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Р а с п о л о ж е н и е слов -компонентов в п а р н ы х сочетаниях курдского 
я з ы к а п р о и с х о д и т согласно о п р е д е л е н н ы м фонетическим п р а в и л а м , ха-
р а к т е р н ы м д л я акцентно-ритмической структуры отдельного слова . По-
э т о м у вопрос о становлении структуры п а р н ы х сочетаний с в я з ы в а е т с я с 
д в у м я в а ж н ы м и п р о б л е м а м и курдского я з ы к а : с проблемой п о р я д к а слов 
и п р о б л е м о й фонетической структуры отдельного слова . 

О б е эти п р о б л е м ы с п е ц и а л ь н о не исследованы. П о э т о м у н а м не 
известны к а к особенности структуры слов, так и в о з м о ж н о с т ь вскрытия 
фонетического аспекта в а н а л и з е п о р я д к а слов в словосочетаниях . Ч т о 
к а с а е т с я н а с т о я щ е й работы , то в ней эти п р о б л е м ы з а т р а г и в а ю т с я на-
столько , н а с к о л ь к о они п р е д с т а в л е н ы в структуре парного сочетания . 

Т а к и м о б р а з о м , н а ш е й ц е л ь ю я в л я е т с я выяснение х а р а к т е р а прави-
л а р а с п о л о ж е н и я слов в одном из н а и б о л е е с л о ж н ы х по структуре и ис-
к л ю ч и т е л ь н о в а ж н ы х д л я х а р а к т е р и с т и к и системы курдского я з ы к а от-
р е з к о в речи, а именно, в словосочетаниях , и м е ю щ и х абсолютно п а р н у ю 
к о н с т р у к ц и ю , т и п а : п а у - й е п д ( - с л а в а , и з в е с т н ы й ) , зег-сеу (лицо) , &епс1-
§ е ш а г ( - г р я з ь , м у с о р ) , с1ё-Ьау ( - р о д и т е л и , мать и отец) , ( З е т - ё е г ^ е 
( - о р у д и е , и н с т р у м е н т ы ; у б р а н с т в о , п о р я д о к , с л а ж е н н о с т ь ) , 5 и ^ - 5 е ^ е т 
( - м о р о з , х о л о д и н а ) , п а г - п ' е т е ! ( - яства , в с я к о г о рода д о р о г и е к у ш а -
н и я ) , р Ч г - р ' а к ' ( - х о р о ш о , у м е с т н о ; п о р я д о ч н ы й ) и т. д . 

В к у р д с к о м я з ы к е т а к и е о б р а з о в а н и я с о с т а в л я ю т з н а ч и т е л ь н у ю 
ч а с т ь современного ф р а з е о л о г и ч е с к о г о м а т е р и а л а . Что к а с а е т с я способа 
их ф о р м и р о в а н и я , то он ч р е з в ы ч а й н о продуктивен и играет в я з ы к е 
очень в а ж н у ю р о л ь к а к в п л а н е лексико -семантическом , т а к и в функ-
ц и о н а л ь н о - г р а м м а т и ч е с к о м . 

П р е ж д е всего отметим, что п а р н ы е сочетания , к а к это видно из при-
веденных примеров , у п о т р е б л я ю т с я не в р а с ч л е н е н н о м значении к а ж д о г о 
к о м п о н е н т а , а в о б щ е м их с и н т е з и р у ю щ е м значении. П р и этом д а н н а я 
особенность в б о л ь ш е й мере п р о я в л я е т с я у и д и о м а т и з и р о в а н н ы х п а р н ы х 
сочетаний (типа : пау -с1апд—слава ; известный; букв, имя и голос ) , о б щ е е 
с и н т е з и р у ю щ е е значение к о т о р ы х не с в я з ы в а е т с я с п р я м ы м и з н а ч е н и я м и 
компонентов , и с р а в н и т е л ь н о в меньшей мере у п а р н ы х сочетаний, зна-
чение к о т о р ы х я в л я е т с я простой с у м м о й значений их компонентов , типа : 
ё ё - Ь а у — р о д и т е л и ; букв, м а т ь и отец, и т. д. 

Т а к и м о б р а з о м , п а р н ы е сочетания , н о с я щ и е по п р и р о д е исключитель-
но п а р н о - к о м п л е к т н ы й х а р а к т е р , ф и г у р и р у ю т в виде в о с п р о и з в о д и м ы х 
готовых единиц, о б л а д а ю щ и х единым с и н т е з и р у ю щ и м з н а ч е н и е м . Н а 
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э т о м о с н о в а н и и м о ж н о у с т а н о в и т ь , что р а з л и ч и е м е ж д у н и м и и о т д е л ь -
н ы м и с л о в а м и п р о я в л я е т с я во в н е ш н е й ф о р м е , а м е ж д у н и м и и свобод-
н ы м и с л о в о с о ч е т а н и я м и — в л е к с и к а - с е м а н т и ч е с к о й с т р у к т у р е . К о т д е л ь -
н ы м с л о в а м п а р н ы е с о ч е т а н и я п р и б л и ж а ю т с я н а л и ч и е м т е с н о г о с м ы с л о -
вого е д и н с т в а , к с в о б о д н ы м ж е с л о в о с о ч е т а н и я м — в н е ш н е й ф о р м о й . 

П р и этом следует , о д н а к о , о т м е т и т ь , что п о д в н е ш н е й ф о р м о й в д а н -
ном с л у ч а е и м е е т с я в в и д у т о л ь к о их в н у т р е н н я я р а з д е л ь н о о ф о р м л е н -
ность, т. к. в с у щ н о с т и , к а к видно из д а л ь н е й ш е г о , ф о н е т и ч е с к а я о р г а н и -
з а ц и я п а р н о г о с о ч е т а н и я о б н а р у ж и в а е т с о в е р ш е н н о и н ы е з а к о н ы фор-
м и р о в а н и я с т р у к т у р ы . И, к р о м е этого, п а у з а м е ж д у к о м п о н е н т а м и п а р -
ных сочетаний в с р е д н е м з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е , чем м е ж д у , с к а ж е м , одно-
р о д н ы м и ч л е н а м и в с в о б о д н о м с л о в о с о ч е т а н и и . Н а р я д у с этим в п а р н ы х 
с о ч е т а н и я х с у щ е с т в у ю т к а к бы д в а т и п а у д а р е н и я : г л а в н о е , более силь-
ное, к о т о р о е п а д а е т на второй к о м п о н е н т с о е д и н е н и я , и в т о р о с т е п е н н о е , 
п а д а ю щ е е на п е р в ы й к о м п о н е н т . 

В этих о т н о ш е н и я х п а р н ы е с о ч е т а н и я , ф а к т и ч е с к и , б о л е е б л и з к и к 
с л о ж н ы м с л о в а м с л и т н о г о т и п а , чем к с в о б о д н ы м с л о в о с о ч е т а н и я м . 
П о э т о м у с л е д у е т особо п о д ч е р к н у т ь , что, в о - п е р в ы х , д в у х ч л е н н ы й х а р а к -
тер т а к и х о б р а з о в а н и й п о д д е р ж и в а е т с я их в н у т р е н н и м , п о с т о я н н о вы-
д в и г а ю щ и м их на у р о в е н ь н а и м е н о в а н и й , с е м а н т и ч е с к и м е д и н с т в о м , и, 
во -вторых , п р е д с т а в л я я собой ц е л о с т н ы е в о р г а н и з а ц и о н н о м и р и т м и к о -
и н т о н а ц и о н н о м о т н о ш е н и и е д и н и ц ы , п а р н ы е сочетания- о б н а р у ж и в а ю т 
с т р у к т у р у , с о в п а д а ю щ у ю в о с н о в н ы х своих д е т а л я х с ф о н е т и ч е с к о й 
с т р у к т у р о й о т д е л ь н о г о с л о в а . 

П р о п е с с п о с т р о е н и я п а р н ы х с о ч е т а н и й носит д о в о л ь н о с л о ж н ы й ха-
р а к т е р . В нем ф у н к ц и о н и р у ю т р а з л и ч н ы е , д о п о л н я ю щ и е д р у г д р у г а нор-
мы ф о н е т и ч е с к о г о , л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о г о и г р а м м а т и ч е с к о г о п о р я д к а . 

С точки з р е н и я л е к с и к о - с е м . а н т и ч е с к п х н о р м в п о с т р о е н и и п а р н ы х , 
сочетаний могут п р и н и м а т ь у ч а с т и е л е к с и ч е с к и з н а ч и м ы е и с е м а н т и -
чески с в я з а н н ы е с л о в а , о т н о ш е н и я м е ж д у к о т о р ы м и н а х о д я т свое вы-
р а ж е н и е : 

1. В их п о л н о м с м ы с л о в о м с о в п а д е н и и , или ж е в с о в п а д е н и и их по-
с м ы с л у в р а з л и ч н ы х ч а с т я х с в о й с т в е н н о й им с е м а н т и ч е с к о й с т р у к т у р ы , 
н а п р - : У1г-с1егеш-ложь, в р а н ь е , обман ; . дёг- ' ёН - р у г а н ь , б р а н ь , о с к о р б -
л е н и е , з л о с л о в и е ; " Ш - ^ о и п - с л о в а , р а з г о в о р ы , б е с е д а , р е ч ь ; я 1г-51г 
- о м у т , н е п р и я т н о с т ь ; п р и в я з ч и в ы й ( б у к в , с м о л а , м а з у т — ч е с н о к ) ; 
С1-П1У1П - п о с т е л ь , п о с т е л ь н ы е п р и н а д л е ж н о с т и ; с1е1к-с1о1ау - х и т р о с т ь , 
х и т р ы й , л о в к о с т ь , л о в к и й , лукавство ) 1 ; с!е!к - п р я м о е з н а ч е н и е : х и т -
р о с т ь , х и т р ы й , ловкость . ; с!о1ау - п р я м о е з н а ч е н и е : в е р е т е н о ; п е р е н о с -
н о е : к о в а р с т в о , к о в а р н ы й , х и т р ы й , л у к а в ы й ) ' и т. д . 

2. Л и б о ж е в у к а з а н и и на п о н я т и я ; о т н о с я щ и е с я к о д н о м у и т о м у ж е 
р о д у или с ф е р е п о н я т и й , или ж е в их в з а и м о и с к л ю ч е н и и , а т а к ж е в о б о з -
н а ч е н и и д и а м е т р а л ь н о п р о т и в о п о л о ж н ы х п о н я т и й , н а п р - : 

Ьа- Ь а ^ е г - н е п о г о д а ( б у к в , в е т е р - б у р я ) , п а п - а у - е д а , п р о п и т а н и е 
( б у к в . х л е б - в о д а > , тЬ Ътп - м е л к и й , с к о т ' б у к в . - о в ц а - к о з а ) . ег .с1-е7.тап-
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все о к р у ж а ю щ е е ( б у к в , з е м л я - н е б о ) , $еу-гО] -все в р е м я , д е н ь и ночь , 
к!п-сПгё]' - д о л г о л и к о р о т к о ли ( б у к в , к р а т к и й — д о л г и й ) и т. д . 

Из приведенных здесь п р и м е р о в легко заметить , что, к а к правило , 
компоненты к а ж д о г о парного сочетания относятся к одной и той ж е ча-
сти речи и в ы с т у п а ю т в одной и той ж е г р а м м а т и ч е с к о й форме , а син-
таксически ни один из них не о п р е д е л я е т и не поясняет другого . Это го-
ворит о том, что с г р а м м а т и ч е с к о й точки зрения отбор и объединение 
двух слов, в ы с т у п а ю щ и х в качестве компонентов соединения, произво-
дится л и ш ь при условии, если эти слова морфологически р а в н о з н а ч н ы и 
с и н т а к с и ч е с к и р а в н о с и л ь н ы . 

Т а к и м о б р а з о м , л е к с и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь и с е м а н т и ч е с к а я с в я з а н н о с т ь 
компонентов , с одной стороны, и их м о р ф о л о г и ч е с к а я р а в н о з н а ч н о с т ь и 
с и н т а к с и ч е с к а я равносильность , с другой, п р е д с т а в л я ю т собой о б я з а -
т е л ь н ы е у с л о в и я их о т б о р а и объединения . Эти условия , однако , х а р а к т е -
р и з у ю т не весь процесс с т а н о в л е н и я парного сочетания , а его первую 
с т а д и ю — з а в е р ш е н и я подготовки м а т е р и а л ь н о й основы о б р а з о в а -
ния к о н с т р у к ц и и д о ее я з ы к о в о г о о ф о р м л е н и я , т. е. до необходимой струк-
т у р а л и з а ц и и этого м а т е р и а л а . 

С т р у к т у р а л и з а ц и я м а т е р и а л а непосредственно с о п р о в о ж д а е т его 
отбор и объединение . Она , как з а в е р ш а ю щ а я с т а д и я процесса построе-
ния сочетаний, п р о и с х о д и т согласно о п р е д е л е н н ы м фонетическим нор-
мам , к о т о р ы е г а р а н т и р у ю т п о р я д о к р а с п о л о ж е н и я слов по п о з и ц и я м и, 
с т а л о быть, о б у с л а в л и в а ю т с т а н о в л е н и е фонетической структуры всего 
к о м п л е к с а . 

В чем ж е в ы р а ж а ю т с я нормы фонетического о ф о р м л е н и я отбирае -
мого я з ы к о в о г о м а т е р и а л а в соединениях? 

С л е д у е т отметить , что д а н н ы й вопрос, несмотря на его особую в а ж -
ность, до сих пор не с т а в и л с я в специальной л и т е р а т у р е . Во всяком слу-
чае в известных нам р а б о т а х , п о с в я щ е н н ы х изучению п а р н ы х сочетаний, 
т а к и х я з ы к о в к а к английский 1 , армянский 2 , литовский 3 , немецкий 4 , осе-
тинский 5 , т ю р к с к и е 6 и т. д. не н а х о д и м ни одного слова о том, что исполь-
з о в а н и е одного из двух слов, о т б и р а е м ы х в качестве компонентов , в той 
или другой позиции соединения происходит случайно , или ж е оно под-
чинено к а к и м - л и б о законам- т р е б у ю щ и м всестороннего а н а л и з а . 

В статье « П о з и ц и я в е д у щ е г о слова в к о н т р а с т н ы х с л о в о с о ч е т а н и я х » 7 

советский к у р д о в е д Ц у к е р м а н склонен д о к а з ы в а т ь , что в « к о н т р а с т н ы х 

1 Н. Н А м о с о в а . Основы английской фразеологии, Изв . Л Г У , 1963, стр. 121—124. 
2 См. напр - М. Ц,. II П I р Ш ^ ( Ш Ь, 2.Ш (п д [Ьц^^ и ршпш^ш цЛ Л1_ 

11]П,Ъ, ЬпишЬ, 1.959: 
3 Б. К а л и н а у с к а с. Фразеология языка произведении Ж е м а й т е (автореферат 

диссертации на соискание уч. степени канд. фил. наук (Вильнюс, 1962 г.). 
4 К. А. Л е в к о в с к а я, Лексикология немецкого языка, М., 1965, стр. 213. 
5 М. И. И с а е в . Очерки по фразеологии осетинского языка, Орджоникидзе . 1964 г 
6 Р. А. А г а н и н Повторы и однородные парные сочетания в современном турец-

ком языке, М., 1959. 
7 И. И. Ц у к е р м а н , Позиция ведущего словч и контрастных словосочетаниях, 

«Палестинский сборник», вып. 7 (70), Изд. АН СССР, 1962, стр. 159 — 161. 
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словосочетаниях», как он называет парные сочетания, постпозицию за-
нимает семантически ведущее слово, а препозицию—семантически неве-
дущее, менее важное, второстепенное слово. Таким образом, порядок 
расположения слов рассматривается в статье в аспекте семантическом, 
н, в связи с этим, говоря о происхождении структуры таких образований, 
автор д а л ь ш е предполагает , что в основе формирования парных сочета-
ний л е ж и т «старая подчинительная связь, по-видимому коммутатив-
ная.. .». 

Н а ш и м а т е р и а л ы расходятся с мнением И. И. Ц у к е р м а н а . Они по-
зволяют заметить , что в выяснении вопроса о порядке слов в парных со-
четаниях и, следовательно, о формировании их структуры важен струк-
турно-звуковой аспект. 

В подтверждение этого отметим, что во всех парных сочетаниях, 
имеющих н е р а в н о с л о ж н ы е компоненты, как правило, первая позиция 
или препозиция отдается компоненту, который, сравнительно с компонен-
том в постпозиции, является немногослужным, кратким. Это означает , 
что при становлении структуры парных сочетаний данного типа (а их 
около 56—60 процентов всего фонда парных сочетаний я з ы к а ) , компонп-
рующие слова р а с п о л а г а ю т с я таким образом, что многосложный из них 
з а н и м а е т постпозицию, а немногосложный—препозицию. Иначе говоря, в 
наших сочетаниях препозиция есть место немногоетожного, краткого 
слова, а постпозиции—место многосложного, количественно долгого 
слова. 

П р и м е р ы : 

1. По модели „ о д н о с л о ж н ы й д в у с л о ж н ы й " : с Ь п т п — постель, 
кег-к 'иНк — название д р е в н е й ш е г о к у р д с к о г о эпоса, сказание о б р а т ь я х -
б о г а т ы р я х „ К а р - К у л ы к " , у1г-с1еге\у —• всякого рода вранье , обман, ейк-
т е г т — от мала д о велика , м л а д и стар, т. е. все, в р у с с к - : стар и млад 
и т. д. 

2. По модели „ о д н о с л о ж н ы й + т р е х с л о ж н ы й " : (1е1к-(31Ъаге в с я к о г о 
рода хитрости, хитрые манеры; §ег-$етац1 — всякого рода ш е л к о в ы е 
платки; р ' ог -р 'о зМе — разочарованный , о т ч а я в ш и й с я , очарованный; зах-
з П а т е * — ц е л ы й , з д о р о в ы й , ж и в о й ; зопй-зПачуе* — клятвы, присяги, 
2 у 1 т - г е 1 а 1 е 1 — несчастье , беда и т. д . 

П а р н ы е сочетания, построенные по модели «односложныйЧ-четырех-
пятисложный и т. д.», нам не встретились. 

3. По модели " д в у с л о ж н ы й т р е х с л о ж н ы й " : х ф г - е ш Ъ а г е ! — всяко-
го рода драгоценности , з о л о т ы е , с е р е б р я н ы е или м е д н ы е у к р а ш е н и я 
д л я ж е н щ и н ы ; з ё Ш - з е г ^ н й а п — бедно , беднота , т я ж е л о е п о л о ж е н и е ; 
у а г Т - п ^ е ё е г — судьба ; Ь ' е у г а п - Ь ' ^ т е к ' а г — красиво , очень приятно , 
и з я щ н о и т. д . 

В языке очень редко встречаются парные сочетания, построенные по 
модели «двусложный + четырехсложный» (типа: з ахГ- зПатеН—здоровьем 
т. д . ) . Что касается парных сочетаний, построенных по моделям «дву-
сложный-{-пятисложный», «трехсложный + четырехсложный» или ж е 
ч е т ы р е х с л о ж н ы й + пяти-шестисложный» и т. д., то они не встречаются. 



О происхождении парном конструкции в курдском языке 71 

П о всей вероятности , в я зыке их нет. Ф о н е т и ч е с к а я внешность п а р н ы х 
сочетаний с н е р а в н о с л о ж н ы м и к о м п о н е н т а м и с первого в з г л я д а под-
с к а з ы в а е т п р а в и л о деления структуры т а к и х о б р а з о в а н и й на количе-
ственно р а з н ы е периоды. Что касается п а р н ы х сочетаний с р а в н о с л о ж -
ными к о м п о н е н т а м и , т. е. с к о м п о н и р у ю щ и м и словами , и м е ю щ и м и оди-
н а к о в о е количество слогов, то они л и ш е н ы этой в о з м о ж н о с т и . О д н а к о с 
п о м о щ ь ю к и м о г р а ф п ч е с к и х записей к о м л о н и р у ю щ и х слов, п р е д с т а в л я ю -
щих в о з м о ж н о с т ь и з м е р я т ь их длительность , выяснилось , что в парных 
с о ч е т а н и я х д а н н о г о типа компоненты р а с п о л а г а ю т с я т а к и м о б р а з о м , что 
с р а в н и т е л ь н о д о л г и е из них з а н и м а ю т постпозицию, а к р а т к и е — п р е п о -
зицию. 

Т а к , на к и м о г р а м м е б ы л и з а п и с а н ы слова типа : т е ш ( - м у ж с к о е 
с о б с т в е н н о е и м я ) , 2111 ( - ж е н с к о е с о б с т в е н н о е и м я ) , ] т ( - ж е н а , ж е н -
щ и н а ) , т е г ( - м у ж , м у ж ч и н а ) , гаг ( - д е т и , ребенок) , пап ( - х л е б ) , ау 
( - вода ) , ]ёг (вниз ), ]ог ( - в в е р х ) , а§1г ( - о г о н ь ) , а1ау ( - п л а м я ) , у!гс1а ( - о т -
с ю д а ) , \\ёс!а ( - о т т у д а ) и т. д . 

П у т е м и з м е р е н и я д л и т е л ь н о с т и звуков , с о с т а в л я ю щ и х д а н н ы е сло-
ва, о п р е д е л е н а их д л и т е л ь н о с т ь и построенных ими п а р н ы х сочетаний в 
целом . Н а п р и м е р , ц и ф р о в ы м и д а н н ы м и трех фонем в слове ш е т яв-
л я ю т с я : 4 о + 17 з -ь 11 а (30)8 , а в с л о в е г\п — 15 з + 18 о + 11 а (30) . И з 
э т и х д а н н ы х видно , что о с н о в н о е р а з л и ч и е в д л и т е л ь н о с т и м е ж д у 
этими с л о в а м и о п и р а е т с я на то, что н а ч а л ь н ы й з в у к в с л о в е „ т е ш " , 
т . е . , т " и м е е т д л и т е л ь н о с т ь в 4 з , а н а ч а л ь н ы й з в у к в с л о в е г!п, 
т . е. „г" в 15 о, т. е. п р и м е р н о в ч е т ы р е раза б о л ь ш е . В ц е л о м , с л о в о 
ш е т , и м е ю щ е е д л и т е л ь н о с т ь в 32 о, з а н и м а е т п е р в у ю п о з и ц и ю в пар-
ном с о ч е т а н и и т е т - г ш / т е т й г\п ( - н а з в а н и е п о э м ы к у р д с к о г о поэта 
XVII в. А х м а д е Хани „Мам и З и н " ) , а с л о в о г!п, и м е ю щ е е на 12 о 
б о л ь ш е , т. е . д л и т е л ь н о с т ь в 44 з , з а к о н о м е р н о з а н и м а е т в т о р у ю по-
з и ц и ю в д а н н о м с о е д и н е н и и . 

П р и и з м е р е н и и д л и т е л ь н о с т и с л о в в парном с о ч е т а н и и ]ш й гаг , / ]т-
гаг ( - д е т в о р а , с е м ь я ) в ы я с н и л о с ь , что с л о в о и м е е т д л и т е л ь н о с т ь в 
28 з /из 12 з + 7 з 9 з (30) , а с л о в о гаг — 19 с б о л ь ш е , имея с л е д у ю щ и е 
ц и ф р о в ы е д а н н ы е т р е х ф о н е м : 11 а + 26 о -(- Ю о (30) . 

Э т о р а з л и ч и е м е ж д у с л о в а м и ] т , с у к а з а н н ы м и в ы ш е ц и ф р о в ы м и 
д а н н ы м и и шёг, с ц и ф р о в ы м и д а н н ы м и 8 о -{- 22 з + 8 з (30), о б р а з у ю -
щ и м и п а р н о е с о ч е т а н и е ] т - т е г ( - с у п р у г и , ж е н а и м у ж , ж е н щ и н ы и 
м у ж ч и н ы ) , с о с т а в л я е т Ю з . 

С л о в о пап с ц и ф р о в ы м и д а н н ы м и 8 з -(- 22 а -(- 1 0 з (30) на 5 з к о р о ч е 
с л о в а ау, и м е ю щ е г о с л е д у ю щ и е д а н н ы е : 2 8 з - | - 1 7 з . С о о т в е т с т в е н н о с 
э т и м , п а р н о е с о ч е т а н и е , п о с т р о е н н о е этими с л о в а м и , п р е д с т а в л е н о в 
я з ы к е в виде п а п - а у ( - е д а , к у ш а н и е , х л е б в о д а ) , и т. д . 

Т а к и м о б р а з о м , в п а р н ы х сочетаниях к а к с н е р а в н о с л о ж н ы м и , т а к 
и с р а в н о с л о ж н ы м и к о м п о н е н т а м и действует п р и н я т о е о б щ е е п р а в и л о 

8 Ц и ф р о в ы е данные, характеризующие среднюю длительность звуков, приводятся в 
с и г м а х ( - = 0,01 сек.), н а р я д у с этими цифрами в скобках указано количество изме-
рений, из которых выведена цифра средней длительности. 
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р а с п о л о ж е н и я компонентов, которое требует своего о б ъ я с н е н и я и выяв-
ления п о р о ж д а ю щ и х и п о д д е р ж и в а ю щ и х его обстоятельств . 

П р е ж д е всего отметим, что при становлении с т р у к т у р ы словосочета-
ний, имеющих отношение зависимости м е ж д у к о м п о н е н т а м и , у к а з а н н о е 
п р а в и л о не действует , потому что в т а к и х сочетаниях , где один компо-
нент определяется , поясняется , а другой определяет , поясняет располо-
ж е н и е к о м п о н и р у ю щ и х слов с о г л а с о в а н н о с условием синтаксических 
позиций в этих сочетаниях . Н а п р и м е р , в двучленной атрибутивной кон-
струкции типа : йепдё \уе(еп (—голос родины) н а л и ц о д в е синтаксиче-
ские позиции, которые, п р е д с т а в л я я р а з н ы е отрезки данной структуры, 
в ы з ы в а ю т р а з л и ч н ы е синтаксические члены, а именно, препозиция вы-
з ы в а е т определяемое , а п о с т п о з и ц и я — о п р е д е л е н и е . Н а р у ш е н и е п р е д ъ я в -
л я е м ы х синтаксическими п о з и ц и я м и норм, т. е. з а м е н а члена одной пози-
ции членом другой, с о п р о в о ж д а е т с я р а з р у ш е н и е м смысловой стороны 
синтаксических конструкций, срв. Ке$Тс1ёСеПI ( Р а ш и д сын Д ж а л и л а , или 
Р а ш и д Д ж а л и л о в и ч ) и СеШё Ре??(1 ( Д ж а л и л сын Р а ш и д а , или Д ж а л и л 
Р а ш и д о в и ч ) . 

Т а к обстоит дело со структурой словосочетаний , имеющих подчи-
нительную связь м е ж д у компонентами . 

И н а ч е обстоит дело со структурой сочетаний парного типа 
П р е ж д е всего, парные сочетания , к а к мы у ж е видели, о т л и ч а ю т с я 

от сочетаний подчинительного типа и от сочетаний однородных членов 
п р е д л о ж е н и я п р а в и л а м и отбора и о б ъ е д и н е н и я м а т е р и а л а . Б л а г о д а р я 
этому, в д а л ь н е й ш е м они о т л и ч а ю т с я от подобных сочетаний т а к ж е пра-
в и л а м и р а с п о л о ж е н и я м а т е р и а л а в с о е д и н е н и я ^ . И, т а к и м о б р а з о м , рас-
п о л о ж е н и е компонентов по позициям, с о г л а с н о их количественной ха-
рактеристике , в о з м о ж н о не во всех словосочетаниях , а только в тех, в 
которых компоненты синтаксически равносильны, морфологически рав-
нозначны; а т. к. т а к и м и сочетаниями и с к л ю ч и т е л ь н о я в л я ю т с я п а р н ы е 
сочетания , то это приводит нас к с л е д у ю щ е м у з а к л ю ч е н и ю . Во-первых, 
р а с п о л о ж е н и е компонентов в п а р н ы х с о ч е т а н и я х происходит по н о р м а м 
не синтаксического х а р а к т е р а , хотя внешне т а к и е о б р а з о в а н и я производят 
впечатление г р а м м а т и ч е с к и сочинительной конструкции . Во-вторых, если 
становление структуры словосочетаний подчинительного типа происхо-
дит по н о р м а м синтаксических позиций в соединениях , то на основе пра-
вила д е л е н и я структуры парных сочетаний на периоды м о ж н о устано-
вись: а) в становлении структуры п а р н ы х сочетаний действует фонети-
ческое правило , и, стало быть, с в я з ь м е ж д у к о м п о н е н т а м и таких о б р а з о -
ваний носит фонетический х а р а к т е р ; б) д е й с т в у ю щ е е фонетическое пра-
вило я в л я е т с я п р о я в л е н и е м норм и т р е б о в а н и й , п р е д с т а в л я е м ы х фонети-
ческими позициями внутри парного соединения , а именно, постпозиция 
сравнительно с препозицией требует д о л г о г о компонента , а последняя 
с р а в н и т е л ь н о с п е р в о й — к р а т к о г о компонента . 

О т с ю д а вытекает , что за к а ж д ы м п а р н ы м сочетанием стоит обще-
п р и н я т а я метрика , к о т о р а я функционирует в виде непреднамеренного . 
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в ы з ы в а е м о г о и п о д д е р ж и в а е м о г о всем ходом языкового о б ы ч а я п р о д у к т а 
д е я т е л ь н о с т и н а р о д а . 

З а с л у ж и в а е т особого в н и м а н и я тот факт , что метрика эта обуслов-
л и в а е т не т о л ь к о с т а н о в л е н и е с т р у к т у р ы парного сочетания , но и о к а з ы -
в а е т с я о р г а н и з у ю щ и м звеном т а к ж е фонетической структуры конкретно-
го с л о в а . 

П р и произнесении конкретного слова в нем в препозиции, как п р а -
вило, в ы з ы в а ю т с я ф о н е м ы в их к р а т к и х в а р и а н т а х , а в постпозиции—фо-
н е м ы в их долгих в а р и а н т а х 9 . Н а п р и м е р , согласный «Ь» в абсолютном 
н а ч а л е о д н о с л о ж н о г о слова имеет д л и т е л ь н о с т ь в 7 з, а в а б с о л ю т н о м 
к о н ц е — в 15 з ; Т . е. на 8 з б о л ь ш е . Этот ж е согласный в а б с о л ю т н о м на-
ч а л е д в у х с л о ж н о г о слова имеет д л и т е л ь н о с т ь в 6 о, а в абсолютном кон-
ц е — в 15 а, т. е. на 9 ; б о л ь ш е . Т а к ж е обстоит дело со всеми осталь -
ными с о г л а с н ы м и и г л а с н ы м и при произнесении слов. 

П о л у ч а е т с я , что ф о н е м ы я з ы к а имеют долгие и к р а т к и е в а р и а н т ы , 
к о т о р ы е д и ф ф е р е н ц и р у ю т с я по н о р м а м , п р е д ъ я в л я е м ы м им соответствен-
ными ф о н е т и ч е с к и м и п о з и ц и я м и Б слове. Б л а г о д а р я этим ж е н о р м а м 
с о з д а е т с я впечатление , что слово к концу постепенно удлиняется , а его 
фонетический рисунок в целом в о с п р и н и м а е т с я в виде цепи количествен-
но а с с и м е т р и ч н ы х , продетых одно в другое звеньев, из которых с а м ы е 
к р а т к и е н а х о д я т свое в ы р а ж е н и е в н а ч а л ь н о й части слова , а с а м ы е дол-
г и е — в конечной части . 

Т а к и м о б р а з о м , ф а к т этот з а с т а в л я е т д у м а т ь о п р я м о й органической 
связи с т а н о в л е н и я с т р у к т у р ы п а р н ы х сочетаний со структурой конкрет-
ного с л о в а . 

У к о н к р е т н о г о слова , по п р о и с х о ж д е н и ю я в л я ю щ е г о с я готовой еди-
ницей, о д н а к о , у п о м я н у т у ю м е т р и к у о б н а р у ж и в а е м при его фонетической 
р е а л и з а ц и и , а у п а р н о г о сочетания , к а к у ж е мы видели, при ф о р м и р о в а -
нии фонетической структуры. 

Этого , на первый в з г л я д к а ж у щ е г о с я отличия , на с а м о м д е л е нет. 
И б о к о н к р е т н о е слово к а ж д ы й р а з с к л а д ы в а е т с я по свойственной ему 
м е т р и к е путем связной п о с л е д о в а т е л ь н о с т и о п р е д е л е н н ы х в а р и а н т о в 
фонем , и к а ж д а я его ф о н е т и ч е с к а я р е а л и з а ц и я есть т а к ж е его строе-
ние. Т о ж е с а м о е х а р а к т е р н о и д л я п а р н ы х сочетаний, потому что перво-
н а ч а л ь н о е построение их с т р у к т у р ы т а к ж е происходит о д н о в р е м е н н о с их 
фонетической р е а л и з а ц и е й и б л а г о д а р я ей. 

О т л и ч и е м м е ж д у п а р н ы м сочетанием и к о н к р е т н ы м словом в этом 
отношении с л у ж и т то, что п р е д с т а в л я е м ы й их с о с т а в н ы м и ч а с т я м и зву-
ковой м а т е р и а л относится к р а з л и ч н ы м видам . В слове этот м а т е р и а л 
п р е д с т а в л е н ф о н е м а м и или их в а р и а н т а м и , а в п а р н о м с о ч е т а н и и — к о м -
п о н и р у ю щ и м и с л о в а м и . В первом с л у ч а е имеем д е л о с ф о н е м н о й струк-
турой и структурой соединения фонем, а во в т о р о м — с компонентной 
с т р у к т у р о й и с т р у к т у р о й соединения компонентов . 

9 См. М. У. X а м о я н, Ба.чдинанский диалект курдов Ирака (Бамарни и Атриш, 
автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филолог, наук) , Ереван, 
1965, стр 11—13; 15—16. 
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О д н а к о с в я з н а я п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь и р а с п о л о ж е н и е звукового ма-
т е р и а л а в обоих с л у ч а я х соответствует одной и той ж о ритмико-интона-
ционной структуре . Поэтому ф о н е м н а я структура у слов и к о м п о н е н т н а я 
структура у п а р н ы х сочетаний, д а ю щ и е первичный звуковой м а т е р и а л 
в виде фонем и к о м п о н и р у ю щ н х слов, я в л я ю т с я их о т л и ч и я м и — в н е ш н и -
ми и ф о р м а л ь н ы м и . Что к а с а е т с я ритмико-интонационной структуры, то 
она, как более в ы с о к а я ступень фонетической о р г а н и з а ц и и с р а в н и в а е м ы х 
единиц, в ы з ы в а е т с я д л я м о д и ф и к а ц и и и конкретизации этого первичного 
звукового м а т е р и а л а , п р е д с т а в л я я его в виде количественно асснметрпч-
ных элементов , которые она, как в конкретных слова* , т а к и в парных 
сочетаниях ставит в о п р е д е л е н н ы е отношения д р у г к другу по длитель -
ности. На этом основании м о ж н о д у м а т ь , что ф а к т д е л е н и я фонетической 
структуры парного сочетания по п е р и о д а м и позиционной обусловленно-
сти этих периодов в соединениях есть с в о е о б р а з н о е п р о я в л е н и е н а и б о л е е 
общего фонетического з а к о н а курдского я з ы к а , которым руководствуется 
р а с п о л о ж е н и е звукового м а т е р и а л а в лексических единицах при станов-
лении их структуры вообще, и их д а л ь н е й ш е й фонетической р е а л и з а ц и и , 
в частности. 
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