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Н. Н. Убушаев

 
БАГУТЫ: К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОГЕНЕЗЕ 

И ЭТИМОЛОГИИ ЭТНОНИМА

Среди калмыков-торгутов известно этническое подразделение 
багуты, которые в основном проживают в Лаганском, Чернозе-
мельском районах, в г. Элисте, в Астраханской области. В XIX в. 
багуты проживали также среди донских калмыков, была и станица 
Багутовская. Багуты встречаются также среди торгутов Синьцзян-
Уйгурского автономного района Китая, которые являются потом-
ками калмыков, откочевавших из Калмыцкого ханства в 1771 г. 
[Авляев 2002; Митиров 2002; Балинова 2011 и др.].

Известный калмыцкий историк, выходец из багутов, А. Г. Ми-
тиров отмечает, что при Аюке-хане Багутовский улус состоял из 
5000 (в другом источнике — 6–8 тысяч) кибиток и был передан в 
наследство его сыну Церен-Дондуку, который в течение 10 лет был 
калмыцким ханом. После отстранения его от власти улус перешел к 
преемнику — хану Дондук-Омбо, а от него — к хану Дондук-Даши 
и к его сыну — наместнику Калмыцкого ханства Убаши [Митиров 
2002: 84, 14].

У. Б. Очиров отмечает, что сын Аюки Церен-Дондук получил 
улус 6 тысяч багутов (вместе с другими этническими группами, 
входящими в этот улус) [Очиров 2010: 49–50]. По утверждению 
Г. О. Авляева, три брата Халу, Дойды и Моголцыг распределили 
Багутовский хотон между собой, удел старшего брата стал называть-
ся ики багут, среднего — дойда багут, удел меньшего брата тоже 
присоединился к дойда багутам [Авляев 2002: 112]. А. Г. Митиров 
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Термин «графема» трактуется как единица, которая обладает 
единством содержания и формы, т. е. означаемого и означающе-
го [Журавлев 1990]. Другими словами, по своему начертанию она 
должна отличаться от графем того же алфавита и передавать один 
и тот же звук. Глифы одной и той же графемы должны иметь в сво-
ей структуре одинаковую основу, своего рода скелет, но при этом 
они могут отличаться внутри графемы по своей функции (строч-
ные или прописные: «а» и «А», — курсивные или жирные: «А», 
«а» и «А», «а») или по своей форме («а» и «а»).

Графемы старокалмыцкого письма, в том числе галики, имеют 
от одного (например ᡓ, ᡔ) до пяти (например ᠠ) вариантов написа-
ния в уставной записи, а в неуставных, т. е. в документах, демон-
стрирующих отход от графической нормы, закрепленной автором 
этого письма (Зая-пандитой Намкай Джамцо, 1599–1662), можно 
встретить большое количество глифов. Что касается графем «тодо 
бичиг», то внутри одного ряда букв они могут отличаться как по 
своей форме, так и функционально.

Возьмем к примеру графему «ᠠ», которая обозначает фонему 
<а>. Все глифы данной буквы отличаются функционально: каждое 
начертание обозначает употребление фонемы <а> в разных пози-
циях слова: в инициальной, медиальной и финальной позициях 
слова. Иначе говоря, они обозначают варианты фонем — аллофо-
ны. Но при этом все эти глифы, обозначая функциональные осо-
бенности графемы, выражают это через свою форму: каждый глиф 
может отличаться от другого глифа как по употреблению в той 
или иной позиции в слове, так и внутри одной позиции, если име-
ется несколько вариантов обозначения того или иного аллофона.

Если почти у всех графем «тодо бичиг» есть кодировка Unicode, 
которая находится в пределах 1800–18АF [The Unicode Standard 
2013], то глифы в «тодо бичиг» реализованы в так называемом FREE 
VARIATIОN SELECTOR (см. Таблицу). Это, собственно говоря, не 
кодировка, а лишь способ решения проблемы создания псевдоко-
дировки у контекстных глифов, т. е. глифов в тех графических си-
стемах, выбор которых зависит от контекста. Действительно, это 
очень неудобно, в некоторых целях необходимо использовать тот 
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2) сингармонизм («мужские» и «женские» согласные в зави-
симости от последующей гласной);

3) отсутствие прописных букв;
4) аллофонный характер письма: три варианта графем (не у 

всех букв) в зависимости от позиции в слове (начало, се-
редина или конец) и от грамматических правил;

5) действие некоторых графических правил (например, не-
обязательное оформление выносного элемента в графеме 
ᡇ, если в структуре слова имеется согласная ᡎ).

В рамках проекта «Национальный корпус калмыцкого языка: 
создание и разработка», поддержанного Российским гуманитар-
ным научным фондом, запланировано создание основы, своего 
рода задела, для подкорпуса «ранних» текстов. В соответствии с 
этой задачей необходимо выяснить, какие проблемы как теоре-
тического, так и практического характера, существуют в области 
разработки корпуса рукописных в большей своей массе источни-
ков, собрать небольшой текстовый материал, на который можно 
будет опираться при разработке данного ресурса.

Одной из таких проблем является соотношение графемы и 
глифа. Два этих понятия тесно связаны, имея отношения абстракт-
ное — конкретное. Действительно, графема, являясь абстрактной 
единицей, получает свое конкретное воплощение в глифах. В 
лингвистике принято использование термина «аллограф». Данное 
понятие под названием «графические альтернации» было введено 
в научную практику И. А. Бодуэном де Куртенэ [Бодуэн де Кур-
тенэ 1963]. В типографии с развитием компьютерных технологий 
большее распространение получил термин «глиф».

К примеру возьмем графему «А», скелет (графическая основа) 
которой состоит из 3 обязательных элементов: двух линий, обра-
зующих угол и соединенных при помощи третьей линии. Глифами 
этой графемы могут выступать: А, А, А, А, A, А и др. К глифам 
графемы «а» могут относиться: а, а, a, а и др. Скелеты строчной 
и прописной графем легко узнаваемы носителями того или иного 
языка, поскольку абстрактный образец — графема — имеет проч-
ную связь со всеми своими аллографами. 
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также упоминает, что после смерти Яндыка багуты были поделены 
между зайсангами и стали называться ики-багуты и дойда багуты 
[Митиров 2002: 266].

Ики-багуты — «большие, старшие багуты», их знак собствен-
ности (тамга или клеймо — чиндамани (җиндмн) — «драгоценность, 
исполняющая желания».

Ики-багуты о себе говорят:
Чакчм гидг сакуста,
Манл гидг гүрмтə,
Ээҗ Маңһатн гидг урəтə,
Дəрк гидг хурлта,
Луувр гелңгин судр

[ПМА: запись Н.У. Лагань. 21.07.83].
Г. О. Авляев отмечает, что родовым божеством калмыков 

Ики-Багутского аймака Яндыко-Мочажного улуса был «Көгшин-
Чакчу», или «Чакчм», молитва их — Манла, хурул их посвященный 
божеству Ноган Дəрке, уран — Эджи-Авгатан [Авляев 2002: 110].

Ики-багутов также называют Халувга-багут (Халвһа-баһут) по 
имени зайсанга Халванга. А. Г. Митиров отмечает, что Багутовский 
аймак, входивший в состав Эркетеневского улуса, стал называться 
Халванг-Багутовским аймаком, а  старший сын Халванга Габунг-
Джамбо Халвангов более сорока лет владел аймаком ики-багутов 
[Митиров 2002: 267].

В 1894 г., в год смерти Басанга Менко-Убушаева, в Ики-Ба-
гутском аймаке насчитывалось до 600 кибиток. Кочевья их рас-
полагались по урочищам Намтар, Цомок, Боран, Нюкта и другие 
[Митиров 2002: 269].

Дойда-багуты («дойодские багуты») получили название по 
имени зайсанга Дойода, сына Даши-Дондука. Сакральный маркер 
өлгц у дойда багудов («привеска к знамени, копью жениха»), по 
словам К. К. Нактанова (1966 г.р.), белого и синего цветов [ПМА]. 
Со слов информанта Я. Б. Бурулова (1902–1998), что уран Дойда 
Багутов — Хавчн Дəəвд [ПМА: запись 1981 г.].

Г. О. Авляев отмечает, что дойда-багуты поклоняются бурхану 
«Мəəдрин гегəн», ураном их был клич «Дəəвл», а знак собственности 
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— тавро их «чиндамани» (җиндмн), они жили оседло в населенных 
пунктах Цомок, Сум, Бадрунгу и других. К 1910 году в Багутовском 
аймаке (где проживали дойда-багуты и других родов) числилось 
1354 семьи, или 5483 человека [Авляев 2002: 112].

Шарс багуты. По утверждению У. Э. Эрдниева, багуты де-
лились на две группы: шарцбагут и дойдабагут, или ики-багут и 
бага-багут [Эрдниев 1980: 26–27].

А. Г. Митиров в своей монографической работе «Истоки» 
пишет, что в Яндыковском улусе шарс-багутов — 191 кибитка 
[Митиров 2002: 112].

Согласно информанту Бадмагаряевой Зое Содкаевне (1925–
2007)1, среди шарс багутов выделяются группы: «нарна шарс» 
и «манджин шарс». Род З. С. Бадмагаряевой относится к группе 
нарна шарс. Данная группа шарсбагутов подразделяется на рода: 
шар дəəв, нагут, шөркс, тавнахн, орсахн. Основатель рода по имени 
Шар Дəəв имел семь жен и соответственно много детей, от которых 
пошло потомство. Нарна шарс жили в населенных пунктах Большой 
Малзан, Малый Малзан, Мангут, Ондрин селян, Куря, Цомок [ПМА: 
Бадмагаряева З. К., запись 23.12.1995].

Г. Ш. Дорджиева  и М. В. Дорджиев приводят сведения о том, 
что два брата по имени Наран и Манджи разделили шарс багутов 
на два рода: нарна шарс и манджин шарс [Дорджиева, Дорджиев 
1997:17, 134].

Термин «шарс» нередко встречаются в монголоведной литера-
туре, посвященной этническим группам. Так, известный монголь-
ский ученый Х. Лувсанбалдан среди джунгарских дербен-ойратов 
отмечает рода: чорос, хошод, торгут, хойт, жиред, шарс, махас 
[Лувсанбалдан 1975: 83]. Финский ученый Г. И. Рамстeдт пишет, 
что в олетском языке словом «шарс» называется какой-то народ и 
добавляет, что шарс-махыс — народ монгольского происхождения, 
живущий, должно быть, в Западной Европе [Ramstedt 1976: 351а]. 
Г. Н. Потанин отмечает, что у киргизов встречается кость сары-
ногай, т. е. желтые ногаи, у них также есть «какое-то мифическое 
племя шарыс-махыс» [Потанин 1881: прим. 59].

1 Генеалогическая линия З. С. Бадмагаряевой: Чивхн — Содка — Лиджигаря 
— Зоя.
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раемся на результаты работы по разработке корпусов как в отече-
ственной, так и зарубежной лингвистике [Куканова 2013]. Более 
новым и совершенно не разработанным направлением в корпус-
ной лингвистике является создание подкорпуса «ранних» текстов, 
написанных на старокалмыцком языке (на «тодо бичиг» ‘ясном 
письме’) (см. также: [Бембеев 2012]). 

В старописьменном языке почти все (за исключением неко-
торых) графемы в различных позициях (в начале, середине и в 
конце) пишутся по-разному. Все графические начертания одной 
буквы являются аллографами (глифами) и, следовательно, обо-
значениями аллофонами одной и той же фонемы. В целом, можно 
констатировать, что на сегодняшний день «Тодо бичиг» — вер-
тикальное письмо — имеет ограниченную поддержку в компью-
терной среде: за некоторыми глифами до сих пор не закреплена 
кодировка Unicode.

Слова разделены пробелом, служащим делиметром между 
ними, пробелом также разъединяется и написание некоторых 
словоизменительных аффиксов. Этот аспект очень важен для 
нас, поскольку, в отличие от древнерусских текстов, где, пере-
писывая множество документов, писцы не оставляли пробелов 
между словами и часто пропускали гласные в словах, т. е. писа-
ли скорописью2 в целях экономии и увеличения скорости. На-
писание букв различается только по позиции внутри слова. Ср., 
например, с действием семантического и синтаксического кри-
териев в современном калмыцком языке: с прописной буквы пи-
шутся имена собственные, прописные буквы маркируют начало 
предложения. 

Таким образом, графическая система «тодо бичиг» обладает 
рядом особенностей, среди которых можно указать следующие:

1) вертикальное написание сверху вниз, строки располага-
ются слева направо;

2 При транслитерации аффиксы, которые оформлены через пробел, обозна-
чаются написанием через дефис. См. подробно правила транслитерации текстов, 
которые были разработаны в рамках реализации одной из задач проекта «Наци-
ональный корпус калмыцкого языка: создание и разработка» (№ 12-04-12047/в) 
[Музраева 2012; Куканова, Бембеев, Музраева 2013].
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В. В. Куканова, Е. В. Бембеев

СООТНОШЕНИЕ ГРАФЕМЫ И ГЛИФА 
В ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ТОДО БИЧИГ» 

(«ЯСНОЕ ПИСЬМО») СТАРОКАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА1 

Проект разработки Национального корпуса калмыцкого языка 
приобретает особую актуальность в последние годы, поскольку, с 
одной стороны, реальное функционирование калмыцкого языка 
ограничено только разговорной сферой коммуникации в среде но-
сителей, принадлежащих к старшему поколению и проживающих в 
Республике Калмыкия [Баранова 2009; Биткеева 2006], и, с другой 
стороны, развитие компьютерных технологий уже позволяет соз-
давать подобные электронные ресурсы, аккумулирующие массивы 
текстов с возможностью расширенного поиска по грамматическим 
и семантическим пометам (см. подробно: [Куканова 2012]).

Разработка корпуса для любого языка является фундаменталь-
ным проектом, и его реализация зависит от выполнения многих 
задач — теоретических (создание формализованного описания 
грамматики — морфологии и синтаксиса, семантической разметки 
и т. д.) и технических (создание сайта, парсера, поискового менед-
жера, сканирование текстов и др.). К тому же сам корпус может 
состоять из ряда подкорпусов: основного, газетного, поэтическо-
го, параллельного, устного и т.д. Каждая из задач и каждый из под-
корпусов могут стать предметом отдельного исследования.

В создании основного подкорпуса калмыцкого языка мы опи-
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проек-

та «Национальный корпус калмыцкого языка: создание и разработка» № 12-04-
12047/в (2012–2014).
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Как видно, название шарс/шарыс/шарас сопровождается словом 
махыс/махас, которое мы склонны рассматривать как фонетический 
вариант слова махч(ин) в выражении «махчин керəд», обозначаю-
щего, по мнению известного калмыцкого ученого А. В. Бадмаева 
«природные кереиты» [Бадмаев 2003: 101]. В таком случае, выра-
жение «шарсмахс» будет иметь значение «природные, истинные, 
коренные шарасы».

Г. О. Авляев в составе дербетов отмечает шарнутов, извест-
ных в торгутовских улусах под названием шарад, и входивших в 
ойратский племенной союз домонгольской эпохи. Основной ареал 
расселения групп шарнутов и шарадов охватывает территорию 
Прибайкалья, т. е. территорию расселения ранних ойратов. По-
этому шарнуты-шарады (шарасы) встречаются в составе ойратов, 
бурят и калмыков, имевших в прошлом тесные этногенетические 
и хозяйственно-культурные связи. 

По нашему мнению, этноним шарс показывает отношение 
данной этнической группы к ранним ойратам — хойтам, цаатанам, 
которые определяют себя как «шар моңһл яста» ([люди] «желтой 
монгольской кости») и древнее знамя которых, до привнесения 
белого знамени Чингиса, называлось «салврха шар маани» («рас-
трепанное желтое знамя»). Шарасы, видимо, сохранили в своем 
этнониме отношение к желтому знамени. Вероятно, поэтому 
Х. Лувсанбалдан отмечает шарасов среди ойратских племен. 
Приведем сведения, полученные от известного калмыцкого хоре-
ографа А. Г. Очирова, род которого принадлежит к шарс-багутам. 
А. Г. Очиров подтверждает, что шарас багуты считают себя «шар 
моңһл яста» — принадлежащими к «желтой монгольской кости». 
Генеалогическое древо Очировых и их близких родственников, 
которое представил нам Анатолий Георгиевич, составлено в 
1927 г. гелюнгом Бодгр Цаган-Манджиевым. Из этого документа 
видно, что они — шарсбагуты, рода — шеркс, по кости — «желтые 
монголы», тавро рода — чиндамани (җиндмн) — «драгоценность, 
исполняющая желания».

По словам А. Г. Очирова, представляет интерес реакция одного 
монгола, который, узнав, что собеседник происходит из рода «жел-
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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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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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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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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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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]



32

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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