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Н. Д. Асирова, Е. В. Бембеев 

АФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛА 
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА XVIII в. 

(на материале исторических писем) 

Современный калмыцкий язык органически связан с его про-
шлым состоянием, поэтому исследования в области истории язы-
ка являются особенно актуальными. Многие вопросы калмыцкого 
языка, в том числе и словообразовательная проблематика, могут 
найти свое решение при всестороннем исследовании письменных 
памятников. 

В данной статье сделана попытка выявить и проанализировать 
на материале деловых писем XVIII в. аффиксальное словообразо-
вание глагола калмыцкого языка того периода в качестве самосто-
ятельного объекта грамматического исследования. Аффиксальный 
способ словообразования интересен тем, что позволяет наглядно 
проследить механизм словообразования. Важность этого вопро-
са заключается в том, что теория аффиксального словообразова-
ния является частью общей теории словообразования калмыцкого 
языка и имеет многовековую историю, уходящую своими корня-
ми к прамонгольскому языковому состоянию. Этот способ присущ 
всем родственным монгольским языкам. 

Вопросы словообразования всегда занимали важное место в 
монгольском языкознании с самого начала его зарождения. Так, 
авторы первых грамматик калмыцкого и монгольского языков 
выделили производные слова и их значимые части, выявили раз-
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личия в сочетаемости разных основ с аффиксами и окончаниями, 
зафиксировали словообразовательные аффиксы [Шмидт 1832, 
Попов 1847, Бобровников 1849]. В работе В. Л. Котвича «Опыт 
грамматики калмыцкого разговорного языка» представлено пер-
вое описание аффиксального словообразования живой калмыцкой 
речи, где словообразованию уделены специальные главы [Кот-
вич 1929: 87–117, 197–216]. Б. Я. Владимирцов в «Сравнительной 
грамматике монгольского письменного языка и халхаского наре-
чия» установил фонемный состав ряда корней, основ, аффиксов 
и окончаний монгольского и калмыцкого языков в сравнении со 
старописьменным монгольским языком, описал явления, сопрово-
ждающие сочетания разных морфем [Владимирцов 1929: 46]. 

Разработке теории аффиксального словообразования монголь-
ских языков посвящены работы Г. Д. Санжеева и Т. А. Бертагае-
ва, которые исследовали связи аффиксального словообразования 
с лексикой и грамматикой [Санжеев 1940, 1963, 1964; Бертагаев 
1969, 1974]. Г. Д. Санжеев придавал большое значение исследова-
нию аффиксов старописьменного монгольского языка, с которым 
он связывал новые аспекты и возможности описания монгольско-
го слова [Санжеев 1964: 54]. Т. А. Бертагаев в своей работе «К 
исследованию лексики монгольских языков» описал своеобразие 
способов образования новых слов в монгольских языках, диалек-
тах и говорах, обратил внимание на неравномерность и «неоди-
наковость» процессов словообразования в родственных языках 
и диалектах [Бертагаев 1961: 36]. Б. Х. Тодаева ввела в научный 
оборот обширный материал по аффиксальному словообразованию 
монгольских языков и диалектов Китая, баоаньского, дунсянского, 
монгорского, дагурского языков [Тодаева 1960, 1961, 1964, 1973, 
1985, 1986]. В своих работах Б. Х. Тодаева не только описывает 
словообразовательные аффиксы современных монгольских язы-
ков, но и стремится к их чёткой классификации как в формальном, 
так и в семантическом плане, к раскрытию их этимологии. 

Работа У.-Ж. Ш. Дондукова, которая целиком посвящена во-
просам аффиксального словообразования одного из современных 
монгольских языков, внесла весомый вклад в развитие теории 
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проектов региональных программ по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» Республике Калмыкия наряду 
с другими субъектами РФ она была предоставлена [Григорьева; 
Распоряжение].

Таким образом, в Калмыкии фиксируется отрицательное саль-
до внешней миграции. Привлечение иностранной рабочей силы не 
оказывает негативного влияния на рынок труда и имеет тенден-
цию к снижению.
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рабочим специальностям, так как замещение указанных рабочих 
мест возможно гражданами из числа безработных, зарегистриро-
ванных в органах занятости населения республики [Квота]. В ито-
ге заявленная квота была снижена и на 2014 г.: согласно Минтруда 
России она составляет 816 единиц [Приказ: 2013].

Важной практической задачей в связи с этим является так-
же разработка мер, направленных на формирование толерантных 
установок принимающего населения по отношению к мигрантам 
[Бадмаева 2012: 104]. Следует отметить, что внешние миграцион-
ные процессы не оказывают значительного влияния на преступ-
ность в Республике Калмыкия и коэффициент преступности ино-
странных граждан снижается за последние годы [Авшеев 2012: 
113].

Миграционная служба в соответствии с Указом Президен-
та России от 22 июня 2006 г. «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом» как полномочный орган 
реализует комплекс мер по оказанию государственного содей-
ствия переселению соотечественников, проживающих за рубежом 
и желающих переехать в Россию на постоянное место жительства 
[Указ: 2006]. Отделом ФМС по РК совместно с республиканским 
правительством была подготовлена региональная программа. Ее 
проект был направлен на экспертизу в Минрегион России. Свои 
замечания и предложения в него внесли федеральные органы ис-
полнительной власти, такие как Минэкономразвития России, 
Минздравсоцразвития России, Минфин и ФМС [Григорьева].

Вопрос о необходимости принятия программы на территории 
Калмыкии был решен 27 сентября 2011 г. на заседании федераль-
ной Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы 
по оказанию содействия добровольного переселения в Россию со-
отечественников, проживающих за рубежом. По итогам заседания 
Правительству РФ было рекомендовано предоставить Калмыкии 
отсрочку в силу отсутствия у республики достаточных финан-
совых возможностей для ее реализации. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 27 января 2012 г. № 57-р «Об отсрочке разработки 
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монгольского словообразования [Дондуков 1964]. Монография 
Л. Болда «Орчин цагийн монгол хэлний дагавар» посвящена из-
учению словообразовательных аффиксов современного монголь-
ского языка в сравнении с аффиксами старописьменного монголь-
ского языка [Болд 1986]. В работе А. А. Дарбеевой анализируются 
внутренние и внешние факторы, которые оказывают воздействие 
на словообразование в монгольских языках [Дарбеева 1984]. 

Различные аспекты аффиксального словообразования на мате-
риале калмыцкого языка нашли отражение в работах И. К. Илиш-
кина [1973], Д. А. Павлова [1969],  А. Л. Каляева [1970], М. У. Мон-
раева [1980], Э. Ч. Бардаева [1976, 1981], В. Э. Очир-Гаряева 
[1983], Б. Б. Манджиковой [1981], Г. С. Биткеевой [1976, 1981], 
Г. Ц. Пюрбеева [1969], Д. А. Сусеевой [1980, 1985, 1991, 1993], 
Н. У. Очировой [1989],  Э. У. Омакаевой [1989].

Источниковой базой для нашего исследования послужили 
письма калмыцких ханов и их современников (более 500 наиме-
нований), которые хранятся в Национальном архиве Республики 
Калмыкия. Эти исторические документы, написанные на «тодо 
бичиг» («ясном письме»), остаются единственным источником по 
деловому стилю калмыцкого литературного языка периода Кал-
мыцкого ханства. 

При разработке проблемы аффиксального способа словообра-
зования глагола калмыцкого языка XVIII в. мы сосредоточили свое 
внимание главным образом на следующих основных, с нашей точ-
ки зрения, вопросах: 1) выявлении словообразовательных аффиксов 
путем морфологического анализа производных основ и характери-
стике их значений; 2) установлении потенциальной возможности 
образования глагольных основ от тех или иных производящих ос-
нов посредством различных словообразовательных аффиксов; 3) 
анализе степени продуктивности или непродуктивности аффиксов, 
проявляющейся в словообразовательных типах; 4) семантической 
характеристике производных основ в связи со словообразованием; 
5) описании словообразовательного значения залогообразующих 
аффиксов; 6) выяснению взаимоотношения в плане семантики про-
изводящих и производных основ в связи со словообразованием. 
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Глаголы, встретившиеся в языке писем, можно распределить 
по следующим семантическим разрядам: глаголы движения (йа-
буху ‘ходить’, нөүкү ‘кочевать’), глаголы бытия (байиху ‘быть’, 
хошолоху ‘жить в юрте’), глаголы созидания (бичикү ‘писать’), 
глаголы разрушения (алаху ‘убивать’, эбдэрэкү ‘разрушаться’), 
глаголы психического (внутреннего) состояния (ичикү ‘стыдить-
ся’), глаголы речи (кэлэкү ‘сказать’, сураху ‘спрашивать’), гла-
голы мысли (ицаху ‘надеяться, уповать’, санаху ‘думать, вспо-
минать’), глаголы становления, состояния (босхоху ‘поднимать, 
восстанавливать’, асараху ‘вырастить’), глаголы восприятия 
(соносху ‘слышать’, мэдэкү ‘знать’), глаголы отношения между 
людьми (зангнаху ‘усваивать привычку’, уураху ‘остановиться, 
бросить’). 

Глагол деловых писем XVIII в. можно разделить на произво-
дные и непроизводные. Примеры непроизводных глаголов: байиху 
‘быть’, өгүкү ‘дать’, йабуху ‘ходить’, гэкү ‘говорить’, абаху ‘брать’, 
ороху ‘войти’, бичикү ‘писать’, одху ‘пойти’, ирэкү ‘прийти’.

Как показывает анализ писем указанного периода наиболее 
продуктивным способом образования производных глаголов явля-
ется аффиксальный способ. С помощью суффиксов глаголы об-
разованы от имен существительных, имен прилагательных, числи-
тельных, наречий, местоимений, глаголов и звукоподражательных 
слов. 

Больше всего в языке писем представлены глаголы, мотивиро-
ванные именами существительными и образованные с помощью 
следующих суффиксов: 

1) Аффикс: -ла//-лэ//-ло//-лө//-лу//-лү со значением действия, 
которое связано с тем, что названо мотивирующим словом, напри-
мер: аха ‘старший брат’ → аха-ла-ху ‘быть старшим над кем-либо, 
возглавлять’, байар ‘радость’ → байар-ла-ху ‘радоваться’, засаг 
‘наставление, наказание’ → засаг-ла-ху ‘наказывать’, дайин ‘война’ 
→ дайи-ла-ху ‘воевать’, нутуг ‘владение’ → нутуг-ла-ху ‘обитать, 
жить в какой-либо местности’, инаг ‘друг’ → инаг-ла-ху ‘дружить’. 
Мани җомбойилог жэтэсэнээсэ тана балһасун-ду байиҗи хоцо-
рогсон мангһуди тоо-ло-җи цуһаари Ишиду өгөгтүн малтайигини. 
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на территории Калмыкии за 2012 г. составила 597 мест и за шесть 
месяцев использована на 52,7 %. Наибольшую долю трудовых ми-
грантов, приезжающих в Калмыкию, составляют граждане КНР — 
205 человек и Узбекистана — 365 человек. Оформили разрешения 
также выходцы из Азербайджана, Армении, Украины, Таджики-
стана, Киргизии, Монголии, Грузии, Непала, два лица без граж-
данства. Мигранты, в основном мужчины от 18 до 49 лет, заняты в 
сферах строительства, образования, транспорта, торговли и куль-
туры, религиозной деятельности [Потребность].

Потребность в иностранной рабочей силе на 2013 г., заявлен-
ная в Республике Калмыкия, составила 927 чел. Это на 184 чел. 
(16,6%) меньше, чем в 2012 г. По сравнению с 2011 г. уменьшение 
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу 
в республике составило 0,9% [Потребность]. Окончательно квота 
на 2013 г. была установлена в размере 847 единиц [Приказ: 2012].

В 2014 г. планировалось, что квота на трудовых мигрантов в 
Калмыкию составит 1750 чел. В соответствующий орган Респу-
блики Калмыкия — Агентство занятости населения и труда РК 
(ныне — Министерство социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия [Указ: 2013]) — поступили заявки от 40 
работодателей, предусматривающих в 2014 г. привлечение ино-
странных граждан в целях осуществления трудовой деятельности. 
На основании заявок была сформирована общая потребность при-
влечения иностранных работников на 2014 г. в количестве 1750 
чел., в том числе из стран в порядке, не требующем получения 
визы, — 1159 чел., из стран в порядке, требующем получения визы 
— 591 чел. Больше всего человек ожидалось привлечь из Узбеки-
стана — 860 и Китая — 578 [Квота].

Основная доля заявленной иностранной рабочей силы при-
ходилась на отрасли «сельское хозяйство» — 48,9 %, «строитель-
ство» — 45,8 % и «обрабатывающие производства» — 3,7 %, доля 
прочих отраслей была незначительна. Вместе с тем, органы ис-
полнительной власти Калмыкии посчитали нецелесообразным в 
условиях высокого уровня безработицы в республике привлече-
ние иностранных работников по отдельным строительным и иным 
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ляет: 2008 г. — 61,2 %, 2009 г. — 55,1 %, 2010 г. — 46,7 %, 2011 г. 
— 33,8 %. Одной из основных целей, с которой прибывают ино-
странные граждане, остается трудовая деятельность. Ежегодно 
это составляет примерно 22 % от количества зарегистрированных 
иностранцев. В основном это жители Узбекистана, Китайской На-
родной Республики и Казахстана [Григорьева].

В последние годы стабильную динамику имеют показатели по 
оформлению виз иностранцам и лицам без гражданства, пригла-
шений и разрешений на временное проживание. Так, в среднем 
за год оформляется 350 виз, 440 приглашений, 215 разрешений на 
временное проживание [Григорьева].

Ежегодно Министерство здравоохранения и социального раз-
вития РФ (ныне — Министерство труда и социального развития 
РФ) ведомственным приказом определяло регионам размер кво-
ты для выдачи иностранным гражданам разрешений на работу 
[Приказ: 2009, 2010, 2011]. В 2010 г. для Республики Калмыкия 
квота составила 935 разрешений, оформлено 797 разрешений, или 
84,2%. На 2011 г. Минздравсоцразвития России выделил Калмы-
кии также 935 квот. Отделом ФМС по РК было оформлено 667 
разрешений на работу, или 71,3% от установленной квоты. На 
2012 г. в республике была установлена квота в размере 1111 еди-
ниц [Григорьева].

В 2011 г. разрешения на трудовую деятельность в сельском 
хозяйстве получили 270 человек, или 58,8% от общего числа офор-
мивших разрешений на работу, в строительстве — 151 чел., в об-
рабатывающих производствах — 20, в оптовой и розничной тор-
говле — 10, в сфере предоставления услуг — 6, в здравоохранении 
и на транспорте — по одному. В 2012 г. работодателям утверж-
дено 8 разрешений на привлечение и использование 256 граждан 
Китая. Иностранные работники, как и в прошлые годы, были заня-
ты в отраслях, где вакансии не востребованы местными жителями 
[Григорьева].

По итогам первого полугодия 2012 г. оформлено 655 разре-
шений на работу. Квота для выдачи иностранным гражданам при-
глашений на въезд в целях осуществления трудовой деятельности 
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‘В нашем городе проживали наши едисанцы и джембойлуковцы, от-
ставших татар всех сосчитайте и отдайте Ише вместе с их скотом’.

2) Аффикс -да//-до//-дө//-дү//-дэ со значением действия пере-
ходного – непереходного значения, например: шарха ‘рана’ → 
шарха-да-ху ‘наносить раны, быть раненным’, бараан ‘силуэт, очер-
тание; видимость’ → бараа-да-ху ‘держаться вблизи, находиться 
близко’, көрөи ‘пила’ → көрөйи-да-ху ‘пилить’, морин ‘лошадь’ → 
мори-до-ху ‘выступить в поход’. Мантаһа кэрүл-дү-гсэн сэркэший-
ин орос Мантаг хойоулайиги нада илгэ. ‘Русского из Черкасска, по-
ссорившегося с Мантагом, вместе с Мантагом пришли ко мне’.

3) Аффикс -а//-о//-ө //-у//-и//-э: Например: була ‘воровство, 
кража’ → була-а-ху ‘воровать, отнять’, залха ‘томление, раская-
ние’ → залха-а-ху ‘томиться, раскаяться’, алда ‘ошибка, упуще-
ние’ → алда-а-ху ‘лишаться, утрачивать, терять, упускать, ронять’, 
хуби ‘часть’ → хуба-а-ху ‘делить, распределять’, таала ‘ласка, 
желание, воля’ → таал-а-ху ‘проявлять желание, ласкать’, агса 
‘колчан’ → агса-а-ху ‘привесить оружие; надевать колчан’, зайа ‘ 
доля; счастье, судьба’ → зайа-а-ху ‘завещать’.

4) Аффикс -на//-нэ со значением действия, связанного с тем, 
что названо мотивирующим словом, например: занг ‘привычка; 
характер’ → занг-на-ху ‘усваивать привычку, проявлять нрав, оби-
жаться’, анг ‘зверь’ → анг-на-ху ‘охотиться’, харам ‘жалость, стра-
дание’ → харам-на-ху ‘жалеть, сочувствовать’.

5) Аффикс -йи со значением действия, которое названо моти-
вирующим словом, например: җили ‘отставание’ → җили-йи-кү 
‘отставать, теряться’, зарлиг ‘закон, указ’ → зарли-йи-кү ‘судить, 
указывать’, ба (баи) устар. ‘веха; мы’ → ба-йи-ху ‘быть, находить-
ся; иметься, существовать где-л., стать, оставаться’, өө ‘обида, не-
довольство’ → өө-йи-лө-кү ‘обижаться, чувствовать себя обижен-
ным, оскорбленным’. 

6) Аффикс -зэ со значением действия, связанного с тем, что на-
звано мотивирующим словом, например: үбэл ‘зима’ → үбэл-зэ-кү 
‘зимовать’. Тани һатулҗи үбүл-зэ гэгсээр Айуули ду үбүлзэбэби. 
‘По Вашему совету перезимовать, переправившись, я перезимовал 
в Аюле’.
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7) Аффикс -гту: анг ‘зверь’ → ангу-гту-ху ‘охотиться’. 
Зангһааран ангһаан ангу-гту-уйин гэҗи илгэгсэн ангһоучинааса 
мөн дөчин морийини ахашай орус булааҗи абчи. ‘Русские из Ца-
рицына отобрали ровно сорок лошадей у наших охотников, хотя 
им было разрешено охотиться по договоренности’.

8). Аффикс -ра//-ра//-ро//-рэ//-ри — общемонгольский аффикс 
со значением действия, связанного с накоплением того, что назва-
но мотивирующим словом, например: ангги ‘часть’ → ангги-ра-
ху ‘отделяться, делиться’, анх(ан) ‘начало, истоки’ → анхаа-ра-ху 
‘обращать, внимание, наблюдать, рассматривать, примечать’, аца-
ан ‘груз’ → ацаа-ра-ху ‘вьючить груз’.

9) Аффикс -са//-су//-со//-со значением действия, связанного с 
проявлением того, что названо мотивирующим словом, например: 
зуун ‘лето’ → зуу-су-ху ‘летовать, проводить лето’, аман ‘рот’ → 
ама-са-ху ‘пробовать’.

10) Аффикс -ца//-цэ//-цө//-цу//-цо со значением совместных и 
коллективных действий, например: зарһу ‘суд’ → зарһу-ца-ху ‘су-
диться, вести тяжбу, предъявлять иск’, зэргэ ‘ряд’ → зэргэ-цэ-кү 
‘выстраиваться в ряд’.

11) Аффикс -чилө//-чила со значением действия, связанного с 
тем, что названо мотивирующим словом: зөб ‘правильно’ → зөб-
чилө-кү ‘дать согласие’, айил ‘сосед, село’ → айил-чила-ху ‘го-
стить, ездить в гости’.

12) Аффикс -ша//-шэ//-шо//-шө//-ши: амтан ‘вкус’ → амт-
ша-ху ‘войти во вкус’, сонин ‘новость, интерес’ — сони-ша-ху ‘ин-
тересоваться’, үдэ ‘полдень’ — үдэ-шэ-кү ‘полдничать, обедать’.

13) Аффикс -лха//-дха: Например: бараан ‘очертание’ → 
бараа-лха-ху ‘быть на приеме, получить аудиенцию; нанести ви-
зит’, шарха ‘рана’ → шарха-дха-җи ‘ранить’;

14) Аффикс -с//-са: байар ‘радость’ → байа-с-ху ‘радоваться, 
ликовать, восторгаться’, ур ‘пар’ → ур-са-ху ‘растворить’.

15) Аффикс -чи: малаай ‘плеть, нагайка (из плетёных полосок 
ремня)’ → мала-чи-ху ‘бить нагайкой, наказывать’.

16) Аффикс -ул//-үл: мэндэ ‘здоровье’ → мэндү-үл-кү ‘здоро-
ваться, приветствовать’.

207

Оборот межрегиональной миграции в 2012 г. составил 10887 
чел., миграционная убыль этого потока миграции — 4175 чел. Ми-
грация со странами СНГ имеет положительное сальдо, которое по 
сравнению с 2011 г. увеличилось на 9,1%. Общая убыль населения 
за 2012 г. составила 2555 чел. (за 2011 г. общая убыль составляла 
2210 чел.) [Доклад 2013: 60]. 

В основном жители республики выезжают в соседние регио-
ны, в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Отрица-
тельное сальдо миграции — одна из основных причин сокращения 
численности населения республики в последние годы [Чурюмова]. 
Миграционная убыль обусловлена, прежде всего, социально-эко-
номическими факторами (безработица, низкий уровень доходов 
населения) [Чурюмова]. Сведениями о трудовой миграции жите-
лей республики в Москву и другие регионы Отдел Федеральной 
миграционной службы по Республике Калмыкия не располагает, 
фиксируется только выбытие граждан в тот или иной регион [Гри-
горьева].

В Калмыкии фиксируется увеличение регистрации визитов 
иностранных граждан, приезжающих в республику. Отдел ФМС 
России по РК характеризует миграционную ситуацию на терри-
тории республики в целом как стабильную. Несмотря на то, что 
ежегодно число прибывающих в Калмыкию иностранных граждан 
растет в среднем на 25 %, доля поставленных на миграционный 
учет иностранцев к общей численности населения РК составляет 
незначительный процент. К примеру, в 2011 г. — 2 %, в 2010 г. 
— 1,9 %. В последние годы наибольшую часть зарегистрирован-
ных иностранцев составляют жители бывших республик СССР 
— 58,8 %. Из них граждан Узбекистана — 25,7 %, Казахстана — 
10,1 %, Азербайджана — 7,8 %, Украины — 7,4 %, Таджикистана 
— 4,1 %, Армении — 3,3 %, Киргизстана — 1,7 % [Григорьева].

Во многом доля иностранных граждан зависит от целей пре-
бывания на территории республики. Преимущественно это част-
ные визиты. В среднем за год с такой целью регистрируется 49,2 % 
иностранцев от общего числа въезжающих зарубежных граждан. 
Так, доля частных целей при постановке на учет по годам состав-
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ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД*

Миграция является одним из существенных факторов изме-
нения численности населения. Мониторинг и регулирование про-
цессов миграции населения — одна из важнейших задач органов 
государственной власти по стратегическому планированию регио-
нального развития. Особого внимания, на наш взгляд, требует ана-
лиз миграции населения в малочисленных субъектах РФ. Респуб-
лика Калмыкия при значительной территории обладает самым 
малочисленным населением на Юге России. Официальная стати-
стика в виде данных территориального органа Росстата отражает 
тенденцию, сформировавшуюся в республике в последние два де-
сятилетия: при естественном приросте наблюдается миграционная 
убыль, в результате чего численность населения неуклонно сокра-
щается [Чурюмова].

Так, за 2012 г. в Калмыкии родилось 4257 чел., умерло 2865, 
естественный прирост составил 1392 чел., что на 9,2 % больше ана-
логичного показателя за 2011 г. В республику в 2012 г. прибыло 
11888 чел., покинуло 15835. Миграционная убыль зафиксирована 
в количестве 3947 чел. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный 
период 2011 г. [Доклад 2013: 58–60].

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы 
модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженности». 
Направление II «Этнодемографические трансформации в постсоветский период» 
в рамках проекта «Демография народов Республики Калмыкия (конец XX – на-
чало XXI вв.)». 
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17) Аффикс -ркэ со значением действия, связанного с прояв-
лением признака, которое названо мотивирующим словом, напри-
мер: күчиин ‘сила’ → күчии-ркэ-кү ‘притеснять, кичиться своей 
силой’; Нада төрөл мини күчи-ркэ-нэй. ‘Родственники мои хваста-
ют силой (показывают своё могущество, притесняют)’. 

18) Аффикс -лда//-лдо: дайин ‘война, сражение’ → дайи-лда-ху 
‘воевать, сражаться’, санаан ‘мысль, дума’ → санаа-лда-ху ‘взды-
хать’, аман ‘рот, уста’ — ама-лда-ху ‘клясться, договариваться, 
божиться’, абаца ‘взятие’ → абаца-лда-ху ‘брать, получать вместе 
с кем-либо’, бооцо ‘договор, пари’ → бооцо-лдо-ху ‘спорить, дер-
жать пари’. В. И. Рассадин, считает, что этот «общемонгольский 
показатель взаимного залога …принимает в языке, видимо, статус 
словообразовательного аффикса, о чем свидетельствуют случаи 
образования им глаголов непосредственно от именных основ...» 
[Рассадин 2008: 204–205].

19) Аффикс -та//-то//-ту//-тэ: шаба ‘рана’ → шаба-та-ху 
‘пораниться’; забсар ‘промежуток, интервал’ → забсар-та-ху 
‘увеличиваться, раздвигаться’, уг ‘начало, зарождение’ → уг-ту-
ху ‘встречать, выходить навстречу’; 

20) Аффикс -җи: кэм ‘норма, величина, размер, отрезок вре-
мени’ → кэм-җи-кү ‘мерить, измерять; устанавливать норму, вре-
мя’;

21) Аффикс -го//-гэ//-гү//-г: өр ‘рассвет, заря; розжиг’ → өр-гэ-
кү ‘разжигать (лампадку); поднимать, приподнимать; повышать, 
улучшать; подносить’; 

22) Аффикс -ки: ор(-он, -ом) ‘место, вакансия’ → ор-ки-ху 
‘класть на место, ставить; покидать, оставлять’;

23) Аффикс -рха//-рхо: атаа ‘зависть’ → атаа-рха-ху ‘завидо-
вать’, ацаан ‘груз, тяжесть’ → ацаа-рха-ху ‘тяготиться, быть недо-
вольным’, омог ‘гордость’ → омого-рхо-ху ‘гордиться’. 

24) Аффикс -гло: олзо ‘добыча’ → олзо-гло-ху ‘брать в каче-
стве добычи’. 

25) Аффикс -мсо: хоро ‘злоба, гнев’ → хоро-мсо-ху ‘досадо-
вать’.
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тенденцию, сформировавшуюся в республике в последние два де-
сятилетия: при естественном приросте наблюдается миграционная 
убыль, в результате чего численность населения неуклонно сокра-
щается [Чурюмова].

Так, за 2012 г. в Калмыкии родилось 4257 чел., умерло 2865, 
естественный прирост составил 1392 чел., что на 9,2 % больше ана-
логичного показателя за 2011 г. В республику в 2012 г. прибыло 
11888 чел., покинуло 15835. Миграционная убыль зафиксирована 
в количестве 3947 чел. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный 
период 2011 г. [Доклад 2013: 58–60].

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фун-
даментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы 
модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженности». 
Направление II «Этнодемографические трансформации в постсоветский период» 
в рамках проекта «Демография народов Республики Калмыкия (конец XX – на-
чало XXI вв.)». 
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17) Аффикс -ркэ со значением действия, связанного с прояв-
лением признака, которое названо мотивирующим словом, напри-
мер: күчиин ‘сила’ → күчии-ркэ-кү ‘притеснять, кичиться своей 
силой’; Нада төрөл мини күчи-ркэ-нэй. ‘Родственники мои хваста-
ют силой (показывают своё могущество, притесняют)’. 

18) Аффикс -лда//-лдо: дайин ‘война, сражение’ → дайи-лда-ху 
‘воевать, сражаться’, санаан ‘мысль, дума’ → санаа-лда-ху ‘взды-
хать’, аман ‘рот, уста’ — ама-лда-ху ‘клясться, договариваться, 
божиться’, абаца ‘взятие’ → абаца-лда-ху ‘брать, получать вместе 
с кем-либо’, бооцо ‘договор, пари’ → бооцо-лдо-ху ‘спорить, дер-
жать пари’. В. И. Рассадин, считает, что этот «общемонгольский 
показатель взаимного залога …принимает в языке, видимо, статус 
словообразовательного аффикса, о чем свидетельствуют случаи 
образования им глаголов непосредственно от именных основ...» 
[Рассадин 2008: 204–205].

19) Аффикс -та//-то//-ту//-тэ: шаба ‘рана’ → шаба-та-ху 
‘пораниться’; забсар ‘промежуток, интервал’ → забсар-та-ху 
‘увеличиваться, раздвигаться’, уг ‘начало, зарождение’ → уг-ту-
ху ‘встречать, выходить навстречу’; 

20) Аффикс -җи: кэм ‘норма, величина, размер, отрезок вре-
мени’ → кэм-җи-кү ‘мерить, измерять; устанавливать норму, вре-
мя’;

21) Аффикс -го//-гэ//-гү//-г: өр ‘рассвет, заря; розжиг’ → өр-гэ-
кү ‘разжигать (лампадку); поднимать, приподнимать; повышать, 
улучшать; подносить’; 

22) Аффикс -ки: ор(-он, -ом) ‘место, вакансия’ → ор-ки-ху 
‘класть на место, ставить; покидать, оставлять’;

23) Аффикс -рха//-рхо: атаа ‘зависть’ → атаа-рха-ху ‘завидо-
вать’, ацаан ‘груз, тяжесть’ → ацаа-рха-ху ‘тяготиться, быть недо-
вольным’, омог ‘гордость’ → омого-рхо-ху ‘гордиться’. 

24) Аффикс -гло: олзо ‘добыча’ → олзо-гло-ху ‘брать в каче-
стве добычи’. 

25) Аффикс -мсо: хоро ‘злоба, гнев’ → хоро-мсо-ху ‘досадо-
вать’.
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Таким образом, в исследуемых письмах нами было выявлено 
25 аффиксов, с помощью которых образованы глаголы, мотивиро-
ванные именами существительными.

Кроме того, нами выявлены глаголы, мотивированные имена-
ми прилагательными и образованные следующими суффиксами:

1) -ла со значением проявления или накопления признаков 
или свойств, которые названы мотивирующими словами, напри-
мер: бату ‘крепкий’ → бату-ла-ху ‘укрепить’, хара ‘черный’ → 
хара-ла-ху ‘чернеть’, цаһаан ‘белый’ → цаһаа-ла-ху ‘белеть’, лаб 
‘точный’ → лаб-ла-ху ‘уточнять, удостоверять’;

2) -да//-дү//-дэ со значением действия, связанного с накопле-
нием признаков, которые названы мотивирующими словами, на-
пример: моу ‘плохой’ → моу-да-ху ‘злословить, оскудевать, исто-
щаться’, йэкэ ‘большой’ → йэкэ-дү-кү ‘увеличить’, нигэ ‘единый’ 
→ нигэ-дэ-кү ‘объединять’;

3) -ра//-рэ со значением действия, связанного мотивирующи-
ми словами, например: дулаан ‘теплый’ → дулаа-ра-ху ‘теплеть’, 
үгэй(тэй) ‘неимущий, бедный’ → үгэйи-рэ-кү ‘беднеть’;

4) -ша//-ши//-шө со значением действия, связанного с нако-
плением признаков, которые названы мотивирующими словами, 
например: буруу ‘неправильный’ → буруу-ша-ху ‘порицать, осуж-
дать, обвинять’, алдар ‘известный’ → алдар-ши-ху ‘стать извест-
ным, прославиться’, зөб ‘правильный’ → зөб-шө-кү ‘соглашаться, 
разрешать, одобрять’.

Глаголы, мотивированные наречиями, образованы с помощью 
суффиксов:

1) -ла//-лө со значением действия, которое связано с тем, что 
названо мотивирующим словом, например: лаб ‘точно’ → лаб-ла-
ху ‘уточнять’, өөдө ‘вверх’ → өөдө-лө-кү ‘идти вверх по течению 
реки’; 

2) -да со значением действия, которое связано с тем, что на-
звано мотивирующим словом, например: уруу ‘вниз’ → уруу-да-ху 
‘идти вниз по течению реки’.

Глаголы, мотивированные местоимениями представлены од-
ним примером, когда производное глагола было образовано с по-
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Полевые материалы автора
Список информантов

1. Бадмагаряева Зоя Содкаевна, 1925–2007 гг., шарс-багутка, нарна шарс, 
шар дəəв.

2. Нактанов Константин Константинович, 1966 г. р., кандидат юридических 
наук, доцент кафедры теории государства и права КГУ, дойда багут.

3. Бурулов Яков Болдыревич, 1902–1998 гг., дойда багут, Урань Хавчн Дəəвд.
4. Тальбиев Владимир Алексеевич, 1965 г. р., дойда багут, мастер спорта по 

вольной борьбе.
5. Очиров Анатолий Георгиевич, 1946 г. р., хореограф, заслуженный артист 

РК, профессор Китайской академии искусств, лауреат премии им. Л. Н. Гу-
милева. 

6. Дорджиев Михаил Эрендженович, 1940 г. р., кандидат экономических 
наук, тоста багут.
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А. П. Окладников отмечает, что обстоятельный разбор фактов, 
относящихся к этническому составу бурятской народности, и свод-
ка теорий об их происхождении даны Б. Б. Бамбаевым, которому 
принадлежит новейшая попытка определения состава предков 
бурят-монголов, в частности, эхирит-булагатов, связываемых с 
байырку-баргутами — ответвлением ойратов [Окладников 1976: 
95]. Возможно, этим можно объяснить наличие среди бурят багу-
тов, которые по своим внутриродовым подразделениям идентичны 
калмыцким. Такое сходство также объясняет введение баргутов 
в состав ойратов Чингис-ханом в 1207 г. Таким образом, багуты, 
являясь потомками древних баргутов, по происхождению связаны 
с ранними ойратами.
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мощью суффикса -ла со значением цуг ‘все, всё, весь’ → цуг-ла-ху 
‘собирать, собираться’.

Глаголы с суффиксом -а образуются от основ глаголов и обо-
значают переходное действие, например: тараху ‘расходиться, 
разъезжаться’ → тара-а-ху ‘распускать, громить’.

Суффикс -гэ, являясь своеобразной грамматической омони-
мой (аффикс побудительного залога -гэ), выполняет и словообра-
зовательную функцию, например, от глагольной основы күркү 
‘доходить, достигать, добираться’ в письмах XVIII в. образован 
новый глагол күр-гэ-кү ‘доставлять, доводить, сопровождать’. 

Полифункциональностью обладает и формант -лга, с помо-
щью которого, например, от глагольной основы буу-ху ‘спускать, 
спускаться’ образован глагол с новой семантикой: буу-лга-ху ‘рас-
положиться, обосноваться, поставить’. Эл болоод йэкэ гэрээн Ха-
тай Хабчиг дээрэ буулһаҗи. ‘Поскольку установился мир, (он) 
поставил свой большой дом в Хатай Хабчиге’. От глагола даа-ху 
‘терпеть, сносить, ручаться, брать на себя ответственность’ обра-
зован глагол с новой семантикой даа-лга-ху ‘доверять’. 

Также полифункциональностью обладает и формант -хо, с по-
мощью которого от глагольной основы бос-ху ‘вставать’ образо-
ван глагол с новой семантикой босхоху ‘восстановить, вернуть’. 
Манду өгүдэг цаһаан хани кэшиг мөнггүнөөсө босхоҗи абуйита. 
‘Дайте из числа тех денег, которые жалует нам царь’.

Первоначально Г. Д. Санжеев отмечает, что аффиксы -гэ//-
лга и -хо не являются суффиксами побудительного залога, а слу-
жат лишь для образования переходного глагола от непереход-
ного глагола [Санжеев 1940: 65], позднее он их отнес к числу 
суффиксов побудительного залога [Санжеев 1962: 207; 1963: 27]. 
Ц. Б. Цыдендамбаев вновь рассматривает их как словообразую-
щие модели активных глаголов от пассивных (при неодушевлен-
ных предмета); но, отмечая сложность этого вопроса, подчерки-
вает, что глаголы этого типа ‘наряду с приобретением значения 
активности, т.е. способности управлять именем, могут выражать 
побудительность’ при одушевленном предмете [Цыдендамбаев 
1979: 91–95]



204

А. П. Окладников отмечает, что обстоятельный разбор фактов, 
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лга и -хо не являются суффиксами побудительного залога, а слу-
жат лишь для образования переходного глагола от непереход-
ного глагола [Санжеев 1940: 65], позднее он их отнес к числу 
суффиксов побудительного залога [Санжеев 1962: 207; 1963: 27]. 
Ц. Б. Цыдендамбаев вновь рассматривает их как словообразую-
щие модели активных глаголов от пассивных (при неодушевлен-
ных предмета); но, отмечая сложность этого вопроса, подчерки-
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1979: 91–95]
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Исследование материала более 500 писем калмыцких ханов 
показывает, что для калмыцкого языка того периода характерно 
наличие богатой системы производных глаголов. Нами были за-
фиксировано более 4800 глагольных словоформ. Они составляют 
к общему количеству словоформ (19 880) — 22,7%. 

Таким образом, в результате проведённого исследования на 
материале исторических писем выявлены основные устойчивые 
типы и модели образования глагола посредством различных сло-
вообразовательных аффиксов. Наиболее продуктивными глаголо-
образующими аффиксами являются аффиксы -ла// -ло// -лө// -лу// 
-лү; -да// -до// -дө// -дү//- дэ; -ра// -ро// -рө// -ру// -рү; -на// -нэ// -нү. 
В частотном плане наиболее употребительными глаголообразую-
щими аффиксами являются аффиксы: -ла// -ло// -лө// -лу// -лү.

Словообразование глагольных основ посредством различных 
аффиксов от разных частей речи показывает, что аффиксальный 
способ образования глаголов калмыцкого языка XVIII в. очень 
продуктивен. Производные глаголы образуются с помощью аф-
фиксов от существительных, прилагательных, наречий, глаголов, 
местоимений, числительных и превербов.

Глагольные основы, образованные посредством залогообразу-
ющих аффиксов, являются вполне самостоятельными и совершен-
но независимыми глагольными основами по отношению к своим 
производящим основам, например: от глагольной основы күр ‘до-
ходить, достигать, добираться’ с помощью аффикса -гэ в письмах 
XVIII в. образован новый глагол күр-гэ-кү ‘доставлять, доводить, 
сопровождать’. 
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в состав ойратов. Благодаря  воинственной доблести, которой 
прославились баргуты, сведения о них встречаем в героическом 
эпосе «Джангар», где они упоминаются как телохранители Шара 
Гюргю: «Найн хойр бархтинь түлкн чавчад» — ‛Восемьдесят два 
бархутов (баргутов) рубили, толкнув’ [Джангар1960: 254]. Это, на-
верное, единственный калмыцкий (ойратский) этноним, который 
встречается в эпосе. Помимо этого имя Шаджын Девя, отца суже-
ной Джангара, которая родила ему сына Шовшура, на наш взгляд, 
с именем которого, возможно, связан вариант имени багутского 
Шар Дəəв. Такое множественное отражение баргутов-багутов в 
эпосе показывает древность вхождения их в состав протоойра-
тов, активность участия их в формировании калмыцкого этноса, 
создании калмыцкой культуры, проливает свет на хронологию и 
географию создания «Джангара», на отношение между баргутами 
и протоойратами, обитавшими по соседству в Восьмиречье: страна 
их называлась «Эрцс Бумбин орн» ‛Иртышской страной Бумба’ 
[Джангар1960: 249].

Следует отметить, что ики, дойда, шарс багуты ряд столетий 
проживают вместе в одном регионе, они являются родственными 
группами — испытавшими миксацию, и даже имя Шар Дəəв, как 
кажется, стало ураном дойда багутов («Хавчн Дəəвд), а тамга «чин-
дамани» стала общей для всех багутов.

В научной литературе по монголоведению этноним багут не-
редко встречается в близких по написанию формах. Возможно, эти 
варианты написания, напоминающие искомый, связаны с самими 
баргутами, ушедшими, как выяснил Э. Р. Раднаев, в Монголию 
[Раднаев 1965: 76–77]. Намжавин Содмон, ссылаясь на исследова-
ния Чингелтея, пишет, что в результате экспедиций монгольские 
языки Китая были систематизированы и классифицированы следу-
ющим образом: 1) баргу-бурятский диалект; 2) восточный диалект; 
3) центральный диалект; 4) западный диалект; 5) ойратский диалект 
[Содмон 2012: 14–16].

Баргуты (тюрк. байыркы, кит. ба-ей-гу, калм. багуты), преодо-
лев пространство и время, оказались на просторах от Байкала до 
Китая и Калмыкии, сохранили этноним и языковые особенности.
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Дином: племена баргут, тулас, туман, ойраты жили в Восьмиречье 
и Баргуджин-Тукуме [Рашид ад-Дин 1952: 118, 121–122].

Г. О. Авляев справедливо возводит багутов и их наименова-
ние к баргутам, баргу-бурятам, которые назывались «братскими 
калмыками» [Авляев 2002: 13] и в древние времена обитали в 
Прибайкалье, где также проживали предки калмыков — ойраты. 
Ученый утверждает, что термин «баргут» вследствие выпадения 
звука [Р] в калмыцком произношении превратился в «багут» [Авляев 
2002: 113], видимо, подобно тому, как название аха-цаатановского 
рода «баатут» образовалось от «баатр»  ‛богатырь’, или слово «ут» 
произошло от «урту» ‛длинный, долгий’. Основываясь на данном 
утверждении, Г. О. Авляев считает, что калмыки-багуты происхо-
дят от средневековых баргу-бурятов, или баргутов, и являются их 
потомками. Приводя данные «Сокровенного сказания монголов», 
он справедливо отмечает, что часть хори-туматов и баргутов по-
сле подавления их войсками Чингиса в 1207 г. отдали под управ-
ление ойратскому тайше Хутуха-беки. С этого времени, отмечает 
Г. О. Авляев, ссылаясь на Ц. Б. Цыдендамбаева, и др. часть западных 
протобурятских племен оказалась под влиянием ойратов и ассими-
лировалась в их среде [Цыдендамбаев 1972: 113].

Ц. Б. Цыдендамбаев приводит сведения о том, что тюрки баргу-
тов называют байыркы, что означает «примитивный, стародавний», 
следовательно, данный этноним сопоставим с монгольским «барга» 
‛грубый, примитивный, стародавний, патриархальный’. При этом 
автор упоминает, что у части протомонголов был тотем «собака» 
[Цыдендамбаев 1972: 279]. В калмыцком языке слово «барг» озна-
чает «волкодав». На наш взгляд, представляется возможным толко-
вание этнонима баргуты-багуты от значения «собаки, волкодавы». 

Э. Р. Раднаев сообщает, что Баргузин в древности был своего 
рода «Запорожской сечью», куда стекались некоторые племена, 
бежавшие от постоянных войн, угнетения ханов и вследствие зе-
мельной тесноты [Раднаев 1965: 74].

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», в 1207 г. бар-
гуты подняли восстание, которое было подавлено объединенными 
силами ойратов и монголов, в результате баргуты были включены 
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Тоста багуты, по словам информанта Дорджиева Михаила 
Эрендженовича (1943 г. р.), являлись жителями бывшего поселка 
Шар Луузң Долбанского района Калмыцкой АССР, они были в 
основном выходцами из дойда багутов. Поселок входил в состав 
колхоза «Красный овцевод». Наименование «тоста багут» имеет 
несколько версий происхождения. Поскольку его образование да-
тируется поздним периодом, то наиболее вероятным является такая 
версия: колхоз был богатым и, исходя из калмыцкой пословицы 
«мал асрхла — амн тоста», ‘растить скот — в жиру рот’, местные 
жители стали называться «тоста багут», ‘Багуты в жиру’ (подобно 
выражению «как сыр в масле»).

Этимологию этнонима «багут» отдельные исследователи 
пытаются объяснять от корня слова баһ, что значит «малый, не-
значительный». На наш взгляд, численность багутов не позволяет 
принять такую этимологию. Багуты наравне с цаатанами, эркете-
нами являются одним из крупных компонентов в составе торгутов. 
Не зря существует поговорка «эрктн, цаатн, баһуд һурвн эвтə сəəхн 
җирһнə» ‘эркетены, цаатаны и багуты прекрасно, мирно живут’. В 
настоящее время произошло смешение этнических групп вследствие 
браков, и они представляют собой единое торгутское население. Не-
редко можно услышать: «догшн барс җилтəв, дойда багут гергтəв» 
‘родился в год свирепого барса и жена из дойда багутов’. Среди на-
селения бытуют представления о божествах-покровителях багутов и 
цаатанов, которые порой смешиваются. Известный лаганский поэт 
Иван Убушаев не различает их, он пишет:

Молитвы кружат над домами.
Они — очистители душ.
Пусть слышат их наши бурханы —
И старец Чагчав и Аюш [Убушаев 2008: 35].

У. Э. Эрдниев отмечает, что багуты издавна входят в состав 
ойратов: во время чингисидов ойраты выставляли сорок тысяч во-
инов в общемонгольскую армию. Такое огромное число под силу 
союзу племен, и союз ойратских племен состоял из багутов, батутов, 
хойтов и других [Эрдниев 1980: 26–27]. О территории расселения 
узнаем из сведений, приводимых персидским историком Рашид ад-
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тых монголов», восхитился и сказал, что не каждый монгол может 
так называться, что Чингис-хана в народе по имени не называли, а 
называли просто «Шар Монгол».

Помимо указанных подразделений багутов также можно назвать 
шин багутов, бухтын багутов и тоста багутов.

Шин багуты — жители одноименного населенного пункта. Это 
новая группа ики багутов, переселенцев из Эркетеневского улуса 
в Яндыковский улус во времена Очки Менко-Убушаева. Среди 
шин-багутов выделяются следующие группы, называемые «кости»: 
харнуты, эльджигуты, шарнуты, заамуты, хо-меркиты, бага-цохуры 
и другие. Поэтому Г. О. Авляев делает вывод, что ики-багуты в 
XIX в. имели смешанный, разнородный состав [Авляев 2002: 112].

Помимо этого существует мнение, что шин-багутовцы, в 
основном, если не все, состоят из эркетеневцев. У. Э. Эрдниев от-
мечает, что после революции на территорию Багутовского аймака 
прикочевали разорившиеся калмыки из Эркетеневского улуса, они 
образовали группу «Шинэ багут» [Эрдниев 1980: 56].

Бухтын багуты — это также жители одноименного населенно-
го пункта Бухта. О бухтын багутах нет данных в работах указанных 
исследователей, однако, такое подразделение багутов было. По-
скольку багуты в основном были речными, ильменными, морскими 
рыбаками, то мы предположили, что это их название, связано с 
родом их занятий и местом проживания. Данное предположение 
было подтверждено полевыми материалами. Тальбиев Владимир 
Алексеевич (1965 г.р.), выходец из дойда багутов, потомок жителя 
поселка Бухта, представил схему расположения домов в пос. Бухта 
с указанием фамилий и количества детей в семье, также список 
калмыков — выходцев из пос. Бухта (Ракуша), умерших в Сибири 
с 1944 г. по 1957 г. (95 человек). Эту схему и список он получил 
от своего деда Тальбиева Босхи Манджиевича, горячо болевшего 
за судьбу своего народа, своих однохотонцев. Поселок Бухта на-
ходился в излучине Лаганского банка, недалеко от современного 
поселка Ракуша, с которым потом слился. В поселке проживали 
багуты, а также представители других этнических групп [ПМА: 
информант Тальбиев В. А.]. 
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