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Аннотация 

Рассматривается группа пространственных слов-определителей, образованных 

от основ ak-, ikd- и характеризующихся широким спектром значений локализа-

ции и ориентации. Выявляются оппозиции верх – низ, задняя сторона – передняя 

сторона, периферия – центр, лежащие в основе пространственных отношений, 

выражаемых данными локализаторами. Устанавливаются их морфологические  

и семантические связи с другими вертикальными локализаторами. В научный 

оборот вводится новый лексический материал: локализаторы ikd ‘внизу’, akil 

‘сверху’, не зафиксированные в известных нам словарях и описаниях средств 

выражения пространственных отношений в кетском языке. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of a group of spatial modifying words (localizers) 

in the Ket language, formed from the stems ak- and ikd- and characterized by a wide 

range of meanings of localization and orientation. The oppositions top – bottom, 

back side – front side, periphery – center, which underlie the spatial relations ex-

pressed by these localizers, are revealed. Their morphological and semantic connec-

tions with other vertical localizers are established. Particular attention is paid to the 

previously localizers ikd ‘below’, akil ‘from above’. A wide sphere of use of localiz-

ers of the ak- / ikd- series is described, going beyond the traditional ideas about the 

specifics of their use. The work is based on field materials obtained from a native 

speaker of the southern dialect of the Ket language, and expands ideas about the con-

ceptualization of space in the Ket language. 
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Введение 

 

Пространство как одна из базовых категорий человеческого мышления, 

находящая отражение во всех языках, традиционно входит в число под-

робно описываемых лингвистами тем. Способам выражения пространст-

венных отношений в кетском языке посвящена обширная литература: ста-

тьи (см. [Алексеенко, Гришина, 1997; Буторин, 2012; 2015; 2016; Валл, 

1970a; 1970б; 1971; Гришина, 1973; 1976; 1977; Которова, 2002; 2008; 

Крюкова, 2008; 2011; Кузьмина, 1966; Павленко, 1984; 1985; Поленова, 

2018; Урманчиева, 2008; Шерер, 1979; 1981] и др.), диссертации [Павлен-
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ко, 1986; Шерер, 1983], главы в монографиях [Дульзон, 1968, с. 350–367, 

563–579; Крейнович, 1968, с. 167–185; Georg, 2007, р. 143–147, 153–158], 

монография [Крюкова, 2013] и др. Следует упомянуть также этнографиче-

ские работы [Алексеенко, 1967, с. 80–112; Долгих, 1952], в которых рас-

сматривается устройство кетских чумов и землянок в пространственном 

аспекте, и исследования кетской картины мира, главным пространственным 

ориентиром в которой является река [Алексеенко, 2007; Vajda, 2011]. 

Последний факт обусловливает характерную черту концептуализации 

пространства в кетском языке: наличие разноуровневых средств – отдель-

ных лексем и глагольных инкорпорантов, описывающих местонахождение 

и движение объектов относительно элементов ландшафта. 

В терминологии, предложенной в [Levinson, 1996], система отсчета, за-

даваемая таким образом, называется абсолютной. Ей противопоставлены 

встроенная (организованная с учетом геометрии ориентиров) и относи-

тельная (организованная вокруг наблюдателя) системы. Однако, как пра-

вило, в языках представлено одновременно несколько систем отсчета, ко-

торые могут соотноситься с разными группами локализаторов или 

совмещаться в пределах одной и той же группы. В кетском языке есть ло-

кализаторы всех трех типов. 

В настоящей работе мы рассматриваем группу пространственных слов-

определителей (далее – СО) 1, образованных от основ ak- ‘верх’ и ikd- ‘низ’ 

(далее ‒ локализаторы ряда ak- / ikd-), в контексте их семантических и сло-

вообразовательных связей с другими локализаторами этого класса, выра-

жающими вертикальную локализацию и ориентацию (далее ‒ вертикаль-

ные локализаторы). При описании локализаторов ряда ak- / ikd- обычно  

не учитывается их многозначность, некоторые лексико-семантические ва-

рианты не зафиксированы в словарях. Целью нашей работы является ис-

числение значений данных локализаторов, в том числе ранее не опреде-

лявшихся, и выявление оппозиций, лежащих в основе выражаемых ими 

пространственных отношений. 

На данном этапе в наши задачи не входил анализ лексем, образованных 

по моделям, нехарактерным для локализаторов ряда ak- / ikd- (например, 

sukuldas ‘против течения’ < suk ‘против’ + ul-d ‘вода-POSS’ + as ‘плыть’ 

(Vajda, Werner, 2022, p. 823)), и локализаторов в составе глагольных сло-

воформ, в том числе зафиксированных только в качестве инкорпорантов 

                                                            
1 В класс слов-определителей в кетском языке входят лексемы, традиционно на-

зываемые прилагательными и наречиями [Крюкова, 2005]. 
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(например, eta ‘вверх по реке по льду’, ata ‘вниз по реке по льду’, əta 

‘вверх на берег с реки’). 

 

1. Вертикальные локализаторы 

 

Рассматриваемые СО вертикальной локализации и ориентации (см. 

таблицу) составляют симметричную систему, разделяющуюся на две под-

системы, ассоциированные с верхней и нижней половинами вертикальной 

оси. Каждая из подсистем, в свою очередь, включает три группы локализа-

торов: 

а) абсолютно-относительные локализаторы (локализаторы ряда ak- / 

ikd-); 

б) абсолютные локализаторы, описывающие речное пространство; 

в) относительные локализаторы, не привязанные к конкретным ориен-

тирам. 

В [Крейнович, 1968, с. 178‒179] указано, что абсолютные локализаторы 

связаны с Енисеем и его крупными притоками, например с Подкаменной 

Тунгуской, а локализаторы ряда ak- / ikd- – с более мелкими речками, впа-

дающими в притоки Енисея. Однако, судя по некоторым данным, это раз-

деление либо не было распространено по всем диалектам, либо было утра-

чено. Так, абсолютные локализаторы могут отсылать не непосредственно 

к Енисею, а к оси север – юг, параллельной его течению: 

(1) dɛˀ ugdε taŋajuksjaj tɨnilj uta (Kotorova, Nefedov, 2015, р. 382). 

deˀ  ukde  taŋaj7-u6-k5-s4-aj0 

озеро длина  натягивание-S.3N-TC-CONJ-состояние 

tɯnil  ut-a 

с_севера юг-DIR 

‘Озеро в длину тянется с севера на юг.’ 2 

 

 

 

 

 

                                                            
2 «Протяженность озера в длину (в данном случае имеется в виду оз. Мундуй-

ское) определяется относительно течения реки Енисей, информант как бы проеци-

рует положение озера по главному для него пространственному ориентиру» [Крю-

кова, 2013, с. 24]. 



 

Система вертикальных локализаторов 

Vertical localizers system 

 

 
Верх Низ 

a б в a б в 

Локация  *ak utl  

‘в верховье 

реки,  

на юге’  

toˀj 

‘вверху’  

*ikd 

‘1. на воде;  

2. под горой, на берегу реки;  

3. ниже по реке, в низовье реки;  

4. в жилой зоне (деревне);  
5. в костре’ 

tɯl  

‘в низовье 

реки,  

на севере’  

hɯtl 

‘внизу’  

Адлокация aka  

‘1. с воды на сушу;  
2. вверх по наклонной плоско-

сти (по горе);  

3. вверх по течению;  

4. в лес (от жилья);  

5. из огня, в сторону от костра, 
очага;  

6. за что-либо (куда?)’ 

uta  

‘вверх по 
течению 

реки’ 

tosa 

‘вверх’ 

ikda  

‘1. с суши на воду;  
2. вниз по наклонной плоскости 

(по горе);  

3. вниз по течению;  

4. к жилью (из леса);  

5. на огонь, в огонь, в сторону 
костра, очага;  

6. из-за чего-либо (откуда?)’  

tɯka 

‘вниз по 
течению 

реки’ 

hɯta 

‘вниз’  

Делокация akil  

‘1. с суши на воду;  
2. из леса, с горы вниз;  

3. с верховья реки;  

4. из леса (к жилью);  

5. от края огня, костра, очага 

внутрь;  
6. из-за чего-либо (откуда?)’  

udil  

‘с верховья 
реки’ 

tosil 

‘сверху’ 

ikdil  

‘1. с воды на сушу;  
2. снизу вверх (в гору, в лес);  

3. с низовья реки;  

4. из жилья (в лес);  

5. из огня, костра, очага; 

6. за что-либо (куда?)’ 

tɯl  

‘с низовья 
реки’ 

hɯtil 

‘снизу’ 
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В этой связи трудно предположить, что слово со значением ‘на юг’ мо-

жет также обозначать ‘вверх по течению Подкаменной Тунгуски’, которая 

течет с востока на запад. Другим контраргументом может послужить при-

мер (2) со взаимозаменяемыми локализаторами ikda и tɯka ‘вниз по реке’: 

(2) bāɣ id ja/tɯɣe uksaʁɯn (Романенкова, 2025) 3. 

bāk   ikd-a      / tɯk-a 

полено  низовье_реки 4-DIR / низовье_реки-DIR 

u6-k5-s4-qɯn0 

O.3N-TC-CONJ-течение 

‘Полено вниз по течению несет.’ 

В диалоге, из которого взят данный пример, речь шла о Енисее. Нако-

нец, на прямой вопрос об ограничении использования локализаторов ряда  

ak- / ikd- контекстами движения по мелким речкам информантка ответи- 

ла отрицательно («Неправда, Енисей, пожалуйста»). Таким образом, сле-

дует признать, что сфера употребления последних шире, чем утверждает 

Е. А. Крейнович, и частично совпадает со сферой употребления абсолют-

ных локализаторов, действительно ограниченных пространством Енисея, 

и, вероятно, в речи некоторых носителей южного диалекта – Подкаменной 

Тунгуски. 

Локативное значение, по-видимому, изначально выражалось первооб-

разными локализаторами 5, ср. локатив toˀj ‘вверху’, а также локативы из 

других рядов: əl ‘снаружи (где?)’ (ср. адлокатив əl-a ‘наружу’, делокатив 

əl-il ‘снаружи (откуда?)’), kəm ‘там вдали’ (ср. адлокатив kəm-a ‘прочь’), 

либо композитами. В настоящий момент большинство локативов образо-

вано путем словосложения (ср. ut-l ‘в верховье реки’, hɯt-l ‘внизу’, tɯ-l 

‘в низовье реки’, где -l < *al ‘половина, сторона’). Широко распространено 

                                                            
3 Примеры с пометкой (Романенкова, 2025) записаны в ходе онлайн-консуль- 

таций с Валентиной Андреевной Романенковой, носительницей южного диалекта 

кетского языка, в марте – апреле 2025 г. 
4 Ввиду полисемии рассматриваемых локализаторов, в каждом конкретном слу-

чае приводятся значения, соответствующие контексту. Полный список значений 

приведен в таблице. 
5 Возможно, правильнее было бы постулировать здесь наличие нулевого лока-

тивного аффикса, поскольку наблюдается семантическая трансформация ‘про-

странство’ > ‘локация в пространстве’. Для разграничения этого аффикса и падеж-

ного локативного аффикса в настоящей статье используются индексы: LOC
1, LOC

2. 

Та же стратегия применена и для обозначения аблативных аффиксов. 
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образование локализаторов сочетанием адлокативов с существительным 

qoleb ‘половина, сторона’, оформленным тем или иным падежным аффик-

сом 6, близкое к словосложению: hɯta qolepka ‘под (где?)’ < hɯt-a ‘низ-

DIR’ + qoleb-ka ‘сторона-LOC
2’; hɯta qolepdiŋa ‘под (куда?)’ < hɯt-a  

‘низ-DIR’ + qoleb-diŋa ‘сторона-DAT’; əla qolepdiŋal ‘снаружи (откуда?)’,  

əl-a ‘снаружи-DIR’ + qoleb-diŋal ‘сторона-ABL
2’. Как правило, эти сочетания 

выступают в роли послелогов, см. ниже примеры (17), (20). 

Локативы из ряда ak- / ikd- не приводятся в виде свободных СО в сло-

варях и других описаниях пространственной системы кетского языка, од-

нако один из них – ikd (ю.-кет. ijd, ijdj) – был зафиксирован нами в ходе 

работы с информанткой, а также, возможно, сохранился в позиции инкор-

поранта в глаголе ikd7-a4-qan~qon~(k)set0 ‘кто-л. / что-л. остается’ 7. Если 

это так, то можно реконструировать и локатив *ak ‘вверху’. В (Vajda, Wer-

ner, 2022, р. 28) локатив al ‘в лесу, вдалеке’ этимологизируется как образо-

ванный путем словосложения *ak и *al ‘половина, сторона’. 

Адлокативные и делокативные СО вертикальной ориентации образу-

ются при помощи директивного аффикса -a (DIR) [Georg, 2007, р. 144]  

и аблативного -il (ABL
1) соответственно. В современном кетском языке эти 

аффиксы утратили продуктивность, войдя в состав падежных аффиксов  

-ŋa (DAT) и -ŋal (ABL
2), с помощью которых образованы более поздние ад-

локативы и делокативы. Некоторые из таких локализаторов конкурируют  

в языке с приведенными в таблице, ср., например, tɯŋal < tɯ- ‘низовье ре-

ки’ + -ŋal (ABL
2). 

Локализаторы ряда ak- / ikd- на синхронном уровне представлены пя-

тью лексемами: локативом ikd, адлокативами aka и ikda и делокативами 

akil и ikdil. Делокатив akil (ю.-кет. akilj, aɣilj) также до сих пор не был за-
документирован в словарях, гипотеза о существовании этой лексемы была 

подтверждена в ходе работы с информанткой. 

 

 

                                                            
6 В настоящей статье мы не будем касаться дискуссионного вопроса о природе 

кетских падежных аффиксов (см. (Kotorova, Nefedov, 2015, р. 33)). Таким образом, 

употребляя термин «падеж», мы лишь следуем терминологической традиции. 
7 В (Kotorova, Nefedov, 2015, р. 523) инкорпорант в лемме приведен в форме 

ikda7, что, однако, противоречит таким словоформам, как d7-ikd7-o4-qon0 ‘я остался’, 

где прошедшее время выражается посредством лабиализации a > ɔ в позициях P4  

и P0 [Georg, 2007, р. 225], но не в позиции P7, см. пример (8). В (Vajda, Werner, 

2022, р. 331) основа глагола приводится в форме igd-ʁan, igd-set. 
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2. Спектр значений локализаторов ряда ak- / ikd- 

 

В большинстве работ рассматриваемые локализаторы описываются ис-

ключительно как абсолютные, обозначающие ориентацию относительно 

реки. Однако не менее редким ориентиром, в предложениях с которым 

употребляются данные локализаторы, является костер: 

(3) āt tɯˀn id ja/aɣe tkajnem (Романенкова, 2025). 

ād  tɯˀn ikd-a  / ak-a   t8-kaj7-n2-am0 

1.SG  котел низ-DIR / верх-DIR  S.1SG-STEM-PT-брать 

‘Я котел вниз на костер / вверх с костра взял.’ 

Нам известна лишь одна статья ‒ [Урманчиева, 2008] (далее мы будем 

ссылаться на ее расширенную версию [Певнов, Урманчиева, 2010]), в ко-

торой обсуждается «огневодяная» полисемия данных локализаторов.  

Авторы также описывают сходные явления в других языках Сибири  

и Дальнего Востока (хантыйском, селькупском, некоторых тунгусо-маньч- 

журских, нивхском и айнском). Такую же полисемию обнаруживает  

и М. Фортескью в языках на-дене и в некоторых других языках Северной 

Америки [Fortescue, 2011]. 

В кетской традиционной культуре существовал обычай преподношения 

дани (еды, ценных предметов быта) костру [Алексеенко, 1967, с. 179]  

и реке после ледохода для удачной охоты и рыбалки. Предложения, опи-

сывающие эти ритуалы, также включают локализатор ikda ‘вниз (в реку /  

в костер)’: 

(4) sjεsjdiŋe / bɔgdiŋe idja āt kɯvɔ ksj dεsɔndaq (Романенкова, 2025). 

ses=di-ŋa    / bok=di-ŋa     ikd-a 

река=POSS.F.SG-DAT / огонь=POSS.F.SG-DAT низ-DIR 

ād kɯb ks d8-es7-o4-[b3]-n2-daq0 

1SG дань  S.1SG-STEM-CONJ.PT-O.3N-PT-положить 

‘В реку / в огонь вниз я дань положила.’ 

В [Певнов, Урманчиева, 2010, с. 546] перечисляются следующие значе-

ния кетских адлокативов: 

aka ‘1. с воды на сушу; 2. вверх по берегу от воды; 3. вверх по течению; 

4. в лес (от жилья); 5. с огня; 6. из котла’; 
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ikda ‘1. с суши на воду; 2. вниз по берегу к воде; 3. вниз по течению;  

4. к жилью (из леса); 5. у огня, на огонь; 6. в котел над огнем; 7. в огонь  

(не очень типично)’ 8. 

Данные локализаторы, по мнению авторов статьи, связаны с противо-

поставлением освоенного (Енисей, жилье, костер в центре чума) и неосво-

енного (лес, периферийные области чума) пространства (к такому же  

выводу приходит и Е. В. Перехвальская [2016, с. 128–130], анализируя 

удэгейские локализаторы с подобными значениями). 

Приведем примеры употребления локатива и делокативов, не рассмат-

риваемых в [Певнов, Урманчиева, 2010]. 

(5) [qɔrasj āt qūkdiŋa didjalaq.] ijdj bʌˀn ɔnaŋ (Романенкова, 2025). 

ikd-∅  bəˀn  on-aŋ 

низ-LOC
1 утка.PL  много-PRED.3AN.PL 

‘[Вчера я к Енисею спустилась.] Внизу уток много.’ 

(6) quˀsj ijdjam (Романенкова, 2025). 

quˀs ikd-∅-am 

чум низ-LOC
1
-PRED.3N 

‘Чум внизу (у реки) есть.’ 

(7) bu duaraq ijdj (Романенкова, 2025). 

bu du-a-daq  ikd-∅ 

3SG S.3M.SG-CONJ-жить низ-LOC
1 

‘Он живет ниже по течению реки (или: в низовье реки).’ 

(8) bɯlda aɣa εljtij ɔɣɔn, āt ijd didjoɣon (Романенкова, 2025). 

bɯlda ak-a  eltij    

все лес-DIR  собирать_ягоду  

oŋ6-k5-o4-n2-[tn0]   ād ikd-∅ 

S.3AN.PL-TC-CONJ.PT-PT-[идти] 1SG жилье-LOC
1 

d8-ikd7-o4-qon0 

S.1SG-низ-CONJ.PT-INCEPT.PT 

‘[Все в лес за ягодой ушли,] я дома (в деревне) остался.’ 

 

 

 

                                                            
8 Как показал анализ собранных нами примеров, значения ‘на огонь’ и ‘в огонь’ 

варьируют в зависимости от объекта. 
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(9) bɔkdɔt diŋt ijd ān hʌnan haj kuljtan (Романенкова, 2025). 

bokdot=di-ŋt     ikd-∅   āŋ    hənaŋ 

костер=POSS.F.SG-ADESS низ-LOC
1  горячий  песок 

haj kult-aŋ 

и уголь-PL 

‘В костре внизу горячий песок и угли.’ 

 

(10) deljtijɔljvat qariɣa akilj idja bɔɣɔn (Романенкова, 2025). 

d8-eltij7-o4-l2-bed0        qadika 

S.1SG-собирание_ягоды-CONJ.PT-PT-STEM после 

ak-il   ikd-a   bo6-k5-o4-n2-[tn0] 

лес-ABL
1 

жилье-DIR S.1SG-TC-CONJ.PT-PT-[идти] 

‘После того, как я собирал ягоду, я из леса к жилью пошел.’ 

(11) igdilj aɣa ɨndeŋ dʌŋεndεn (Kotorova, Nefedov, 2015, р. 205). 

ikd-il  ak-a   ɯn-deŋ  dən6-o4-n2-den0 

низ-ABL
1 

верх-DIR  два-люди  S.1PL-CONJ.PT-PT-идти 

‘Снизу от реки наверх вдвоем мы пришли.’ 

(12) akilj / idilj d masj (Романенкова, 2025). 

ak-il      / ikd-il 

верховье_реки-ABL
1
 / низовье_реки-ABL

1
  

d8-[ik7]-i4-n2-bes0 

S.1SG-досюда-CONJ.PT-PT-идти 

‘С верховья / низовья реки пришел.’ 

(13) akilj idja siteljat (Романенкова, 2025). 

ak-il       ikd-a 

край_костра-ABL
1
  центр_костра-DIR 

si7-[ku6]-t5-a4-l2-kit0  

STEM-S.2SG-TC-CONJ.IMP-IMP-проводить_по_поверхности 

‘С края костра вниз в костер мети.’ 

Как можно видеть, значения данных лексем соотносятся с перечислен-

ными значениями адлокативов: 

ikd ‘1. на воде; 2. под горой, на берегу реки; 3. ниже по реке, в низовье 

реки; 4. в жилой зоне (деревне); 5. в костре’; 

akil ‘1. с суши на воду; 2. из леса, с горы вниз на берег; 3. с верховья 

реки; 4. из леса (к жилью); 5. от края костра внутрь’; 
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ikdil ‘1. с воды на сушу; 2. с берега вверх в лес, на гору; 3. с низовья ре-

ки; 4. из жилья (в лес); 5. из костра’. 

Однако существуют контексты, в которых на первый план выходит 

вертикальная ось, а река или костер либо не выступают в качестве ориен-

тиров, либо не заданы даже имплицитно: 

(14) kεˀt qaˀj aɣe / idja ɔɣɔtn (Романенкова, 2025). 

keˀd  qaˀj ak-a  / ikd-a  o6-k5-o4-tn0 

человек гора верх-DIR / низ-DIR S.3M.SG-TC-CONJ-идти 

‘Человек по горе вверх / вниз идет.’ 

(15) quˀsj ijd qajd ɯljga hapta (Романенкова, 2025). 

quˀs ikd-∅   qaj=d     ɯl-ka   

чум низ-LOC
1  гора=POSS.N.SG  возле-LOC

2 

h5-a4-b3-ta0 

TC-CONJ-S.3N-находиться 

‘Чум снизу возле горы стоит.’ 

В контексте данных предложений речь шла о горе, находящейся далеко 

от реки в лесу. Соответственно, интерпретировать локализаторы в приме-

рах (14)–(15) как ‘вверх / вниз от реки’ и ‘на берегу реки’ соответственно 

невозможно. Незначимым в контексте предложения (14) является и на-

правление спуска (вперед, назад, вправо, влево). Вместе с тем сфера упот-

ребления локализаторов ряда ak- / ikd- в значении вертикально направлен-

ного движения вне привязки к абсолютным ориентирам все же ограничена 

географическими контекстами (движение по горе, дороге, земле). Так,  

в следующем примере информантка заменила aka на tosa ‘вверх’: 

(16) *ɔksdaŋa / kɔlijdiŋa aɣe. 

oks=da-ŋa     / kolij=di-ŋa     ak-a 

дерево=POSS.M.SG-DAT / лабаз=POSS.F.SG-DAT  верх-DIR 

‘На дерево / на лабаз вверх.’ 

Таким образом, значения (2) данных локализаторов можно было бы пе-

реформулировать, убрав из них отсылку к берегу реки как к контекстуаль-

ному элементу. 

Иные пространственные отношения выражают локализаторы ряда  

ak- / ikd- в следующих примерах: 
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(17) bām ʌŋnjeŋne aɣe qolεpka saŋbεdiɔɣɔn lamtɔln (Романенкова, 2025). 

bām   əŋn-iŋ=na     ak-a  qolep-ka  

бабушка жердь-PL=POSS.M.PL  за-DIR  сторона-LOC
2 

saŋbed7-i6-o4-qon0      lamtol-n 

поиск-S.3F.SG-CONJ.PT-INCEPT.PT жук-PL 

‘Бабушка за жердью (букв.: в стороне за жердью) начала искать 

букашек.’ 

(18) bām ʌŋnjeŋne kaldiŋal lamtɔl idja rabutɔndaq (Романенкова, 2025). 

bām   əŋn-iŋ-na     kaldiŋal lamtol 

бабушка жердь-PL=POSS.M.PL  из-за  жук 

ikd-a   da8-bu6-t5-o4-n2-daq0 

перед-DIR  S.3F.SG-S.3F.SG-TC-O.3M.SG.PT-PT-STEM 

‘Бабушка из-за жердей букашку вперед вынула.’ 

(19) akilj tkajnem (Романенкова, 2025). 

ak-il   t8-kaj7-n2-am0 

за-ABL
1
  S.1SG-STEM-PT-брать 

Букв.: «Из-за беру». 

‘Что-то лежащее за мной беру.’ 

(20) l’amd aɣa qɔl’epdiŋal’ (Werner, 1997, S. 314). 

lam=d     ak-a  qoleb-di-ŋal 

стол=POSS.M.SG  за-DIR  сторона-POSS.N.SG-ABL
2
 

‘[Встать] из-за стола.’ 

Здесь основа ak- обозначает пространство за ориентиром, а основа  

ikd- – пространство перед ним. Роль локативов с таким значением выпол-

няют сочетания адлокативов aka и ikda с падежными формами существи-

тельного qoleb. Примеров употребления локатива ikd в значении ‘впереди’ 

нам выявить не удалось. Отметим, что точкой отсчета, относительно кото-

рой определяются стороны ориентира, во многих случаях является костер, 

что сближает значения (5) и (6) данных локализаторов. 

 

Заключение 

Анализ употребления приведенных примеров показывает, что в пред-

ложениях с локализаторами ряда ak- / ikd- могут реализовываться следую-

щие оппозиции: 

а) верх – низ (в географических контекстах); 
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б) задняя сторона – передняя сторона; 

в) неосвоенное пространство – освоенное пространство. 

Оппозиция (в) обязательно реализуется вместе с (а) и / или с (б),  

в то время как последние могут проявляться самостоятельно, см. (14)  

и (19). Совмещение вертикальной ориентации и горизонтальной в рамках 

одной группы локализаторов и полисемия верх ~ задняя сторона, низ ~ 

передняя сторона могли бы показаться неожиданными, если не восприни-

мать оппозиции (а) и (б) как варианты оппозиции периферия – центр.  

В этом случае любое движение от центра, вне зависимости от его конкрет-

ного направления, закономерно определяется локализаторами aka и ikdil, 

а движение в сторону центра – локализаторами ikda и akil. Локатив ikd,  

в свою очередь, совмещает значения ‘внизу’ и ‘посередине’, ср. следую-

щий пример: 

(21) quˀsjka ijd bɔkdɔt (Романенкова, 2025). 

quˀs-ka   ikd-∅      bokdot 

чум-LOC
2  низ_середина-LOC

1  костер 

‘В чуме снизу посередине 9 костер.’ 

В качестве центра в различных речевых ситуациях могут выступать как 

река и костер, так и сам говорящий или точка начала движения. 

С этой трактовой соотносится и реконструируемый локатив *ikd в со-

ставе глагола ikd7-a4-qan~qon~(k)set0 ‘оставаться’ < *‘оставаться в центре, 

внизу (не вступать в новые пространственные отношения)’, см. пример (8). 

«Огневодяная» полисемия локализаторов ряда ak- / ikd-, описанная  

в [Певнов, Урманчиева, 2008], находит параллели во многих языках Сиби-

ри, Дальнего Востока и Северной Америки. Подробное рассмотрение дан-

ных локализаторов позволило сделать вывод о ее включении в более 

сложную систему значений, обусловленную обозначенной множественно-

стью оппозиций. Можно ожидать обнаружения подобных систем и в дру-

гих языках указанного ареала. Таким образом, полученные данные  

не только определяют особое место локализаторов ряда ak- / ikd- среди 

однозначных вертикальных локализаторов кетского языка, но и открывают 

дополнительные возможности для дальнейших типологических и сравни-

тельно-исторических исследований. 

                                                            
9 «При установке чума в центре сразу оставляли место для очага» [Алексеенко, 

1967, с. 85]. 
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Список условных обозначений 

1 – 1-е лицо (‘я’, ‘мы’); 2 – 2-е лицо (‘ты’, ‘вы’); 3 – 3-е лицо (‘он’, 

‘она’, ‘оно’, ‘они’); ABL
1 – адвербиальный аблативный аффикс; ABL

2 – аб-

латив (отложительный падеж); ADESS – адессив (местно-личный падеж);  

AN – одушевленное (относящееся к мужскому или женскому классам); 

CONJ – тематический аффикс спряжения; DAT – датив (дательный падеж); 

DIR – адвербиальный директивный аффикс; F – женский класс; IMP – импе-

ратив; INCEPΤ – инцептив (корень начинательных глаголов); LOC
1
 – адвер-

биальный локативный аффикс; LOC
2
 – локатив (местно-временной падеж); 

M – мужской класс; N – вещный класс; O – объект; PL – множественное 

число; PRED – предикативный аффикс; PT – прошедшее время; POSS – посес-

сивность; PROS – просекутив (продольный падеж); S – субъект; SG – единст-

венное число; STEM – основа (лексическая морфема с обобщенным значени-

ем); TC – тематический согласный; ю.-кет. – южный диалект кетского 

языка; / – в глоссировании знак, соответствующий логической операции 

дизъюнкции, используемый в примерах, совпадающих во всем, кроме раз-

деляемых им слов. 
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