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Аннотация 

Объектом исследования являются глаголы перемещения в хакасском и алтайском язы-

ках, предметом – их семантика. Анализируется употребление лексем, описывающих 

ситуацию физического перемещения, с субъектами и объектами разных типов. Глаголы 

систематизированы по инкорпорированным в семантику компонентам. Глаголы данной 

группы характеризуются такими обязательными признаками, как перемещение, исход-

ный и конечный пункты, объект и субъект действия. Дополнительные компоненты, ин-

корпорированные в их семантику, – «маршрут», «трасса», «способ», «средство пере-

мещения», «объект».  

В исследуемых языках группа глаголов перемещения обнаруживает большое сходство 

в своем составе и идентичность семантических структур лексем. Выделяются также 

специфичные для каждого языка глаголы, которые связаны с бытом, трудовой деятель-

ностью этих этноязыковых коллективов.  

Ключевые слова 

тюркские языки Сибири, хакасский язык, алтайский язык, лексико-семантическая 

группа глаголов, глаголы перемещения объекта, лексическая семантика, многознач-

ность 

Для цитирования 

Шагдурова О. Ю., Тюнтешева Е. В. Семантика глаголов перемещения объекта в хакас-

ском и алтайском языках // Сибирский филологический журнал. 2024. № 4. С. 201–214. 

DOI 10.17223/18137083/89/15 

 

 

 

 

 

 



 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2024. № 4 

Sibirskii Filologicheskii Zhurnal [Siberian Journal of Philology], 2024, no. 4 

 

 

202 

Semantics of verbs of object transfer  

in Khakass and Altai languages 

 

Olga Yu. Shagdurova 
1, Elena V. Tyuntesheva 

2 

 
1, 2 Institute of Philology  

of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 

Novosibirsk, Russian Federation 
1 kokoshnikova@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1372-8685 
2 tyunteshevae@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-4819-8306 

 

Abstract 

The paper deals with the semantic features of verbs of object transfer in Khakass and Altaic 

languages. The use of lexemes describing the situation of physical transfer with subjects and 

objects of different types is analyzed. An attempt has been made to systematize verbs by 

components incorporated into semantics. All these verbs include obligatory signs characteris-

tic of the situation of transfer (semantics of transfer, starting and ending points, object and 

subject of action). Besides, these tokens contain additional components incorporated into their 

semantics: “the path,” “route,” “manner of transfer transfer,” “means of transfer” (“transport” 

and “tool”), and “object.” According to the typological classification developed by L. Talmi, 

the Turkic languages belong to the verbal type, with their verb roots expressing an indication 

of the “the path.” The verbs with an incorporated “manner of transfer” component can have 

their “direction” parameter specified with satellites. The subject of the verbs under study can 

be a person, less often an animal, or a technical means. When secondary meanings of physical 

action are expressed, the subject can be expressed by natural phenomena and objects (wind, 

river, waves). The objects of physical movement are represented by various physical objects 

and living beings. The examined languages exhibit considerable resemblance in terms of the 

composition and semantic structures of the verbs associated with transfer. Each language has 

its own set of verbs used in everyday life and work activities of specific ethnic and linguistic 

groups. 
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Введение 

 

Глаголы перемещения представляют собой особый класс лексем, описываю-

щих изменение положения предмета в пространстве под воздействием субъекта.  

В некоторых работах термин перемещение употребляется как синоним слову 

движение [Майсак, 2005]. Другие исследователи объединяют под термином пере-

мещение движение субъекта (субъектное перемещение) и движение объекта под 

воздействием субъекта (объектное и субъектно-объектное перемещение) [Маго-

медова, 1993; Твердохлеб, 2017].  

Ряд лингвистов разграничивает движение и перемещение, относя к последне-

му ситуацию, включающую объект, движимый субъектом (см.: [Соловар, 2011; 

Шилова, 2003; Кошкарева, 2004; Чугунекова, 2011; Рычкова, 2017] и др.). В на-
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шей работе перемещение используется именно в таком понимании ‒ как переме-

щение объекта субъектом.  

В лингвистической литературе глаголы перемещения рассматриваются как 

предикаты синтаксических конструкций с точки зрения формирования моделей  

с типовым значением перемещения [Соловар, 2011; Шилова, 2003]; анализируется 

влияние развития их семантики на динамику синтаксического концепта, в струк-

турной схеме которого они употребляются [Булынина, 2004], исследуется мета-

форический перенос значения предложения перемещения в физической сфере  

в другие сферы как способ формирования синтаксической экспрессивности [Рыч-

кова, 2017].  

М. М. Булынина, изучавшая эту группу лексем в русском и английском язы-

ках, следуя методике научной школы Воронежского университета, выделяет  

в семантической структуре глаголов перемещения прямые, производные денота-

тивные и коннотативные семемы. Конструкции с семантикой перемещения ква-

лифицируются как вариант акциональной гипермодели с общим значением «агенс 

воздействует на объект», в такой трактовке позиции локализаторов не являются 

обязательными компонентами [Булынина, 2004].  

Н. Г. Рычкова вслед за Т. В. Шмелевой [1988] и Н. Б. Кошкаревой [2004] отно-

сит модели перемещения «к бытийно-пространственному блоку наряду с моделя-

ми бытия и движения». При этом локализаторы входят в семантическое ядро  

модели [Рычкова, 2017, с. 23]. В ее работе на материале русского языка рассмат-

риваются конструкции с предикатами – фразеологизмами с глаголами перемеще-

ния – и описываются процессы метафоризации для конструкций с прототипиче-

ской семантикой перемещения, пути, закономерности формирования переносных 

значений и экспрессивности применительно к единицам синтаксического уровня 

[Там же, с. 6]. Регулярны направления переноса исходного значения «перемеще-

ние в физической сфере»: 1) акциональное воздействие в физической, социаль-

ной, интеллектуальной сферах; 2) каузация изменения состояния в социальной, 

эмотивной, физической сферах; 3) передача информации в социальной сфере [Там 

же, с. 10].  

Таким образом, глаголы перемещения рассматриваются в основном с точки 

зрения взаимодействия лексической и синтаксической семантики. 

На материале тюркских языков Сибири – шорского и хакасского – глаголы пе-

ремещения исследовались в общей системе средств выражения пространственных 

отношений, как предикаты в составе моделей физического перемещения объекта 

[Невская, 2005; Чугунекова, 2011]. Классификации глаголов перемещения в этих 

работах основаны на критерии преимущественной реализации позиции локализа-

тора. 

При описании глаголов движения и перемещения в языках Сибири применя-

лась и другая классификация – по компонентам, инкорпорированным в семантику 

лексемы: при анализе глаголов движения, перемещения в ненецком языке [Шило-

ва, 2003] и глаголов движения в хантыйском [Соловар, 2016]. Эта классификация 

основана на идеях Л. Талми о типологии глаголов движения в разносистемных 

языках [Talmy, 2000].  

В. В. Шилова выделяет у ненецких глаголов перемещения основные семанти-

ческие компоненты, которые объединяют все эти лексемы: значение перемещения 

объекта и путь перемещения (старт и финиш), объект и субъект. Кроме них она 

выявила конкретизирующие их дополнительные компоненты, характеризующие 

процесс перемещения (способ, средство или инструмент, цель, время перемеще-
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ния), объект (тип объекта, его локализация, размеры, форма и др.) и субъект пе-

ремещения [Шилова, 2003, с. 83–84]. 

На тюркском материале попытка такой классификации не предпринималась. 

Группа глаголов перемещения остается малоисследованной как с точки зрения 

лексической семантики, развития вторичных значений, так и с точки зрения орга-

низации лексико-семантической группы. 

В данной статье рассматриваются семантические особенности глаголов физи-

ческого перемещения объекта в хакасском и алтайском языках, анализируется их 

употребление с субъектами и объектами разных типов; лексемы систематизиру-

ются по наличию компонентов, инкорпорированных в их семантику.  

Глаголы перемещения содержат основные признаки, которые позволяют объ- 

единить их в одну группу: ситуация перемещения, включающая исходный и ко-

нечный пункты, объект и субъект действия. Кроме того, среди исследуемых лек-

сем выделяются глаголы со следующими инкорпорированными в их семантику 

дополнительными компонентами: «маршрут», «трасса», «способ перемещения», 

«средство перемещения» («транспорт» и «инструмент»), «объект». Некоторые 

глаголы объединяют в своей семантике два таких компонента. 

 

Глаголы с инкорпорированным компонентом «маршрут» 

 

Большинство хакасских и алтайских глаголов перемещения объекта содержит 

в своей семантике указание на «маршрут». Многие из этих лексем образованы  

от глаголов движения с помощью каузативных аффиксов и содержат семы, кото-

рые определяют перемещение по горизонтали, вертикали, а также характеризуют 

конечную точку. При этом в семантике глаголов может актуализироваться один 

из пунктов перемещения или оба. 

Актуализация одного из пунктов перемещения 

 Перемещение по горизонтали:  

«внутрь»: хак. кир-, алт. кийдир- ‘вводить; ввозить’ (< хак. кiр- ~ алт. кир- 

‘входить’);  

«вовне»: хак. сығар- ~ алт. чыгар- ‘выводить; выносить’ (< сых- ~ чык- ‘выхо-

дить’); алт. кодор- ‘вынимать, вытаскивать’: 

хак. Кресен палаларын пайның чуртынзар кирбеҷеңнер (Толстой Л. Н. 

олғаннарға, 1985, с. 3) ‘Крестьянских детей не впускали в дом богачей’; алт. 

…таайлу-јеендӱ арчымактарынаҥ аш-курсак чыгарып, ажанышка белетендилер 

(И. Шодоев) ‘...дядя и племянник, достав еду из своих перемётных сум, пригото-

вились есть’ (АРС, с. 82). 

 Перемещение по вертикали: 

«вверх»: хак. кӧдiр- ~ алт. кӧдӱр- ‘поднимать’;  

«вниз»: хак. тӱзiр- ~ алт. тӱжӱр- ‘опускать’ (< тӱс- ~ тӱш- ‘спускаться; па-

дать’); хак. индiр- (< ин- ‘спускаться’) ‘спускать с горы; вывозить с возвышенного 

места’, ‘сплавлять по течению реки’: 

хак. Очкизiн харағынаң азырып, хамағынзар кöдiрген (Костяков, 1989, с. 83) 

‘Убрав очки с глаз, [он] поднял их на лоб’; …пабам чазыдаӊ хой индiрiп 

одырғанда, аны удурлирға ибдеӊ сыға халғабын (Тиников, 1985, с. 10) ‘...когда 

отец мой спускал со степи овец, я вышел из дома встречать его’. 

 Перемещение относительно наблюдателя 

В семантике лексем, образованных от глаголов движения путем сложения ос-

нов, заключены признаки:  



 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2024. № 4 

Sibirskii Filologicheskii Zhurnal [Siberian Journal of Philology], 2024, no. 4 

 

 

205 

«приближение к наблюдателю» (хак. ағыл- ~ алт. экел- ‘приносить; приводить; 

привозить’ < ал кел- ‘взять прийти’): 

алт. …Бис экӱге одын да экелер кижи јок, суу да экелер кижи јок (Кокышев, 

1980, с. 23) ‘Нам двоим и дров принести некому, и воды принести некому’. 

«удаление от наблюдателя» (хак., алт. апар- ‘относить; отводить; отвозить’ < 

ал пар- ~ ал бар- ‘взять пойти [от наблюдателя]’), например:  

хак. Мына пу палыхтарны iҷеңе апар пирерзiң (Костяков, 1989, с. 59) ‘Вот эту 

рыбу отнесешь матери своей’; алт. Улус оны колтуктап, ӧрӧ кӧдӱреле, абра јаар 

апардылар (Кокышев, 1980, с. 82) ‘Люди, взяв его под руки, подняв вверх, отне-

сли к телеге’.  

 Характеристика начальной / конечной точки: 

«домой», «обратно»: хак. нандыр- ~ алт. jандыр- ‘отправлять домой, возвра-

щать кого-л., что-л.’ (< нан- ~ jан- ‘возвращаться домой’); хак. айландыр- ‘пово-

рачивать; возвращать обратно’ (< айлан- ‘поворачиваться; возвращаться’):  

хак. Адайны ээзiне айландыр пирерге иткеннер (Толстой Л. Н. олғаннарға, 

1985, с. 39) ‘Собаку хотели вернуть ее хозяину’; алт. Айылчыларын кÿндÿлетпей 

ле jандырган ‘Отправил своих гостей домой, даже не оказав уважение’ (АРС,  

с. 418); 

«до точки назначения»: хак. читiр- ~ алт. jетир- ‘доставлять’ (< чит- ~ jет- 

‘достигать, добираться’): 

алт. Шак ол заводтоҥ туку Бийск тööн сарjу, сыр jетирип туратаныс  

(Д. Каинчин) ‘С того самого завода вон до Бийска масло, сыр доставляли’ (АРС, 

с. 201–202);  

«близко (к конечному пункту)»: хак. чағыннат- ‘придвинуть близко к кому-, 

чему-л.; поместить, расположить близко или ближе к чему-л.’ (< чағынна- ‘при-

ближаться’ < чағын ‘близко’ + глаголообразующий аффикс -ла); jууктат-  

(< jуукта- ‘приближаться’ + каузативный аффикс -т < jуук ‘близко’ + глаголооб-

разующий аффикс -ла); 

хак. Роман… хурағаннарын, хадарып ала, хыстағзар чағыннатхан (ХА) 

(ТСХЯ, 2023, с. 578) ‘Роман, охраняя ягнят, приближал их к зимнику’.  

Имеются также глаголы, в которых корнем обозначен конкретный конечный 

пункт перемещения. Они образованы путем прибавления каузативного аффикса  

к глаголам движения, которые, в свою очередь, являются результатом отыменного 

словообразования: алт. тайгалат- ‘угонять скот пастись в тайге’ (< тайгала-  

‘ездить по тайге (горам)’ < тайга + глаголообразующий аффикс -ла).  

алт. Алтай jурт jерлерде, колхоз-совхоз öйинде, малчы-койчы эр улус малын 

тайгаладып jÿретен (Алтайдыҥ чолмоны) ‘В алтайских селах во времена колхо-

зов-совхозов мужчины свой скот угоняли пастись в тайге’ (АРС, с. 641).  

В этой лексеме, кроме семантического компонента «маршрут», содержится 

компонент «цель».  

Актуализация начальной и конечной точки перемещения 

«с одного места на другое»: хак. кӧзiр- ~ алт. кӧчӱр- ‘перевозить’ (< кӧс- ~ кӧч- 

‘перекочевывать; переезжать’); хак. чылдыр- ~ алт. jылдыр- (< чыл- ~ jыл- ‘сдви-

гаться’) ‘переместить, передвинуть’: 

хак. Iҷезi палазын городтаң нандыра аалзар кöзiрiбiскен ‘Мать перевезла сы-

на из города обратно в деревню’ [Чугунекова, 2011, с. 47]; …хыринда чатхан 

счетты позынзар чылдырып алып… (Тиников, 1985, с. 160) ‘…рядом лежащие 

счеты, передвинув к себе…’;  
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алт. Аринаны дезе ӧскӧ јер јаар кӧчӱре берерге шӱӱнип алган (Кокышев, 1980, 

с. 242) ‘А Арину [он] решил перевезти в другое место’; Келинниҥ чичкечек ле 

узун сабарлары чоттыҥ тегеликтерин ары-бери тӱрген јылдырып… (Б. Укачин) 

‘Тоненькие и длинные пальцы молодой женщины, быстро передвигая туда-сюда 

кругляшки счёта…’ (АРС, с. 222). 

Субъектом физического перемещения при данных глаголах может быть как 

человек, животное, так и транспортные средства. Исключение составляют глаго-

лы хак. нандыр- ~ алт. jандыр-, хак. чағыннат-, хак. индiр-, при которых субъек-

том выступает только человек.  

 

Глаголы с инкорпорированным компонентом «трасса» 

 

В семантике некоторых глаголов заложен компонент «трасса» перемещения, 

эти лексемы образованы также от глаголов движения с помощью каузативных 

аффиксов: 

«на другую сторону водного объекта / дороги»: хак. кизiр- ~ алт. кечир- (< кис- 

~ кеч- ‘переправляться через реку, переходить через дорогу’) ‘перевозить, перено-

сить (через реку, дорогу)’: 

хак. Пу даа асхырлығ чылғыны олох пеер кизiр пиртiр (Доможаков, 1975,  

с. 189) ‘И этот табун лошадей с жеребцом он же сюда переправил через реку’. 

«через препятствие»: хак. азыр- ~ алт. ажыр- (< ас- ~ аш- ‘переваливать через 

что-л.’) ‘переносить, перевозить, перегонять (через препятствие)’: 

хак. Отты тағ азырарға килiсче ‘Приходится сено перевозить через гору’ 

(ХРС, с. 36); алт. кырды ажырып ийер ‘перевезти через гору’ (АРС, с. 30); Бисти 

суу-талайдыҥ ол jанына кечирлер? (АНС, с. 76) ‘Перевезете нас на тот берег ре-

ки-моря?’; 

«сквозь что-л.»: алт. öткӱр- (< öт- ‘проходить’) ‘проводить через что-л.’: 

алт. Ол туристтерди агаш аразыла öткÿрер (АРС, с. 536) ‘Он проведёт тури-

стов через лес’;  

«по течению реки»: хак. ағыс- ~ алт. агыс- ‘пустить что-л. по течению реки’: 

хак. Кöнегiмнi сала ла ағызыбыспадым ‘[Я] чуть не упустила свое ведро  

по реке’. 

 

Глаголы с инкорпорированным компонентом  

«способ перемещения» 

 

Обобщающим признаком глаголов данной подгруппы является «способ осу-

ществления действия», а также в этих лексемах присутствуют уточняющие семы:  

«с усилием»: хак., алт. тарт- ‘тянуть; тащить’, например: 

алт. Байа эки ле тоормошту чанакты jарды öрö тартып болбой, узак ла чи-

ректенген (Н. Бельчекова) ‘Не в силах тащить вверх по оврагу санки с теми же 

двумя брёвнами, долго же [он их] тянул’ (АРС, с. 816);  

«волоком»: хак. сӧӧрте- ~ алт. сӱӱрте- ‘тащить, тянуть, волочить’, алт. 

сӱӱректе- ‘волочить, тащить волоком’: 

хак. Пip хус чохыр нименi сӧртеп париған осхас полған, че тигiрзер 

кӧдiрiлбин, ноғa-да чирҷе сӧртепчеткен (Доможаков, 1975, с. 11) ‘Казалось, что 

одна птица тащила что-то пятнистое, но почему-то, не поднимаясь на небо, та-

щила по земле’.  
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Семы «волоком» и «с усилием» могут соединяться в одном глаголе: хак. сӧзiр- 

‘тащить, тянуть, волочить’, например: 

хак. Отрядтың иң соондағылары азых-тӱлӱк таарлаан санах сӧзiрглеп парча-

лар (ТСХЯ, 2023, с. 101) ‘Люди из отряда, идущие позади всех, тащили гружен-

ные снастью сани’; 

«броском»: хак. таста- ~ алт. ташта- ‘бросать, кидать что-л.’; хак. сас- ~ алт. 

чач- ‘кидать, бросать’; хак. сил- ~ алт. чели- ‘швырять (рывком)’; хак. ызылат- 

‘бросать, кидать с силой, резко’, сымала- ‘бросать, кидать’; алт. чыбала- ‘бро-

сать’: 

хак. …ол ипчi ол хоосханы, нiткезiнеӊ хаап, тacxap силiбiскен (Топоев, 1997, 

с. 134) ‘...та женщина ту кошку, схватив за шкирку, швырнула на улицу’; алт. 

Бука оны мÿÿзине илеле, айылдаштыҥ маны ажыра челиген (Т. Торбоков) ‘Бык, 

зацепив его рогами, перебросил через соседскую изгородь’ (АРС, с. 806); 

«с помощью своих частей тела»: хак. тазы- ~ алт. тажы- ‘таскать, носить’: 

хак. Пораатай, паза пеер чӱгiҷектер паза чiҷiректер тазыбин, уя пазарға 

одырыбысхан (Толстой Л. Н. олғаннарға, 1985, с. 36) ‘Воробей, больше не таская 

сюда перышки и солому, сел высиживать птенцов’; алт. …шыркалу улусты та-

жып, санитарлар кыймыража бердилер (Л. Кокышев) (АРС, с. 639) ‘…санитары 

забегали, таская [в машины] раненых людей’; 

«принуждая»: хак., алт. сӱр-, алт. айда- ‘гнать’. Данные глаголы содержат  

и информацию об одушевленности объекта (объект – живое существо):  

хак. Мал даа сӱрерге Икентай чӧр килче, мин сӱт ниме пысхан аразында (ЧЛ 

ӦЧ) (ТСХЯ, 2023, с. 124) ‘Икентай хоть выгонять скот ходит, пока я сепарирую 

молоко’. 

Субъектом при глаголах ‘тащить, тянуть’ могут быть как человек, животное, 

так и транспортное средство. Действие, выраженное глаголами со значением 

‘бросать, кидать’, совершает в основном человек, очень редко животное. В сле-

дующем примере имеет место метонимический перенос, так как настоящим дей-

ствующим лицом здесь является не самолет, а находящиеся в нем люди: 

хак. …немецтернiң самолёттары сах андох бомба тастапчалар (Костяков, 

1989, с. 108) ‘...немецкие самолёты сразу же начинают бросать бомбы’.  

Согласно типологической классификации Л. Талми тюркские языки относятся 

к языкам «глагольного типа», в которых «маршрут» кодируется в глагольном 

корне. В языках «сателлитного типа» корнем обозначен способ движения, а мар-

шрут определяется «сателлитами» ‒ служебными морфемами, глагольными мо-

дификаторами [Talmy, 2000]. В этом аспекте были рассмотрены глаголы кетского 

и хантыйского языков [Буторин, 2012; Соловар, 2016], которые по данной клас-

сификации представляют «сателлитный тип». Однако В. Н. Соловар приходит  

к выводу о неоднозначности места хантыйского языка в классификации Л. Талми, 

так как в этом языке «имеются глаголы разных словообразовательных и семанти-

ческих моделей» [2016, с. 59].  

В исследуемых тюркских языках наряду с глагольным используется и сател-

литный тип выражения семантического компонента «маршрут». У лексем с ин-

корпорированным семантическим компонентом «способ перемещения объекта»  

в контексте параметр «направление» уточняется с помощью сателлитов-превер- 

бов. Превербы отмечал в тюркских языках В. И. Рассадин [1981, с. 221–222]. 

Функционально они сближаются с послелогами, но отличаются от них домини-

рующей отнесенностью к глаголу [Чугунекова, 1998, с. 13]. В рассматриваемых 

языках превербы образованы от формы слитного деепричастия на -а глаголов  
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с инкорпорированным в семантику компонентом «маршрут»: хак. кире, алт. кий-

дире (< кир-, кийдир- ‘вводить’) указывает на движение внутрь чего-либо;  

хак. сығара ~ алт. чыгара (< сығар- ~ чыгар- ‘выносить, выводить’) «употребляет-

ся для образования сложных глаголов, указывающих на совершение действия, 

направленного наружу, вовне, за пределы чего-л.» (АРС, с. 847).  

хак. …алығ таӊахтарны уйаларына кире cӱpiп муханчатханда, чил илееде 

тыыбысхан (Топоев, 1991, с. 35) ‘Пока мучился, загоняя глупых куриц в их гнез-

да, ветер еще больше усилился’; Михеич сах андох, ізебінең фонарьыҷах сығара 

тартып, иб істін чарыдыбысхан (Костяков, 1989, с. 201) ‘Михеич, вытащив  

из кармана фонарик, тут же осветил внутренность дома’;  

алт. Jылан дезе ол ак немени Ӧскÿс-Уулдыҥ оозына кийдире чачып ийген 

(АНС, с. 316) ‘А змея что-то белое забросила в рот Ёскюс-Уула’; алт. Кар- 

манынаҥ кирлӱ колпладын чыгара тартып ийеле… кожоҥдоп турды… (Кокы-

шев, 1980, с. 51) ‘Вытащив из кармана грязный носовой платок… [она] запела’.  

 

Глаголы с инкорпорированным компонентом  

«средство перемещения»  

 

В семантике глаголов данной группы имеется указание на «транспорт» или 

«инструмент», с помощью которого осуществляется перемещение: 

хак. ӱӊер- ‘везти на верховой лошади кого-л., что-л. переброшенным через 

седло’. В данном глаголе инкорпорировано два компонента: «транспорт» и «спо-

соб перемещения», например: Хыстарны тутхыннап, ӱӊерҷеӊнер ‘Раньше деву-

шек карамчили 1 и увозили на верховой лошади, перебросив через седло’ (ХРС, 

с. 753).  

В глаголах, образованных от существительных путем присоединения глаголо-

образующего аффикса -ла, отражается инструмент, с помощью которого соверша-

ется действие: хак. нанна- ‘двинуть что-л. бедром’ (< нан ‘бок’), алт. кöжӱӱрле- 

(< кöжӱӱр ‘рычаг, домкрат’) ‘приподнимать, передвигать рычагом (домкратом)’, 

например:  

хак. Наннирға иткендöк сиихти тӱскен хатыҷах ам на хости пол парған (ШВ 

ЧС) (ТСХЯ, 2020, с. 347) ‘Как только [он] хотел двинуть бедром, взвизгнувшая 

бабенка только сейчас оказалась рядом’; алт. Алдынаҥ öрö кöжӱӱрлеп, мынаҥ 

чыгарга болужарым (П. Кучияк) (АРС, с. 369) ‘Приподнимая снизу вверх с по-

мощью рычага, помогу выбраться отсюда’. 

 

Глаголы с инкорпорированным компонентом «объект»  

 

Глаголы с инкорпорированным компонентом «объект» могут конкретизиро-

вать его или уточнять его форму, субстанцию, одушевленность: алт. телеграмма-

ла- ‘отправлять телеграмму’ (< телеграмма + глаголообразующий аффикс -ла); 

тоғылахтандыр- ‘катить, перекатывать что-л. круглое’ (тоғылахтан- ‘катиться’ 

(< тоғылах ‘круглый’) + каузативный аффикс -дыр); алт. тоголот / тоолот- ‘ка-

тить’ (ср. тоголок ‘предмет круглой формы’); хак. ағыс- ~ алт. агыс- в значении 

‘лить, пускать воду, жидкость’ (< ак- ~ ах- ‘течь’).  

хак. Сабанны тоғылахтандырып апарарға ‘Скатить бочку’ (ХРС, с. 636); 

Наңмырлығ суғны чурттаң хыйа ағысчаң кооп хасхабыс (Татарова, 1991, с. 68) 

                                                            
1 Карамчить – похищать девушку с целью жениться. 
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‘[Мы] копали канаву, по которой будут спускать дождевую воду в сторону  

от дома’; алт. Кемдер келетенин озолодо телеграммалап jартагар (К. Тöлö- 

сöв) ‘Заранее поясните, отправив телеграмму, кто приедет’ [Колесникова, 2004,  

с. 187]. 

Остальные лексемы в нашей выборке, указывающие на объект действия, со-

держат еще какой-либо компонент. Так, в глаголе хак. чидiн- ~ алт. jедин- ‘вести 

за повод, за руку’ инкорпорирован «способ перемещения» (держа за повод, за ру-

ку) и указание на одушевленный объект; лексема хак. чала- ‘выгонять скот на па-

стбище’ содержит «маршрут» и отнесенность к скоту. 

хак. Иртен малларны чазызар чалап салған соонда, оолахтар пазох кÿргензер 

чыылысханнар (Топоев, 1991, с. 10) ‘Утром, после того как выгнали скот на па-

стбище, мальчики снова собрались к кургану’; алт. кичинек баланы јединип алар 

‘вести за руку маленького ребёнка’; Бир ӱй кижи адын јединип алала, бис экӱ 

дӧӧн басты (К. Телесов) ‘Одна женщина, ведя в поводу своего коня, пошла  

в нашу с ним сторону’ (АРС, 195). 

Субъектом при данных глаголах, как правило, выступает человек, лишь при 

некоторых субъектом может быть и животное (‘катить’):  

алт. Тоормоштый тоголодып… Ат [айуны] айылга экелди (Ч. Чунижеков) 

…Как бревно катя… Конь привёз [медведя] домой (АРС, с. 680). 

 

Субъект и объект физического перемещения  

во вторичных значениях глаголов 

 

У глаголов перемещения объекта выделяются как вторичные значения, описы-

вающие физическое перемещение, так и метафорические значения. В последнем 

случае ситуация перемещения переосмысливается как изменение состояния, пе-

реносится из физической сферы в социальную и др. В данной статье мы останав-

ливаемся только на значениях физического перемещения, исходных и производ-

ных, вторичных. 

Субъектом при глаголах перемещения выступает в основном человек, иногда  

в роли субъекта встречаются животное, техническое средство. Во вторичных зна-

чениях, также выражающих физическое действие, субъектом может быть природ-

ная сила (ветер, река, волны), действие которой приводит к перемещению объ- 

екта: 

хак. Ырах ниместе чарына толдыра суун хайрахан Ағбан индiрген (Ах тасхыл, 

1991, с. 13) ‘Недалеко величественная река Абакан гнала вниз полную до краев 

свою воду’; Хазыр чил чол хыриндағы ағастарны прай индiр салған ‘Сильный 

ветер повалил все деревья, находящиеся у края дороги’;  

алт. Чӧлдӧҥ келген соок салкын карды кӧдӱрип… Чуйдыҥ трагы тӧмӧн чӧйӧ 

улып јӱре берет (Кокышев, 1980, с. 264) ‘Прилетевший из степи холодный ветер, 

поднимая снег… завывая, тянется вниз по Чуйскому тракту’; јердиҥ ÿстиндеги 

кадарын суу апарган ‘верхний слой почвы унесла вода’ (АРС, с. 248); Толкулар… 

Курачыныҥ када берген сӧӧктӧрин талкандаарга тургандый, ары таштап, бери 

таштап, тӱрген агызып турды (Кокышев, 1980, с. 151) ‘Волны… как будто хо-

тели перемолоть, как талкан 2, затвердевшие кости Курачы, бросая туда, бросая 

сюда, быстро уносили [их] (по течению)’. 

                                                            
2 Талкан – традиционная пища многих тюркских народов Сибири из обжаренного и пе-

ремолотого ячменя. 
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В качестве объекта выступают различные предметы, живые существа. Во вто-

ричных значениях, выражающих также физическое перемещение, это может быть 

человек или – очень часто – часть тела (поднять / опустить / волочить конечности, 

поднять / опустить голову, глаза): 

хак. Че-е, ам чаа кинектерiн сӧӧртеп сыхтылар (Топоев, 1992, с. 91) ‘Ну, те-

перь еще и ветеранов войны начали таскать [в магазины, для того, чтобы полу-

чить льготы]’; Пазын кӧдiрзе, хыриндағы орған пос турча, Паскирнiң сағбазы 

чоғыл (Костяков, 1989, с. 71) ‘Когда [он] поднял голову [видит], кровать, которая 

стоит рядом, пустая, Паскира нет’; …Акайзар улуғ öкерек харахтарын орта 

кöрерге уядып, чирзер тÿзiрiбiскен (Халларов, 1984, с. 33) ‘...Постеснявшись  

посмотреть прямо на Акая большими, красивыми глазами, [она их] опустила  

в землю’; 

алт. Кöстöриҥ кöдӱрип кöрзöҥ. Алдыҥда jаткан немени канай кöрбöй туруҥ 

‘Подняв глаза, посмотри. Как не видишь то, что перед тобой лежит’; …Карганак 

буттарын сӱӱртеп, столго јууктай басты (Кокышев, 1980, с. 262) ‘...Старушка, 

волоча ноги, приблизилась к столу’; Карабаш… секирген бойынча сол будын 

jайат… оҥ будын таштайт (Э. Тоюшев) ‘Карабаш… подпрыгивая, вытягивает 

левую ногу… выбрасывает правую ногу’ (АРС, с. 577). 

 

Заключение 

 

Глаголы рассмотренной группы включают обязательные признаки, характер-

ные для ситуации перемещения: исходный и конечный пункты перемещения, 

объект и субъект действия. В конкретном контексте тот или иной пункт может 

быть опущен, но он подразумевается.  

Кроме того, в семантику глаголов перемещения хакасского и алтайского язы-

ков инкорпорированы дополнительные компоненты: «маршрут», «трасса», «спо-

соб перемещения», «средство перемещения» («транспорт» и «инструмент»)  

и «объект». Некоторые из этих компонентов могут совмещаться в одном глаголе. 

Так, компонент «объект» может быть совмещен с компонентом «способ переме-

щения» или «маршрут», «маршрут» – с компонентом «цель».  

Согласно типологической классификации Л. Талми, тюркские языки относятся 

к глагольному типу, выражая указание на «маршрут» своим корнем. Глаголы пе-

ремещения, содержащие компонент «маршрут», чаще всего образованы от глаго-

лов движения с помощью каузативных аффиксов. От них, в свою очередь, про-

изошли превербы, уточняющие «маршрут» у глаголов, включающих компонент 

«способ перемещения». Таким образом, в тюркских языках в данном случае ис-

пользуются сателлиты.  

При глаголах, обозначающих физическое перемещение объекта, субъектом 

выступает прежде всего человек, реже это может быть животное или техническое 

средство (транспорт). Во вторичных значениях, которые также выражают физиче-

ское действие, в качестве субъекта встречаются природные явления и объекты 

(ветер, река, волны). Объекты физического перемещения – различные предметы  

и живые существа. 

В двух исследуемых языках группа глаголов перемещения обнаруживает 

большое сходство в своем составе и идентичность семантических структур вхо-

дящих в нее лексем. Выделяются также специфичные глаголы, которые связаны  

с бытом, трудовой деятельностью этих этноязыковых коллективов.  
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В хакасском и алтайском языках имеются специальные глаголы, указывающие 

на перемещение коня, скота и перемещение на лошади (указание на транспорт), 

что связано с ведущим значением скотоводства и важной ролью лошади в хозяй-

стве и культуре этих народов: хак. чала- ‘выгонять скот на пастбище’, хак. чидiн- 

~ алт. jедин- ‘вести за повод’; хак. ӱӊер- ‘везти на верховой лошади кого-л., что-л. 

переброшенным через седло’. 
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