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Аннотация 
На основе структурно-семантического и функционального анализа выявлены и описаны экспрессивные 

глаголы со значением движения в хакасском языке, находящиеся на периферии лексико-семантической 

группы глаголов со значением движения. Семантика движения в содержании рассматриваемых глаголов вы-

ражается при помощи различных средств, среди которых особо выделяются сочетания глаголов поведения с 

базовыми глаголами движения пар- ‘идти, уходить’, кил- ‘приходить’, чӧр- ‘ходить’, сочетания многозначных 

глаголов с зависимыми лексемами локативной семантики, оформление звукоподражательных основ аффиксом 

понудительного залога -т-, смена субъекта процесса. Сочетание глагола поведения с вспомогательным глаго-

лом хал- ‘оставаться’ (чаще в прошедшем времени) также дает значение «движение». Все эти функционально-

семантические и грамматические свойства данных глаголов способствуют их переходу в разряд экспрессивов, 

реализующих значение образного движения субъекта. Несмотря на частотность реализации в разговорно-

бытовом общении и в художественной литературе, сема ‘движение’ для данных глаголов в лексикографиче-

ских источниках не зафиксирована. В зависимости от контекста экспрессивные слова характеризуются семан-

тической изменчивостью, что ведет к неоднозначной интерпретации их семантики. 
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Abstract 

The article analyses the functionality and semantics of the Khakass expressive verbs being on the periphery of the 

lexico-semantic group of movement. These verbs are common for native speakers’ everyday speech and acquire the 
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meaning of movement when used in a particular context. Their semantics is complex, with emotional, evaluative 

and figurative elements intersecting and overlapping with each other. The meaning of movement can be acquired in 

different ways. Firstly, verbs with the meaning of behavior can combine with verbs of movement. Secondly, poly-

semous verbs can be combined with dependent lexemes of locative semantics. Lastly, onomatopoeic verbs in sec-

ondary lexical and semantic versions can be formed by adding the forced voice affix -t-. All these functional-

semantic and grammatical properties contribute to the transition to the category of expressives denoting the subject’s 

figurative movement. Almost all verbs expressing the subject’s movement in their secondary lexical and semantic 

versions originate from verbs with neutral semantics. The expressiveness in certain word-formation and combina-

tional models is lexically motivated, with a significant focus on imagery. Despite being frequently used, many of 

these verbs are missing in lexicographical sources, and for those that are listed, no information on their seme of 

“movement” is provided. The situation is complicated by contextual ambiguity of expressive words. Given that the 

abundance of expressive vocabulary in everyday conversation indicates a reliable native language proficiency and 

guarantees the preservation and development of the Khakass language, further lexicographic projects should take in-

to account all the semantic and expressive nuances. 

Keywords 
Khakass language, verbs of motion, expressives, structure, semantics, compatibility, the lexical and semantic ver-

sion, functioning 
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Введение 

Понятие «движение» предполагает изменение формы бытия в пространстве. Под данным терми-

ном можно понимать «…все происходящие во Вселенной изменения и процессы, начиная с простого 

перемещения и заканчивая мышлением» [Ярема, 2008, c. 59]. В языковом выражении столь обширно-

го понимания концепта «движение» выделяется отдельная группа лексических единиц с общим зна-

чением «физическое перемещение живого объекта», которая чаще вербализуется в глагольной форме. 

«Обязательными компонентами их семантической структуры является указание на начальную и ко-

нечную точки движения, а также трассу, по которой совершается движение / перемещение» [Тюнте-

шева, Шагдурова, Озонова, Байыр-оол, 2022, с. 246]. Глаголы со значением движения как отдельный 

класс выделены еще в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова [Ломоносов, 1755], а также в 

«Русской грамматике» А. Х. Востокова [Востоков, 1831]. А. Х. Востоков среди прочих семантиче-

ских типов глаголов (мысли, речи и др.) выделяет и глаголы движения при рассмотрении падежей и 

предлогов в русском языке, т. е. по грамматическим признакам [Востоков, 1831, с. 338‒343]. В даль-

нейшем грамматические и семантические особенности глаголов движения обсуждались в учениях 

А. А. Потебни, В. А. Богородского, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского и мн. др.  

Тематической группе глаголов движения посвящено множество работ на материале разнострук-

турных языков. Специальные работы в виде диссертационных исследований на данную тему стали 

активно появляться в середине прошлого века [Чешко, 1947; Безруков, 1955; Булатова 1964; и др.]. 

В тюркских языках глаголы движения впервые получили научное освещение в работах 

Э. Р. Тенишева [Тенишев, 1961], В. Ф. Вещиловой [Вещилова, 1962], Н. К. Дмитриева [Дмитриев, 

1962], К. Халикова [Халиков, 1967]. Исследование глаголов со значением движения продолжается 

и в настоящее время: с функционально-семантических, синтаксических, грамматических позиций 

обсуждаются способы выражения направления движения, скорости и характеристики движения 

[Псянчин, 1990; Барыс-Хоо, 2006; Чугунекова, 2002; Тюнтешева, Шагдурова, 2021; и др.]. Во всех 

этих работах анализу подвергаются в основном стилистически нейтральные глаголы с общим значе-

нием движения. На материале сибирских тюркских языков тщательный функционально-
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семантический и сравнительный анализ получили глаголы движения и перемещения жидкостей 

и сыпучих предметов [Тюнтешева, Шагдурова, Озонова, Байыр-оол, 2022]. 

Однако до сих пор в тюркских языках (в том числе и в хакасском) за пределами исследовательско-

го внимания остается целый класс глаголов с экспрессивной семантикой движения. Они встречаются 

не только в разговорно-бытовом общении носителей языка, но и в юмористических рассказах и ху-

дожественных произведениях, где используются в основном в речи персонажей. С теоретической 

точки зрения семантика этих глаголов сложна и многогранна, в ней содержатся эмоционально-

оценочные, образные коннотации (добавочные элементы), которые перекрещиваются и наслаиваются 

друг на друга. При этом все эти стилистические, эмоциональные, оценочные, ситуативно-

прагматические, образно-ассоциативные напластования в содержании слова предстают как структу-

рированное явление. Подобные языковые явления, характеризующиеся набором коммуникативных 

коннотаций, мы называем экспрессивными, поскольку экспрессивность – широкое понятие, включа-

ющее в частности эмотивность и оценочность. Помимо этих дополнительных оттенков, экспрессивам 

придают красочность и выразительность прагматические, ассоциативные и просодические факторы, 

выражающиеся в особенностях сферы их использования, а также фоновые и пропозициональные зна-

ния носителей языка.  

Несмотря на обилие работ по проблематике экспрессивности слов как самостоятельной лингви-

стической категории в русистике, на которую опираются тюркские исследования, данное научное 

направление до сих пор остается открытым и до конца не изученным. Весомый вклад в изучение экс-

прессивности и эмоциональности лексики на материале русского и других разноструктурных языков 

внесли Н. А. Лукьянова и М. И. Черемисина. Среди множества подходов к изучению данного слож-

ного пласта языковой системы ими были выделены, как наиболее радикальные, семантико-

стилистический и функционально-семантический подходы [Черемисина, 1979; Лукьянова, 1986; Лу-

кьянова, Черемисина, 1986]. Среди сибирских тюркских языков на сегодняшний день только якут-

ские экспрессивы становились объектом специального исследования в диссертационном исследова-

нии А. М. Николаевой, где описаны основные лексические средства выражения экспрессивности 

[Николаева, 2006]. Глаголы с образно-характеризующим значением в тюркских языках Сибири (ал-

тайском, хакасском) и в кыпчакских языках (киргизском, казахском, башкирском) получили сравни-

тельное освещение в работе О. Ю. Шагдуровой и Е. В. Тюнтешевой, где авторы выявили достаточно 

большое количество их монгольских соответствий [Шагдурова, Тюнтешева, 2021]. В хакасском языке 

данная тема затрагивалась в работах О. Ю. Шагдуровой [Шагдурова, 2012 а, 2012 б] 

и М. Д. Чертыковой [Чертыкова, 2021].  

Цель нашего исследования – выявление и описание прагматико-семантических и функциональных 

признаков экспрессивных глаголов, обозначающих процесс движения в хакасском языке.  

Материалом для исследования послужили примеры, иллюстрирующие процесс движения экспрес-

сивными глаголами, собранные методом сплошной выборки из произведений хакасских писателей. 

Всего в нашей картотеке насчитывается около 60 лексических единиц, выражающих понятие «дви-

жение» через самые тонкие оттенки чувств, настроений, оценок и отношений. Данную цифру мы не 

считаем окончательной, поскольку возможности языка как живого организма безграничны и неисся-

каемы. Также отметим, что правильное восприятие содержания экспрессивов доступны лишь языко-

вым личностям, достаточно хорошо владеющим тем или иным языком. Полное представление 

о логико-ассоциативном объеме слов на интуитивном и чувственном уровнях и образные элементы 

нашего мышления создают совокупную сеть свободного и непринужденного использования безгра-

ничных возможностей языка.  

В хакасском языке А. Н. Чугунекова рассматривает 150 глаголов движения с точки зрения их се-

мантических и синтаксических связей [Чугунекова, 2002]. Мы же выделяем отдельную периферий-

ную лексико-семантическую группу глаголов движения, в семантике которых содержатся коннота-

тивные элементы, благодаря чему они широко используются в разговорно-бытовой речи, 

в юмористических рассказах, а также в устах персонажей художественной литературы. Подобные 

глаголы, как правило, не отражаются в лексикографических источниках. При этом их исследование 

перспективно, поскольку функционально-семантические возможности таких глаголов ориентированы 

на актуализацию скрытых языковых возможностей. 
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Сочетаемость экспрессивных глаголов с глаголами движения 

В любом языке глаголы данного типа представляют собой богатую систему, основанную на об-

разно-ассоциативных, субъективно-оценочных и метафорических компонентах, за счет чего сема 

движения в них уходит на второй план. Чаще эти глаголы выражают манеру и походку передвижения 

одушевленного субъекта. 

Подробное описание состояния изученности подобных глаголов в разноструктурных языках пред-

ставлено в статье Ф. М. Лельховой «Глаголы образной характеристики движения в хантыйском языке 

(на материале сынского диалекта)» [Лельхова, 2017]. В классификациях глаголов движения тюркских 

языков глаголы со значением образной характеристики движения принято выделять в отдельную 

группу [Васильева, 1980; Иштанова, 2002; Барыс-Хоо, 2006 и др.].  

В семантической классификации хакасских глаголов движения А. Н. Чугунекова выделяет раздел 

«Глаголы, характеризующие движение человека», где отмечены «глаголы, характеризующие движе-

ние человека, с пояснением отличительных признаков его внешнего облика (ахсаңна- ‘передвигаться, 

прихрамывая, ковыляя’; сiбiреңне- ‘идти мелкими шагами’ и т. д.)» и «глаголы, характеризующие 

передвижение человека по походке, манере двигаться (олаңна- ‘идти, качаясь из стороны в сторону’, 

чорбаңна- ‘семенить’)» [Чугунекова, 2002, с. 54‒55]. Как правило, эти глаголы образуются путем 

присоединения к образной основе аффикса -ңна, который добавляет в семантику процесса периодич-

ность и учащение действия. Данный показатель является характерным для образных глаголов 

и в других тюркских языках: О. Ю. Шагдурова и Е. В. Тюнтешева выявили около 30 соответствий 

образных глаголов в алтайском, хакасском и кыпчакских языках, оканчивающихся на -ңна / -ҥда /  

-нла [Шагдурова, Тюнтешева, 2021, с. 245]. Среди глаголов с таким аффиксом в основе мы выделяем: 

а) глаголы, выражающие образное движение в первичном лексико-семантическом варианте (далее 

ЛСВ):  

чорбаңна- ‘ходить мелкими шажками, семенить: Хайдар iде сассалар, андар чорбаңнапчам 

[К, 1991, с. 216] ‘В какую сторону толкнут меня, туда и семеню’;  

тойтаңна- ‘топать, идти нетвердо (о ребенке); ходить частыми мелкими шаркающими шагами; 

семенить (о старых людях)’ [ХРС, 2006, с. 641]: «О, изен, Конаң харындас!» – öрін парған ол кізі. 

Минзер, ырсайып ала, тойтаңнап одыр [Хт, 1995, с. 39] ‘«О, здравствуй, брат Конан!» – обрадовал-

ся тот человек. И, скалясь, семенит в мою сторону (ко мне)’; Харам апсах хапчығай ла оортах той-

таңнапча [Хö, 2014, с. 164] ‘Старик Харам поскорее топает прочь’; 

талтаңна- ‘двигаться неуклюже; ходить, неуверенно ступая (то падая, то поднимаясь – чаще 

о ребенке’ [ХРС, 2006, с. 584]: Харам апсах тимір чол вокзалынзар талтаңнаан [Хö, 2014, с. 153] 

‘Старик Харам топал в сторону железнодорожного вокзала’; Ол, оохтап ала, хайдар-да индiре 

алдыра талтаңни халған [То, 1977, с. 73] ‘Он, охая, потопал куда-то вниз [по реке]’. 

А. Н. Чугунекова дает следующее толкование данному глаголу: ‘идти, переваливаясь с боку на бок’ и 

‘ходить то падая, то поднимаясь (выражает передвижение ребенка)’ [Чугунекова, 2002, с. 54]. Подоб-

ные разночтения в толкованиях возможны, поскольку значения экспрессивной лексики характеризу-

ются неконкретностью и обобщенностью выражаемого понятия, что связано с тем, что «смысловой 

центр тяжести приходится именно на субъективную оценку, ведь неоценочная номинация соответ-

ствующего объекта в языке уже создана. Переакцентировка значимости не может не оказывать влия-

ния на своеобразие денотативного компонента лексического значения экспрессивного слова» [Матве-

ева, 2013, с. 11]. У таких слов назывная функция не главная, а их специальное предназначение – ха-

рактеризовать выражаемый процесс с точки зрения субъективно-оценочного восприятия. Обычно 

такие глаголы получают конкретизацию в контексте. Тем самым, будучи субъективно ориентирован-

ными, такие глаголы гораздо более контекстны, чем нейтральные;  

б) глаголы, выражающие образное движение во вторичном ЛСВ:  

талбаңна- ‘1) колыхаться, сотрясаться, развеваться; пӱр чирзер, талбаңнап, тӱсче лист, 

развеваясь, падает на землю; 2) перен. идти быстро и неуклюже, размахивая руками…; 3) перен. 

проявлять бурное чувство радости при появлении кого-л. (чаще о ребенке)’ [ХРС, 2006, с. 583]: 

Пірееде, тайлығып, тротуарны сыбыр парыбысчам. Турып, пазох алнынзар талбаңнапчам [Хö, 

2014, с. 140] ‘Иногда, скользя, выметаю [собой] тротуар. Поднимаюсь, плетусь дальше’;  
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чайхаңна- ‘1) покачиваться; раскачиваться; стол чайхаңнапча стол покачивается; 2) шагать 

вразвалку; идти покачиваясь; ирен чайхаңнап парир мужчина идет, покачиваясь’ [ХРС, 2006, с. 928]: 

«Хайдағ чахсы хыс полған, таныбас таа кізіні ибінзер апарча», – сағын парча Харам апсах, ол 

хызычахтың соонҷа чайхаңнап [Хö, 2014, с. 154] ‘«Какая хорошая девушка, оказывается, даже 

незнакомого человека ведет к себе домой», – думает старик Харам, идет, покачиваясь, за той 

девушкой следом’.  

Особенность таких глаголов, выражающих образное движение как в первичном, так и во вторич-

ном ЛСВ, заключается в том, что в форме деепричастия они могут сочетаться с другими глаголами 

движения, например: талбаңнап пар- ‘идти, размахивая руками’, талтаңнап кил- ‘подойти неуве-

ренной походкой’, чорбаңнап чӧр- ‘идти мелкими шажками, семенить’ и т. д.: Инейек чуртына 

чорбаңнап ала читкен ‘Старушка, семеня, добралась до своего дома’ [ХРС, 2006, с. 990]; …іҷе-

паба тöріт салчалар, азырап-суғарчалар, кирек полза, тонандырчалар, а тонандырбаза, улуғ 

öскенҷе, ыстан чох тойтаңнап чöрчезің [Хö, 2014, с. 103] ‘...родители производят на свет, кормят-

поят, если надо, одевают, а если не одевают, так и до взрослого состояния так и топаешь без шта-

нов’. В семантике приведенных глаголов в первую очередь акцентируется образность движения, хотя 

признак «движение» у них является первичным. 

Образное движение субъекта выражается также сочетанием глаголов со значением поведения 

с нейтральными глаголами движения чӧр- ‘ходить’, пар- ‘ходить’, кил- ‘приходить’ и др., за счет вза-

имодействия содержательных признаков которых передается субъективное обозначение манеры 

движения и поведения, а также характеристики походки, например, ырбаңна- ‘разг., груб. 

1) гримасничать; ср. ырбай-…; 2) насмехаться, язвить…’ [ХРС, 2006, с. 1044]: Ікі хыс ырбаңнас 

парирлар. Ікізінің дее пастарында норка пöріктер [Хт, 1995, с. 44] ‘Две девушки идут кокетливой 

походкой. У обеих на головах норковые шапки’.  

Встречаются также глаголы поведения, которые, помимо сочетания с глаголом движения, усили-

вают сему движения за счет сочетания с пространственным распространителем, указывающим на 

трассу движения: содаңна- ‘1) неодобр. носить короткую одежду; 2) перен. хвастаться, бахвалиться’ 

[ХРС, 2006, с. 487]: Пір азағын ах бинттең прай сулғап салтыр. Саар азағынаң хайдар-да содаңнап 

парир [Хт, 1995, с. 39] ‘Одну ногу замотал бинтом, оказывается. Одной ногой куда-то завихлял’.  

Иногда в качестве вспомогательного глагола используется глагол хал- ‘оставаться’, вносящий 

в семантику сложного глагола оттенок завершенности действия и геолокации говорящего: субъект 

ушел окончательно, а говорящий остался, например, хойбаңна- ‘1) прям. и перен. вилять; сынны 

чоохта, хойбаңнаба не виляй, скажи правду; 2) извиваться (о змее); 3) увиливать, уклоняться от чего-

л.; тоғыстаң хойбаңнирға увиливать от работы’ [ХРС, 2006, с. 835]: Ипчім пір-ікі ле тонаныбысхан, 

тахаларынаң «тош-таш» тохладып, хойбаңни халған ааллап, а мин, тізең, ибде одыр халғам [Хт, 

1995, с. 42) ‘[Моя] жена оделась раз-два, цокая каблуками, ушла, виляя задом, а я остался дома’; 

[Николай] араға тілирге хойбаңни халған [Хт,1995, с.  49] ‘[Николай] ушел [кокетливой походкой] 

в поисках водки’.  

Помимо сочетания глаголов поведения (в форме деепричастия) с основными глаголами движения, 

семантика движения субъекта формируется также путем их сочетания с именами, указывающими на 

место, например, мында ‘здесь’, хайдар-да ‘куда-то’, алнынзар ‘вперед’, конторазар ‘в контору’ 

и т. д. Как показывает словарная статья глагола салбаңна- ‘1) висеть (свисая); ағаста салбаңнирға 

висеть на дереве; 2) тащиться по земле, по полу (об одежде); кискен кибi салбаңнапча одежда на нем 

висит [ХРС, 2006, с. 436], субъектом действия является предмет. Однако при сочетании 

с одушевленным именем, данный глагол приобретает переносное значение: Анымчохтазып алып, 

аннаң андар салбаңнап пар сыххан Койкан харындас [Хт, 1995, с. 41] ‘Попрощавшись, брат Койкан 

стал плестись дальше’; Хат аларға ба, талбах? Ырбаңнап чӧрчезіӊ мында! [Кча, 2012, с. 244] ‘Что, 

жениться захотел, ничтожество? Ходишь кокетничаешь тут!’. 

Отметим, что ввиду того, что в семантике глаголов поведения отсутствует сема движения, без 

сочетания с глаголами движения и именами, конкретизирующими место локации, они не могут 

выражать процесс движения.  

Иногда понятийный базис движения могут «украшать» два или более экспрессивов: Ам чиде 

тÿсті городсар. Ырах нимес тойтаңназох – базар. Харам апсах кöні андар соплатча [Хö, 2014, с. 
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161] ‘Добрался сейчас до города. Посеменит немножко, а там базар. Старик Харам идет прямо туда’. 

В данном предложении имеется два экспрессивных глагола: тойтаңна- и соплат- ‘1) бежать, ехать 

рысцой, трусить; ах ой ат соплат парир Серко (лошадь) бежит трусцой; 2) перен. бегать трусцой (о 

человеке)’ [ХРС, 2006, с. 495]. У носителей хакасского языка глагол соплат- ассоциируется, прежде 

всего, с лошадью.  

Подобные глаголы со значением поведения являются экспрессивными, а сема ‘движение’ им 

нередко обеспечивает сочетаемость с глаголами движения пар- ‘идти, уходить’, кил- ‘приходить’, 

чӧр- ‘ходить’, например: салбаңнап пар- ‘идти, шатаясь’, салбаңнап кил- ‘приходить, шатаясь’ и др. 

Сами же глаголы поведения в функции деепричастия выполняют роль образной характеристики 

процесса движения. Исключение составляет вспомогательный глагол хал- ‘остаться’, который 

изначально не является глаголом движения. 

Сочетаемость нейтральных глаголов с пространственным распространителем 

Семантика движения всегда связана с понятием пространства. При глаголах движения эта связь 

обуславливается наличием пространственного распространителя, указывающего на трассу, началь-

ные и конечные пункты движения. Среди экспрессивных слов нужно выделять многозначные едини-

цы, получившие статус экспрессивных во вторичных переносных лексико-семантических вариантах 

(ЛСВ). Рассмотрим примеры реализации таких глаголов:  

чыс- ‘1) тереть, натирать, вытирать что-л.; 2) перен. прост. надавать как следует, проучить как 

следует, сильно ругать; 3) стащить, украсть, мошенничать. Ол ахчам чыс парыбыстыр – Он мои 

деньги спер, оказывается’ [ХРС, 2006, с. 1015‒1016]. Как видим, в данном словарном толковании гла-

голу чыс- не приписывается семантика движения, несмотря на его частотность в функции глагола 

движения в разговорной речи. Однако глагол чыс- может формально выступать комплексным 

выразителем понятия «движение», но, по сути, в контексте реализует различные аксиологические 

и метафорические образы движения: ‘укатить’, ‘удрать’, ‘отправить’ и т. д.: Араға най кирек полза, 

мин пазох чыс пар килем [Хö, 2014, с.  78] ‘Если сильно нужна будет водка, я снова смотаюсь’; Мин 

ачых-чарых кöңніліг ааллап чыс париғам [Хч, 2022, 14 дек., с. 8] ‘Я в веселом настроении шел в 

гости’. В приведенных примерах глагол чыс- обозначает движение в сочетании с глаголами движения 

пар- ‘идти’, кил- ‘приходить’.  

Использование данного глагола с аффиксом совершенного вида -ыбыс- требует зависимого слова 

в форме направительного падежа: аалзар ‘в деревню’, городсар ‘в город’, тағзар ‘в сторону горы’, 

чазызар ‘в поле’ и т. д., например: Харам апсах, пенсия ахчазын алып алып, городсар чызыбысхан 

[Хö, 2014, с.  160] ‘Старик Харам, получив пенсию, укатил в город (букв.: вытер в город)’; Ам, 

ахчазын кассадаң суурып, кізілердең öдіске алып, городсар чызыбысты [Хö, 2014, с. 130] ‘Сейчас, 

получив [свои] деньги из кассы, а также у людей взяв деньги в долг, удрал в город (букв.: вытер в 

город)’; Посхын парған хара хула ат, город аразынҷа топлат чöрчеткенде, хайдағ-да кÿр табаннар, 

аны тудып алып, ит комбинады теен чирзер чызыбыстырлар [Хö, 2014, с. 121] ‘Отвязавшийся 

вороной конь топал по улицам города, однако какие-то молодцы, поймав его, спровадили в 

мясокомбинат’.  

Глагол чыс- при выражении действия, происходящего в определенный отрезок времени, 

сочетается с зависимым словом с локальным значением в форме продольного падежа: Ол турадаң 

ырах таа парбин, пір переулокча чыс париғанымда, пір спортсмен осхас табан удур килир [Хö, 

2014, с. 148] ‘Когда я вышел из того дома и шел по переулку, [смотрю] крупный парень, похожий на 

спортсмена, идет мне навстречу’. Тем самым пространственная ориентация при всех глаголах движе-

ния выражается в форме локативных падежей: направительного, исходного и продольного.  

Часто глагол чыс- в сочетании с вспомогательными глаголами (пар- ‘идти’, хал- ‘оставаться’) 

выражает дополнительные грамматические (временные) и семантические смыслы: Позы, тізең, 

айлана тартып, ибінзер чыза халды [Хö, 2014, с. 117] ‘А сам, повернувшись, удалился (букв.: 

убрался) домой’.  

С аффиксом возвратного залога -ын и в сочетании с вспомогательным глаголом чӧр- ‘ходить’ 

образуется сложная глагольная форма чызын чӧр- с несколько трансформированным значением 

движения ‒ ‘болтаться без дела’, например: Кÿн тооза мында чызын чӧрче [Кча, 2012, с. 228] 
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‘Целыми днями тут болтается без дела’; Ам килiскек хатыҷах тiлепчем. Кафе – рестораннарҷа 

чызын чӧрчем [Хö, 2014, с. 172] ‘Сейчас [я] ищу подходящую бабенку. Болтаюсь по кафе-

ресторанам’.  

Глагол чыс- как глагол движения характеризуется субъективно-оценочным компонентом, кото-

рый, несмотря на частотность в разговорно-бытовом общении, как и многие подобные ЛСВ много-

значных лексем, не зафиксирован в Хакасско-русском словаре [ХРС, 2006]. Однако 

О. Ю. Кокошникова в семантике данного глагола впервые выявила признак «движение», включив его 

в подгруппу глаголов с характеристикой темпа передвижения, передающих интенсивное, стреми-

тельное движение [Кокошникова, 2004, с. 55].  

сӱс- ‘1) бодаться, бодать кого-л., что-л.; 2) поддевать рогами что-л.; хамах сӱзiп аларға удариться 

лбом обо что-л.; чир сӱзерге класть земной поклон’ [ХРС, 2006, с. 528]. В лексикографическом опи-

сании данного глагола также отсутствует указание на возможность его использвания в значении гла-

гола движения. В ХРС дается только первичное значение данного глагола. Обычно он используется 

в эмоциональных высказываниях типа иди прочь! и выражает нежелание говорящего видеть кого-

либо, например: Сÿс мыннаң [Хö, 2014, с. 76] ‘Иди отсюда!’. Глагол сӱс- часто функционирует с аф-

фиксом понудительного залога -тiр ‒ сÿстір- и в сочетании с местоимением мыннаң ‘отсюда’, хотя 

не исключается сочетание и с другими именами, например, ибдең ‘из дома’, минiң чуртымнаң ‘из 

моего дома’, огородсар ‘в огород’и т. д. Глагол сӱстiр-, в отличие от остальных нейтральных 

глаголов, приобретает сему ‘движение’ в результате сочетания со словами с локальными значениями 

‘туда’ и ‘сюда’.  

Признак принуждения к действию уже заложен в семантике основы глагола, поэтому грамматиче-

ское значение понудительного залога нейтрализуется, тем самым глаголы сӱс- и сÿстір- имеют 

одинаковый смысл: говорящий принуждает адресата / социативного объекта покинуть настоящее 

местонахождение: Пілерім килбинче. Сÿстір! [Кча, 2012, с. 235] ‘И знать не хочу. Иди прочь!’; Ол ла 

читпеен піске! Сÿстірзін мыннаӊ! [Кча, 2012, с. 228] ‘Только его не хватало нам. Пусть уходит 

прочь отсюда’ (ср. рус. сматывается отсюда). Сочетание с вспомогательным глаголом добавляет 

в семантику сложного глагола значение исчерпанности, завершенности действия: сÿстір парыбыс- 

‘уйти’, сÿстір кил- ‘прийти’, сÿстіре хал- ‘уйти [окончательно]’: Андағда мыннаң сӱстiре хал. Паза 

кiзее айна поларын тохтат. Мал даа полба! Кiзi пол! [К, 1991, с. 204] ‘Если так, шуруй отсюда.  

И прекращай вредить людям (букв.: быть для человека чертом). И не будь животным! Будь челове-

ком!’.  

В других повествовательных и описательных контекстах использование говорящим / 

наблюдателем данного глагола свидетельствует: 

а) о его недовольстве процессом движения: Ниме читпин, мин сÿстіргем городсар? [Хö, 2014, с. 7] 

‘Чего мне не хватило, почему я уехал в город?’; «Хайда пiди сӱстiр чӧрдiң, ‒ хайни тӱскен Маңнай 

иней, – ӧлiм соонаң на ызар кiзiзiң син» [Пт, 1959, с. 13] ‘«Где ты шлялся? – заворчала бабка Маннай. 

– Ты человек, которого можно послать только за смертью»; Той итчелер, аннаңар пеер сÿстірбеҷең 

ме [Хö, 2014, с. 32] ‘Свадьбу проводят, поэтому и приплелся сюда’;  

б) о нецелесообразности перемещения субъекта: Оңарылзам, пазох ла ол городча сÿстір чöрчем 

[Хö, 2014, с. 126] ‘Когда опомнился, опять по этому же городу брожу, оказывается’; Синi 

хығырбаанда, нечего ааллап сӱстiр чӧрерге [Хö, 2014, с. 171] ‘Когда тебя не приглашали, нечего по 

гостям шляться’.  

Присоединение к глаголу сӱс- аффикса возвратного залога -iн- показывает, что действие (переме-

щение) проводится в интересах самого производителя действия: Сооӊча сÿзін килтір [Кча, 2012, 

с. 233] ‘За тобой приплелся, оказывается’; Полбаан чирзер сÿзіне халдым [Кча, 2012, с. 261] ‘[Я] 

смотался туда, где никогда не был’.  

Первичное значение глагола сӱс- ‘бодать; бодаться’ наиболее ярко проявляется в контексте 

сложного глагола сÿсклен чӧр- ‘слоняться без дела’ (букв.: бодаться): Киҷее, тоғысха парбин, ноға 

мында сÿсклен чӧргезіӊ? [Кча, 2012, с. 229] ‘Почему вчера не ходил на работу, а здесь слонялся без 

дела (букв.: ходил бодался)?’. 

Интересен факт реализации наиболее частотных многозначных глаголов, использующихся в том 

числе и как вспомогательные, в роли глаголов движения. Данный статус достигается ими путем 
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сочетания с лексемами локативной семантики в форме направительного падежа, обозначающими 

чаще конечный пункт движения / перемещения субъекта, например: чазызар одырыбыс- ‘идти / ехать 

в поле / степь’ (букв.: сесть на поле / степь), аалзар тут- ‘идти / ехать в деревню’ (букв.: держать 

в сторону деревни), тайғазар сал- ‘идти / ехать в тайгу’ (букв.: положить в тайгу). Обычно эти 

нейтральные глагольные единицы конституируют далекие растояния передвижения субъекта, 

поэтому могут подразумевать движение на транспорте, лошади.  

одыр- ‘сидеть’: во всех своих 12 ЛСВ репрезентирует действия, связанные с «сидением», среди 

них ни один ЛСВ не указывает на семантику движения [ХРС, 2006, с. 294‒295]. Экспрессивность 

вторичного значения этого глагола обеспечивается исключительно за счет грамматических показате-

лей: аффикса совершенного вида -ыбыс- и аффикса прошедшего времени -хан: Мында хыстар 

абахай теенерiнде, хада одырыбысхам. Клубсар килiп, ӱр дее полбаанда, «иреет» читтiр пиргеннер 

[Чкч, 2007, с. 236] ‘Сказали, что здесь красивые девушки, поэтому [я] приехал (букв.: сел) сюда. В 

клубе [я] пробыл недолго, мне дали выпить спиртное’; Хайдаң пеер килібістім уссанабастаң. Э-э, 

минің мында Кабрил чеенім чуртапча ноза. Паҷамнаң аны чоохтасхабыс, пот изірікте пеер 

одырыбыстырбын [Хö, 2014, с. 125] ‘Как же я тут оказался? Э-э, здесь же живет мой племянник 

Кабрил. Разговоривали о нем со свояком. Вот, когда [я] был пьяный, оказывается примчался (букв.: 

сел, оказывается) сюда’. В следующем предложении конкретизуется средство передвижения чалаң – 

‘верхом на лошади’: Ол кӱн Кӧгiм Хорымнарның комсомолецтерi пазох чалаң одырыбысханнар [Кх, 

1983, с. 47] ‘В этот день комсомольцы Когим Хорыма снова уехали верхом на лошадях’. 

О. Ю. Кокошникова в ходе сравнительного анализа семантической структуры глагола одыр- ‘сидеть’ 

в сибирских тюркских языках отмечает, что значение ‘поехать куда-л.’ имеется только у хакасского 

глагола [Кокошникова, 2004, с. 115];  

тут- ‘держать’: в словарной дефиниции данного многозначного глагола также не отражается сема 

движения. Его семантическая структура представляет собой совокупность взаимосвязанных  

и взаимообусловленных на интегральных семах 18 ЛСВ: 1) держать кого-л.; 2) брать, хватать кого-

что-л.; 3) ловить кого-что-л. движущееся; 4) останавливать, задерживать, удерживать; 5) править, 

управлять, направлять; 6) руководить, управлять кем-л.; 7) держать, владеть, управлять [ХРС, 2006, 

с. 670‒671]. Глагол тут- актуализирует целенаправленность движения: Че амды, хаҷан пабазы пір 

кізінеӊ андар одыӊа парыбысханнарында, Пычоннаӊ Хапыӊ андарох тудыбысханнар [Ыа, 1975, с. 

117] ‘Когда с [его] спутником уехали туда за дровами, Хапын и Пычон направились туда же (букв.: 

стали держать туда же)’;  

сал- ‘ставить, положить’ обозначает в основном признаки физического действия, ассоциативно 

связанные с первоначальным значением, а также в сочетании с именами образует сложные глаголы: 

нымах саларға рассказывать сказку; употребляется для образования глаголов совершенного вида: ал 

сал- ‘купить, жениться’ [ХРС, 2006, с. 435‒436]. Если словарная дефиниция данного глагола показы-

вает всего 8 ЛСВ, то О. Ю. Кокошникова выделяет 13 его ЛСВ. Кроме того, глагол сал- со значением 

‘очень быстро передвигаться, идти’ отнесен автором в разряд омонимов [Кокошникова, 2004, с. 91]. 

На наш взгляд, в качестве глагола движения, глагол сал- ‘ставить, положить’, как и глагол тут- 

‘держать’, выражает движение вперед. Именно первичное значение физического действия этих гла-

голов послужило, видимо, мотиваторами целенаправленного движения: Орай полғанҷа алнынзарох 

сал сыххабыс [То, 1977, с. 70] ‘Пока не стемнело, мы двигаемся все вперед (букв.: стали ставить 

только вперед)’; Анда тынанарбыс. Пазох ла, ӧстезiп ала, тағзарох салдыр парчабыс [То, 1977, 

с. 77] ‘Там отдохнем. Опять со стонами направляемся к горе (букв.: ставим к горе / в сторону 

горы)’; 

сап- ‘1) бить, ударять, хлестать, стучать; 2) в разн. знач. бить; 3) вбивать, забивать; 4) косить, жать; 

5) биться (о сердце, пульсе); 6) махать, взмахивать чем-л.; 7) дуть, веять [ХРС, 2006, с. 421]. 

cемантика движения у данного глагола формируется путем присоединения:  

а) аффикса принудительного залога -тыр- ‒ саптыр, например: саптыр кил- ‘прийти’, саптыр 

пар- ‘пойти’, саптыр чӧр- ‘ходить’. Например: Хара шкера кизіп, тастына ыстан кизібісчезің, анаң 

саптыр чöрчезің аал аразынҷа [Хт, 1995, с. 41] ‘Надеваешь черные шкеры, сверху еще штаны и так и 

шляешься по деревне’; «...машина сатчам, – кÿлінче Адайкоң. – А син нимее мында саптыр 
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чöрчезің?» [Хö, 2014, с. 131] ‘«...машину продаю, – улыбается Адайкон. – А ты по какому поводу тут 

шляешься?»’;  

б) деепричастного аффикса -а в сочетаниях с определенными вспомогательными глаголами, 

например, саптыра хал- ‘уйти’: Ктара, нойма, хуҷахтап-охсанып, саптыра халған, че апсахтың 

сағызы саңай сайбал чöрібіскен [Хö, 2014, с. 144] ‘Ктаре-то что, обняла-поцеловала и смылась, а у 

старика все мысли сдвинулись с места’; Пір орында ирістіг полыбысса, пасха чирзер саптыра 

халчам [Хч, 18 янв. 2023, с. 9] ‘Если становится скучно на одном месте, то мотаюсь в другое место’; 

Паза пір саринаң чочынчам. Ізібіссем, пазох пірее чирзер саптыра халбим [Хö, 2014, с. 127]  

‘С одной стороны побаиваюсь. Когда выпью, как бы опять не смотаться куда-нибудь’.  

При помощи аффикса страдательного залога -ыл- от глагола сап- образуется глагол сабыл-, 

который в сочетании с определенными вспомогательными глаголами также дает значение движения 

субъекта, например: сабыл пар кил- ‘смотаться туда и сюда’, сабыл парир- ‘идти, тащиться’, сабылып 

одыр- ‘идет’, сабыл чӧр- ‘слоняться без дела, шляться’: Амды, тіпчелер, больница хыринда сабыл 

чӧрче [Кча, 2012, с. 240] ‘Сейчас, говорят, шляется возле больницы’.  

В лексикографических описания для данного глагола и его понудительной формы саптыр- 

‘1) получить удар; 2) страд. от сап- (во 2, 7 знач.)’ [ХРС, 2006, с. 446] отсутствуют ЛСВ, связанные 

с понятием движения. 

Оформление звукоподражательной основы аффиксом понудительного залога 

Далее рассмотрим многозначные глаголы с переносным значением движения, основанном на 

мотивации, т. е. с частичным сохранением своего семного состава. «Мотив переноса значения с экс-

прессивной целью следует искать не в сущностном сходстве предметно-логического типа, а в ослож-

ненно-ассоциативных связях явлений» [Матвеева, 2013, с. 76].  

Известно, что звукоподражательные основы легко подаются метафоризации и, как одни из самых 

продуктивных в словообразовательном отношении пластов лексической стистемы, часто 

используются как материальная основа для выражения различных процессов. В нашем случае роль 

глаголов движения также могут выполнять звукоподражательные глаголы, оформленные показателем 

понудительного залога -т-. У таких глаголов актуальны качественные характеристики звучания, 

а также другие признаки, указывающие на процесс передвижения субъекта. «В развитии образного 

значения от звукоподражательного наиболее характерным и существенным является замещение 

одних представлений другими по ассоциативной смежности. Поэтому наиболее типичным является 

переход от звукоподражания к представлениям о движении» [Кокошникова, 2004, с. 56]. Тем самым, 

имитируя звуковой строй языка, влияющий на человеческий слух, в содержании этих глаголов 

доминируют, прежде всего, семы ‘скорость движения’ и ‘шум, который производится при движении’. 

Примеры: 

сыылат- понуд. от сыылирға ‘заставить шипеть, жужжать’; сыылатпасха ‘не давать возможности 

шипеть (змеям); жужжать (насекомым); гудеть (об аппаратуре)’; ух сыыладарға ‘издавать свист 

(о пулях)’ [ХРС, 2006, с. 563]: Ахчаң сығар, чарымға сыылат пар кил [Хö, 2014, с. 119] ‘Вытаскивай 

[свои] деньги, слетай за пол-литром [водки]’; …аар-пеер кÿлетирге хығырзалар, пір дее тоғыр 

полбинчам. Ол чирзер öрчіліг сыылатчам [Хч, 2022, 14 дек., с. 8] ‘...если позовут куда-нибудь в 

гости, вообще не отказываюсь. Мчусь туда с радостью’;  

хыылат- ‘мчаться, бежать изо всех сил’; хозан харах-хулах чох хыылат пари ‘заяц бежит сломя 

голову’ [ХРС, 2006, с. 908]: Анаң паза иссең, хайдар-да чир кöрерге хыылада халған полча [Хö, 2014, 

с. 75] ‘После только узнаешь, что он умчался куда-то путешествовать’;  

кӱӱлет- 1) понуд. от кӱӱлирге; машина кӱӱледерге ‘завести машину’; 2) перен. разг. ‘вести машину 

на большой скорости’; асфальт чолҷа кӱӱлетчем ‘по асфальтовой дороге еду на большой скорости 

(быстро)’ [ХРС, 2006, с. 221]: Ибімзер, ух ла чіли, кӱӱлеткем [Хö, 141] ‘Мчался [я] домой, как пуля’.  

В некоторых предложениях указывается способ / средство передвижения субъекта: Ам, кил, 

машина одырып, ыр-кöгнең сыылатчалар. Ирепейнің иді хылчығастанча [Хö, 2014, с. 132] ‘Теперь 

сели они в машину и мчатся с песнями. Ирепею аж щекотно внутри’; Оралдай одырарға ла 

маңнанған, машина ÿкÿс салған. Ам хандыра ла хыылат парирлар [Хч, 3 февр. 2023, с. 7] ‘Оралдай 

только успел сесть в машину, как она соскочила с места. А теперь они мчатся очень быстро’. В этих 
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предложениях субъект и средство движения (машины) воспринимаются как единое целое. При этом 

в содержании глагола нейтрализуется значение каузатива / принуждения к действию. Средство 

передвижения может имплицировать позицию субъекта действия: Хыринҷа аймах машиналар 

сыылада халчалар [Хö, 2014, с.  132] ‘Возле него с шумом носятся машины’. Однако, если речь идет 

о движении только машин, то эти глаголы употребляются без показателя понудительного залога, 

также актуализируют признаки «скорость» и «шум»: Одырғандох, машина Сырзар алдыра хыыли 

тÿсті [Ит, 1986, c. 178] ‘Как только сел, машина помчалась в сторону Сыра’; «Хосханах, хайдағ-да 

«Сапорожец» алныбысха кірче», – ачырған парды Ирепий. Ам газ хосты. «Шигулизі» сыыли тÿсті, 

алнынзар ÿкÿс салды [Хö, 2014, с. 132] ‘«Хосханах (межд. со значением удивления), какой-то 

«Сапорожец» обгоняет нас», – возмутился Ирепий. Добавил газу. Его «Шигули» со свистом 

помчались вперед’.  

Как видим, названные звукоподражательные глаголы во вторичных ЛСВ выражают движение 

с ярко выпраженным акустическим компонентом, они не утратили первоначальную 

мотивированность слова. К ним же мы относим еще два глагола, мотивированных от звуков 

природных явлений:  

тыҷырат- понуд. от тыҷырирға ‘вызывать треск, потрескивание, хруст’ [ХРС, 2006, с. 709]. Се-

мантика вторичного ЛСВ данного глагола, как глагола со значением движения, включает такие семы, 

как ‘постукивая’, ‘быстро’, ‘ногами’: Кізілер троллейбусха одыр сыхханнарында, пір симіс хазахтың 

пöрігін суура тартып, тыҷырада халғам [Хт, 1995, с. 44] ‘Когда люди садились в троллейбус, 

выхватив шапку у одного толстого русского, [я] драпанул прочь’; 

тызырат- ‘то же, что и тыҷырат-’ [ХРС, 2006, с. 700]. Данный фонетический вариант не менее 

употребителен: «Арминек! Арминек! Хайдар! Мин мындабын! Пеер!» – нанҷымның соонҷа 

тызыратчам [То, 1977, с. 66] ‘«Арминек! Арминек! Я здесь! Сюда!» – [я] мчусь следом за [моим] 

другом’;  

нызырат- понуд. от нызырирға 1) вызывать, производить гром, грохот; мылтых нызырадарға 

разг. бабахнуть (из ружья); 2) стучать; азахнаң пол нызырадарға стучать ногами по полу; 3) вызывать 

шум; нызырада халарға удрать, пуститься наутек [ХРС, 2006, с. 285‒286]: Пістің страна 

коммунизмзер нызырат ла парчатхан [Хö, 2014, с. 166] ‘Наша страна мчалась в сторону 

коммунизма’;  

тырла- ‘1) жужжать (о насекомых); 2) гудеть (о машине); тырлап килерге а) идти сюда, жужжа; 

б) двигаться сюда, гудя; тырлап парарға идти (отсюда) с жужжанием [ХРС, 2006, с. 706]. При присо-

единении к данному глаголу аффикса понудительного залога -т- (тырлат-) формируется переносное 

значение ‘[с шумом] выкинуть, выгнать’: Ӧзіп алзам, аны ибібістеӊ сығара тырладыбызам, ÿзӧлеӊ 

не чуртирбыс: мин, пабам паза Порчо [АХ, 1982, с. 127] ‘Когда я вырасту, я выкину его из нашего 

дома, будем жить только втроем: я, папа и Порчо’.  

Глагол со значением движения тырландыр- образован от указанной звукоподражательной гла-

гольной основы тырла- при помощи аффикса возвратного залога -н- и аффикса понудительного зало-

га -дыр. Как и многие другие экспрессивные лексемы, он отсутствует в хакасских лексикографиче-

ских источниках, несмотря на свою частотность в разговорно-бытовой речи: Итсе-де, мин ол 

кÿскелерні турамда сизінмеем дее. Пір кічиҷек кÿскеҷек ле пірееде тырландыр чöре халҷаң [Хч, 15 

февраль, 2023, с. 15] ‘Вообще-то я не видел этих мышей в своем доме. Только одна маленькая мышка 

носилась иногда по дому’; Оларның соонҷа парчам, анаң, кізілер чöрбинчеткен чирге читкенде, 

ікізінің дее пöриин хаап, анаң, кил, тырландыр сыххам [Хт, 1995, с. 44] ‘Иду за ними, а когда дошли 

до темного переулка, я выхватил шапки у обоих и сиганул отуда’.  

Как показывает наш материал, звукоподражательные глаголы, во вторичных ЛСВ выражающие 

процесс движения, имеют свой уникальный звуковой облик, они образованы, как правило, при 

помощи аффикса понудительного залога -т-, за исключением глагола тырландыр-.  

Дифференциальная сема ‘шум’ в номинативной семантике рассмотренных выше звукоподража-

тельных глаголов усиливается в их переносном экспрессивном значении. А параметрически оценоч-

ный характер производного экспрессивного глагола порождает дополнительные семы ‘быстро’, 

‘быстро перебирая ногами’ и т. д., что означает восприятие звуковой стороны процесса как динами-

ческой.  
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Также экспрессивность вторичного значения многозначного глагола может быть сформирована 

при смене субъекта, например:  

iдiл- возвр.-страд. от iдерге 1) толкаться, отталкиваться; хаңаа iдiлбинче телега не сдвигается 

с места; 2) двигаться (большой массой); пус iдiлче лед трогается; хойығ хара пулут iдiлiп одыр 

движется черная густая туча; 3) перен. разг. то же, что и чалчы- [ХРС, 2006, c. 140]. Значение движе-

ния не отражается в семантической структуре данного глагола. Однако при экспликации позиции 

субъекта наименованием человека, он переходит в разряд глаголов движения: Чахсы 

сағаарғалахтаңар, азахтары пик паспааннар. Ол оорли ла алнынзар іділген [Хч, 18 янв. 2023, с. 9] 

‘Из-за того, что еще до конца не протрезвел, он не мог ходить нормально. Он как попало двигался 

вперед’.  

Рассматриваемый глагол также может принимать аффикс взаимно-совместного залога -iс- ‒ iдiлiс- 

‘двигаться [вперед] всем вместе’ в случае, если позицию субъекта движения занимает одушевленное 

имя, выражающее группу людей: Кизекти чыылыс парған улус, иңнiлерiнде мылтыхтығ кiзiлернi кӧр 

салып, чыымни iдiлiзе тӱскеннер [Кх, 1983, с. 37] ‘Толпа людей, увидев всадников с оружием за 

плечами, скучковалась в одно место’; Ах киптiг чон табыс сыххан чирзер iдiлiзе тӱстiлер [Чт, 

1972, с. 11] ‘Люди в белом двинулись в то место, откуда послышались голоса’.  

Следует отметить, что в сочетании с вспомогательным глаголом чӧр- ‘ходить’ глаголы со 

значением движения во вторичных ЛСВ приобретают значение ‘слоняться без дела, шляться’, 

например: сабыл чӧр-, саптыр чӧр-, іділ чӧр- и др.: Хандыразыӊ, ир табан! Хайдағ айнаа іділ 

чӧрчезіӊ іди ÿр? [Кча, 2012, с. 223] ‘Ну и молодец же ты! Какого черта ты слоняешься тут’; Мында 

іділ чӧргенҷе, парып кізі хойларын ÿÿҷіктеӊ сығарыбызарчыхсыӊ [Кча,2012, с.  207] ‘Чем тут 

шляться, лучше бы выпустил с огорода соседских овец’.  

Также средством создания экспрессивности глаголов со значением движения может послужить 

и грамматический фактор – суффиксальное оформление. Нейтральный глагол при присоединении 

залоговых аффиксов может иметь разные денотативные значения, меняется его сочетаемостный 

потенциал. Вследствие образных представлений глагол может приобретать экспрессивную 

насыщенность, например:  

тибiн- саг. ‘лягаться’; см. тебiн- [ХРС, 2006, с. 613] образован при помощи аффикса возвратного 

залога от основы тип- саг. ‘пинать’; см. теп-; азахнаң тиберге ‘пинать ногой’ [ХРС, 2006, с. 613]: 

«У-у, ястри, сірерні дее», – тіп тÿкÿріп, Марлоң табырағынҷа тибінген аннаң [Хö, 2014, с. 128] 

‘«Ук, ястри 
1
, черт вас побрал», – плюнув, Марлон поскорее зашагал оттуда’; Ипчімні ибде 

артызып, от хазаазынаң узун саптығ азыр чÿктеніп, конторазар тибінчем [Хö, 2014, с. 94] 

‘Оставив жену дома, из сеновала взяв вилы с длинной ручкой, [я] направился в сторону конторы’.  

Почти все глаголы, выражающие процесс движения субъекта в своих вторичных ЛСВ, созданы на 

базе глаголов с нейтральной семантикой. За счет лексической мотивации в определенных 

словообразовательных и сочетаемостных моделях обуславливается экспрессивный эффект, 

важнейшим признаком которого является образность. Как отмечает В. К. Харченко: «Образность – 

способ лингвистического обеспечения экспрессивности – помогает воспринимающему слово пред-

ставить обозначаемое этим словом явление на базе других явлений, т. е. в более широком контексте 

действительности» [Харченко, 1976, с. 68]. 

Заключение 

Таким образом, мы рассмотрели функционально-семантические свойства глаголов, находящихся 

на периферии лексико-семантической группы глаголов со значением движения. Статус глаголов 

движения они приобретают следующими способами: 

‒ путем сочетания глаголов поведения с глаголами движения пар- ‘идти, уходить’, кил- 

‘приходить’, чӧр- ‘ходить’. Особенность глаголов, выражающих образное движение как в первичном, 

так и во вторичном ЛСВ, заключается в том, что в форме деепричастия они могут сочетаться с дру-

гими глаголами движения и характеризовать процесс движения субъекта. Однако для глаголов, вы-

ражающих образное движение в первичном ЛСВ, такая связь необязательна. Сема движения в семан-

                                                           
1
 Ястри ‒ ругательство, выражающее сожаление. 
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тике этих глаголов усиливается также путем их сочетания с зависимыми именами с локальным зна-

чением и, соответственно, обуславливается целым рядом падежных форм;  

‒ в результате сочетания многозначных глаголов с зависимыми лексемами локативной семантики. 

Грамматические признаки (например, аффикс совершенного вида -ыбыс-, залоговые и временные 

аффиксы), а также смена субъекта способствуют появлению экспрессивности в содержании этих гла-

голов;  

‒ звукоподражательные глаголы во вторичных ЛСВ, оформленные аффиксом понудительного 

залога -т-, выражают процесс движения в быстром темпе. Исключение составляет глагол 

тырландыр-, выражающий движение (бег) в первичном ЛСВ. Дифференциальная сема ‘шум’ в но-

минативной семантике данных глаголов усиливается в их переносном экспрессивном значении. Па-

раметрически оценочный характер производного экспрессивного глагола порождает дополнительные 

семы ‘быстро’, ‘быстро перебирая ногами’ и т. д., что означает восприятие звуковой стороны процес-

са движения как динамической. 

В переносных значениях рассмотренных глаголов акцентируется образность движения, что при-

водит их в категорию экспрессивов. В их содержании присутствует коннотативный компонент, при-

дающий им особую эмоциональную, оценочную и стилистическую окраску.  

Специфичной особенностью рассмотренных глаголов является то, что в лексикографических ис-

точниках семантика движения в их толкованиях не отражена, несмотря на частотность ее реализации 

в разговорно-бытовом общении и в художественной литературе. Многие из них не зафиксированы 

вовсе. Картина осложняется тем, что для экспрессивных слов в зависимости от контекста характерна 

семантическая изменчивость, что ведет к неоднозначной интерпретации их семантики.  

Будучи одной из самых сложных в теоретическом плане пластов лексики, экспрессивы выполняют 

важную роль в функционировании языка, поскольку обладают ментально-ассоциативными, образны-

ми, чувственно-эмоциональными элементами, которые доступны для понимания только лицам, вла-

деющим языком в достаточной мере. Мы считаем, что обильность использования экспрессивной лек-

сики в разговорно-бытовом общении есть показатель достаточно надежного владения носителями 

родным языком и гарантия сохранения и развития хакасского языка. 
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