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Актуальность тê яы исследования. В бурятском языке слово
сочетания как особая синтаксическая категория еще не были пред
метом специального монографического исследования. Вместе с тем 
выделение словосочетаний как объекта синтаксиса наряду с пред
ложением, отграничение словосочетаний от др^тих типов со мета
ний слов, выявление различных моделей словосочетаний, опреде
ление типов отношений, выраткаетшх между главным и зависимьм 
словами, описание средств связи между когдпонентами представля
ется ва-шЕм в изучении синтаксиса бурятского языка. Разработка 
вопросов словосочетания имеет большое практическое значение. 
Поэтому подробное исследование синтаксиса словосочетаний явля
ется актуалькьм. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы являет
ся исследование именных словосочетаний бурятского языка как 
объекта синтаксиса. 

В соответствии с поставленными целяглл в работе ставятся 
следующие конкретные задачи: 

- отграничение именных словосочетаний от смежных явлений; 
- всестороннее описание атрибутивно-субстантивных слово

сочетаний (по THnaj^ СВ533И слов, по типам выранаемых отношений 
между компонентами словосочетаний); 

- выявление основных неделей атрибутивно-субстантивных 
словосочетаний; 

- подробное описание многономпонентных илешшх словосоче
таний; 

- классификация словосочетаний на простые я сложные; 
- изучение особенностей употребления именных словосочета

ний в речи. 
Материалом для исследования посщужили литературный бурят

ский язык, художественные произведення бурятских писателей, 
газета "Бурят унэн" и материалы диалеитологических экспедиций. 

^Методологические основы' и метода исследования. Методологи
ческой основой для решения поставленных задач явились теорети
ческие положения по синтаксису .сл_овосочетания академика В.В. 
Виноградова и Н.Ю.Шведовой, Т.А.БертагаеБа, Ц.Ц.Цьдыпова и 
других ученых. Основной метод исследования - описательно-ана
литический. 

Научная новизна работы состоит з том, что в бзФлтоведении 
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впервые предпринята попытка разностороннего исследования №5ен-
ных словосочетаний, в результате чего предлоЕэны критерии вы
деления свободьалх и несвободных цельных именных словосочета
ний как отдельного объекта синтаксического исследования, от
граничения их от аналитических образований, эквивалентных сло
ву, от сложных слов и фразеологизмов, описаны модели свободных 
и терминологических словосочетаний, а также рассмотрено упот
ребление именных словосочетаний в функциональных стилях.• 

Практическая эначи?/ость работы определяется те;л, что ре
зультаты исследования могут быть использованы в учебных посо
биях по синтаксису бурятского языка, при составлении словаря 
сочетаемости слов, а также других типов словарей, при изуче
нии индивидуальных стилей писателей, а такт̂ е для сопостави
тельного изучения русского и бурятского языков в условиях мас
сового двуязычия. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседавши от
дела языкознания Бурятского института общественных наук СО РЛН, 
ее основные полокения докладывались на научной сессии Бурят
ского филиала, У1 и УП республиканских научно-практических 
конференциях молодь-тс ученых по общественньм наукам С19Я7,19ЯЭ), 
а также на конференции "Слокное предложение в языках рзных 
систем" (Новосибирск, iiffin̂  СО АН СССР, 19Я1 г.). По теме дис
сертации опубликовано 6 статей. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав и заключения, списка использованной литературы. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи исследования, характеризуется ма
териал, определяются методы и методология исследования, оп
ределяется его научная новизна и практическая значимость. Во 
пведекии рассматривается также история изучения словосочета-
н;::": в русском языкознании, тюркологии и монголоведении. 

В главе I "Общая характеристика именных словосочетаний бу
рятского л'оь-ка" дается определение понятия именное словосоче-
танк.;, характеризу?атся типы именных словосочетаний по степени 
спаянности компонентов, по структуре и характеру главного 
(стеркневого) слова, виды синтаксической связи слов в именном 
словосочетании, семантика именных словосочетаний и т.д. 
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в § I "Отличительные признаки именных словосочетаний", 
исходя из учения о словосочетаниях акад. В.В.Виноградова и 
других ученых-лингвистов советского периода, дается такое 
определега1е изучаемой категории: "Под именным словосочета
нием следует признать семантико-синтакс1гческое соединен!:з 
двух и более зна]лекательных слов (вместе с относящигжся к 
ним служебньми словшли), образующегося на основе подчинитель
ной связи". С этой точки зрения, не являются словосочетания
ми в терминологическом значении этого слова сочетание подле-
ткащего и сказуемого, сочиненный рлд слов (однородные члены 
предложения, парные слова), сочетания существительных с пос-
лелога/ли, формы степеней сравнения прилагательных и т.д. Од
но из знаменательных слов именного словосочетания является 
главньм, стержневьчл, другое - зависимы;.!. Главное слово заг;и-
мает синтаксически независимое положение и подчиняет себе 
другую часть (одно или несколько слов) и образует синтаксичес
кий центр данного словосочетания. Например: ьайн хун 'хороакй 
человек', янала туьатай 'весьма полезный', хорин долоотоПдоо 
'двадцати семи лет', хуйтэнэй сагта 'в холодное время', сэрэг-
шэ тухай ном 'книга о воине', малаар баян 'богатый скотом", 
бишыхан хухэ буха 'маленькая синица', хони ят̂ а̂адай баира 'по-
мещение для .овец и коз', халуун w.^i^y долеоьон хун 'человек, 
прошедш1й огни и воды*, толгой нюсэгэн ху(^уун 'мальчик с не
покрытой головой'. Как видно из примеров, зависюлая часть пред
шествует главно!/!у слову, та -есть занимает зазистачую синтакси
ческую позицию и распространяет главное слово (или слова). В за-
зисигиости от того, какой частью речи является главное слово, 
различаются следующие типы 1менных словосочетаний: а) субстан
тивные - существительные с юленем суцестзительньм з роли глав
ного слова, б) адъективные - словосочетания с прилагательньгл 
в роли главного слова; в) ^-ловосочетания с и!̂ енем числительньм 
в роли глазного слова и г) словосочетания с местоимением в ро
ли главного слова. 

Яменное словосочетание имеет ко^йологическую парадигму по 
главному слову. В исходной форде стерзневое слово находится в 
галенительном падеже. При сшхонении изменяется главное слово. 

В данном параграфе галенное словосочетание характеризуется 
сравнительно, с одной стороны, со словом, с другой - с предло-
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гением. Констатируется, что именные словосочетания бурятсЕО-
FV языка строятся на основе подчинительноР связи - управления, 
примыкания и согласования. В параграфе описаны: строение имен
ных словосочетаний и юс граш1атияесЕ>ге эначеюи. Грамматичес
кая семантика словосочетаний базируется на категориальных зна
чениях их компонентов, лексическая - на лексических значениях 
слов, входящих в состав словосочетаний. 

Именные словосочетания бурятского языка по стеаени спаян
ности компонентов подразделяются на: а) словосочетания син
таксически свободные. В таком свободном словосочетании сохра
няются самостоятельные лексические значения входящих s него 
знаменательных слов; синтаксическая связь его элементов явля
ется живой и продуктивной (морёор я6а.ЛГА*ешаи верхом*). Сво
бодные словосочетания легко разлагаются на составляющие их 
части; 6) словосочетания синтаксически несвободные. В таких 
словосочетаниях лексическая самостоятельность одного или обо'^х 
его компонентов ослаблена икутрачена; несвободное словосоче
тание по СВ0И..1 признакам, характеру значения пр;аближается к 
отдельному слову. Так, терминологическое сочетание ухэр ко-
дэн 'смородина' отличается от однословного названия какой-ни
будь ягоды, например, нэрьэн 'голубица* лишь тем, что состоит 
1!3 двух компонентов. Несвободные словосочетания, образуя син
таксическое единство, выступают в роли одного члена ггредлоне-
ния. Из несвободных словосочетаний описываются в разде,те имен
ных словосочетаний терминологические словосочетания, тталяя-
ющие номинативную функцию. 

В § 2 "Критерии выделения свободных словосочетаний"' рас
смотрен ряд критериев различения свободных и несвободных сло
восочетаний, разработанных в языкознании. Согласно одному из 
критериев учитывается склоняемость кавдого из компонентов. 
Для проверки этого критерия на материале бурятского языка рас
смотрены свободное и несвободное словосочетания: дааганай шэ-
хэн 'уши лончака' - свободное словосочетание и дааган шэхэн 
'щавель' - несвободное словосочетание. 

Как известно, в бурятском языке в атрибутивных сочетаниях 
склоняется лишь определяемое. С этой точки зрения, оба вида 
словосочетания склоняема: Дааганай шэхэнэй шэнээн Сродит.) 
'велкчиной в ухо лончака», дааганай шэхэндэ аьаба (дат.-мест.) 
'схватился за ухо лончака' и т.д. Или: Дааган шэхээр щи шана-



ха (орудн.п.) 'Сварить щи из щавеля», Дааган шэхэнтэй холи- • 
хо (совм.) 'смешать со щавелем' и т.д. Однако формальное и 
семантическое различие между этими двумя видами словосочета
ния просматривается достаточно четко: в свободном сочетании 
определение оформлено аффиксом родительного падежа и выргжа-' 
ет принадлежность, а во втором - дааган функционирует в фор
ме первой, или полной основы и фигурирует в нем не значение 
принадлежности, а уподобительное, то есть переносное значе
ние. Следовательно, в свободном именном словосочетании со 
структурой "сущ. + сущ." первый компонент преимущественно 
офорлляется в каком-нибудь падеже, тогда как в несвободном 
словосочетании он стоит, как правило, в форме основы: шэмхэ 
сай 'щепотка чаю', торхо аарсан 'кадушка арцы', ьури убьэн 
'стог сена', модон анзаьан 'деревянная соха' и др. 

Следующий критерий, который заключается в возможности 
вставки какого-нибудь слова между компонентами свободного 
словосочетания, вполне применим к бурятскому языку. В приве
денном выше примере между ноготонентшли свободного словосоче
тания дааганай шэхэн 'ухо лончака» вполне возможно вставить 
другое определительное слово: дааганай шэхэн - дааганай би-
шыхан шэхэн 'маленькое ухо лончака'. А в несвободном словосо
четании нельзя вставить слова между компонентами..Такое сло
восочетание может определяться только в целом: бишыхан даа
ган шэхэн 'маленький щавель'. 

Данный критерий безотказно действует в тех случаях, ког
да определитель оформлен каюм-нибудь аффиксом. Если же пер
вый компонент совпадает с основой слова, то между компонен
тами, как правило, невозможно вставить другое слово. Ср.: 
модоной набшаьан 'листья дерева' - модоной шара набшаьан 'же
лтые листья дерева'; адуушанай дуун 'песня табунщика» - адуу-
шанай ьайхан дуун 'прекрасная песня табунщика', уьэтэй дэгэл 
•меховая шуба» - уьэтэй дулаан дэгэл 'теплая меховая шуба'. 
Но словосочетания типа аяга сай 'стакан чая*, торгон caî ca 
'шелковая рубашка', модон анзаьан 'деревянная соха», унэгэи 
жороо 'плавная иноходь* (доел. 11иса-иноходь*) возможно распро
странить определениями, KOTOjsje располагаются впереди этого 
цельного словосочетания: табан аяга сай 'пять стаканов чая», 
улаан торгон самса *красная шелковая рубашка*, хуушан модон 
анзаьан 'старая деревяннай соха', зввлэхэн унэгэн жороо 'лег
кая плавная иноходь'. Следовательно, во втором случав имеем 
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дело с разными видами несвободных словосочетаний. Правда, иног
да колебания чувствуются. Ср. улаан пулаад «красный платок' -
гоё улаан пулаад 'красивый красный платок', но улаан торгон 
пулаад 'шелковый красный платок». Такие колебания обьясняются, 
видимо, семантическими отношениями ко;утонентов, стилистически
ми причинами или свидетельствуют о том, что данное сочета}ше 
находится на переходной стадии. 

Третий критерий разработан китайсктл языковедом Лу Чживэй-
ем, приведен в работе Е.А.Кузьменкова. Он заключается в том, 
что, если в сочетании двух сегментов кавдое слово моясно заме
нить друг№л словом, сохраняя тот же синтаксический строй, то 
это свободное словосочетание. Например, модон халбага 'дере
вянная ложка', тумэр халбага 'железная ложка* или же мунгэн 
ьэрээ 'серебряная вилка», мунгэн бэьэлиг 'серебряное кольцо' 
и др. Как видим, здесь происходит полная замена обоих компо
нентов словосочет£1Ния - и определяющего слова и определяемого 
слова. 

Нам представляется, что для бурятского языка прие>лле\ш все 
три критерия. Кроме того, в дополнение к этим критериям обяза
тельно нужно учитывать смысловое значение каждого коютонента. 
Ив вес слова в языке могут сочетаться, суцествует ог.ределекная 
закономерность. Поэтому лексическая валентноегь слова играет 
важную роль. 

В данном параграфе на основе разработанных критериев выде
лены и описаны основные типы синтаксически несвободных, цель
ных именных словосочетаний бурятского языка. Цельные словосо
четания, как и синтаксически свободные, галеют структурную схе
му, облада-от определенным грамматическим значением, их компо
ненты связаны между собой примыканием или другими способами 
подчинительной связи. Но главное слово в таком словосочетании 
не имеет достаточной для члена предложения семантической пол-
лоны. Поэтому такое словосочетание, входя в состав свободного 
словосочетания, в целом выступает в роли одного члена предло
жения. 

В главе П, "Стр^т^турно-семантическая характеристика именных 
слог^сочетаний бурятского языка" описываются различнь:е модели 
субстантивных, адъективных и сложных атрибутивно-субстантивных 
словосочетаний бурятского языка. 
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§ I. Субстантивные словосочетания, (^стантивными слово-
сочвтания1ли называются такие словосочетания, в которых опре
деляемое слово обозначает предмет или субстантивированное 
действие. Определяемое слово в субстантивных словосочетаниях 
выражаются теми частями речи, для которых возмояшо атрибу
тивное употребление. Определяющим словом в субстантивных слово
сочетаниях бурятского языка выступают все именные части речи, 
имена существительные с послелогами, парные слова, составные 
термины и др. Субстантивное словосочетание представлено сле
дующей общей моделью: определяемое слово - любая часть речи 
и И1ЛЯ существительное. В бурятском языке встречаются следую
щие модели субстантивных словосочетаний:"имя существительное 
в разных падежах + имя существительное", "имя прилагательное 
+ имя существительное", "имя числительное + имя существитель
ное", "местоимение + имя существительное", "причастие + имя 
существительное", "парное слово + юля существительное", "но
минативное сочетание + имя существительное" и др. 

Среди субстантивных словосочетаний одним из распростра
ненных моделей является "имя существительное в именительном 
падегсе + примыкающее к нему т ш существительное". Данная мо
дель характерна монгольским и тюркским языкам. В этих слово
сочетаниях нет грам!латического показателя связи между соче-
таю!цимися словами. Здесь важную роль играет устойчивый поря
док слов. Определяемое слово всегда находится позади опреде
ляющего слова. Кроме того, существенным фактором является 
интонация. 

Б субстантивных словосочетаниях зависимое слово - имя су
ществительное в именительном падеже - обозначает: а) мате
риал, из которого сделан предмет: алтан бэьэлиг 'золотое ко
льцо', хилгааьан буд 'ткань, сотканнай из шерсти'; б) видо
вую разноввдность того, что выражено определяемыгл словом: 
стерясневое слово обозначает родовое понятие, относящееся к 
растительному и животно{лу !»ipy: хуьан модон 'береза', уляа-
нан модой 'осина', хун шубуун '_̂ лебедь'; в) национальную при
надлежность: ород хун 'русский', буряад басаган 'бурятяа'; 
г) возраст домашних и диких лмвотных: дунэн буха 'четырехлет
ний бык-производитель', гунжан унеэн 'трехлетняя корова'; 
д) дифференцирующий по назначению признак одежды: ьамган дэ-
гэл 'щуба специального покроя замужней женщины', басаган дэ-
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гэл 'шуба незамужней девушки'; е) место, страну, где сделан 
предмет: хитад торгон 'китайский шелк', бухаар хибэс 'ковер 
6j''xapcKoro производства'; ё) завис5£мое слово - заимствован
ное в прошлом слово - обозначает виды одежды и примыкает к 
определяемому слову: зипуун дэгэл 'зипун', шаали пула'ад 'шаль'; 
ж) зависдаюе слово, употребляясь в переносном значении, оп
ределяет главное слово с качественной стороны: шулуун зурхэн 
'каменное сердце', алтан шорой 'дорогая для человека зеглля 
родных мест'. Таким словосочетаниям с переносно-тропеическкм 
значением синонимичны сочетания с послелогом:шулуун шэнги ха-
"^/У зурхэн 'сердце, подобное камню', алтан шэнгм унэтэй шорой 
•подобно золоту дорогая зе?лля родных мест' и т.д. Подобные 
словосочетания характерны художественному стилю; з) зависи
мое слово обозначает категорию, коллектив людей, к которому 
относится данное лицо: комсомол басаган 'комсомолка', ударник 
хун 'ударник'; ж) зависимое слово обозначает размер, объем, 
вес предмета. Такие слова, обозначающие меры веса, длины, вре
мени называются нумеративными словами: адха узэм 'горсть изю
ма', тогоо саг 'время, в течение которого варится мясо'; и) 
зависимое слово - названия населенных п:/нктов, рек, озер: Сэ-
лэнгэ мурэи 'река Селенга', Бархан уула 'гора Бархан' и др. 

Словосочетания с определя?лцим словом - существительным в 
именительном падеже выражают разнообразные отношения и явля
ются одним из распространенных видов. 

На примере словосочетаний с определяющим словом - сущест
вительным в именительном падеже прослеяены различные виды лек-
сикализации данньп< словосочетаний: ьамган дэгэл 'женская шуба-
дэгэл', басаган дэгэл 'девичья шуба-дэгэл', алтан саг 'доро
гое время'. 

Большую группу представляют субстантивные словосочетания 
с зависи.\й1м словом в родительном падеже, выражащие разные зна
чения атрибутивных отношений: принадлежность: целое, частью 
которого является предмет; время, источник, место, назначение, 
меру, субъект, объект, цену и т.д. 

Зав;;см/х'й компонент в дательно-местном падеже обозначает 
ЛЩ-, предмет или пункт, к которому направлено действие, объ
ект чувства, целевые отношения и т.д. 

Зависимый компонент в винительном падеже обозначает те же 
обьектные отношения, что и при глаголе, поскольку определяемым 



словом в TaitHx именных словосочетаниях является отглагольное 
существительное. 

Словосочетания с зависиг.щми словами в орудном падеже вы-
ранаят определительные, определительно-временкые и обстояте
льственно-пространственные откошения. Зависи-мое слово в оруд
ном падег.е обозначает: орудие или средство совершения дейст
вия, выраженного отглагольньм существительные^: трактораар ха-
халалга 'пахота трактором'; предает, вещество, :-соторые подле
тит употреблешга; место или пространство, время, предел, в те
чение которого дол-лно совершаться действие; лицо, коллектив 
ладей, с которым совершается действие субъекта и т.д. 

Словосочетания с завксюцлл словом в сов?дастном падене так-
ке выражают атрибутивные отношения: обладание, сосуд, содержи
мое сосуда, продукт, с чем смешивается вещество, продукт пи
тания и т.д. 

Зависимое слово в исходном падеже обозначает: пункт, от
куда начинается действие или движение, место, откуда извлека
ется что-либо, лицо, у которого о чем-либо спрашивают. 

Субстантивные словосочетания с зависиелым коглпонентом»^1ме-
нем существительным с послелогами также выражают атрибутив
ные отношения. В словосочетаниях данного типа в зависгалых ком
понентах употребляются следую!Е[ие послелоги: тухай,. тушаа, шэ-
нээн и др. • 

Словосочетания с зависимым словом - !шенем прилагательным 
являются самым распространенным типом именных словосочетаний. 
Зависимые слова - качественные и относительные прилагательные 
- определяют главное слово со стороны формы, цвета, масти, ве
са, размера, возраста, физические и психические свойства. Сло
восочетание с зависимым словом ^ откоситзльным прилагатель
ным - выражает отношение обладания чем-либо, отношение опре
деляемого слова к отвлеченно'лу понятию, характеризует глав
ное слово по месту, определяет главное слово во временном от
ношении: орхимжото ла1.1а 'ла1.1а в орхшлжо', оргоПто бее 'шаман 
6 оргое', альбата хутган 'волшебная сила', дундахи харгы 'сре
динная дорога», нёдондохи хэрэг •прошлогоднее дело* и т.д. 

В словосочетаниях с зависимым словом - именем числитель-
ныл в рста определяющего слова употребляются количественные, 
пордцковые числительные и числительные прнбл:1зительного счета. 



Так, первые числительные определяют предмет с количественной 
стороны: табан хун 'пять человек'; количественное числитель
ное в совместном падеже указывает на возраст: гурбатай ухи-
буун 'трехлетний ребенок»; порядковые числительные в имени
тельном и родительном падежах выражает порядок по счету: та-
бадахи дабхар 'пятый этаж', числительное приблизительного 
счета - приблизительное количество определяемого имени су
ществительного: табяад хонин 'более пятидесяти овец', душввд 
тухай хун 'более сорока человек' и т.д.; парное числительное 
обозначает приблизительное количество: таба-зургаан ухэр 
'пять-шесть коров», числительное приблизительного счета в ро
дительном падеже указывает приблизительный возраст: душввдэй 
хун .'человек приблизительно сорока лет» и т.д. 

Словосочетания с зависимыми словами - местоимениями в ро
дительном падеже показывают отношение принадлежности первому, 
второму и третьему лицам: минии ном 'моя книга», шинии самса 
'твоя рубашка', танай суумхэ 'ваша сумка» и т.д. 

В роли зависимых слов выступают неопределен:ше, обобщите-
льные, выделительные местоимения: хэн нэгэнэй ю̂ тлэн 'чья-то 
вещь', хун бухэнэй акал 'работа каждого», бэшэнэй хэрэг 'де
ло остальных' и др. 

В словосочетаниях с зависимыми слсвами - причастиями в ро
ли подчиненного компонента выступают причастия на -аа, -ха, 
-ьан, -даг, -гша и др. Зависимое слово - причастие настояще-
прошедшего времени с суффиксом -аа указывает на постоянно при
сущий признак предмета, обозначенного определяемы'.: словом: 
харьялаа гол 'клокочущая река», бурьялаа булаг 'бурливый род
ник' и т.д.; причастие прошедшего времени с суффиксом -нан с 
относящимся к нему словами выражает определительно-обстояте-
льственные отношения: 1ланайда ерэьэн хун 'человек, приехав
ший к нам'; ̂ .шoгoкpaтнoe причастие с -суффиксом -даг указывает 
на постоянно присущий признак предмета, обозначенного глав
ным словом: хэлэ шэнжэдцэг хэлтэс 'сектор, исследующий язык', 
юумэ угаадаг машина 'стиральная машина, букв.'машина, стираю
щая вещь' и др. Следует отметить, что такие словосочетания 
воспринимаются как сложные-названия предметов. 
• Исходя из вышеизложенного, приходим к выводу, что в суб

стантивных словосочетаниях в роли определяющего слова высту
пают почти все части речи. Самыми распространёнными моделями 
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определительных субстантивных словосочетаний с зависго-сым сло
вом - игренем существительным являются словосочетания с сущес
твительным в юленительном, родительном и совместном падежах. 
В словосочетаниях же с зависимы!^ словом - сущоствительны!.! в 
именительном падеясе - наблюдается полная или частичная лексн-
кализация. 

§ 2.. Адъективные словосочетания. Лдьективкеш называются 
словосочетания, стержнввыт.!, словом в которых выступает имя при
лагательное. Они выражают атрибутивно-атрибутивные отношения. 
Адъективные словосочетания представлены моделями: "зависимое 
слово имя существительное в разных падегшх", "причастив в да-
тельно-местном падеде - определяемое слово + имя прилагатель
ное". 

В роли зависжиых слов в адъективных словосочетаниях высту
пает имя существительное в родительном падеясе: оумын ьайн »хо-
роший из хороших'; имя прилагательное в родительном падеже: 
ьайнай ьайн 'лучший из лучших'; имя существительное в датель-
но-местном падеже: арадтаа хуцдэтэй 'уважаемый народом', имя 
сут;9Ствительное в ж.1енитзльном падеже: табгай сагаан букв. 
'копыта белая», духа сагаан букв, 'лоб белый'; эти словосоче
тания выражают обстоятельственно-определительные отнолегшя; 
имя существительное в орудном падеже: унда хоолоор баян 'вся
кими явства'Л! богатый'; причастие в дательно-местном падеже: 
ьуухада муу 'для сидения неудобный', бэшэхэдэ зохид 'для пись
ма удобный' и т.д. Подобные адъективные словосочетания в свою 
очередь определяют другое имя и образуют (шогокомпонентные 
словосочетания. Некоторые адъективные образования носят устой
чивый характер, являются цельншли словосочетаниями (например, 
мулььэн хуйтэн 'очень холодный' букв, 'лед-холодный'. 

Кроме словосочетаний с зависимыми словами в падежных фор
мах распространены словосочетания, с зависимыми словами с аффик-
csam -гуй, -ма. Tara?e слова придают словосочетанию усилительно-
определителышй характер: голгуй мээхэй 'очень ласковый', та-
наггуй муухай 'очень некрасивый', унама дохолон 'хромой, что 
может упасть' и ТоД. 

Анализ адъективных словосочетаний показывает, что этими 
словосочетаниями выражаются следующие отношения: атрибутивные, 
атрибутивно-усилительные, атрибутивно-обстоятельственные. Дан-
нью словосочетания в большинстве случаев определяют имя сущес-
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твителькое. В адъективных словосочетаниях когллоненты лексичес
ки более связаны, чем в субстантивных словосочетаниях. Такке 
следует отметить, что в количественно.м отношении более распрос
траненными являются модели субстантивных словосочетаний. 

§ 3. "Слоншые "атрибутивно-с'убстантивные словосочетания". 
В этом параграфе рассматриваются принципы выделения сложных 
словосочетаний. Наиболее приемлемым для бурятского языка прин
ципом является не только учет количества слов в словосочета
нии, но и характера связи слов в словосочетании. При таком 
подходе можно выделить следующие четыре типа слогшык словосо
четаний: I) словосочетания, построенные по дихотомическому 
принципу с последовательным подчинением и отличащиеся от прос
того словосочетания главны.м образом тем, что здесь ведомое сло
во, самостоятельно и непосредственно соотнесенное с граммати
чески главенствующим словом, ILMSCT при себе завис1в.!ый член 
("завис, ел. + завис, ел. + главное слово"): энэ жзлэй албан 
'служба этого года'; 2) словосочетания с замкнутой группой 
подчкнэннызс слов, ни едко из которых Н8 может са?.!остоятельно 
соотноситься с главенствующие словом в отрыве друг от друга, 
хотя cai»io словосочетание и строится по дихотомическогиу принци
пу с последовательным подчинением ("завис, ел. + завис, ел. + 
глав, ел."): ьайнай ьайн хун 'лучший из лучших человек'; 3) 
словосочетания с двугля или более подчиненными зависимьгли чле-
наш$, канздый из которых подчинен одному и тому ке грамматичес-
Ki-i главенствующему члену ("завис, ел. + завис, ел. + глаан, 
ел."): бишыхан гуулин сугсэ 'маленьк^от бронзовая чашечка'; 4) 
словосочетания, в которых один из названных принципов их стро
ения сочетается с другим ("завис, ел. + главн.сл.") + ("завис. 
ел. + главн.сл."): ьолоомон хушалтатай малай байра 'с соломен
ной крышей стоянка скота* и др. Кроме этого, необходимо учи
тывать характер зависимого слова. Например, определяющим ком
понентом словосочетания могут 6bJTb цельные словосочетания: 
ухэр нюдэнэй эдеэн 'плоды черной смородины'. В данном случае 
словосочетание - простое. 

§ 4. "Именные терминологические словосочетания". Термино
логические словосочетания строятся по тем же моделям, что и 
свободные словосочетания. Отношения между компонента1ли терми
нологических словосочетаний - атрибутивные и объектно-обстоя
тельственные. Что касается количества сочетащихся слов, то 

12 



такие словосочетания O6FJ4HO мнoгoкo^лпoнeнткы: арадай хэрэглэи-
TWH эд бараан •товара народного потребления', аха дуу араду^--
дай холбоон 'братский союз народов' и т.д. В отличие от атри
бутивно-субстантивных словосочетаний в терминологических сло-
восочетан>1ЯХв роли зависимого слова выступает наречия: уйлэд-
бэриие эршэмтэЯгээр хугжввлгэ '«{ггенсификация*, бута сохилго 
'р'йзгром' и др. 

Атрибутивные конструкции теркшнолопетеского характера по
являются главным образом в результате калькирования соответ-
стзую'дих русских словосочетаний: 1дзнар:йуулгын хэ?л:хээн 'сте
пень обогащения», агкалай бутээсэ 'производительность труда' и 
т.д. Кроме полностьа скопированных конструкций встречаются не
полные кальки типа: синтетическэ дабирхаЯ 'синтетическая смо
ла', техннческэ хэ(^жээк 'технический уровень' и др. 

i'i3 анализа обработанного ;/лтериала видно, что в обществен
но-политических терминах-словосочетаниях значение родительно
го падежа яире, чем в свободных именных словосочетаниях, имею-
L̂jrx более конкретное значение принадле:зности, цели, места и 
т.д. Кроме Ka;ibKHpOBai-iHH русски:? шлейных словосочетаний тер>.ш-
нолсгического характера, некоторые термины образуется описа
тельным способом из словосочетателькых возможностей самого бу
рятского языка: хубилган шэнэдхэлгэ 'перестройка'. 

Поскольку общество развивается, постоянно появляются все 
новые понятия, новые реатаи. В связи с зетш в языке появлятотся 
все новые термины общественно-политического характера: нэгэ хун-
дэ ьугэдэн шутэлгэ 'культ личности*, !.1унгэн заэринн эрьелтэ 
'оборот денежной классы', дэлгуурэй харилсаан 'рыночные отноше
ния' и т.д. Следует отметить, что некоторые тep^лины-cлoвocoчe-
тания, не успев появиться, тут se переходят в пассивный запас 
или вовсе исчезаот. 

В Ц главе "Употребление именных словосочетаний в речи" пред
принята попытка выявить своеобразие использования свободнлк и 
несвободных именньп: словосочетаний в худо:^ественко.м и обсцест-
венко-п^'б.'хицистичзском стилях, 

Язык располагает сравните-чьно неболылим фовдом устоявшихся 
медалей словосочетаний. При.менительно к бурятскоглу языку такие 
,;одели именных словосочетаний описаны во второй г.чавв настоя
щей работы. По этим моделя>л з функциональных и ивдивидуальных 
стилях беспрерывно создаются новые словосочетания. Особенности 
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конкретного наполнения моделей словосочетания изучаотся в сти
листике. 

В § I "Стилистичеек'ое использование именных словосочетаний 
в общественно-публицистическом стиле" указывается, что имен
ные словосочетания, употребляясь в тех или иных стилях, приоб
ретают определенную стилистическую окраску данного стиля, харак
теризуются своеобразной эмоционально-экспрессивной направлен
ностью. Многие именные словосочетания в пределах своего стиля 
по стилистическому показателю равны нулю. Но как только они 
попадают в "чужой" стиль, свойственная им функционально-сти
листическая окраска проявляется очень выпукло и здесь они пред
стают "чужеродными". Так, например, словосочетания со словом 
амжалта 'успех» употребляются в общественно-публицистическом 
стиле. И, если какое-нибудь именное словосочетание со словом 
амжалта, например, ехэ амтшлтатайгаар 'с большим успехом' упо
требить в разговорном стиле, то такое предложение будет произ
водить впечатление искусственности: Манай Сэсэгмаа мунеедэр 
ехэ амжалтатайгаар экзаменаа угее 'Наша Сэсэгма сегодня очень 
успешно сдала экзамен'. Более естественно: 11анай Сэсэгмаа му
неедэр экзаменаа ехэ ьайнаар угее 'Наша Сэсэгма сегодня очень 
хорошо сдала экзамен». 

В данном параграфе со стилистической точки зрения характе
ризуются слова и словосочетбшия газетно-публицистического сти
ля. 

В работах У-Ж.Ш.Дочцукова, Г.Ц.Пюрбеева и других подробно 
описан синтаксический способ образorания общественно-полити
ческих терминов и слов. Терлинообраэующие модели в данном слу
чае создаются на основе атрибутивных, обстоятельственных и 
объектных словосочетаний. Многие из них по своей форме ничем 
не отличаются от свободных словосочетгший. Например, бэеэ ту-
шааьан политика 'капитулянтская политика», гэнтын ехэ ьанда-
рал 'катастрофа' и т.д. Шскольку такие терминологические сло-
восочет£1Ния, особенно двухкомпонентные из них, характеризуют
ся в какой-то степени семантической неразложимостью, употреб
ляются в функции одного члена предложения и отличаются преди
кативной необратимостью, многие монголоведы склонны рассматри
вать их как композитные образования, то есть новые сложные 
лексемы. Мы же солидарны с теми специалистами, которые соита-
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ют их словосочетаниями, точнее тер>линологичес1иши словосочета
ниям! . Они часто на имеот обязательного для всех неизменного 
состава. Например, тераш со значением '1{ульт личности' имеет 
такие вариации: нзгэ хундэ шутэн ьугэдэлгэ, ганса хундэ шутэн 
ьугэдэлгэ, нэгэ хундэ шутэлгэ и т.д. 

Словарный состав языка представляет собой систеглу, в кото-
001̂  отдельные ее части тесно взаимодействуют между собой. Так, 
СИН0НИ1ЛИЯ лексическая связана со словообразованием. Вследствие 
этого синонимия одной чacт^fvi^aблюдaeтcя у однокоренных слов из 
другой части речи. Например, являются синонимами глаголы ха-
раха, узэхэ. Соответственно синонимами становятся образованные 
от них существительные: харалга, узэлгэ. 1^и этом отглагольное 
слово сохраняет присущие ему синтаксические свойства, особен
но ч-правление. В результате этого расширяются возможности рэс-
пространения именных словосочетаний, ибо, по образноглу вырагке-
НЙ:О проф. Г.Д.Сан1^еева, глагол является "существом многоруким", 
которое одно только и мо^ет организовать в единое целое все 
возмо'чные соединения слов в словосочетания, а "тля - это су
щество однорукое, которое своей единственной рукой не в состо
янии сцементировать многостороннее соединение слов, словосоче
таний и г.редлоч̂ ение" ССанжеев, 1963, с. о ) . В пополнении 1:;лен 
существительных отглагольными образованиями и огрслного расом-
рения именных словосочетаний г1ктивную роль играют суффиксы 
-лга, -лта, -л: уралан нарижуулга 'рационализация', ухаалан зо-
хёолго 'изобретательство', хамтын хиналта 'общественный конт
роль' и др. 

В § 2 "Стилистическое использование именных словосочетаний 
в художественном стиле" указывается, что ведущил функциональ-
ны>л стилем бурятского языка является стиль художественной ли
тературы. Он представляет наиболее полное и широкое воплоще
ние бурятского литературного языка. Основным конструктивкытл 
элементом этого стиля является образно-художественная речь. 
Она дает возможность наглядно представить действующих лиц, ок-
ру^аю'дую обстановку, слышать звуки, обозревать гфаски, близко 
воспринимать переживания героев, их настроения. И одной из ха-
ряктериологических черт данного стиля представляют собой имен
ные словосочетания. Например, в рассказе Х.Намсараева "Уншэдэй 
ухэл" использованы такие именные словосочетания; угытэй Най-
дан эсэгэтэй, улэнхэ Долгор эхэтэй, сэлмэг харахан нюдэтэй, сзг 
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бэрхэн сагаахан шарайтай, тобтой зевлэхэн угэтэй, долоо наьа-
тай Довдог хубууи 'отец его бедный Hainan, мать его вечно го
лодная Долгор, с ясными черными глазаглк, с симпатичным белым 
лицом, с четким ыягиш говором, семилетний мальчик Довдок» и 
т.д. • 

Как отмечает Л.Д.Шагдаров, характерной чертой стиля друго
го мастера бурятского слова, писателя Д.Батожабая, является 
острая сатиричность (Шагдаров, 1972, с.295). И этот стилевой 
признак проявляется в его определительных словосочетаниях. На
пример, хоёр нюдэтэй обогор мяхан букв, 'с двумя глазами куча 
мяса', нэгэ ласхагар хун, лаб лэ долоон пуудьээ доошо боломоор 
бэшэ ашаа букв, 'один грузный человек не ниже семи пудов груз' 
и т.д. 

А для стиля такого поэта кгис Н.Давдинов, в творчестве ко
торого ощут№!0 сильное влиянив РУССКОЙ поэзии и русского язы
ка, выразительно используются преимущественно одиночные опре
деления, наполненные ёмкки содержанием: Ургэн кабинет. Увдэр 
залуу капитан, байьан бэлэйд-даа, хувдэто нухэд, Балтадамнай 
баьал хушэрхэн дуран 'Широкий кабинет. Высокий молодой капи
тан, было, товарищи, у нашего Балты также трудная любовь'; 
уь.анай эрьеэр машина унгэрнэ, улинги зудхуу дуугаа дуулан »по 
берегу проезжает малина, распевая воюще-протяжную песню* и т.д. 

Молодое поколение поэтов ведет поиски оригинального само
выражения. В частности, в их стихах часто стали употребляться 
психологические эпитеты, см. у Д.Улзытуева: Хасартань улэьэн 
ьайхан мэнгые / xapasa ьайхашаан ьуубашье, / харахан сэдьхэл-
дэнь улэьэн "мэнгыень", /ханихан нухэрни, харанагуйлши 'Хотя 
ты, лобуясь сидишь родинкой на щеке, в темной душе оставщуюся 
"родинку", дорогой мой друг, не видишь*. 

В языкознании различаются язык и речь и соответственно 
стиль языка и стиль речи. Специалисты по стилистике обычно к 
стилям языка относят функциональные стили, а все остальные 
стили считаются речевыми. С первыми связываются явления более 
абстрактные, узуальные, традиционно устоявшиеся, а с речевы
ми стилями связаны конкретные элементы, все что окказионально, 
ивдивидуально, ново. Например, поэт Николай Давдинов в своих 
стихотворных произведениях используетксложные словосочетания 
типа хухын донгодоото Баргажан 'Баргузин, где кукушка кукует». 
Художественному стилю в общем присуще использование атрибутив-
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них словосочетаний, в которых первый коктонент представляет 
собой относительное прилагательное с суффиксом -та: например, 
у Х.Намсараева: Урца сагта / орхимжото лама / оргойто бовгэй/ 
хэсэ хэнгэрэгУ зэдэлэн байьан / зэрлиг даЯдада / тракторай 
*ДУУН / таряан»^долгин эбхэрэн ерээ 'В давние времена а дикой 
степи, где гремели барабаны лач в орхимжо и шаманов в оргоях, 
гудят трактора и море пшеницы волнуется'. Но образование тако
го прилагательного от цельного словосочетания^ в данном случае 
хухь'ч донгодоото, присуще .тзппь стилю Н.Дамдинова. 

Обзор своеобразия употребления свободных и несвободных 
именнь!Х словосочетаний бурятскими поэталш и писателями дает 
розмо?:ность сделать вывод о том, что в этой категории заложе
ны большие потенциальные возможности для творческого их исполь-
ЗйеаНИЯ. 

Так, хярактзрньм для стиля Х.Намсараева является то, что 
именные словосочетатая, характеризующие того или иного персо-
иакз или предмета, носят в основном постоянный характер. Если 
ОКИ и не совпадают дословно, то в них какие-то ключевые слова 
неизменно наличествуют во всех вариантах. Так, к персонлжу из 
романа на "Утренней заре" - Халзашприменяются та;сие синтагмы: 
х\:1гэн хултзй, кгтэ ьээбэгэнуур хун 'очень подви'шы?, легкомыс
ленный человек', гунгэхэн ёржогонуур хун 'легковесный, говоря
щий скороговоркой человек', нэгэ хунгэн хултэй иу?/э 'что-то с 
легки:ли ногами', тон ьэбхи, хунгэн шанартай амитан 'очень рых
лое, легковесное существо» и т.д. Как видим, здесь повторяющим
ся на ниех этих словосочетаниях является слово хунгэн 'легкий', 
часта с уменыпительно-ласкательньил суффиксом -хан. Следует от
метить, что эти сочетания синанш.1ичны между собой. Зависимые 
компонзшгы в них двучленны. А. в них употребляются производные 
существительные в сов̂ лестнЕпл падеже с аффиксом -тай Сгултэй, 
шанартай). Кроме таго, используются своеобразные изобразитель-
Баге слова с суфбиксач- -уур: ьээбэгэнуур, зр"50гонуур. Использо-
в а т следу>э-щ1.е мсщели: П_^^^ + С_̂ ^̂ ^̂  Ч(нэгэ)+ '̂̂ -уур + ^ f'^^" 
r^v гултэй, нэга ьээбэгэнуур хун) 'очень подвижный, легкогиыс-
-генЕый человек»; П_̂ д̂ ^ + П_ + С ( хунгэхзн ёрясгонуур aim-
тан) "дегковесннЯ, говорящий скороговоркой человек' и т.д. 

В Е2яестнв стер:!шевого слова чаще используется слово хун 
*4snaBS2°. Но в сиж1ыимичвск1сс фраземах в качестве синонима 

17 



к хун 'человек* употреблены слово с очень общим значением 
иумэн 'вещь», а также просторечное слово амитан (букв. »яи-
Ботное'). 

В повести "Цыремпил" к -тене богача Бадмы прилагаются та
кие словосочетанкл: таби гарамгай наьанай, шэрэдцэкги шэруун 
хара бураагар уьэтэй, хирз тоьон хоёрьоо зузааршаьан хухэ даа-
лин дэгэлтэй, хилэн малгай хойто духа дээрзэ ьагнайтар уодэ-
ьэн, ьахалтай хара ьа},1ган 'Лет свыше пят1щесяти, с густыми 
черными запутавшимися волосалм, в дэгэле из синей далембы, 
ставшего толстым от грязи и кира, чер[^ю шапку из барсата 
надевшая на затылке, ск:углая с усами кенщина'. Такой развер
нутый речевой портрет, нарисованный посредством именных конс
трукций, дается при первом' представлении данного персонажа. 
В целом это можно квалифицировать как одно сложное словосоче
тание, в котором зависиАшй кошюнент имеет шесть членов, не
которые из которых могут itMBTb внутреннее членение. Схематич
но эту конструкцию могло представить Е ,?аком ввде: I) С + П ^^^^ 

+ Срод.п.. 2) П.^„ / + П^зч.- +• Пкач./ ^-ге.р + С_^ай 3) С +' 
С + <.ьоо + Прич._^^,^ / П̂ .̂ ,̂ . П^,„, -. С.^зй, 4; "отн. + ^ / 
"отн. + Ч поел. + Д-тар + ^«^--ьан, "̂  ^-тай ^ ^̂  ^ач. + С. 

Члены завис1Шого компонента соедине1й: перечислительной 
интонацией, которая в большинстве случаев графичеси! переда
ется посредством запятой. Эти члены сами по себе представляют 
простые именные словосочетания. В первом члене стержневое сло
во - наьанай - существительное в род.п., которое определяет
ся цельным определительным слоБОС01;зтанием таби гарамгай; во 
втором - уьэтэй - существительное в совмэстно.м падеже, кото
рое определяется цельшвл словосочеташюм из двух прилагатель
ных шэруунхара, а стеряневое слово дэгэлтэй - существитель
ное в совместном падеже, определяется цельныг^ словосочетани
ем хухэ даалин, а также причастной синтагмой, в которой веду-
ЩШ1 является причастие прошедшего времени зузааршаьан; после 
этого слова отчетливо ощущается Пауза, т.е. данный член мо
нет счита1'ься комбинированным; четвертый член представляет 
собой причастный оборот, возглавляемый причастием умдэьэн; 
этот оборот внутри состоит из следующих синтапл: хилэн мал
гай, хойто духа дээрээ, после когорах ощущается пауза. Наи
более близко к главному слову располагаются два одиночных oq-
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ределения ьахалтаЯ хара, которые не составляют одаю целое. 
В § 3 "Составные "топонтш-словосочетания в худо'^еетвенкых 

произведениях" дается описание составных дзухкоьшонентных то
понимов, встречащихся в худо?^ественных: произведениях. Отме
чается, что особенно в произведениях истор1Гческого жанра упот
ребляются но вы?.!ыш1енные, а бытующие в действительности то-
лони?лы-словосочетания с цзльэ добиться истор:!ческой достовер
ности фактов и событий, стобрая:ае:шх в произведении. Например, 
Намсо Тумуноз в романе "Степь проснулась" употребляет такие 
топонитлы как Ара-Элёэ •Ара-Иля', Тудхалтын адаг 'Усть-Тудхал-
туй', Ллхана уула 'Алханай' и т.д., т.е. подл1лнныв места в ны
нешнем Дульдургинском районе Агинского автонотшого округа, 
где происходили события гравданской войны. 

В зак.тачении кратко подводятся итоги проделанной работы и 
намеча-отся дальнейЕие задачи исследования. Категория тленных. 
словосочетаний представлена в бурятском языке свободными и не-
гзо5одньт;,1и именными словосочетания1Я1. В работе прежде всего 
дано эг„1сакие различных типов свободных именных словосочета
нии'., зыявлеьы caj.itie разнообразнь'е их модели, типы выражае:.»ых 
отношений, средств связи слов и т.д. ..;агериалы диссертации по
калывает, что в советское зсе'ля активизировалось образование 
определительных словосочетаний по самьгл разнообразные моделяти. 
в связи с развитием особенно художественного и об^ественно-
публицистического фушщиональных стилей. Наряду со свободными 
дано описание и несвободных именных словосочетаний, которые, 
согласно точке зрения автора, должны изучаться в синтаксисе и 
лексикологии. Как показано в работе, именные словосочетания 
в бурятском языке обладаот своими собственныг-га правилами рас
пространения и вхождения в более слоанке, замснутке сочетания. 
Поэтому по CBoe.'/iy составу они определяются на простые, слож
ные и комбинированные. Каздая из .этих видов словосочетаний 
описана в работе. 

Именное словосочетание в бурятском языке обычно вычленяет
ся в предложении, в составе текста, форжруясь в процессе реча-
'гзорчества. Однако з определенных условиях, а юденно в качест
ве названий сельскохозяйственных обьединений, книг, произведе
ний, местных газет, в заголовхсах они могут бытовать и вне пред-
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ложения Б качестве имецущей единицы, например: "Буряад 
унэн", "Улаан-Туяа" Сколхоз) и т.д. Словосочетание в отли
чие от предложения не выражает законченную тлысль, не от
носит содержащееся в нем сообщение в тот или иной модаль
ный и временной план. Поэтом}' они относятся к докошлуника-
тивному уровню синтаксиса. Причем критериями дифференциро
вания аналитических лексем и словосочетаний являются та
кие признаки, как обозначение единого понятия, семантичес
кая неразложимость, употребление в функции одного члена 
предложения и предикативная необратимость. Иf^eнныe слово
сочетания нередко являются оснрвой образования слотиных 
слов. 

В работе предпринята попытка выявить своеобразие ис
пользования свободных именных словосочетаний в художествен
ном и общественно-публицистическом стилях. 
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