
л.и.  шУ.и/НОо/1

СИНТнКСИЧьСКИь *УНКЦПИ БУРЯТСКИХ СОБСТВЕННЫХ имьн

Собственное имя, как и всякий лексическии элемент, выпол
няет определенные функции в грамматической структуре высказы
вания. При этом особых специфических функции у имен собствен
ных нет. Основная грамматическая функция онимов - выражать в 
предложении подлежащее и дополнение1. Однако нельзя не согла
ситься и с тем, что наличие у имен собственных делимитативной 
(различительно-вьделительной), дейктической (указательной), 
дескриптивной (описательной) и ряда других функций вносит оп
ределенное своеобразие в их употребление.Ь частности, исследо
вателями отмечалась особая роль имен собственных в художест
венном произведении''.

На материале бурятской онимии специальных исследований по 
вопросам синтаксиса пока еще не предпринималось. Как известно, 
проблема изучения синтаксических характеристик имени собствен
ного возникает при анализе состава неоднословного имени и изу
чении употребления любых имен в контексте^. Безусловно, в со
ответствии с задачей нашего исследования Предпочтительнее об
ращение к речевому произведению, поскольку синтаксическую роль 
имен собственных можно выявить в определенном контексте. Рас
смотрим синтаксические функции бурятских собственных имен на 
материале произведений устного народного творчества. Остановим
ся на анализе онимов улигера "Абаи Гэсэр”*.

Данный текст записан известным собирателем фольклора 
И.Н. Мадасоном у сказителя Леохона Петрова - одного из лучших 
знатоков бурятского героического эпоса. По свидетельству 
А.И. Уланова, подготовившего издание настоящего варианта Абаи 
Гэсэра, "записан улигер И.Н. Мадасоном с большим вниманием. Он 
сам хорошо знает языковые особенности того говора, на котором 
говорит П. Петров. Улигер записан без использования транскрип
ции, но с фиксированием наиболее значительных отклонений от. 
правил орфографии; записан так, как говорил улигершин, со все
ми архаическими, диалектными, заимствованными словами, ьсли в

* См.: Абай Гэсэр / вступительная статья, подготовка тек- 
1966 перевод и комментарии к нему А.И. Уланова. - Улан-Удэ,
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отношении фонетики нельзя считать запись идеальной, то в отно
шении изучения архаизмов, диалектизмов, заимствованных слов, 
синтаксиса она может бьггь признана вполне надежной"“*. Примеча
тельно, что опубликованный текст подготовлен А.И. Улановым ,с 
сохранением всех особенностей оригинала собирателя.

Работа по выявлению имен собственных в анализируемом тек
сте облегчена тем, что онимы в улигере написаны с прописной 
буквы. Правда, терминированная часть имени пишется со строчной. 
Сказанное выше позволяет считать избранный для лингвистическо
го анализа текст вполне корректным.

Для бурятского героического эпоса так же, как и для эпоса 
многих тюрко-монгольских народов, характерно наличие множества 
имен собственных0. Ь рассматриваемом варианте сказания о Гэсэ- 
ре встречается около 150 антропонимов, мифонимов, теонимов и 
топонимов. Причем большая часть из них отличается сложной ком
позиционной структурой. Учитывая функциональную специфику ант
ропонимов, мифонимов, теонимов и топонимов, очевидно, следует 
сгруппировать все имена по следующим признакам: I. Имена, обо
значающие одушевленные существа и 2, Имена, обозначающие гео-

I  графические объекты. В первую группу включим имена, относящие
ся к главным действующим лицам улигера (баторы, тэнгрии, чудо
вища), а во вторую - топонимы, т.е. географические названия.

Анализ неоднословных имен одушевленных существ показыва
ет, что в основном эти именования представляют собой двух- и 
трехкомпонентные образования: Иргай Баатор, Наран Гоохон, Ша- 
рагшахан одигон; Гал Дулмэ хаан, Ганга Бурэд хаан, Гурбан Ьал- 
хин тэнгри, Улаанай Богдо хаан и др. Б процентном соотношении 
двухкомпонентные имена баторов, тэнгриев и чудовищ составляют 
около 40&, а образования на трехкомпонентной основе - примерно 
505&. Встречаются именования, включающие в свой состав четыре 
компонента: Гурбан гээгнэр бурхан ахбай - три божественные 
сестры-спасительницы. Ширэм минаата альбан шулма - дьявол с 
чугунным кнутом. Ёргоон ьээм ьахалтай убгэн - старик с бородой 
в шесть четвертей. Подобные именования составляют чуть более 
1%, столько же приходится на имена, включающие в свой состав 
более четырех основ: Гунан ухэрэ шэнээн хара хулгана - черная
мьаиь величиной с трехлетнего быка. Зориной толгойн шэнээн шара 
хэдэгэнэ - желтая оса величиной с лошадиную голову.

Географические названия, встречающиеся в анализируемом



источнике, составляют о4 единицы. В основном это двухкомпонент
ные образования, большем частью содержащие в своем составе, но
менклатурный географический термин. Б качестве компонентов на
звания встречаются следующие термины: газар - земля, местность, 
гол - долина, далай - море, дэлхэй - земля, нуур - озеро, уула 
_ гора, хада_- в том же значении.

Определяющая же часть названия включает субстантивирован
ный адъектив: .мунхэ̂  - вечный, х<а£5̂ - черный, шара - желтый. Б 
отличие от названий одушевленных существ, в которых не встре
чается компонент в форме генитива, среди географических назва
ний присутствует данная форма: Бульжамууртын урам (орон) 
страна жаворонков, Дохолони газар_- земля хромых, Шонын гол - 
волчья долина, Шаажагайн гол - сорочья долина, Хэрэйн гол - до
лина воронов, Эмээлтьи£ 0л__- долина седла, Номотын_ гол̂  - до
лина стрелы. Кроме того, субстантив используется также и в фор
ме совместного падежа с лексическим значением "имеющий что-либо": 
Элиьэтэ^^ла^ - песчаная гора, %льэта_далай - ледовитое море, 
1̂ нГ2тд_уула_- серебряная гора. Очевидно, мотивация топонимов 
основана на признаках, бросающихся в глаза. Можно предположить, 
что процесс онимизации используемых в названиях субстантивов 
завершен, так как мы имеем форму с кратким финальным гласным, 
а не дифтонгом.

Б структурном отношении интересны образования из трехком
понентных основ: AльбaнJгa^w;lw^oeo£_- дно подземелья, ада,Хул-
Ьата сагаан нуур - камышовое белое озеро. Образование трехком
понентной структуры именований в данном случае вызвано необхо
димостью указания на несколько признаков объекта с целью иден
тификации последнего. Весьма любопытно в этом смысле образова
ние топонима Тулеэ угэй газар - местность без дров. Вероятно, 
процесс онимизации апеллятивов в данном, случае представляет 
начальную стадию.

Следует остановиться и на названиях, в которых использо
ваны наречия. Обращает на себя внимание образование парных име
нований: Дэ^цэ^замби^ - верхний мир (вселенная) и / ^ д ^ ^ а ^ и ,
- нижний мир (.вселенная). Образование парных именований типич
но для топонимической системы, ср. пары слов, используемых в 
современных названиях: _хойт§..- северный, урда - южный; баруун_
- западный, зуун_- восточный; дзэдэ - верхний, до с-до - ниж
ний; ехэ - большой, .бага-- малый; хуйтэн - холодный, дулаан

5Б



- теплый; ^ндэр — высокий , набтар - низкий.
Встречается в описываемом тексте географическое название, 

состоящее из четырех компонентов: Ухэлэнги газари саада бии
- сторона за землей смерти, данную фразу следует также отнес
ти к топонимам, она включает в себя элемент описания, который 
впоследствии отступает на задний план, а главной функцией об
разованного топонима становится дейктическая.

а целом же основная задача топонимов в рассматриваемом 
источнике - служить ориентиром, т.е. главными ономастическими 
функциями топонимов выступают дейктическая, делимитативная и 
уж потом только дескриптивная, хотя функционирование топонима 
начинается обычно с описания объекта.

П онимических образованиях данного повествования наблюда
ется четкий порядок компонентов названия, В двухкомпонентных 
именах определяющая часть предшествует определяемой: Бухэ Би- 
лигтэ, Шара Хасар, Харабсар шубуун; Сахидаг уула, Меерэн гол, 
шара далай. Подобный порядок характерен и для апеллятивных 
словосочетаний в бурятском. Возможен вывод о том, что онимиче- 
ские образования улигера свидетельствуют об определенной после
довательности порядка слов в бурятском. Как правило, определе
ние употребляется перед определяемым словом (ср.: онимические 
и апеллятивные образования в русском языке: гора Высокая, река 
Быстрая и высокая гора, быстрая река, где определяющая часть 
находится в постпозиции и препозиции. Данное обстоятельство 
свидетельствует о достаточно свободном порядке слов в русском).

Примечательно, что терминированная часть названия в гео
графических именах никогда не опускается, т.е. мы не наблюдаем 
процесс эллипсиса, который имеет большое распространение в 
топонимии. Несмотря на то, что географические имена упомина
ются в повествовании неоднократно и в случае самостоятельного 
употребления субстантивированной части названия контекст помо
гает правильному восприятию названия, сказителем используется 
весь компонентный состав топонима:
Хатан гэгшэ голоо Прибыли они в свою
Дэргэдэнь хурэбэ0. долину Хатан.
Хатан гэгшэ голоо В низовьях своей долины Хатан
Узууртан хурэжэ у Алма Мэргэн-хень;
Алма Мэргэн хатанайдаа он остановился
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Урмай Гоохон хатантаяа
Гушан гурбан баатартаяан бууба'*.
Арбадахи удэртэ 

Арай гэжэ сэлмэжэ,

Урмай Гоохон хатаа
Хатан г*эгшэ голоо
Тапданда абааша ьуулгажа...ь

с Урмай Гохон-женой, 
с тридцатью тремя баторами.
На десятый день [Гэсэр], 
едва отрезвившись,
Урмай Гохон-жену увеэ 
на середину долины Хатан...

Хатан гэгшэ голи толгойдо, 
Тумэн Яргалан хад'анаа 
Узэлэнги ьайхан ургеегтэ 
ьрэжэ оробод^.

Прибыли в верховья долины Хатан 
к невиданной красоты дворцу 
Тумэн Яргалан-хатан 
и вошли.

Элемент гогшэ < гэхэ̂  в значении "тот самый" обычно упо
требляется при собственных именах, наименованиях должности и 
специальности лвдей^. Как видно из приведенных примеров, в то
пониме Хатан гол определяющая часть не меняет своей формы, а 
терминированная часть названия представлена парадигмой сущест
вительного гол. Рассматриваемый топоним выполняет в предложе
нии функцию обстоятельства места.

Анализ трехкомпонентных структур показывает, что в соста
ве этих образований два компонента служат определением третье
го: ^Щэб^н^м^н^гэнг]^ - три туманных тэнгрия, Гурбан бурэн 
танг£И^- три сумеречных тэнгрия, Гурбандул^^ - три пла
менных тэнгрия; Гурба Дибеэ гол ^три^цолиныДибеТлульата са- 
гаан нуур - Камышовое белое озеро. Здесь слове-определения так- 
же предшествуют определяемому слову.

Среди трехкомпонентных структур обращают на себя внимание 
образования при помощи генитива: - дно под
земелья, ада; Ухэлэнги газа^и^саад^бии - сторона за землей 
смерти. Форма родительного падежа в подобных названиях служит 
средством образования онимов. Независимо от части речи, кото
рой выражена определяющая часть ^имя числительное, прилагатель
ное), субстантивация, происходящая в процессе онимизации апел- 
лятивных основ, позволяет воспринимать все компоненты наимено
вания как существительные.

В целом онимиЧеское образование, обозначающее конкретное- 
лицо или определенный объект, независимо от его компонентного 
состава функционирует в предложении как имя существительное и 
связывается с другими членами предложения через парадигму суб-
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стантива. Причем морфологическая парадигма именования пред
ставлена его терминированной частью, а предшествующие этой 
части компоненты находятся в форме номинатива.

Осуществление связи онима с другими словами посредством 
парадигмы терминированного компонента не означает сохранения 
атрибутивных свойств компонентов, выступающих в роли определе
ния. Объясняется это субстантивацией адъектива.

Бытование в улигере таких многокомпонентных наименований, 
как Ширэм минаата альбан шулма - дьявол с чугунным кнутом, 
нан ухэрэ шэнээн хара хулгана - черная мышь величиной с трех-
<■“4^—4 ------------ --«■-А.----

летнего быка, ХЭАЭГЭНЭ ” желтая
оса величиной с лошадь, свидетельствует о том, что в ономасти- 
коне исследуемого улигера используются именования, служащие 
одним из средств создания образности. Б данном случае мы наблю
даем проявление образной функции имен собственных. Образование 
подобных онимов основано на ассоциативном сопоставлении.

Б ономастической литературе отмечается, что круг собст
венных имен, используемых при ассоциативном сопоставлении, из
меняется не только в зависимости от социальных преобразований, 
но и от развития культурно-литературной традиции . Б настоя
щее время имена, образованные на ассоциативном сопоставлении, 
бытуют в сфере вторичных антропонимов, чаще всего в качестве 
прозвищных имен^. Приведенные выше примеры представляют инте
рес и с точки зрения эволюции системы онимии бурят. Мы разде
ляем мнение А.Г. Митрошкиной, считающей, что "для того чтобы 
проследить эволюцию системы личных имен бурят, ранее не имев
ших письменности, необходим массовый материал разных синхрон
ных срезов, записанный по возможности без пробелов между ни
ми"^. Совершенно верно указывает автор далее: "Такого рода
материалы можно извлечь только из устных преданий и антропони-■14мических родословных таблиц" . На важность обращения к родо
словным таблицам при изучении бурятской антропонимии указывал 
Ц.Б. Ццдендамбаев^0.

Онимы-словосочетания представлены производными от одно
словных онимов: Манзан шуумар, Сагаан Бургэ?, Урмай Гоохон, 
Эржэн Шуумар. На отонимическое образование названных именова
ний указывают, во-первых, субстантивный характер прилагатель
ных, входящих в состав этих именований,и, во-вторых, написа
ние компонентов имени со строчной буквы. В отапеллятивных на



званиях преимущественно использованы имена прилагательные (Ал
тай ша^ай, Баян Хангай, Вухэ Билигтэ).

Среди таковых представлены прилагательные, обозначающие 
стороны горизонта: баруун - западный (Баруулама дээдэ тэнгри), 
эдн_- восточный (Зуулэмэ дээдэ тэнгри), цвет: сагаан - белый 
(Сагаан Хасар), шара - желтый (шара Хасар), ха£а - черный (Ха- 
ра Хасар), улаан - красный (Шуьа улаан тэнгри), другие качест
венные характеристики объектов: мунгэн - серебряный (Мунгэн 
Шагай), бухэ - крепкий (Бухэ тугэлдэр), ̂ баян̂ - богатый (Баян 
Хангай).

Многочисленны названия, включающие в свой состав числи
тельные (Гурбан гээгнер бурхан ахбай, Газари дурбэн хэнэээ, 
Табан номто бурхан, Долоон хара шолмосууд, Юьэн бвелуур тэнг
ри). Особенно частотны именования с компонентом гурбан (Гурбан 
манан тэнгри, Гурбан бурэн тэнгри, Гурбан хируу тэнгри, Гурбан 
ьалхин тэнгри, Гурбан эмээршэн тэнгри, Гурбан дулэн тэнгри). 
Безусловно, это связано с определенной символикой, отражающей 
мифологические воззрения бурят. Чаще используются в анализируе
мых именах нечетные числительные.

Из имен существительных, входящих в состав именования,об
ращают на себя внимание существительные, относящиеся к терми
нам родства: хатан - супруга, жена, ахбай - сестры, утев^эй,-
бабушка, эсэгэ - отец, хубуун - сын (Алма Мэргэн хатан, Гурбан 
гээгнер бурхан ахбай, Манзан Гурмэ утеедэй, Хара Манзан утое- 
дэй, Эсэгэ Малаан тэнгри, Олзобой хубуун).

На эти термины, как и на другие, падает нагрузка быть свя
зующим звеном имени сЪбственного с другими словами. Ь тексте 
улигера есть употребление мно1 икомпонентных именований, оформ
ленных в своей терминированной части посредством падежных флек
сий, которые и связывают данные онимические образования с дру
гими членами предложения:
Урмай Гоохон хатандаа Жене Урмай Г’охон
Хатан гэгшэ голи тандапда на середине долины Хатан
Узэлэнги гое выстроил дом
Аали баряад угее^. невиданной красоты.
Хатан гэгшэ голи талданда На середине долины Хатан
Узэлэнги гое аалитай в доме невиданной красоты
Урмай Гоохон хатан Урмай Гохон-жена жила.
Нуудалтай байба^Т
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а парадигме терминированной части названий употреблены все 
падежные формы. Б составе таких собственных имен, как Сэгээн 
Сэбдэг-тэнгэри и Алтай Улаан-тэнгэри, использованы следующие 
падежные формы:

тэнгэри
тэнгэриин
тэнгэрииндээ
тэнгэриеэ
тэнгэритэеэ
тэнгэрьззн^.

Наряду с употреблением именований, содержащих терминиро
ванную часть, допускается опущение этой части в онимах, обозна
чающих одушевленные существа. Причем подобное явление для дан
ного текста нетипично. Случаи употребления имен собственных,об
разованных на многокомпонентной основе, без терминированной 
части единичны. Наряду со словосочетаниями Абай Гэсэр хаан,
Абай Гэсэр хаанай, Абай Гэсэр хаанда, Абай Гэсэр хаае, исполь
зуются Абай Гэсэр, Абай Гэсэрээ, Абай Гэсэртэеэн^.

Факт употребления онимов с опущением терминированной ча
сти в этом случае можно объяснить, на наш взгляд, значением 
именования в семантическом плане. Ведь речь идет о главном ге
рое произведения. Предельная известность именуемого объекта 
позволяет допустить употребление безтерминированного компонен
та. Но в названиям Географических объектов опущение терминиро
ванной части именования отсутствует. Вероятно,, данный факт сле
дует объяснить тем, что без терминированной части совершенно 
неясно, к какому именно объекту относится топоним. Ономасты 
отмечают, что данное положение справедливо для всех языков и 
топонимических систем, т.е. является одной из топонимических 
универсалий^®.

Следует выделить географические названия, в которых опре
деляемая часть и определяющая часть связываются способом примы
кания, т.е. не имеют никаких специальных грамматических показа
телей, их соединяющих: Хатан гол (ср. апеллятивы хатан - хан
ша, царица, княгиня; принцесс^, царевна, княжна; госпожа, ба
рыня и гол_ - долина), Холбооуула - гора Холбо (ср. алеллятивы 
холбоо. - связь, союз и ,££ла̂ - гора), ^улуун туби - каменная 
страна (ср. апеллятивы шулуун - камень и туби - земля, мир; 
вселенная; страна).



Проведенный анализ имен собственных улигера "Лбай Гэсэр" 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Онимы улигера представлены в основном образованиями 
многокомпонентного характера, функционирование которых зависит 
от разряда онкмов (антропонимы, теонимы, мифонимы и топонимы).

2. В многокомпонентных онимических образованиях наибс-чь 
шее распространение имеют именования, состоящие из:

а) сочетания имен существительных и прилагательных;
б) менее распространены сочетания: существительное *• су

ществительное;
в) реже встречаются сочетания: числительное * существи

тельное;
г) встречаются сочетания: наречие + существительное;
д) используются и предложные конструкции.
Процесс онимизации апеллятивов субстантивирует все части

речи.’
3. Компоненты имени собственного располагаются в строго

определенном порядке: терминированная часть имени собственно
го занимает постпозицию.

4.' Грамматическая связь между определяющим и определяемым 
компонентами именований выражается конструкциями генитива, ко- 
митатива и локатива определяющей части. Кроме того, использу
ется и примыкание. Грамматическая же связь онима с другими 
словами в предложении осуществляется через использование форм 
косвенных падежей терминированной части названия.

5. Имена собственные в улигере выступают в роли подлежа
щего, дополнения и обстоятельства.

6. Своеобразие синтаксических функций имен собственных 
объясняется влиянием экстралингви.стических факторов.

Таким образом, лингвистический анализ онимической лекси
ки улигера "Абай Гэсэр" в плане синтаксических функций имен 
собственных свидетельствует как об общих с именами нарица
тельными свойствах, так и об отличии рассмотренных онимов от 
соответствующих им апеллятивов.

В ценном же предстоит еще большая работа по изучению функ
ций имен собственных в произведениях устного народного твор
чества.

Следующим этапом изучения синтаксических характеристик 
онимической лексики улигера может стать выявление частотности '
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тех или иных падежных форм и конструкций. Эти сведения могут- 
быть полезны для истории бурятского языка при описании тради
ций, установлении более древних форм некоторых имен. Подобные 
исследования необходимы также для комплексного изучения бурят 
ской системы онимии.
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