscape and the 
names of  bodies of water revealed by the authors in the lexicon of the Kalmyk 
songs which are key evidence of the former presence of Oirat speaking peoples 
in the region and the history of space exploration by man. Particular attention 
is paid to the functioning of the hydrographic terms composed poetry hydro-
nyms in the Kalmyk folklore texts. 

Keywords: hydronyms, hydrographic term, water landscape, water, river, 
Kalmykia, Volga, Yaik, Ural, Don, Narin, Kuban, Ulastа, Sal, Manych.

The article is devoted to a comparative and typological study of Kalmyk 
numerical riddles. To identify the main features of their semantic structure the 
author uses a broad comparative material presented by Mongolian, Xinjiang 
Oirat and Buryat variants.

Селеева Ц. Б. О калмыцких загадках: к проблеме сравнительно-
типологической вариативности числовых загадок в фольклоре монголь-
ских народов.

Статья посвящена сравнительно-типологическому изучению 
калмыцких числовых загадок. Для выявления основных черт их 
семантической структуры привлекается широкий сопоставительный 
материал, представленный монгольскими, синьцзян-ойратскими и 
бурятскими вариантами.

Ключевые слова: числовые загадки, варианты, инвариант, семанти-
ческая структура, монголоязычный фольклор.

Seleeva Ts. About Kalmyk riddles: towards the problem of comparative 
and typological variability in the folklore of the Mongolian peoples.

The article is devoted to a comparative and typological study of Kalmyk 
numerical riddles. To identify the main features of their semantic structure the 
author uses a broad comparative material presented by Mongolian, Xinjiang 
Oirat and Buryat variants.

Keywords: numerical riddles, variants, invariant, semantic structure, 
Mongolian folklore.
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bols. There is a problem of pseudo-coding of glyphs of graphemes of “Todo 
script”.

Keywords: «Todo script», Oirat language, transliteration, encoding, Uni-
code, grapheme, glyph, allographe.

Бадгаев Н. Б. Заимствованная лексика в калмыцком языке и ее 
тематичес кая классификация (на материале эпоса «Джангар»).

Предметом исследования в данной статье является  заимствованная 
лексика разных тематических групп, встречающаяся в калмыцком эпи-
ческом тексте.

В работе анализируются типы заимствованных единиц различной 
семантики, дается их характеристика с генетической точки зрения. Автор 
выявляет некоторые особенности адаптации лексических заимствований 
в калмыцком языке.

Ключевые слова: заимствования, санскритизмы, тибетизмы, тюр-
кизмы, арабизмы, китаизмы, тематическая классификация, эпический 
текст, калмыцкий эпос «Джангар», семантика, способы адаптации.

Badgaev N. Loanwords in the Kalmyk language and their thematic 
classi cation (on the material of the epic «Jangar»).

The subject of this article is a borrowed vocabulary of different thematic 
groups, occurring in the Kalmyk epic text.

The study analyzes the types of borrowed units of different semantics, 
their characteristics are given from the genetic point of view. The author iden-
ti es some characteristics of adapting of lexical borrowings in the Kalmyk 
language.

Keywords: borrowings, sanskritizms, tibetisms, Turkic words, the Arabic 
loan-words, kitaizms, thematic classi cation, epic text, Kalmyk epic «Jangar», 
semantics, methods of adaptation.

Омакаева Э. У., Борлыкова Б. Х. Гидронимы в калмыцких и за-
падно-монгольских песнях (на материале полевых исследований 2007–
2013 гг.).

В статье рассматриваются выявленные авторами в лексиконе кал-
мыцких песен наименования форм водного ландшафта и названия во-
дных объектов, являющиеся ключевым доказательством былого присут-
ствия в данном регионе ойратоязычных этносов, отражающие историю 
освоения пространства человеком. Особое внимание уделено функцио-

11

материалов по современным монгольским языкам. Группа китай-
ских ученых состояла из 5 человек, в их числе директор Институ-
та, профессор Баатер, научные сотрудники Ши Хуа, Бюренбилиг, 
Дюрен и Ли Янг. С российской стороны в экспедиции участвовали 
ученые КИГИ РАН — Н. Г. Очирова, директор, руководитель экс-
педиции, С. Е. Бачаева, Е. В. Бембеев, Б. А. Бичеев, Б. Х. Борлы-
кова, В. В. Куканова, Д. Г. Кукеев, Б. В. Меняев, Д. Н. Музраева, 
Осорин У., Н. Ч. Очирова.

Основной целью проекта являлось фиксирование синхронно-
го среза современного бытования монгольских языков и сохране-
ние всех образцов устной речи носителей монгольского языка для 
последующих поколений. В процессе реализации проекта записа-
ны образцы речи информантов, свободно владеющих калмыцким 
языком, собраны уникальные материалы по устному народному 
творчеству. Исследования проводились в г. Элисте, в Кетчене-
ровском, Лаганском, Яшкульском, Целинном и Ики-Бурульском 
районах республики. За время экспедиции учеными записано 160 
человек, что составило 118 часов записей. Среди информантов — 
известные деятели культуры и искусства, журналисты и др.

По итогам международной научной экспедиции состоялся 
«круглый стол», на котором директор института Н.Г. Очирова и 
профессор Баатер наметили и обсудили дальнейшие планы со-
трудничества. Ученые договорились о совместной подготовке 
Толкового словаря языка героического эпоса «Джангар» на основе 
калмыцкой, ойратской и монгольской версий. По предложению 
китайской стороны координатором создания фундаментального 
труда выступит КИГИ РАН. В целях реализации данного проекта 
в 2014 г. планируется проведение совместного международного 
семинара.

Исследование истории, языка и культуры ойратов КНР — одна 
из актуальных задач ученых КИГИ РАН.  При поддержке РГНФ с 
26 июля по 13 августа 2012 г. успешно осуществлен экспедицион-
ный проект «Языковые и этнодемографические особенности ойра-
тов (калмыков) Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР». 
В рамках экспедиционного проекта исследовано современное со-
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стояние языка ойратов СУАР КНР, современная образовательная 
политика в районах проживания ойратов, оценены возможные со-
циально-экономические последствия изменения языка и письмен-
ности для этнических общин в современном Китае. Осуществлен 
анализ современной этнодемографической структуры ойратов 
Синьцзяна в местах их компактного проживания, исследованы 
демографические процессы и межэтнические отношения. В ходе 
выполнения проекта проведены встречи с учеными и преподава-
телями Синьцзянского педагогического университета, представи-
телями творческой интеллигенции и общественностью г. Урумчи, 
г. Корла, Монгол-кюря, Жинг и др. населенных пунктов СУАР 
КНР.

В рамках сотрудничества между научными школами разных 
стран КИГИ РАН проведен ряд международных научных кон-
ференций с участием ученых из Монголии и Китая, в том числе: 
«Ойраты и калмыки в истории России, Монголии и Китая» (Эли-
ста, май  2007 г.) [Ойраты... 2008], «Россия и Центральная Азия: 
Историко-культурное наследие и перспективы развития» (Элиста, 
май 2008 г.) [Россия... 2008], «Единая Калмыки в единой России: 
через века в будущее» (Элиста, сентябрь 2009 г.) [Единая Калмыки 
2009] и др. 

В связи с тем, что особое значение в сотрудничестве между 
калмыцкими и монгольскими учеными отводится исследованию 
и сохранению традиционной культуры, большая работа прово-
дится в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Научным 
центром по изучению языка, истории и культуры ойратов «Тод 
номын гэрэл», объединяющим представителей ойратов Монго-
лии, по организации полевых экспедиций в районы проживания 
монголоязычных народов. Маршруты ряда комплексных лингво-
фольклорно-этнографических экспедиций в Западную Монголию, 
участниками которых являлись калмыцкие ученые и представи-
тели Центра «Тод номын гэрэл», пролегли по местам расселения 
этногенетически родственных калмыкам западномонгольских на-
родов – в Баян-Олгийском, Увсунурском и Кобдоском аймаках. 
Членами экспедиции собраны уникальные материалы о языке и 
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The authors of the article observe the Mongolian words from the com-
position of Kirakos Gandzaketsi, the Armenian historian of the 13th century, 
where they allocate among the words  xed by Kirakos actually Mongolian 
words, the Mongolian and Turkic words as which it is possible to consider 
them as synonyms in the bilingual usage of the 13th century, and actually Tur-
kic words, borrowed by the Mongolian language till the 13th century. It is the 
 rst experience of consideration of an early source on lexicon of the Mongo-
lian languages in the sociolinguistic prospect for the further researches in the 
 eld of the Altaic theory.

Keywords: written sources, the Mongolian language, Turkic languages, 
loanwords, language communications.

Асирова Н. Д., Бембеев Е. В. Аффиксальное словообразование гла-
гола калмыцкого языка XVIII в. (на материале исторических писем).

Статья посвящена описанию и структурно-семантическому анализу 
аффиксального словообразования глаголов, выявленных на материале 
языка писем калмыцких ханов XVIII в. 

Ключевые слова: грамматика, глагол, аффиксальное словообразова-
ние, калмыцкий язык, старописьменный калмыцкий язык XVIII в.

Asirova N., Bembeev E. Af x word-formation of verb of the Kalmyk 
language of the 18th century (on material of the historical letters).

The article describes the structural and semantic analysis of word af xed 
verbs identi ed on the material of letters Kalmyk khans of the 18th century.

Keywords: grammar, verb, af xal word formation, the Kalmyk language, 
old written Kalmyk language of the 18th century.

Куканова В. В.,  Бембеев Е. В. О соотношении графемы и глифа в 
графической системе «тодо бичиг».

В статье рассматриваются вопросы соотношения графемы и глифа в 
графической сис теме «тодо бичиг», UNICODE-кодировки символов. Су-
ществует проблема псевдокодировки глифов графем «тодо бичиг».

Ключевые слова: «тодо бичиг», ойратский язык, транслитерация, 
кодировка, Unicode, графема, глиф, аллограф.

Kukanova V., Bembeev E. On the correlation of grapheme and glyph in 
the graphic system of  «Todo script».

The article discusses issues of the correlation of grapheme and glyph in 
the graphic system of  “Todo script”, character of UNICODE encoding sym-
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ABSTRACTS

Очирова Н. Г. Востоковедческая проблематика в исследованиях 
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (международ-
ное сотрудничество)

Статья посвящена международному аспекту научных исследований 
ученых КИГИ РАН. Определены основные исследовательские приори-
теты востоковедного направления. Особое внимание уделено междуна-
родным экспедициям и конференциям, проводившимся на территории 
Калмыкии, Монголии и Китая.

Ключевые слова: востоковедческая проблематика, научные иссле-
дования, между народное сотрудничество, экспедиции, конференции, 
КИГИ РАН.

Ochirova N. Oriental issues in researches of Kalmyk Institute for Hu-
manities of the Russian Academy of Sciences.

The article is devoted to the international aspect of researches of the 
scientists of KIH RAS. The main research priorities of oriental direction are 
de ned. Particular attention is paid to international expeditions and conferences 
held on the territory of Kalmykia, Mongolia and China.

Keywords: Oriental issues, scienti c researches, international cooperation, 
expeditions, conferences, Kalmyk Institute for Humanities of the RAS.

Бурыкин А. А., Омакаева Э. У. Монгольский язык и монголо-
тюркские лексические связи в первой половине XIII в. (по языковым ма-
териалам Киракоса Гандзакеци).

Авторы статьи рассматривают монгольские слова из сочинения 
Киракоса Гандзакеци, армянского историка XIII в., выделяют среди за-
фиксированных им слов собственно монгольские слова, монгольские и 
тюркские слова, которые можно считать синонимами в узусе XIII в., и 
собственно тюркские слова, заимствованные монгольским языком до 
XIII в. Это первый опыт рассмотрения раннего источника по лексике 
монгольских языков в социолингвистической перспективе для дальней-
ших исследований в области алтайской теории.

Ключевые слова: письменные источники, монгольский язык, тюрк-
ские языки, заимствования, языковые связи.

Burykin A., Omakaeva E. The Mongolian language and Mongol-Turkic 
lexical communications in the  rst half of the 13th century (on the language 
materials of Kirakos Gandzaketsi).
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фольклоре, современном быте и семейной обрядности ойратов, 
религиозной ситуации, проведены исследования современного со-
стояния и диалектных особенностей языка ойратских этнических 
групп, компактно проживающих на территории западной Монго-
лии. Сотрудничество с научными учреждениями этого региона 
актуализируется в связи с углублением в мире процессов урбани-
зации и глобализации. 

Среди исследовательских приоритетов в востоковедческой 
проблематике фундаментальных исследований института — из-
учение буддийского наследия. В этом направлении проводится 
работа по подготовке договора о сотрудничестве с Библиотекой 
тибетских трудов и архивов (г. Дхарамсала, Индия) и другими 
научными организациями, ведется подготовка специалистов со 
знанием нескольких восточных языков (тибетского, монголь-
ского, китайского и др.). В последние годы молодые ученые 
проходят стажировку не только в академических  институтах и 
университетах гг. Москвы и  Санкт-Петербурга, но и в научных 
центрах Монголии и Китая. Калмыцкий госуниверситет уже ряд 
лет осуществляет обмен студентами с университетами Монголии 
и АВРМ КНР. В 2009 г. в г. Элисте при Калмыцком госунивер-
ситете открыт филиал Института Конфуция, в котором ведется 
обучение китайскому языку и изучается китайская культура. 
Благодаря открывшимся в последние десятилетия возможностям 
формируется поколение ученых, знающих несколько восточных 
языков (тибетский, монгольский, китайский и др.). Освоению не 
только письменного, но и разговорного тибетского языка, углу-
блению знаний в области буддийской философии способствуют 
дополнительное обучение и стажировки молодых специалистов-
востоковедов в крупных образовательных буддийских центрах. 
Так, в КИГИ РАН работают молодые ученые, прошедшие обу-
чение в буддийских образовательных центрах в Дхарамсале (Ин-
дия) и использующие полученные знания в исследованиях вос-
токоведческого характера. 

Международное сотрудничество невозможно без активно-
го обмена научной литературой, в том числе как новыми, так и 
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ставшими раритетными уникальными изданиями. Издания КИГИ 
РАН востребованы в научных центрах востоковедческого направ-
ления. В последние годы научная библиотека КИГИ РАН также 
пополнилась рядом изданий на восточных языках, в том числе 
публикацией старописьменных памятников на ойратском «ясном 
письме». Они стали доступными широкому читателю в рамках ре-
ализации проекта «Библиотека Ойратика» («Biblioteca Oiratica»), 
предпринимаемого монгольским центром «Тод номын гэрэл», и 
имеют особое значение для сохранения традиционной культуры 
монгольских народов и ее научного изучения. В серии «Библио-
тека ойратика» состоялась публикация книг «Халимаг түүх, соёл» 
(«История и культура Калмыкии») и «Халимагийн монгол судлал» 
(«Монголоведческие исследования в Калмыкии») — изданий на 
монгольском языке сборников статей ведущих сотрудников КИГИ 
РАН, в которых освещены вопросы калмыцкого языка, культуры, 
истории Калмыкии, этнографии и фольклора.

Согласно договору о сотрудничестве КИГИ РАН и Инсти-
тута языка и литературы АН Монголии в 2009 г. осуществлено 
совместное издание рукописных материалов из Архива Акаде-
мии наук Монголии известного ученого, этнографа и лингвиста, 
д.ф.н. Ц.-Д. Номинханова, участника экспедиции, проведенной в 
1920-х гг. под руководством академика Б.Я. Владимирцова [Ой-
рад... 2009]. Ц.-.Д. Номинханов — представитель Калмыкии — 
стоял у истоков  монгольской академической науки. Активный 
участник Монгольской народной революции, в 1921–1923 гг. яв-
лявшийся начальником штаба 1-й Монгольской кавалерийской 
бригады Монгольской революционной армии, в 1924–1926 гг. он 
работал в Монголии в Научном комитете, создававшемся совмест-
ными усилиями российских и монгольских организаторов науки, 
а в 1928–1929 гг. участвовал в научных экспедициях по разным 
аймакам страны. Ц.-Д. Номинханов впоследствии являлся уче-
ным секретарем КНИИЯЛИ (1943 г.), первым доктором филоло-
гических наук в нашей республике. В КИГИ РАН подготовлены к 
печати труды профессора Ц.-Д. Номинханова из научного архива 
института, которые будут изданы в текущем году.
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В рамках международного сотрудничества института с восто-
коведными центрами различных стран реализован проект  издания 
калмыковедческих работ Габора Балинта, находящихся в архивных 
хранилищах Венгрии. Благодаря кропотливой работе, проведенной 
венгерской исследовательницей, монголоведом А. Бирталан, и 
усилиям научных учреждений Венгрии и Калмыкии уникальные 
материалы по калмыцкому языку XIX века, этнографические записи 
ученого стали доступными для исследователей [Kalmyk Folklore 
2011].

В последние четверть века научные учреждения Калмыкии 
постоянно расширяют международные связи. Развитие междуна-
родного сотрудничества КИГИ РАН с научными центрами зару-
бежья является весьма перспективным. Дальнейшие совместные 
исследования Калмыцкий институт гуманитарных исследований 
РАН связывает с целым кругом востоковедных дисциплин: источ-
никоведением, историографией, сопоставительной лингвистикой, 
буддологией, искусствоведением, фольклористикой, историей 
ойратов и монголов в контексте проблем развития народов Азии. 
Одним из наиболее значимых проектов в рамках сотрудничества 
с соотечественниками за рубежом является проект по созданию 
единой электронной базы данных, в которую войдут все известные 
источники по истории и культуре монгольских народов. 
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