
А. А. Д А Р  БЕЕВ А

К В О П Р О С У  О П А Р Н Ы Х  С Л О В А Х  
В Б У Р Я Т С К О М  Я З Ы К Е

Знакомство с лингвистической литературой по ряду 
разносистемных языков обнаруживает, что в них парные 
слова либо в глубокой древности занимали определенное 
место в общей системе словообразования, либо еще не ут
ратили этой функции на современном этапе развития от
дельных языков. Поэтому степень значимости парных 
слов как словообразовательной модели и их продуктив
ность различна в разных языках. В некоторых индоевро
пейских языках остались лишь следы подобного словооб
разования в виде отдельных реликтов1, в других уже ут
ратили активную функцию словотворчества2, а в треть
их — еще служат активным, жизнеспособным средством 
образования слова, как например, в некоторых финно-

1 А. Л. П о г о д и н. Следы корней-основ в славянских языках, 
Варшава, 1903; А. А. П о т е б н я. Из записок по грамматике р у с 
ского  языка, т. 3, Харьков ,  1899, стр. 533. С лова типа хлеб-соль»  
путь-дорога, калина-малина и т. д. и л * -

- В языках иберийско-кавказской группы нет специальных  
работ, посвященных этой проблеме, но имеются отдельные упом и
нания в соответствующих разделах грамматики (Н. Ф. Я к о в л е в .  
Грамматика литературного кабардино-черкесского языка, М., 1948,  
стр. 187). Вместе с т ем ,  при собесе довании с самими носителями 
языка обнаруживается наличие парных слов и удвоений в ряде кав
казских языков. Е. А. Бокарев объясняет, что парные слова, хотя  
и бытуют в кавказских языках, но у ж е  не являются ж ивы м , про
дуктивным типом и относятся к одному из древних словообразова
тельных средств.

3 Д .  В. Б у  б р и х. Эрзя-мордовская грамматика минимум,  
Саранск, 1947; В .  И. А л а т ы р е в .  П арны е сложны е слова, Уч. 
зап .  К арело-ф инского  ун-та, Петрозаводск, т. 1, 1946.
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угорскихтунгусо-маньчжурских4, тюркских5 и монголь
ских языках. Парные слова изучаются особенно интен
сивно в тюркских языках. Наличие монографических ис
следований о парных словах в других языках дает очень 
интересный материал для сопоставления их с аналогич
ным явлением в монгольских языках и выявления общих 
черт между ними. Об этом будет сказано дальше.

Что же касается значимости парных слов в монголь
ских языках вообще и в бурятском в частности, можно ска
зать следующее:

1) В грамматиках по монгольским языкам8, вышедших, 
начиная с XIX в. вплоть до 40-х годов XX в . , парные слова 
и удвоения не выделены особо, как таковые, в плане сло
во- и формообразовательного средства языка. О них 
имеются лишь отдельные разрозненные сведения.

2) Период после 40-х годов характеризуется тем, что 
в работах по монгольским языкам7 парные слова уже 
выделены как определенный грамматический прием. Это
му периоду свойственно специальное рассмотрение разра
батываемой нами темы в диссертациях в связи с изучением 
лексического состава монгольских языков8, словообра-

1 Т. И. П е т р о в  а.  Удвоение и парные сочетания в нанай
ском языке.

5 Н. К. Д  м и т р и е в. Парные словосочетания в башкирском
языке. Изв. АН СССР, Отд. гум. наук, 1930, № 7; Е. И. У б р я т о- 
в а. Парные слова в якутском языке, Язык и мышление, т. 11, 1948; 
С. К. К е н е с б а е в. Фразеологические парные с л о в а  в к а з а х 
ском языке, Изв. АН  Каз. ССР, серия лингв., №  82, вып. 6,
1950; А. К а й д а р о в .  Парные слова в современном уйгурском  
языке, Алма-Ата, 1958; Р. А. А г а н и н. Повторы и устойчи
вые парные сочетания в современном турецком языке, М.,  1959.

0 А. Б о б р о в н и к о в .  Грамматика монгольского языка,  
СПб., 1835. А. Бобровников Грамматика монгольско-калмыцкого  
языка, Казань, 1849; А. К а с т р е н, Versuch einer Burjatischen  
Sprachlehre nebst Kurzem W örterverzeichniss ,  Сбп.,  1857 и другие.

7 Г. Д .  С а и ж  e e в. Грамматика бурят-монгольского языка,  
М.— Л .,  1941; Б .Х .  Т о д  а е в а. Грамматика современного монголь
ского языка, М., 1951; LLI. Б, Л у в с а н в а н д а н, Д  э м ч и г- 
д о р ж .  Грамматика монгольского языка, У лан-Батор ,  1951; 
Д . Д .  А м о г о л о н о в. Современный бурятский язык, Улан - 
Удэ, 1958; В. М. Н а д е л я е в. Грамматика современного мон
гольского языка (рукопись).

8 Т. А. Б е р т а г а е в .  Лексика монгольских языков. М.,  
1947 (рукопись докт. дис.) .
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зования9 или же попутные замечания в связи с составом 
слова10. Имеются также и отдельные статьи11.

Приведенный список уже свидетельствует об опреде
ленном сдвиге в этом вопросе, хотя многие стороны этой 
проблемы не получили должного освещения. Необходимо 
отметить, что об удвоении гораздо меньше сказано, чем
о парных словах. Причем большинство монголистов рас
сматривает слова типа саахар маахар, хатлеэд матлеэд 
как парные слова или ложно-парные слова (Г. Д. Санжеев), 
биномы (Т. А. Бертагаев), слова-близнецы (Л. Бэшэ). Яв
ляются ли они таковыми? Нам кажется, что в этом вопросе 
более правильной позиции придерживается В. М. Наде- 
ляев, относя их к видоизмененному повтору. Образования 
типа саахар маахар рассматриваются нами в разделе «Уд
воение слов».

Относительно же итогов изучения парных слов монго
листами более раннего периода можно сказать, что они 
в них видели лишь функцию множественности12. О слово
образовательной роли не упоминается.

Общим и объединяющим началом в исследовании пар
ных слов на современном этапе является единодушное при
знание наличия парных существительных с обобщающим 
значением. Некоторые из авторов указывают на парные 

/ глаголы. Иначе говоря, исследователи попутно в связи 
с анализом тех или иных лингвистических явлений отме
чали отдельные стороны проявления парных слов, но моно
графических исследований с изложением всей специфики 
парных слов в монгольских языках пока еще нет. Между

0 У.-Ж - Д о н д у к о в .  Словообразование имен существи
тельных (рукопись канд. дне.) ,  Л . ,  1955.

10 Ц .-Ж - Ц ы д ы п о  в. Методика преподавания состава слова,  
М. (рукопись канд. дне.).

11 Г. Д .  С а н ж  е е в. Грамматические приемы в монгольских  
языках, Тр. ин-та востоковедения, сб.,  № 2 ,  М.,  1940; Д .  А. А л е к 
с е е в .  Обогащение словарного состава бурят-монгольского языка 
за советский период. Записки БМ Н И И К ,X X ,  Улан-Удэ, 1955;Л. Б э- 
ш э. Z w il l in g sw ö rter  im M ongolischen, Acta O rienta l ia .  Hung. Tomus  
7, Fase. 2 — 3, 1957, Budapest,  стр. 199.

12 Александр Бобровников пишет: «Некоторые сущ ествитель- 
ные имена делаются множественными через прибавление к ним д р у 
гих существительных, имеющих сходство с ними. Например: э х  
эц эг  «родители», х у н  амитан  «человек», н у х э р  саду  «друзья», м а л  
адагусан  «скот», н у г э л  х элэн ц  «грехи» (Грамматика монг. языка, 
1835, стр. 27); см. также: А. О р л о в. Грамматика монголо-бурят
ского разговорного языка, Казань, 1878, стр. 45.
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тем, обращает внимание необыкновенная употребитель
ность их в живом разговорном языке, художественной 
литературе и языке устного народного творчества. Причем 
это наблюдается не только в бурятском языке. Такое же 
обилие и частота употребления свойственны и халха-мон- 
гольскому и калмыцкому языкам.

Учитывая то, что парные слова, как словообразова
тельная модель бурятского языка, еще недостаточно вы
явлены и поэтому в учебных пособиях слабо отражены, 
если не сказать большего; учитывая также и то, что пар
ные слова имеют широкое распространение в языке, сочли 
нужным специально исследовать их.

В данной статье мы кратко изложим отдельные фраг
менты из монографии.

Парные слова представляют собой особый тип сложных 
слов, образованных синтаксическим способом сочини
тельного соположения двух равноправных слов. Напри
мер: канал бодол «мировоззрение», Найшаал магтаал «ком
плименты», гэр байишн «строения», ундэр набтар «высота», 
будуун нарин «толщина» и т. д. Это копулятивные компо
зиты.

Парные слова относятся, с одной стороны, к лексико
логии, создавая новые понятия или новые оттенки поня
тий, тем самым пополняя лексический состав языка. А с 
другой стороны, при образовании парных слов исполь
зуется синтаксический прием сочинительного соположе
ния для образования новой лексической единицы. Но 
вместе с тем между сочетающимися компонентами парных 
слов нет никаких синтаксических отношений, т. е. они не 
определяют и не дополняют друг друга наподобие соче
таний типа: ухэр буу «пушка», морин хараасгай «ласточка- 
касатка» и т. п.

Следовательно, парные слова представляют особый 
тип лексической единицы, обладающий присущими только 
им свойствами. Парные слова характеризуются единством 
целого комплекса критериев, а именно: семантического, 
фонетического, морфологического и синтаксического, ко
торые находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

Компоненты парных слов объединены единым лексико
семантическим содержанием и подобно слову выполняют 
функцию одного члена предложения.

Парные слова образуются почти от всех частей речи, 
например: от имен существительных — гал уИан «стихия»
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(от гал «огонь», укан «вода»); от имен прилагательных — 
хату у бэрхэ «трудный, тяжелый» (от хату у «твердый, 
жесткий», бэрхэ «трудный»); от местоимений — энэ тэрэ 
«всякий, разный» (от энэ «этот», тэрэ «тот»); от числи
тельных — нэгэн хоёр «около двух» (от нэгэн «один», хоёр 
«два»), таба зургаан «приблизительно шесть» (от таба 
«пять», зургаан «шесть»); от глаголов — яларха таларха 
«сверкать, светиться» (от яларха «светиться», таларха 
«расходиться»); от наречий — алад саана «далеко, далее» 
(от алад «мимо», саана «дальше, подальше»); от изобрази
тельных слов — Иаршага Иоршого «шелестеть, шуршать»; 
от частиц — баи угы «все, что есть» (от бии «есть», угы 
«нет»): бии угы залуушуулые суглуулаад, тэдэндээ хэлэхэ юм 
«Собрав всю молодежь, следует держать речь перед ней».

Степень продуктивности в образовании парных слов 
различна для каждой части речи. Если для имен сущест
вительных, прилагательных, глаголов можно считать 
продуктивным этот способ, то для местоимений, числи
тельных, частиц это исключено.

Общее смысловое значение сочетания парных слов 
тоже различно для каждой грамматической категории. 
Например, для парных имен существительных свойствен
но суммирование, обобщение, абстрагирование; для при
лагательных — тоже абстрагирование: образование от
влеченных существительных типа будуун нарин «толщина», 
ехэ бага «размер»; усиление качества обозначаемого при
знака —• гоё гоомой «нарядный, щеголеватый»; для гла
голов — длительность с оттенком повышенной экспансив
ности (хэлэхэ хвврэхэ «говорить, поговаривать») и т. д. 
Безусловно, в пределах объема статьи трудно перечислить 
все многообразие выражаемых понятий, так как общее 
смысловое значение сочетания парных слов находится 
в прямой зависимости от характера содержания их 
компонентов.

Лексико-семантическая сущность парных слов харак
теризуется следующими признаками:

1. Взаимоотношением компонентов парного сочетания 
с точки зрения их смыслового содержания. Парные слова 
в плане лексической значимости их компонентов делятся 
на три группы: парные слова, состоящие из двух лекси
чески самостоятельных слов; парные слова, состоящие из 
сочетания одного лексически значимого слова со словом, 
не употребляющимся самостоятельно; парные слова,
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состоящие из двух, самостоятельно не употребляющихся 
слов. Из них первая группа представляет наиболее су
щественную и продуктивную часть парных слов.

2. Определенной сочетаемостью компонентов парных 
слов: в паре могут сочетаться слова либо синонимные или 
близкие по значению, либо антонимы, либо слова одного 
лексического класса.

3. Общим смысловым значением всего сочетания пар 
ных слов, о чем кратко было сказано выше.

Морфологическая сущность заключается в обязатель
ной морфологической однородности составных частей 
парных слов, т. е. оба компонента относятся к одной мор
фологической категории. Это непременное и обязательное 
условие слов, вступающих в парное сочетание. Даже в 
пределах одной части речи наблюдается строго опреде
ленное тождество в разряде слов. Например, в именах 
существительных сочетаются либо только нарицатель
ные, либо только собственные. В прилагательных соче
таются качественные с качественными, относительные с 
относительными. В местоимениях, числительных, наре
чиях в паре встречаются слова только однородного раз
ряда. Также и в глаголах.

Элементами парного слова могут быть и производные 
и непроизводные. В отношении компонентов, состоящих 
из двух производных существительных, можно сказать, 
что здесь наблюдается тенденция к употреблению форм, 
т. е. либо оба компонента имеют одинаковые аффиксы, 
либо близкие по звучанию слова. Например, мурдэлгэ 
мушхэлгэ, эдилгэ абалга, хангираан шэнгирээн, этигэл 
найдал, алдуу эндуу, у у рал каарал и т. д.

Все словоизменительные аффиксы принимают послед 
ний компонент. В древнемонгольском языке оформлялись 
оба компонента. Например: Т е т и ^ л  aqa-nar ёеи-пеги
тогП ауи, ег1е Ьое1 Вигс]ап ]ик qarba «Темучин с братьями 
тронулись и еще до зари поднялись на Бурхан».13 Между 
тем, в современном калмыцком языке сохранилась эта 
древняя черта в парных словах».14 Например, в тех же

13 С. А. К о з  и н. Сокр. ск.,  стр. 219.
11 По данным А. Кайдарова, и в древнеуйгурском языке оформ

лялись оба компонента, а в современном — только второй, т . е . 
такая ж е  картина, как и в монгольских языках. А в якутском язы
ке, как пишет П. И. Убрятова, оформляются оба компонента пар
ного слов?.



словах ахнр дүүнр оба компонента принимают форму мно
жественного числа.

В плане фонетическом действует закон фонетического 
созвучия: рифма, ассонанс, аллитерация и т. д. Соблю
дается определенное слоговое соотношение компонентов. 
Подбираются слова преимущественно с одинаковым ко
личеством слогов.

С точки зрения синтаксических свойств парные слова 
характеризуются тем, что они в предложении выполняют 
роль одного члена предложения в зависимости от их мор
фологической принадлежности.

Все эти 4 критерия выступают как дополняющие друг 
друга признаки, но объединяются на семантической основе.

Парные слова, состоящие из слов с одним значимым 
компонентом (например, хубсаһа хунар\ в современном 
бурятском языке нет слова хунар , которое бытует еще в 
дагурском языке в значении «одежда») или же из двух 
значимых компонентов,(например: нултан халтан , хаа-яа, 
һаби-һоби и т. д.) не вызывают сомнения в смысле квали
фикации их как парных слов.

Несколько сложнее обстоит с парными словами, состоя
щими из двух значимых слов. Здесь мы исключаем обра
зования типа: һэшхэл (совесть), мунгэ танга, возникших 
при посредстве заимствованных слов. Дело в том, что в 
бурятском языке нередко встречаются парные слова, как 
бы напоминающие собой однородных членов предложе
ния, ибо те же элементы, составляющие парные слова, 
выступая в своем собственном значении, выполняют функ
цию однородных членов предложения. Тем не менее можно 
их отличить друг от друга, если учесть, что:

1. Парные слова передают одно единое смысловое со
держание, тогда как каждый из однородных членов пред
ложения функционирует в своем собственном значении.

2. Парные слова произносятся без паузы и без интона
ции перечисления, что не свойственно однородным членам 
предложения.

3. Формальные показатели принимает второй компо
нент парного слова. Например, сочетание ахатайб дуутэйб 
нельзя относить к парным словам, т. к. здесь идет речь не 
вообще о братьях, родственниках, а о конкретных двух 
братьях—старшем и младшем. Сочетание аха дуутэй будет 
уже парным словом, поскольку здесь передано общее зна
чение— не старший и младший, а вообще братья, родня.



4. Парные слова в отличие от однородных членов пред
ложения выполняют функцию одного члена предложения 
и не допускают вставки пояснительных слов между собой.

Таковы общие свойства парных слов в бурятском языке 
в предварительных, очень кратких чертах.

Наряду с этим, хотелось бы кратко коснуться вопро
сов образования, применения, их происхождения, их 
общности с другими языками и места парных слов в бурят
ском языке. Принцип образования парных слов в бурят
ском языке такой же, как и в других монгольских языках, 
тюркских и некоторых финно-угорских. Тюркологи15, 
рассматривая парные слова как живую модель словообра
зования в современном состоянии языка, также указы
вают на более древний характер их происхождения.

Парные слова в монгольских языках уходят корнями 
в глубокую древность языка. Было очень интересно обна
ружить в древнем монгольском языке многие парные 
слова, большинство которых активно функционирует в 
современных монгольских языках. Например:о

ecike eke «родители» 
ayaga saba «посуда» 
nisun nilbusu «слезы» 
tenkis cl a 1 a i «море»
endece tendece «всюду» 
qulaqai qudal «воровство»о
qari siri «дом, имущество»
xari sari «утварь, домашние принадлежности»
erekun omoqun «мужественный, храбрый»

Здесь приведены лишь некоторые парные слова, встре
чающиеся в памятниках XIII в1в. Зарегистрированы они 
и в словаре Мукаддимат Ал-Адаба17.

15 Т. М. Г а р и п о в .  Именное словообразование в б а ш к и р 
ском литературном языке, М. ,1955, автореферат канд. дис.; C. H. М у- 
р а т о в. Сложные имена в системе баш кирского словослож е
ния, Л . ,  автореферат канд. дне.;  Р. Б е р д ы е в. Сложные слова 
в современном туркменском языке, М., 1955, автореферат канд. 
дне.; Б. М е д а л и  е в .  Сложные слова в современном узбекском  
языке, Ташкент. 1956, автореферат канд. дис.

10 С. А. К о з  и н. Сокровенное сказание, Монгольская х р о 
ника, 1240, Юань-Чао-биши, М .— Л .,  1941, стр. 203, 217, 244, 246, 
247, 262, 269, 271, 289.

17 Монгольский словарь Мукаддимат Ал-Адаб, I— II, М .-Л. , 
1938.



Для современного состояния языка наиболее харак
терно употребление парных слов в языке устного народ
ного творчества, художественного произведения, разговор
ной речи. Менее всего они применяются в языке деловых, 
сер ьез ны х кор респонденций.

Здесь необходимо отметить одно очень важное свой
ство парных слов. Это касается отношения самого носи
теля языка к парным словам. Дело в том, что каждый 
носитель языка, независимо от его образовательного 
ценза, обладает потенциальной возможностью образовать 
свои парные слова, которые молниеносно придумываются 
им для выражения какого-либо понятия и тут же могут 
быть забыты им самим же. Это характерно как для бурята, 
так и для калмыка и монгола. Во всяком случае, парные 
слова представляют легко доступную форму словообра
зования для носителей языка. Безусловно, не всякое об
разование подобного характера можно считать уже пар
ными словами, ибо для этого они должны обладать опре
деленными свойствами лексической единицы18. Но наличие 
такой возможности словообразования свидетельствует об 
объективно существующем характере данного процесса.

Любопытно отметить, что употребление парных слов 
в народном' эпосе имеет своеобразный характер. Обычно 
парные слова в бурятском языке состоят из двух компо
нентов и между ними невозможно вставить какое-либо 
пояснительное слово. Многие из них имеют свои прото
типы в фольклорном произведении, но в разъединенном 
виде. Например:

1. Дэ.эшээ хаража уйлаба,
Д оош оо хаража зогсобо. (Нам. III. 55).

2. Ь анахагуй гоумые Ьанажа,
11анаа зурхэмни худэллэйл,
Бодохогуй юумые бодожо,
Бора зурхэм ни доЬоллойл! (Н. Ш. 78).

3. Арай гэжэ д ааж а,
Ядаа гэжэ асарба. (Н. Ш. 84).

4. Аали Ьуужа асууба,
Уда а и Ьуужа удхалба. (Н. III. 81).

18 И в этом вопросе интересно отметить общие свойства парных  
слов в монгольских и тюркских языках. Е. И. Убрятова пишет, что 
н якутском языке может быть использовано любое слово для о б р а зо 
вания парного слова, но не всякое парное слово, вызванное потреб
ностью выразить то или иное понятие в данную минуту, обязатель
но становится лексической единицей (см, указ. соч.. стр, 307).



В предложениях 1, 3, 4 первые слова строк представ
ляют как бы разъединенные парные слова, каждый из 
компонентов которых оброс своими пояснительными сло
вами. В предложении 2 организующим смысловым центром 
является канахагуй бодохогуй, которые имеют свои зави
симые слова в пределах двух стихотворных строк.

В приведенных примерах фактически как будто бы нет 
парных слов, ибо они разъединены друг от друга целым 
рядом поясняющих членов предложения, но в сознании 
они соотнесены как парные слова. Они объединены единым 
значением, В целом их задачей является усиление содер
жания художественно-изобразительной сущности реали
зуемого значения. И именно эта смысловая парность и 
служит здесь организующим центром стихосложения. В 
теории бурятского стихосложения такой прием называется 
параллелизмом19. Обычно вторая часть синтаксического 
построения полностью повторяет мысль, высказанную в 
первой части предложения теми же словами, за исключе
нием начального слова строки, которое может быть либо 
синонимичным или же близким к этому, либо противопо
ложным по значению. Парность этих разобщенных ком
понентов единой лексической единицы особенно наглядно 
можно продемонстрировать на примере: Эрьюулэн байжа 
хараба, Тойруулан байжа узэбэ (Н. Ш. 98).

Если реконструировать это предложение на прозаичес
кий лад, то получится: Эрьюулэн тойруулан байжа хараба 
узэбэ. Иначе говоря, эрьюулэхэ тойрохо, харахаузэхэ обыч
но в языке употребляются как парные слова с общим лек
сическим значением. Использование же их в начале сти
хотворных строк способствует еще большему смысловому 
сближению всего комплекса сочетания.

Необходимо отметить, что сочетания потенциально 
парных слов не всегда бывают разъединены. В одном и 
том же произведении встречаются случаи разобщения и 
слитного употребления одних и тех же пар. Например: 
Гэр тээшээ дугшуулба. Доомо тээшээ дугшуулба.

Гэр доомодоо ерэбэ
Абай Гэсэр Хаан. (А. Г. 85).

19 «Под параллелизмом вообще понимается соединение миниму
ма двух предложений или частей их путем соответствия синтакси
ческой структуры и смысла» (Г. О. Т у д е  и о в. Бурятское стихо
сложение. У лан-У дэ, 1958, сгр. 67).
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В улигерах встречаются всевозможные варианты па- 
реллелизма. Любопытно то, что почти все парные слова, 
бытующие в современном разговорном и литературном

- бурятском языке, встречаются в улигерах, песнях и про
чих жанрах фольклорной поэзии в разъединенном виде 

| в качестве компонентов параллельных конструкций.
Но бывает и так, что компоненты парного сочетания, 

разъединенные друг с другом, даже утрачивают свое лек-
I сическое единство, представляя в таких случаях только
I синтаксический параллелизм.

Анализ парных слов в фольклорной литературе дает 
нам некоторые контуры происхождения парных слов.

■ Возможность происхождения парных слов в пределах 
| синтаксиса предполагает два пути: 1) сочетание однород

ных членов предложения20; 2) использование приема па
раллелизма в народном эпосе. Во всяком случае семанти
ческий принцип подбора слов, организующих смысловой 
центр параллелизма, совпадает с аналогичным явлением 
в парных словах. Правда, здесь могло быть и обратное 
явление, но мы не располагаем аргументированными 
данными. Возможно, некоторые парные слова образова
лись в результате постепенного синтаксического, семан
тического и структурного видоизменения, но это было в 
прошлом развитии языка, а на данном этапе уже прев
ратились в модель.

Другим путем возникновения парных слов является 
путь заимствований слов из других языков, например:

Болдогоор хэмнэжэ мяха гаргаба,
Н уураар  хэмнэжэ воодхо гаргаба (А. Г. 86).

Здесь парными являются архи воодхо. Последнее слово 
заимствовано из русского языка. Употребление заимство
ванного слова со словом родного языка объясняется необ
ходимостью пояснить это новое слово. Некоторое попол
нение дают и диалекты, например: хура бороо, уур су хал, 
укэ ноо/гон, харгы зам и т. д.

Между тем, на лингвистической конференции в Улан- 
Удэ в 1953 году раздались отдельные голоса, предостере
гающие от чрезмерного увлечения словами типа угэ \уур ,

20 На возможность образования парных слов из однородных  
членов предложения впервые в тюркологии отметила Е. И. Убря-  
тоза на материале якутского языка.
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хура бороо, зун нажар и т. д . 21, объясняя это «неэконо
мичностью и громоздкостью». На этом же совещании 
Ц. Б. Цыдендамбаев22 совершенно справедливо отстаивал 
право на их существование, аргументируя тем. что «пар
ные слова с давних пор вошли в плоть и кровь нашего 
языка». В самом деле, трудно отрицать значимость пар
ных слов в языке, которые занимают определенное место 
в общей системе словообразования в ряде языков. К сожа
лению, они еще недостаточно изучены, поэтому для сопо
ставления мы располагаем материалами преимуществен
но тюркских языков. В итоге обнаруживается очень много 
сходных явлений, начиная с происхождения их, структур
но-морфологической функции, кончая общностью или 
совпадением в области семантического подбора сочетае
мых пар. Иначе говоря, для выражения общего понятия 
употребляются в разных языках слова с различной зву
ковой оболочкой, но с одним и тем же значением. Напри
мер, в бурятском, калмыцком, монгольском, уйгурском, 
удмуртском языках понятие «родители» образуются соче
танием отец-мать, «дети» — сочетанием сын-дочь, «братья»
— старший-младший, «супруги» — жена-муж, «конечно
сти»— рука-нога, «лицо»— вид-лицо, рот-нос и т. д.

Иногда встречаются даже слова с одинаковым звуко
вым составом, например:

общ. :шач бур. уйг. турки.

братья аха дуу ака-ука
ага-ини

сестры эгэшэ дуу егичэ-синил
родня ураг садан уран-журан уруг-тире
крик, шум дуу шуу у-чу
посуда аяга шанага гэп-чанач

такша аяга чинэ-тэхсэ и т. д.

Как видно, один из компонентов, если не оба, совпадают 
и по значению, и по звуковому составу. Таких примеров 
совпадения встречается много, особенно в уйгурском и 
тувинском языках.

Поэтому для выявления всех общих черт и свойств пар

21 Материалы научной конференции по вопросам бурят-мон
гольского языка, Улан-У дэ,  1955, стр. 111.

32 Т а м ж  е.
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ных слов необходимо всесторонне изучить их, охватывая 
все жанры и области бурятского языка. Особенно плохо 
обстоит дело с изучением парных с лов в диалектах, гово
рах, являющихся постоянным источником пополнения 
лексики литературного бурятского языка.

Использование же парных слов в прозаической худо
жественной литературе лишь обогащает язык произведе
ния, придавая ему образность, эмоциональную вырази
тельность, меткость характеристики персонажа. Чем бо
гаче язык писателя, тем искуснее он пользуется этими 
языковыми приемами. Это видно и по произведениям Хо- 
ца Намсараева, Ч. Цыдендамбаева и других. Особенно 
богат в этом отношении роман Б. Мунгонова «Хилок наш 
бурливый». Одним из основных художественных средств 
языка служат парные слова в коротеньком шуточном рас
сказе И. Очирова «Веселый нрав». Например: «УЬэ жу- 
Ьоеш Ьамнахагуй, хубсаЬа хунарааш хананхалхагуй, 
1 1 амга жэмгэеэ голоЬон борховойЬон хэбэртэй налгай 
нашан, альбан жэльбэн юумэд ерэхэ юм». В этом пред
ложении мы имеем 6 парных слов. Возможно, чрезмерное 
увлечение тоже является крайностью, но если бы один 
из компонентов парных слов был бы опущен, то уже не
сколько снизилась бы экспрессивная выразительность 
мысли автора. А сколько таких колоритных, удачных 
новообразований остается не зарегистрированными? Ведь 
они обогащают выразительную способность языка и на
ходятся в активном фонде арсенала языка писателя.

Поэтому нам кажется, что необходимо составить сло
варь парных слов и дать его на вооружение художникам 
слова. В бурят-монгольско-русском словаре К. М. Чере- 
мисова зарегистрированы некоторые парные слова, но их 
еще недостаточно, ибо язык располагает гораздо большим 
количеством парных слов.


