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ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ AHAJlИЗ 
СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

С МЕСТОИМЕННЫМ В АМГиАСКИХ ЯЗЫКАХ
В данной статье на основе сопоставления материала пись

менных памятников с фактами живых монгольских языков и диалек
тов устанавливаются общие и специфические особенности в струк
туре и характере функционирования различных групп субстантив
ных словосочетаний с атрибутивным компонентом - местоимением. 
Историко-типологический подход к объекту исследования дает воз
можность полнее учитывать синтаксические явления как в языке 
памятников, так и современных монгольских языках - литератур
ных и бесписьменных.

Субстантивные словосочетания с местоименным определением 
очень разнообразны по лексическому составу и выражаемым отноше
ниям. Основным способом синтаксической связи компонентов явля
ется примыкание. Лишь в моделях с указательными местоимениями 
наблюдается связь согласования, которая получила довольно ши
рокое распространение в среднемонгольском языке. Явление со
гласования в числе определения, выраженного указательным мес
тоимением, имеет место в памятниках классического монгольско
го языка, ойратских текстах на "ясном письме", а также некото
рых современных монгольских языках и диалектах. В зависимости 
от того, местоимением какого разряда выражен атрибутивный ком
понент, все словосочетания рассматриваемого типа делятся на 
несколько групп.

I. Словосочетания с указательными местоимениями. Будучи 
весьма многочисленной и высокопродуктивной, эта группа слово
сочетаний почти во всех монгольских языках и диалектах обнару
живает большое сходство, различаясь главным образом в фонети- 
ко-орфографическом отношении. Определяющий компонент чаще все
го бывает представлен местоимениями епе̂ - этот, эта и *вге - 
тот, та, от которых образуются формы множественного числа: ейе̂
- эти и £ес!е̂ - те. Благодаря им, предмет, обозначенный опре
деляемым словом, выделяется путем указания на признак его бли
зости или удаленности от говорящего (пишущего) лица: средне- 
'монг. епе когш СС §15 - этот юноша, парень, ^еге^етв_СС СЗб
- та женщина, ге<1е ггкеп СС §7 - те люди, тот народ; классич.



фы, ted^jqulyayi^i (там же) - те воры; ойрат.. старокалм. tere 
oicin КСП, 15 - та девочка, enejäö Номинх., 269 - эта ночь; 
монг. энэ^ном - эта книга, ~ тот стол» бур, энэ^го^-
хон - эта речка, тэрэ нухэр - тот товарищ; кадм. эн залу 
этот мужчина, тер хотн - тот хотон.

Отличительной особенностью словосочетаний баоаньского и 
дунсянского языков является то, что определяющий компонент вы
ражается формами множественного числа указательных местоимений, 
образуемых с помощью суффиксов -ла, -лэ: энэла моэрэ - эти до
роги, тэрэла^тан - те козы, энэлэ лохтэ - эти уздечки, тэрэ- 
лэ HOFÿi - те собаки. В дунсянском языке местоимения тэрэ - тот 
(дальний) и тэрэла - те (дальние) привносят в основное опреде
лительно-указательное значение словосочетания "оттенок пренеб
режения и неуважения к обозначаемому предмету"*.

Словосочетания с архаичным указательным местоимением в ди
алектах монгорского языка в фонетико-морфологическом плане ма
ло чем напоминают словосочетания других монгольских языков.Ср.: 
не ' эта лиса ” Ценгула (несге) фун!ге - эти лисы, те̂
фунАге^ - та лиса - тенгула (тесге)_ фун!ге - те лисы (диалект 
хуцзу); Hice (н1та*0 хугуор - эти быки - Tice ( т 1.тан) хугуор - 
те быки (диалект минхэ).

Определяющий компонент словосочетаний нередко бывает пред
ставлен местоимениями edeger_ - эти и tedeger_- те, образован
ными от форм множественного числа «de и tedes классич. #deger 
elci - эти послы, tedeger irgen AT 1,2 - тот народ, то племя; 
старокалм. edeger yodoaun КСП, 112 - эти сапоги; монг. эдгээр 
асуудал - эта проблема, тэ,Д£ээ]э̂ суму)гс̂  - те леди.

<утн словосочетания, являясь старокнижными, по традиции со
храняются в современном монгольском языке.

3 качестве атрибутивного члена словосочетаний выступают и 
другие указательные местоимения: Jgön,- этот, тот самый, сей*, 
eie - этот,эта, а также tua, uul - вот этот, данный. Бее они 
конкретизируют определяемое имя и путем указания на тот или 
иной предмет вьделяют его из массы других: среднемонг. mun-jfü 
ferllq^ СС Ç22 - данный, этот указ; классич. men eenl МСЧ,
309 - в ту же ночь; старобур, шип о*оу_ Дрош., Ы  - тот род;

* Слово шоп некоторые ученые относят к определительным 
местоимениям, соотносительным, с одной стороны, с прилагатель
ными, а с другой, - с наречиями*.

122



пйрат. _топ ойиг ИЦ, 44 - это т  день, бур, мунее эхянэр - эта 
(та) женщина; монг. эл^ом - эта (самая) книга, эл хун - этот 
(самый) человек, уул тогтоол - данное, настоящее постановле
ние, туе аймаг_- данный, этот аймак.

Атрибутивный член словосочетания может выражаться иногда 
повторяющимися и парными указательными местоимениями: средне -̂ 
монг. СС ?34 - твердить одни и те же сло
ва, бур, э ю т э ^ ю ^ м э  хев|шщэхэ разговаривать о том, о 
сем; калм. эн тэр зэнг̂ сокрх - сльшать кое-какие новости; 
монг. эн тэр хумуустэй уулзах - встретиться с некоторыми людь
ми, ^неад^г^чнввн мал - столько (много) скота, едий тедий 
аянчин - множество путников. В последних двух примерах реали
зуете» количественно-указательное значение. Ср.: бур.эд,ы тэды 
баримта - кое-какие (некоторые) доказательства, калм. эду те- 
ду цаг - некоторое время.

В роли зависимого компонента словосочетаний часто упо
требляются качественно-определительные местоимения еухп, е!п, 
^±ши_- такой (как этот), ' такой (как
тот), которые служат для указания на качество, признак предме
тов и могут выступать в редуплицированной форме: среднемонг.

СС §104 - такое слово, 1^Цпи_тог1 п СС '30 - такой 
конь; классич. еу!ий ЗоЬа1ап£ АТ П, 100 - такие муки, страда- 
ния; старобур. гех^ти^кбгв^БХ, Збо - такое-то дело; монг. 
ийм дэвтэр - такая тетрадь; бур, иимэ - такое мнение;
калм. тиим^бичг - такое письмо, иим ке^г - такое дело. Ср.; 
дагур. мэр час - такая бумага, Т1 »юр^х^рг^н - такой жених.

Словосочетания с повторяющимися и парными качественно
указательными местоимениями выражают обобщенно-определитель
ные или неопределенно-количественные отношения с оттенками 
некоторого пренебрежения: среднемонг. teyimu Ъеуиаи киип СС 
§30 - такой-то и такой-то человек, классич. в^1ти^и^1ии tan^™ 
1£ш1 А̂Т, 97 такие-сякие тангуты, е1п_^е1п^у£в МСЧ, 33 - та
кие-сякие слова; ойрат. 1у1т1 1уали пег ТД, 102 - такие и та
кие имена; монг. ийн тийн уг хэлэлцэх - беседовать, калякать 
о чем-либо, бур, иимэ тиимэ бэлэг угэхэ - давать кое-какие по
дарки .

2. Согласование указательно-местоименных определений с 
определяемым именем во множественном числе. Тенденция к упо
доблению определения, выраженного местоимениями, определяе
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мому имени во множественном числе некогда имела системный и 
йоследовательно ввдержаннъп* характер. Об этом свидетельствуют 
весьма многочисленные факты в языке памятников монгольской 
письменности Х1Д-ХУП столетий, а также ойратских текстах более 
позднего времени. Такое согласование наблюдается, как правило, 
в тех случаях, когда определяемое имя обозначает категорию лю
дей и приравненных к ним мифологических существ: среднемонг. 
ede doyld МД, 91 - эти буддистк-даосцы, edejbabun_koud СС §19
- эти плть сыновей, t?de ceriud СС >101 - те ратники, mua ce- 
rikut̂  (там же) - те самые воины; классич. ede ̂ ieun^rlugud AT 
И, 106 - эти девять орлуков (маршалов), tede^er elcie МСЧ, 95
- те послы; старобур. tede_ilcinar БХ, 345 - те посланцы; ой- 
рат. ede^e^ed Щ, 45 - эти владельцы, tedejir^Mdaj^nojroud 
'ГД, 101 - те родственники, t^deburxad ТД, 322 - те божества.

Согласование определения - указательного местоимения и оп
ределяемого имени во множественном числе имеет место и тогда, 
когда последнее обозначает любой одушевленный предмет: средне
монг. ^lejaorix^CC §92 - эти лошади, классич. 8dê  dorben kulu-

AT 1,121 - эти четыре иноходца, старобур, tede aorta (вм. 
morid) БХ, 334 - те лошади. Ср.: бщ>. эд^мгш^уд - эти живот
ные.

Более редкими являются примеры согласования указательно
местоименного определения с определяемым существительным, обо
значающим неодушевленный предмет: среднемонг. дй^икев СС §105
- эти слова, речи; классич. tedeger_uges АТ 1,57 - те слова; 
старобур, ede y&Jar-ud БХ, 328 - эти места. Ср.: монг. эд̂ гээр 
ажл^д - эти работы; бур. э^^жэлну>д_- эти годы, тэдэ^удэр- 
н у ^ -  те дни.

В языке "Сокровенного сказания", "Алтай тобчи", а также 
современном бурятском языке встречаются словосочетания, в кото
рых с определяемым именем согласуются во множественном числе 
качественно-указательные местоимения, соотносительные с прила
гательными: eyiinu eyimud teyimu teyimud omoytan^irken CC §139 
(cm. AT 1,86) - такие-то и такие-то возгордившиеся племена-на
роды; бур, иименууд У^энууд - такие слова, тиимэнууд холб.уулал- 
нт£уд̂ - такие словосочетания.

Определяемое имя принимает форму множественного числа при 
'определениях, выраженных некоторыми обобщительными и вьщели- 
тельными местоимениями с семантикой множественности: среднемонг.



ьйв»$в^вг*в МАЛ, 112 - все мужчины; классич. Ъуву^е кеуква МСЧ, 
305 -. все дети; ойрат. Ьидийе ваМпаг ТД, 154 - все шабинары- 
послушники; классич. Ьиэи<1 у1 е<1евзеа МСЧ, 113 - все оставшиеся 
(и1ейв£аей^- субстантивированное причастие прошедшего времени 
во множественном числе); монг. Оусад хумуус, бур, бусад хунууд : 
-другие, чужие люди.

Ь современном бурятском и монгольском языках согласование 
в числе определяемого имени с определением, выраженным указа-, 
тельными, а также некоторыми обобщительными и выделительными 
местоимениями', - явление факультативное. О нерегулярности дан
ного вида связи свидетельствует то,что указательные местоимения 
употребляются в единственном числе, тогда как их определяемые 
бывают оформлены во множественном числе: монг. тэ^ хоньчид - те 
пастухи-чабаны; бур, энэ ба£илгану^д_- эти постройки; сооруже
ния. Как отмечают бурятские лингвисты, "при почтительном указа
нии на одно лицо эти же местоимения употребляются в форме мно-О
жественного числа” . Эдэ нухэрнай манда хамьалс^аа^газлтэй?
По-видимому, этот товарищ приехал на помощь к нам? Хэшэгбуян 
тугэл̂ щуэ эдэ Бадма абгайн 0|п£0н^хубуун. - Полного всяких добро
детелей Бадмы-абагая младший сын.

Ь калмыцком языке согласование указательно-местоименных 
определений с определяемым именем в форме множественного числа ; 
отсутствует. '•••

3. Словосочетания с обобщительными местоимениями. В слово- 
сочетаниях этого типа выражаются количественно-обобщающие опре
делительные отношения. Определяющий компонент бывает представ
лен местоимениями, указывающими на простую совокупность лиц и 
предметов, или на их обобщенный характер в виде отдельно взято
го лица и предмета. К ним относятся такие общемонгольские мес
тоимения, как 4555X1 с общим значением - все,
весь, а также Ъикйп, Ьики, Ьи^йп^ Ьиг1 и другие,, имеющие се
мантику - весь, всякий, каждый: среднемонг. ^ааш^Ыопдо1 СС 
552 - вся Монголия, Ъивиае^етев МАА, 112 - все женщины, Ьикип 
коий СС 5275 - все царевичи, Ьиг1п_кеа1к^еп СС '234 - все ке- 
шйктены-стражники; классич. -зи^товип^АТ 1,12 - все прутики, 
хворостинки, дати^^иДлга^АТ П., 120 - весь улус, народ; ойрат. 
оашд£^иа1те1 ТД, 126 - все чиновники; монг. хат£^мал.„_ веоь 
скот, б̂у̂ ^дарэг - все войско, 13м^ажилчин - все рабочие, бугд_ 
ху̂ ль̂  - все общие законы, свод законов; бур. £ у х и ^ > р о ^ у д ^
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все страны, хамаг^таряан - весь посев, все посевы; калм. цуг 
делке_ - весь мир, хамг^бугд) емтн - все люди.

о ряде монгольских языков и диалектов имеются словосоче
тания, определяющий компонент которых выражается специфически
ми, наиболее типичными для них обобщительными местоимениями.в 
этом отношении особенно вьделяются монгольские языки Китая, 
где активно функционируют словосочетания с такими обобщитель
ными местоимениями, как ганджан- весь,хана - все - в монгор- 
ском (ганцжан, ,церасе - все вино, хана бу,дасге - все мы), хо̂
- все, весь - в дагурском (хоа^о - весь табун, ходэги - все 
птицы), ман - все - в дунсянском (ман антан - все золото).

Дня монгольского характерны словосочетания с обобщающими 
местоимениями ний£_- все (ниит^сун_^е^влхтш - все человече
ство , шт^ар,ц^тмэн_- весь народ), а для дагурского и бурят
ского - словосочетания с местоимениями барани^баран - все: 
дагур. б^ан^учхкэр - все дети; бур, баран ьаалишад - все до
ярки. Б нижнеудинском диалекте бурятского языка местоимение 
баран нередко сочетается с заимствованным из русского языка 
местоимением бес < весь. Дублирование в составе словосочета
ния двух синонимичных местоимений усиливает их обобщающее зна
чение^: бес^арш^селёмемна - весь наш хлеб. В литературном 
бурятском языке и некоторых западных говорах употребляются 
словосочетания с обобщающим местоимением булта: булта ню^са - 
все тайны.

Б языке "Сокровенного сказания" встречается словосочета
ние с обобщительным местоимением - весь:
и1 ив СС §56, 105 - весь народ-улус. Обобщительные местоиме
ния Ьикийе, Ьикип, Ьихап в значении "каждый, всякий" исполь-

-«« -ч. -I» т  -11̂ .

зуются постпозитивно. Б этом случае они показывают, что пред
мет берется не во всей его совокупности, а в отдельности, в 
конкретном и единичном проявлении: классич. едойеп ъйг! АТ Л, 
175 - каждая дверь, ойрат. 1;ив1те1 Ьи^ий« ТД, 34 - кавдый чи
новник; монг. )с/н^бухэн^бур) - каждый человек; бур, удэ^бур 
(бухэн) - каждый день, ежедневно*, калм. J5ИЛ̂ бJrg_ - каждый год, 
ежегодно.

Б нижнеудинском диалекте широко представлены словосоче
тания с местоимением Дер. которое часто употребляется с заим
ствованным из русского языка местоимением кажда, кажна;д5жда 
ьар_ б ер - каждый месяц, кажна кун бер - каждый человек-11.
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б монгольском языке распространены словосочетания с обоб- 
щительным местоимением д^там^(ср.: среднемонг. tutun^ классич. 
tutum) - каждый: вдвр тутам - ежедневно, каждый день; kuun tu- 
tun СС 154, k u r a u n A T  1,116 - каждый человек.

4. Словосочетания с притяжательными формами местоимений.о 
таких словосочетаниях зависимый компонент всегда представлен 
формой родительного падежа личных,указательных и возвратных 
местоимений. Словосочетания с притяжательно-местоименными опре
делениями выражают отношения принадлежности. Наиболее продук
тивными являются словосочетания с определяющим компонентом 
родительным падежом местоимений I-го и 2-го лица обоих чисел. 
Все словосочетания данной модели, обнаруженные в письменных 
памятниках, имеются в современных монгольских языках. Отлича
ются они лишь своим фонетико-морфологическим обликом: средне
монг. minaubujuu СС 24 - моя вина, cinu amin МАА, 134 - твоя 
жизнь, bidano_tool̂ aaii_CC 104 - наше условие о встрече, taao 
Job СС 20 - ваше право; классич. manu cerig AT 11, 65 - наше 
войско; ойрат. mini Jiruken ТД, 56 - мое оерцце; старобур, 
tan-u erke БХ, 387 - ваша власть. Для сравнения приведем при
меры словосочетаний с (рормами родительного падежа личных мес
тоимений из современных монгольских языков: монг. манай нутаг
- наши кочевья, чиний^ном_- твоя книга; бур, миний^нухэр - мой 
товарищ; калм. мана (м^на) бээдл-^рйл - наша жизнь. В неко
торых западнобурятских говорах, в частности эхирит-булагат- 
ском°, зависимый компонент словосочетаний выражается формами 
родительного падежа личных местоимений I-го и 2-го лица множе
ственного числа: мани (лит. манай) - наш и тани (лит. танай) - 
ваш: мани̂ та]эмуур - наши грабли, тани̂ ураг̂ дт; - ваши родствен
ники. Ср.: монг. тан! ча - ваш чай (диалект минхэ).

Словосочетания с родительным падежом личных местоимений в 
бесписьменных монгольских языках Китая отмечены крайним свое
образием, которое обусловлено фонетическими и морфологическими 
различиями в образовании и употреблении личных местоимений,осо
бенно форм I-го лица множественного числа. Ср.: дунс. 
(MijjO^jimgE^- мой стол, баоань. мэнэ^£авэ_- мои волосы, мон- 
гор. ^не^халда - моя ладонь, дунс. б!джд.энн1 J матанн1) Mopi
- наша лошадь, монгор. тасенш. (татаннл) булесге - ваши дети 
(диалект минхэ), будангулане (будасгене) тара - наше зерно 
(диалект хуцзу).
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Необычными являются и местоименно-притяжательные словосо
четания в нижнеудинском диалекте бурятского языка, где к со
ответствующим основам 1-го и <£-го лица обоих чисел присоединя
ются суффиксы -£егё -тёкё и -нт1/ : м1нтёгё шарт1 - мои чувяки, 
шинтёкё (шинтёгё) кошке - твоя кошка, манант1 шаадан - наш че
модан, танант1 Гакул1 - ваши удочки.

Ь баоаньском, дунсянскоми дагурском языках0, а также ниж
неудинском диалекте бурятского языка, представлены словосочета
ния с притяжательными формами личных местоимений 3-го лица обо
их чисел, которые полностью отсутствуют в других монгольских 
языках и диалектах: баоань. нджа^нэ (норонэ)_сулкэ — его (ее) 
ведро, нджа^а!^_(норэлэнэ^^джА^гэ^- их сердце; дунс. ЬэнхгХэ^- 
его, ее дом, Ьэланх^лачын - их листва; дагур. инй_ни£0 - его, 
ее спина, анй тара - их поля; нижнеуд. он1М,онёт1) ебё - его 
(ее) мать, о^'^огол^^алуЬуд - их гуси.

Словосочетания с лично-притяжательными формами местоиме
ний 3-го лица единственного и множественного числа встречают
ся в памятниках среднемонгольского языка: впо^игия СС 165 - их 
род, апо qor СС - их колчаны, 1 по 1гквп СС <;06 - его люди, 
народГ̂ апи̂ ог<1о̂  - их дворец, апи Ьа1уазип - их город^. После 
Х1У столетия формы родительного падежа местоимений 3-го лица 
хпи, ап утратили способность выступать в препозиции к опреде
ляемому имени и лишились статуса самостоятельных слов, превра
тившись в частицы личного притяжания со значением "его, ее,их". 
Из современных монгольских языков дагурский сохранил полную па
радигму местоимений 3-го лица :Ш - он, ан - они, которые функ
ционируют в качестве вежливых форм при указании на лицо, тогда 
как по отношению к предметам и явлениям используются местоиме
ния тэрэ - он и т-̂ дэ̂ .- они*0.

Многочисленную группу образуют также словосочетания с оп 
ределяющим компонентом - родительным падежом указательных мес
тоимений, которые в монгольских языках выступают в функции'лич
ных местоимений 3-го лица. Структура притяжательных словосоче
таний данного вида обнаруживает большое сходство как в письмен
ных памятниках, так и живых монгольских языках: среднемонг. 
ейеп-и аишиа Щ, Ьб - их храмы; классич. -Ьес1еп-и_иг1̂  АТ 11,
123 - их урук, род, tegun-u ger АТБ, 40 - его юрта; ойрат. 
toшli 1йев1 ТД, 55 - его пища, питание; баоань. здан^т^э^О, 
богд1 - его пшеница, дунс. энэЩ (тэрэн!) саган - его борода;
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дагур. тэданй тува - их котел; монг. т-уний (уунии) бие - его 
тело; калм. эднэ (теднэ) тврл - их родственник; бур, тэдэнэй 
басаган^- их дочь, тэрэнэй (тэрээнэй) сухал - его гнев*.

На этом более или менее общем фоне заметно вццеляются Мон- 
горские и дунсянекие словосочетания с родительным падежом ука
зательных местоимений, употребляемых в формах единственного и 
множественного числа: монгор. нене̂ _(тене) 4iri - его ухо 
(диалект хуцзу), HeHi^«Uj_K^Ba - его сын (диалект минхэ), 
денг^/ладе_^^сгене_)^ху^бч! - их наперсток, тенгулане (тесге- 
не) торру - их шелк, несенiJ>eceHi) аджи -их сестраТ дунс. 
э^щ1мига - его мясо, эьэсылане^ногосун - их шерсть.

К словосочетаниям с притяжательными формами местоимений 
относятся определительные конструкции, в которых зависимый ком
понент выражен возвратным местоимением с основами ober-, eber-, 
öbör-, oer-, or- в сочетании с суффиксами родительного падежа: 
среднемонг. оегипда! СС -  свой очаг, ör^^duranJilAA, <iö3
- собственное желание, своя воля; классич. öberün tuy АТ il, 74
- свое знамя; ойрат. дЪеге^шпп^ТД, 145 - свой человек, ста- 
рокалм. ‘̂^ön^batarmuud КСЛ, 36 - свои богатыри; монг. ̂ вв£ийн 
юм^)гуй^(посл.) - своя вещь бесплатна; бур, ве^ш^^ай^а^халуун, 
ха£иин^даида хуитэн - своя земля тепла, а чужая холодна; калм. 
экн^^га^болхла, 3Bge толЬа ацан (поел.) - глупому своя голова 
обуза. Ср.: дагур. вэрэ хэки - своя голова; хорч. öpiH хот 
свой город, нижнеуд. орде учдл1ш! - свое училище.

Словосочетания_с формой родительного падежа возвратного 
местоимения ober^.^ör известны почти во всех монгольских язы
ках и диалектах. Их нет только в монгорском языке и его диалек
тах, где наличествуют словосочетания с возвратным местоимением 
ндж!ен - сам, которое в значении "свой" присоединяет к себе 
частицу безличного притяжания ндияёна лусана - своего му
ла, щ ж 1^н^ ,анана - свою мать.

5. Словосочетания с неопределенными местоимениями. В со
ставе словосочетания местоимения этого разряда указывают на то, 
что предмет, обозначенный определяемым именем, представляется 
точно неустановленным, неясным. Б роли неопределенных место -

* В бурятских говорах форма родительного падежа указатель
ных местоимений имеет показатели ты, -ии,_тИ, -ээ. Ср.: сарт.. 
цонг. тэдны дуун - их песня, тэ^нь^эдзэн. - его хозяин; хамн.тэ- 
д ^ |1и ^ед8ёу?и|' нума - их луки; 'тунк.~тэрэни мээл - его седло
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имений обычно выступают вопросительные местоимения, лишенные 
интонации вопроса и употребляющиеся преимущественно в сочета
нии с частицами си умонг. -^аа, бур, -баа, калм.
чигн, -̂ чн, дагур. чиг, монг. jO и числительным nigen умонг. 
нэг, бур, нэгэ, калм. негн - один, некий, какой-то): средне - 
монг. aliba^lba qubciri МД, bo - какие-либо налоги и повин
ности; классич. aliba_^zegdel jabudal-ud 1ЛСЧ, 323 - всякие 
обстоятельства, allncujet^ged МСЧ, 41 - любые лица, кто угод
но; ойрат. aliba kiimun ТД, 160 - какои-либо человек; монг. 
аливаа^нэг ̂  хэл - какой-либо язык, аль ч дэлгуур - любой ма
газин, калм. аль чигн Ьазрт - в любом месте, где угодно, бур, 
ал^а^с^лтану^д^- любые преграды; монг. ямар нэг ажил 
какая-нибудь работа, бур, ямар нэгэ хэрэг - какое-либо дело, 
калм. яма£ан__чигн (-чн) уг - любое слово. Ср.: дагур. дамар 
ч(чиг) у!лэ_- любое действие, дело; хорч. ал1 ба давдал - лю
бой поступок, ^}i_5^y£a__- любая гора, ^амарба ушар - какая- 
либо причина.

Определяющий компонент словосочетания иногда может выра
жаться повтором одного и того же местоимения, указывающего в 
этом случае на неопределенность раздельного множества лиц и 
предметов: ойрат. ali^ali^ni^tan - какие-то люди, монг. аль 
алин ч нутгаас - из любых, разных кочевий.

6. Словосочетания с выделительными местоимениями. Они 
составляют небольшую группу. Занимая позицию определяющего 
компонента словосочетания, вьделительные местоимения служат 
для противопоставительного указания на какой-либо признак ли
ца или предмета: среднемонг. busu^kmm_CC 210, bisi^kun^ МАА, 
2ЬЗ - чужой, иной, сторонний человек; классич. bisi кйтипХЖ, 
I3b - другой, иной человек; монг. б̂ с_̂ Уг_- другое слово, J g j  
са,д̂ хумуус_ - другие люди, бусдш^унаа - чужое верховое живот
ное; бур, бэшэн]£Хэд - другие товарищи, бэшэд_айл^- прочие, 
остальные семейства, б^£адг^газар ~ чужая территория; калм. 
бус hазрас ирсн кун - пришелец из чужих земель, бусудин цанд̂  
бичке - не в свои сани не садись (из перевода "Сказки о 
рыбаке и рыбке” л.С. Лушкина). Местоимения б^с и б^с^ц^С^сд), 
носят в калмыцком языке старокнижный характер.

о качестве атрибутивного компонента словосочетаний вы
ступают и другие слова, употребляющиеся в значении выдели
тельных местоимений - jfarin, noguge, ondo: среднемонг. [ e i r t -
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,1гкеп СС 573 - некоторые племена, народы, покое Ьигии СС 
гЫ - другая вина, классич. повиве кии А'Г л, 65 - другой сын, 
гаг!т е^е^ей-пег МСЧ, 41 - некоторые лица, монг. зарим эрдэм- 
тэн_- некоторые ученые, бур, зарим ьуни - некоторые ночи, 
монг. ощоо^санал^- иное мнение, бур, ондо худэлмэр - иная, 
другая работа; монг. негоо цонхо - другое окно, бур, нугве 
(н^шедэ^_углее - на другое утро, в калмыцком языке имеются 
словосочетания, атрибутивный компонент которых выражается вы
делительными местоимениями талдан, 01у;ан, онстан - иной,дру- 

:: та^дан^керг^ - иное, другое дело, оццан уг - другое сло
во, онстан шиидвр - иное решение. Ср.: хорч. астан_хун - дру
гой, иной, посторонний человек.

Таким образом, анализ«субстантивных словосочетаний с 
местоименным определением позволяет- сделать вывод р том, что 
монгольские языки и диалекты, обладая большим единообразием 
в отношении моделей их построения и набора соответствующих 
конструкций, в то же время, как это можно было видеть из при
меров, нередко расходятся друг с другом. Структурно-типологи
ческие различия в области словосочетаний монгольских языков 
четко выделяются при диахроническом подходе к материалу и со
поставлении данных памятников письменности с фактами совре
менных яаыков и диалектов.
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