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Развитие семантики глаголов векторной характеристики движения
в тюркских языках Сибири (в сравнении с другими тюркскими языками)

Анализируется развитие семантики основных общетюркских глаголов векторной характеристики движе-
ния. Исследуются только значения, относящиеся к перемещению в пространстве и времени. Рассматриваются 
некоторые особенности сочетаемости этих глаголов в тюркских языках Сибири (алтайском, хакасском, тувин-
ском) и в других тюркских, прежде всего кыпчакских языках. 

Цель статьи ‒ выявить у глаголов с основным значением ‘выходить’, ‘входить’, ‘спускаться’ тенденции раз-
вития вторичных значений перемещения в пространстве и времени.

Материалом исследования послужили общетюркские глаголы векторной характеристики движения: чык-, 
үн- ‘выходить’, кир- ‘входить’, тӱш- ‘спускаться’, ин- ‘спускаться’, бат- ‘погружаться’. Использованы методы 
сравнительного и контекстного анализа. 
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Введение. Глаголы векторной характеристи-
ки движения относятся к большой лексико-се-
мантической группе глаголов движения. В тюр-
кологии, в частности при изучении сибирских 
языков, глаголы движения рассматривались как 
члены определенных лексико-семантических 
групп (глаголы бытия, движения и перемеще-
ния) [Э.Р. Тенишев, 1961; Н.К. Дмитриев, 1962; 
Т.Н. Васильева, 1980; Ю.В. Псянчин, 1990; 
А.Н. Чугунекова, 2016; М.Г. Усманова, 2002; 
В.С. Барыс-Хоо, 2006], как предикаты синтакси-
ческих моделей [И.А. Невская, 2005] и компо-
ненты грамматических конструкций [А.А. Юл-
дашев, 1965; И.В. Шенцова, 1997; Т.А. Майсак, 
2005] и др. С точки зрения развития многознач-
ности глагольных лексем некоторые глаголы 
движения хакасского, алтайского и тувинского 
языков описаны О.Ю. Кокошниковой [Кокош-
никова, 2004]. В последние десятилетия вышли 
работы по глаголам движения в разносистем-
ных языках (в частности, на материале хакас-
ского языка [Майсак, 2007]), где определен но-
вый подход к исследованию глаголов движения 
и уделяется внимание их вторичным значениям 
[Майсак, 2007; Киселева, Уханова, 2018; Плот-
никова, 2005; Надеина, 2009]. По тюркским 
языкам Сибири практически не имеется работ в 
этом направлении. 

Цель статьи – выявление у глаголов с основ-
ным значением ‘выходить’, ‘входить’, ‘спу-
скаться’ тенденции развития вторичных значе-
ний, касающихся перемещения в пространстве 
(в том числе метафорическом) и времени. Для 
достижения поставленной цели проведен ана-
лиз пространственно-временной семантики ос-
новных общетюркских глаголов векторной ха-
рактеристики движения и некоторых особенно-

стей их сочетаемости в тюркских языках Сиби-
ри (алтайском, хакасском, тувинском) и в других 
тюркских, прежде всего кыпчакских языках. 

Основные общетюркские глаголы векторной 
характеристики: кир- ~ кiр- с основным значени-
ем ‘входить’, чык-~ сых- ~ шык- ~ сыҡ-  ‘выхо-
дить; подниматься’; тӱш-  ~  тӱс-  ‘спускаться’; 
ин-  ‘спускаться’; бат- ‘погружаться’. Все они 
зафиксированы в памятниках древнетюркской 
письменности, и уже в это время отмечается их 
многозначность. Названные глаголы широко 
распространены в современных тюркских язы-
ках, в частности в языках Сибири. Исключение 
составляют тувинский и якутский языки, в кото-
рых отсутствуют лексемы чык- (вместо него ис-
пользуются другие глаголы) и ин-. При этом 
близкой в разных языках является и семантиче-
ская структура данных лексем. Наблюдается 
развитие семантики в современных языках, ко-
торое имеет свои закономерности, а также неко-
торая вариативность в употреблении глаголов. 

Материалы и методы. В работе проведен 
сравнительный анализ семантических структур 
основных глаголов векторной характеристики 
движения в разных тюркских языках для выяв-
ления тенденции развития значений, синони-
мичности глагольных лексем в некоторых зна-
чениях как в одном, так и в разных тюркских 
языках. Рассматривались только значения, от-
носящиеся к перемещению в пространстве и 
времени, которые выявлялись с помощью мето-
да контекстного (дистрибутивного) анализа. Ис-
следовалась сочетаемость глаголов с существи-
тельными, обозначающими предметные / вре-
менные ориентиры. Семантическая структура 
глаголов движения, их сочетаемость позволили 
сделать некоторые выводы о пространственно-

В результате исследования установлено, что у глаголов с основным значением ‘выходить’ (чык-, үн-, як. 
таҕыс-) отмечается также значение ‘подниматься’, у глаголов со значением ‘входить’ (кир-) или ‘спускаться’ 
(тӱш-, ин-, бат-) выявляется семантика движения вниз и внутрь соответственно. Это проявляется и в варьиро-
вании употребления данных глаголов в разных языках, а иногда в рамках одного и того же языка. Иногда сибир-
ские языки оказываются противопоставленными другим языкам. Но и в тюркских языках Сибири обнаружива-
ются существенные различия в плане семантики и употребления рассматриваемых глаголов. Отсутствие тех 
или иных глаголов в каком-либо языке восполняется развитием соответствующих значений у другого глагола. 
Варьирование использования тех или иных лексем наблюдается также при обозначении действия в определен-
ном временном отрезке. 

Ключевые слова: тюркские языки Сибири, кыпчакские языки, глаголы движения, семантика, развитие значе-
ний, сочетаемость
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временных представлениях этносов, которые яв-
ляются важнейшим фрагментом картины мира. 
Теоретической и методологической базой иссле-
дования послужили вышеназванные работы [Те-
нишев, 1961; Барыс-Хоо, 2006; Чугунекова, 
2016; Майсак, 2007; Киселева, Уханова, 2018] и 
«Этимологический словарь тюркских языков» 
[ЭСТЯ, 1978; 1980]. Материал исследования 
был получен из национально-русских, толковых 
словарей, художественной литературы.

Результаты. При исследовании семантиче-
ской структуры основных глаголов векторной 
направленности в сибирских и других тюрк-
ских языках можно заметить некоторую обще-
тюркскую тенденцию, которая отражает ос-
мысление тюркскими этносами таких важных 
фрагментов внеязыковой действительности, 
как пространство и время. Эта тенденция за-
ключается в совмещении в семантической 
структуре рассматриваемых глаголов следую-
щих значений: ‘выходить’ – ‘подниматься’ 
(движение вовне, в более открытое простран-
ство – движение вверх), ‘входить’ – ‘спускать-
ся’ (движение внутрь, в более закрытое про-
странство – движение вниз). Это может прояв-
ляться как в рамках одного языка, так и в лекси-
ко-семантическом варьировании в разных язы-
ках. Кроме того, среди вторичных значений ан-
тонимичных глаголов встречаются пересекаю-
щиеся значения. Другая закономерность – раз-
витие у многих глаголов векторной направлен-
ности движения значений, выражающих дей-
ствие относительно определенной временной 
точки (лексемы кир-  ~  кiр- ‘входить’, чык-~ 
сых- ~ шык- ~ сыҡ- ‘выходить; подниматься’ и 
тӱш- ~ тӱс- ‘спускаться’).

Значения пространственной ориентации 
‘выходить’ – ‘подниматься’. Глаголы чык-, үн- 
и таҕыс- выражают значения ‘выходить’ и ‘под-
ниматься’ в тюркских языках Сибири. Глагол 
чык- ~ сых- является общетюркским: 

алт. айылдаҥ  чык-, кирг. үйдөн  чык- ‘выхо-
дить из дома’ [АРС, с. 854; Кир.РС 1985, с. 385]; 
хак. сиденнең  сых- ‘выходить со двора’ [ХРС, 
с. 541]; каз. қаладан шық- ‘выехать из города’ 
[КРС, с. 927]; башк. булмəнəн сыҡ- ‘выйти из 
комнаты’ [БРС, с. 561]; ср. также тур. evden ҫık- 
1) выйти из дома; 2) уехать (переехать) из 

какого-л. дома; оставить, покинуть какой-л. дом 
[Тур.РС, с. 186]; 

алт. кырга чык- ‘подниматься на гору’; агаш-
ка  чык- ‘взбираться на дерево’ [АРС, с. 854]; 
хак. Ӱр дее сағынмин, ипчi кiзi ағасха сығарға 
тимненiбiстi (ВТ. Ат)1 ‘Долго не думая, жен-
щина приготовилась взобраться на дерево’; 
башк. түбəгə сыҡ= [АСБЯ 2015, с. 722] ‘влезать 
на крышу’; ср. тур. üst kata ҫık- ‘подниматься на 
верхний этаж’ [Тур.РС, с. 186]. 

Э.Р. Тенишев отмечал отсутствие čïq- в руни-
ческих памятниках и предположил, что этот 
глагол появился в эпоху классической уйгур-
ской письменности [Тенишев, 1961: с. 257]. При 
этом он уже совмещал в своей структуре семан-
тику движения по горизонтали (вовне) и по вер-
тикали: er evdin čïqtï ‘мужчина вышел из дому’; 
jaγïnï  ašaqlasa  bašqa  čïqar [ДТС, с. 150] ‘если 
сочтешь врага ниже [себя], он одержит верх 
(букв.: взберется [тебе] на голову)’.

В тувинском, тофаларском и якутском языках 
лексема чык- не употребляется. Однако в основ-
ном идентичная семантическая структура на-
блюдается у глаголов тув., тоф. үн- и як. таҕыс-, 
для которых также характерно обозначение дви-
жения вовне и вверх: тув. өрээлден үн- ‘выходить 
из комнаты’ [Барыс-Хоо, 2006, с. 93]; Мөңгүн-
Тайганың шиш бажынга үн- ‘подняться на вер-
шину Мёнгун-Тайги’ [ТРС, с. 449]; як. таhырдьа 
таҕыс- ‘выйти на улицу’; хайаҕа таҕыс- ‘под-
няться на гору’ [ЯРС, с. 372].

Глагол үн- восходит к древнетюркскому ӧn- 
1) выступать, обнаруживаться; 2) расти, вырас-
тать; 3) выступать, отправляться (ol  balïqtïn 
ӧntüm ‘я вышел из того города’); 4) взбираться, 
подниматься (esri maγa jalïm qajaqa ӧnӓp barmïš 
‘пестрая змея поднялась на крутую скалу’) 
[ДТС, с. 385], «данный глагол в различных фо-
нетических вариантах встречается во всех со-
временных тюркских языках, например, в тур-
кменском, каракалпакском, киргизском, өн-; 
узб. ун-; уйг., тоф., үн-; як. үүн-, где он имеет 
значение ‘расти’, ‘произрастать’» [Барыс-Хоо, 
2006, с. 104]. 

Якутский глагол таҕыс- (тахс-ар) М. Рясенен 
соотносит с древнетюркским taš-yk, *tyš-yk ‘вы-
ходить’ [Räsänen, 1969: с. 454]. Для taš-yk значе-
ние ‘подниматься’ не отмечено, следовательно, 

1ВТ. Ат – В.К. Татарова. Аат табызы. Ағбан, 1991.
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это значение в структуре глаголов с основным 
значением ‘выходить’ появилось позднее.

Спецификой тувинского языка, по замеча-
нию В.С. Барыс-Хоо, является употребление 
чык- с такими предметными ориентирами, как 
тайга, летние, зимние пастбища, кладбище, в 
связи с «географическими  особенностями аре-
ала, со своеобразными условиями, укладом 
жизни, хозяйственной деятельностью тувин-
цев» [Барыс-Хоо, 2006: с. 97]: Ачам тайгаже 
үнгеш, күжүр Шокарны эккелген ‘Отец поднял-
ся в тайгу и привез бедного Шокара’ [Там же, 
с. 100]; Чайлагже  үндүвүс ‘Мы поднялись на 
высокогорное летнее пастбище’ [Там же]; Бис 
чылдың-на,  төрелдер  хүнүнде,  хөөр  үнер  бис 
‘Каждый год в день родственников мы поднима-
емся на кладбище’ [Там же].

Вторичное значение глагола чык-, связанное 
со значением ‘подниматься’, относящееся к об-
щетюркскому и отмеченное в древнетюркских 
памятниках, – ‘всходить (о небесных светилах)’: 
алт. ай  чыккан  ‘взошла луна’; хак. Че  кÿн 
сыхханҷа узуп алааңар (ИТ.Т)1 ‘Давайте поспим 
до восхода солнца (букв.: пока взойдет солнце)’; 
башк. ҡояш  сыҡты  ‘взошло солнце’, йəйғор 
сыға  ‘появляется радуга’ [АСБЯ 2015, с. 722]; 
тат. йолдызлар чыктылар [ТСТат.Я 1981, с. 452] 
‘появились (букв.: взошли) звезды’; к.-балк. 
кюн  чыгъды ‘солнце взошло’ [КБРС, 740]; ср. 
тур. ay ҫıktı ‘луна взошла’ [Тур.РС, с. 186]. У ту-
винского үн- и якутского таҕыс- также имеется 
это значение: тув. хүн үнүп келген ‘солнце взош-
ло’; як. сулустар  таҕыстылар ‘появились 
(взошли) звезды’ [БТСЯЯ 2013, с. 130]. 

В башкирском и татарском языках у рассма-
триваемой лексемы, а также у якутского слова 
таҕыс- присутствует семантика преодоления 
пространства: ‘переходить, переезжать; пере-
правляться, проходить, проезжать через что-л.’ 
(управление И.п. или В.п.), например: як. үрэх 
уңуор  таҕыс- ‘перебраться за речку’,  толоон 
уңуор  таҕыс- ‘перебраться через речку’ 
[БТСЯЯ 2013, с. 129]; башк. йылганы сыҡ- ‘пе-
реправиться через реку’ [БРС, с. 561], сикте 
сыҡ- ‘перейти границу’ [АСБЯ 2015, с. 722]; ур-
ман үтə сыҡ- ‘пройти через лес’. 

Семантика преодоления временного отрезка – 
‘пережить что-л., провести что-л.’ – наблюдает-

ся у глагола чык- в алтайском, башкирском, та-
тарском языках: алт. кышты чык-, башк. ҡыш 
сыҡ-, тат. кыш  чык- ‘перезимовать’ [БРС, 
с. 561; Тат.РС 1966, с. 644]. Для этого значения 
выделяется сема ‘с трудом’: алт. Алдыста 
калыҥ карлу кыш. Оны та канай чыгар (К. Те-
лесов) ‘Перед нами снежная зима. Как же нам 
её перенести’ [АРС, с. 855]; Уйлар ӧлбӧй jасты 
чыкты  ‘Коровы без падежа пережили весну’. 
В этих сочетаниях выделяются наиболее тяже-
лые, трудные периоды: зима и весна (алт.). В 
хакасском языке фразеологическое сочетание 
чыл  сых- ‘выжить (благополучно перезимо-
вать)’ [ХРС, с. 542] (букв.: год выйти) означает: 
если человек и скот перенесли зиму, то можно 
сказать, что они благополучно пережили год. 
Ср. алт., кирг. кыштан чык-, каз. қыстан шық- 
‘перезимовать’ (с управлением Исх.п.): алт. 
Ондый  соок  кыштаҥ  алдырышпай  чыктыс 
‘Такую холодную зиму без особых потерь (о 
скоте) мы пережили’. Отличие примеров с 
Исх.п. в том, что они выражают семантику 
«выхода из какого-л. состояния, прекращения 
пребывания в каком-л. состоянии (с трудом)». 

Значения пространственной ориентации 
‘входить’ – ‘спускаться’. Значение ‘входить’ в 
тюркских языках Сибири и в других тюркских 
языках выражается в основном глаголами кир- ~ 
кiр- ~ киир-: алт. каанныҥ  јуртына    кир- ‘въе-
хать во владения хана’ [АРС, с. 328], хак. огра-
дазар кiр- ‘въехать в ограду’ [Чугунекова, 2016, 
с. 111]; тув. аргаже кир- ‘войти в лес’ [Барыс-
Хоо, 2006, с. 89]; як. куоракка киир- ‘въехать в 
город’ [ЯРС, с. 164]; кирг. кирбей  туруп 
чыгарыңды ойло ‘еще не входя, подумай о вы-
ходе’ [Кирг.РС 1965, с. 388]; каз. бөлмеге кiр= 
‘войти в комнату’; башк. өйгə кер- ‘войти в дом’ 
[АСБЯ IV, с. 418]; к.-балк. ичине  кир- ‘войти 
внутрь чего-л.’ [КБРС, с. 348]; ср. bahҫeye girdim 
‘я вошел в сад’ [Тур.РС, с. 339].

В тувинском и якутском языках глагол кир- ~ 
киир-  совмещает в себе семантику движения 
внутрь и вниз. 

В «Толковом словаре тувинского языка» у 
кир- с основным значением ‘входить’ отмечено 
также значение ‘спускаться, переезжать с гор в 
долину’: Дагда кыштаан аалдар чазаглап кирер 
өйү  чоокшулаан  ‘Приблизилось время переез-

 1ИТ, Т – И. Топоев. Туғаннар. Ағбан, 1992.
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жать на весеннее стойбище аалам, зимовавшим 
в горах’ [ТСТЯ 2011, с. 135]. «Словарь якутско-
го языка» Э.К. Пекарского включает значение 
киир- ‘направляться (приходить) к реке или низ-
шему месту; сходить, спускаться вниз’ [Пекар-
ский, 1959: с. 1098]. В древнетюркских памят-
никах такие значения не зафиксированы, и мож-
но предположить, что в данных языках они воз-
никли позже. 

В башкирском языке кер- в значении ‘войти’ 
используется, видимо, реже, чем ин-, включаю-
щий в себя семантическую структуру кир- и 
ин-, значение последнего, зафиксированное в 
древнетюркских памятниках, – ‘спускаться, 
сходить’. Таким образом, в башкирском глаголе 
совмещены значения ‘входить’ и ‘спускаться’: 
залға ин- ‘войти в зал’; Зөлəйха, hин ергə ингəн 
хур  ҡыҙы… (С. Юлаев) ‘Зулейха, ты райская 
дева, спустившаяся на землю…’ [АСБЯ III, 
с. 739]; ср. др.-т. taγdaqï enmiš ‘жители гор спу-
стились’ [ДТС, с. 173]. В казахском языке ен- 
употребляется в значении ‘войти’, например: 
Орта Азияның шегiне енген Күлтегин жасағы 
‘вступившее на границу Средней Азии войско 
Кюльтегина’ [АККЯ]. Данный глагол в значе-
нии ‘спускаться’ имеется в карачаево-балкар-
ском (эн-), азербайджанском (эн-), турецком 
(in-) и чувашском (ан-) [Тенишев, 1961, с. 269]: 
к.-балк. таудан эн- ‘спуститься с горы’ [КБРС, 
с. 768]; тур. merdivenleri in- ‘спускаться (вниз) 
по лестнице’ [Тур.РС, с. 458]; в словаре выявля-
ется также значение ‘идти, ехать, приходить’: 
şehre in- ‘съездить (пойти) в город’ [Там же].  

Из языков Сибири глагол ин- ~ эн- встречает-
ся в хакасском и шорском языках: 

хак. Ин- 1) спускаться (под  гору); мал 
тайғадаӊ  инче ‘скот спускается с таёжных 
пастбищ’; суғзар  ин-  ‘спускаться к реке’; 
2) плыть по течению реки; суғҷа  сал  инче ‘по 
реке спускается плот’; 3) направляться в сторо-
ну востока (в восточную сторону); ӱр ниместе 
ле инiбiстi ‘[он] недавно ушёл (по направлению 
к востоку)’ [ХРС, с. 127]. А.Н. Чугунекова от-
мечает: «Хакасы, как и другие народы, издавна 
проживали по берегам рек, текущих в основ-
ном в восточном направлении. Поэтому ис-
пользуют направление течения реки в качестве 
пространственного ориентира, что отражается 
в лексическом значении глаголов ин-  ‘пойти 
вниз по течению реки’; чохта ‘следовать про-

тив течения, идти вверх по реке’. Соответствен-
но этому индiре ‘восток’ (вниз по реке) и чоғар 
‘запад (вверх против течения реки)’ [Чугунеко-
ва, 2016, с. 18-19]. Кроме того, ин- в хакасском 
языке имеет значение ‘возвращаться с промыс-
ла’: Тöрт  нанчы  саңай  соохталыбысхан 
кÿннерге  орта  ингеннер ‘Четыре друга верну-
лись (букв.: спустились) прямо к морозам’; До-
яркалар тайғадаң хачанох инiбiскеннер ‘Дояр-
ки давно вернулись (букв.: спустились) из тай-
ги’ [Там же, с. 109];

шор. Эн- ‘спускаться (с горы, вниз по реке)’ 
[ШРС, с. 73]; ‘возвращаться c промысла’. По-
следнее значение обусловлено тем, что «улусы 
расположены в долинах и по берегам рек,  по-
этому ‘возвращаться с промысла’ обозначает 
досл. ‘спускаться с тайги’»: пистинънер анъ чо-
лына тогаш энтирлер ‘наши, напав на след зве-
ря, возвратились с промысла’ [Тенишев, 1961: 
с. 296]. 

В тувинском языке, в котором отсутствует 
лексема ин- ~ эн-, семантику, характерную для 
данного глагола (движение вниз, связанное с 
горным ландшафтом и водными объектами), 
выражает бат- ‘спускаться вниз по реке или с 
более высокого места на более низкое’ 
[ТСТЯ 2003, с. 197]: Буян аъдын четкеш, ийни 
куду  бадыпкан ‘Буян, ведя лошадь, спустился 
вниз по склону’ [Барыс-Хоо, 2006, с. 135]; 
Аңчылар тайгадан бадып келгеннер ‘Охотники 
спустились с тайги’ [Там же, с. 136]; Корагар 
хемни  куду  бадыпкан ‘Корагар уехал вниз по 
реке’ [Там же, с. 135]. В.С. Барыс-Хоо указывает 
на тот факт, что «жители Тувы, которые рассе-
лены (расположены) в верховьях реки Енисей, 
при обозначении направления в населенные 
пункты Западной Тувы ориентируются по на-
правлению течения реки Енисей», поэтому гла-
гол бат- используется при обозначении движе-
ния в этом направлении: Машинага олурупкаш, 
шала  кежээ Шаган-Арыгже  бадыпкан  ‘Сев в 
машину, вечерком уехал (вниз по реке Енисей) в 
Шаган-Арыг’ [Там же]; ср. хак. ин- ‘направлять-
ся на восток’.

В древнетюркских памятниках у bat- обнару-
жены значения ‘погружаться, нырять’ и ‘захо-
дить (о  светилах)’. В большинстве современ-
ных тюркских языков, имеющих данный глагол, 
эти значения сохраняются: алт. балкашка бат- 
‘вязнуть в грязи’ [АРС, с. 105]; хак. Кöр, нанҷы, 
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iкi  кимее  тудынзаң,  пат  парарзың (ВШ. Сс, 
100)1 ‘Смотри, друг, если будешь держаться за 
две лодки, утонешь’; Адай,  тiзеӊ,  онынҷы 
хаалағдох  кӧртiкке  патып  парып,  тохтабыс-
хан (То, 47)2 ‘А собака же, уже на десятом шаге, 
провалившись в сугроб, остановилась’; …сана-
лар  тиреӊ  патып  парчатханнар (То, 67)3 ‘…
лыжи погружались глубоко [в снег]’; кирг. сууга 
батып  кет=  ‘погрузиться в воду’, ‘утонуть’ 
[Кирг.РС 1965, с. 116]; каз. батпаққа  бат= 
‘увязнуть в трясине’ [КРС, с. 135]; Белдеулерiнен 
қарға  батқан (С. Əшiмханова) ‘Они по пояс 
увязли в снегу’ [АККЯ]; башк. Был юлы Урал 
ергə тубыҡтан батты, ти (Урал батыр) ‘В этот 
раз Урал погрузился в землю по колено, гово-
рят’ [АСБЯ 2011, с. 166]; к.-балк. агъач  сууда 
батмайды ‘дерево в воде не тонет’, кюртге 
бат- ‘завязнуть в сугробе’ [КБРС, с. 121]. 

В алтайском, киргизском и якутском языках 
глагол бат- имеет значение ‘влезать, вмещать-
ся’ (в определенное пространство): алт. Бистиҥ 
школыска  ол  [чиби]  батпас (Л. Кокышев) ‘В 
нашу школу она [ёлка] не вместится’ [АРС, 
с. 105]; кирг. бу машинага канча киши батат? 
‘сколько человек вмещается в эту машину?’ 
[Кирг.РС 1965, с. 116]; як. бу кинигэлэр дьаhыкка 
баппаттар ‘эти книги не умещаются в ящик’ 
[ЯРС, с. 66].

Таким образом, в этих случаях можно выде-
лить у бат- сему «внутрь». Авторы «Этимоло-
гического словаря тюркских языков» определя-
ют «объединяющее, обобщающее значение» 
глагола бат- как ‘входить во что-л.’, «которое в 
зависимости от особых условий его проявления 
модифицируется и приобретает конкретный ха-
рактер» [ЭСТЯ 1978, с. 79].

В тувинском глаголе бат- превалирует се-
мантика движения вниз. Особенностью тувин-
ского бат- является, наряду с описанной выше 
(движение вниз, связанное с горным ландшаф-
том и водными объектами), то, что в его семан-
тическую структуру входят некоторые значе-
ния, присущие общетюркскому тӱш- ~ тӱс (на-
пример, ‘идти (о  снеге), ‘падать’ [ТСТЯ 2003, 
с. 197]), который во многих языках является ос-

новным носителем семантики движения вниз. 
Значение же ‘тонуть, вязнуть’ появилось у глаго-
ла дүш-, употребляющегося в тувинском языке 
также в основном значении ‘спускаться’: Аңчы 
теректен дүжүп келди ‘Охотник слез с дерева’; 
Кураяк чедир ол харга дүшкен ‘Он вяз в снегу до 
местности Кураяк’ [Барыс-Хоо, 2006, с. 149].

Примеры с глаголом тӱш- ~ тӱс- в значениях 
‘спускаться’, ‘падать’: алт. Ол  ак-сур  адыла 
öзöккö тÿжÿп келеле, кöндÿре jурт jаар барба-
ды (С. Манитов) ‘Он, спустившись на своём 
светло-сером коне в долину, сразу не направил-
ся в деревню’; Чек ле кÿски кÿнниҥ чокторы ал-
тындалып, jалбырак, бÿрлер болуп, эмди тÿжÿп 
тургандый (Т. Шинжин) ‘Словно осенние сол-
нечные лучи, покрываясь позолотой, теперь 
опадают, превратившись в листья, листву’ [АРС, 
с. 725];  хак. Iҷезi тура ÿстÿнең чирзер тÿскен 
(НТ. Кк, 13)4 ‘Мать спустилась с крыши дома на 
землю’; Пÿрлер кööлҷе тÿсчелер ‘Листья поти-
хоньку падают’ [ХРС, с. 687]; тув. Уруг тейден 
дүжүп келди ‘Девушка спустилась с холма’ [Ба-
рыс-Хоо, 2006, с. 148]; Огу дилгиниң дөрт даван 
адаанга дүжүп турду ‘Его (Дамдакай) пули па-
дали к ногам лисы’; каз. Олар таудан тез түстi 
‘Они быстро спустились с горы’; Жапырақтар 
түсiп жатыр ‘Листья опадают’ [КРС, с. 836]; 
башк. баҫҡыстан төш- ‘спускаться с лестницы’ 
[БРС, с. 635]; ҡулдан төшөп кит- ‘выпасть из 
рук’ [АСБЯ 2016, с. 483] и др.

Однако наряду с семантикой движения вниз 
у данного глагола в некоторой степени можно 
наблюдать семантику движения внутрь. В якут-
ском одно из его значений – ‘спрятаться, укрыть-
ся, скрыться где-л.; податься куда-л.’: уол мун-
нукка  түhэр ‘мальчик забивается в угол’ 
[БТСЯЯ 2014, с. 289]. Значение ‘входить’ выде-
ляется в татарском языке: Сабирҗамал, торган 
урыныннан йөгереп килеп, ишеккə аркылы төшə 
[ТСТат.Я 1981, с. 278] ‘Сабиржамал, сорвав-
шись с места, где стоял, входит через дверь’; 
также каз., башк. ‘прокрадываться; тайно вле-
зать, залезать (с целью грабежа, кражи и т.д.)’: 
каз. үйге түскен ұрыдай [АККЯ] ‘как вор, про-
никший в дом’; башк. фатирға  төш= ‘проник-

1ВШ, Сс – В.Г. Шулбаева. Сарналбаан сарын. Абакан, 1985.
2То – Л.Н. Толстой олғаннарға. Абакан, 1985.
3Там же
4НН, Кк – Н. Нербышев. Кööрес кöглерi. Абакан, 1978. 
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нуть в квартиру’ [АСБЯ 2016, с. 485]; ‘войти в 
семью в качестве снохи’; каз. Айжан бiздiң үйге 
келiн боп түстi ‘Айжан вошла в наш дом как 
сноха’; кирг. түшкөн жерим ‘место, куда я вы-
шла замуж’ [Кирг.РС 1985, с. 287]; башк. килен 
булып төш- ‘войти (прийти) в качестве снохи’ 
[АСБЯ 2016, с. 484]; каз. Бiр жол  сапарымыз 
Моңғолияға  түскен ‘Однажды мы заехали в 
Монголию (букв.: наша поездка зашла в Монго-
лию)’ [АККЯ]. 

Особенно данная семантика прослеживается 
в случаях метафорического перемещения (‘по-
ступить куда-л.’, ‘вступить в состав чего-л.’, 
‘приступать к какой-л. деятельности’), в устой-
чивых сочетаниях и фразеологизмах. При этом 
во многих случаях конструкции с кир- ~ кiр- в 
тюркских языках Сибири соответствуют тако-
вым с глаголом түш- ~ түс- (иногда наряду с 
кир- ~ кер-, ин-) в несибирских языках: алт. мыл-
чага  кир-, хак. мылчаға  кiр- ‘мыться в бане’ 
(букв.: войти в баню) – каз. моншаға түс-, башк. 
мунса төш- (ин-, кер-); алт. иститутка ӱредӱге 
кир-, хак. институтха ӱгредiге кiр- ‘поступить 
на учебу в институт’; тув. өөредилге  кир- ‘по-
ступить на учебу’ [ТСТЯ 2011, с. 135] – каз. 
институтқа түc- ‘поступить в институт’; хак. 
комсомолға  кiр-  – к.-балк. комсомолгъа  тюш- 
(кир-) ‘вступать в комсомол’; хак. бюджетке 
кiрген ахча ‘деньги, поступившие в бюджет’ – 
кирг. кассага түшкөн  акча ‘деньги, поступив-
шие в кассу’ [Кирг.РС 1985, с. 287]; хак. харибге 
кiр- – каз. түрмеге түс-, тур. hapishaneye düş- 
‘попасть в тюрьму’; хак. холға кiр-, тув. холунга 
кир- – каз. қолға түс- ‘попасть в руки кому-л., 
попасть в плен’. 

В случае, когда речь идет о каком-либо со-
стоянии или положении, в которое попадает че-
ловек, во всех рассматриваемых языках исполь-
зуется глагол түс-. При этом часто выявляется 
семантика интенсивного проявления действия: 
ср. хак. сағысха кiр- ‘вспомнить’ (букв.: в мысль 
войти) – сағысха  тӱс- ‘задуматься’ (букв.: в 
мысль спуститься); алт. ал-сагышка тÿш- ‘силь-
но печалиться, переживать’ (букв.: в мысль спу-
ститься), тöлүге түш- ‘задолжать’ (букв.: в долг 
спуститься); хак. пичелге  тӱс-  ‘сильно печа-
литься’ (букв.: в печаль спуститься), ӱреге тӱс- 
‘разоряться, нищать’ (букв.: в разорение спу-
ститься); тув. өреге  дүш- ‘влезать в долги’ 
(букв.: в долг спуститься) [ТСТЯ 2003, с. 525]; 

ср. тур. sefalete düş- ‘обнищать’ (sefalet ‘нище-
та’) [Тур.РС, с. 256]. 

Варьирование в тюркских языках глаголов 
векторной характеристики движения наблюда-
ется в разных значениях. Так, в значении ‘захо-
дить, закатываться (о  солнце)’ употребляются 
лексемы тӱш- ~ түс-, кир- ~  кiр-, бат-, ин- и 
некоторые другие: алт. кӱн  аш-, тув. хүн  аш- 
[ТСТЯ 2003, c. 73] (‘переваливать’); алт. кӱн 
бат-  тув. хүн  бат- [Там же, с. 197], каз. күн 
бат-, башк., тат. ҡояш бат- [АСБЯ 2011, с. 167; 
Тат.РС, с. 61]; хак. кӱн  кiр-, як. күн  киир- 
[БТСЯЯ 2007, с. 70]; хак. күн хон- (‘опускаться 
вниз (о птицах)’); ср. каз. Күн  ұясына  қонып, 
тынған (Ə. Нұршайықов) ‘Солнце в гнездо свое 
опустившись, отдыхало’; тат. диал. кояш  иң- 
[ТСТат.Я 1977, с. 448]. В древнетюркских па-
мятниках в этом значении зафиксировано упо-
требление глаголов bat- и en-: kün  bat- [ДТС, 
с. 89]; jašïq jerkä endi jüzin kizlädi ‘солнце спу-
стилось к земле (букв.: вошло в землю), скрыло 
свой лик’ [ДТС, с. 246]. 

Значения, передающие действия, связан-
ные с определенным временным периодом. 
Среди вторичных значений глаголов кир- ~ кiр-, 
тӱш- ~ тӱс-, чык- ~ сых- обнаруживаются зна-
чения, которые передают действия, связанные с 
определенным временным периодом: ‘насту-
пать’ (о времени года)’, ‘заканчиваться’, ‘быть в 
каком-л. возрасте’. Эти значения можно считать 
общетюркскими.

Значение ‘наступать’ (о времени года, моро-
зе, жаре)’, выражает глагол тӱш- ~ тӱс-, реже 
кир- и чык-  ~ шық-: хак. кöглiг  паза  öрiнiстiг 
часхы тӱстi ‘настала веселая и радостная вес-
на’ [Тенишев, 1961, с. 267]; тув. Кыш  база 
дүжүп келген (С. Тока) ‘Снова наступила зима’; 
Хүн  өрүлеп,  изиг  дүжүп  келген (О. Саган-оол) 
‘Солнце поднялось, и настала жара’ [ТСТЯ 2003, 
с. 524]; як. хаhыӈ түс- ‘наступить заморозкам’; 
каз. суық  түстi  ‘наступил холод’, кӱз  түстi 
‘наступила осень’ [КРС, с. 836]; каз. жаз 
шықты ‘началось лето’ [КРС, с. 928]. В алтай-
ском и хакасском в этом случае используется 
также лексема кел- ~ кил-: алт. Эрте jас Алтай-
га келди ‘Ранняя весна пришла на Алтай’; хак. 
чайғы килген ‘пришло лето’, iзiглер килген ‘на-
ступила жара’. Интересен тот, факт, что в алтай-
ском языке с лексемой кыш ‘зима’ сочетается в 
этом значении как кел-, так и тӱш-: кыш тӱшти 
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‘наступила зима’. Последнее объясняется ин-
формантами тем, что зимой падает снег (и со 
снегом приходит зима).

Глагол тӱш- ~ тӱс- употребляется также для 
обозначения наступления темного времени су-
ток, при этом в некоторых языках используется 
кир-: алт. Кӱс  ажып,  бӱрӱҥкӱй  кирди  ‘Солнце 
зашло, наступил мрак’; эҥир  кирди ‘наступил 
вечер’; хак. Кистегей  дее  паарынзар  иир 
тӱсчеткен (ФБ. Птн, 139)1 ‘На основание горы 
Кистегей тоже опускался вечер’; тув. Хүн ашкан 
соонда, дүн дүжүп орда… [ТСТЯ 2003, с. 587] 
‘Когда зашло солнце, наступила ночь…’; каз. 
ымырт  түстi ‘наступили сумерки’ [КРС, 
с. 836]; башк. караңғы төште ‘наступила тем-
нота’ [БРС, с. 635]. 

В некоторых языках глагол чык- выражает 
значение ‘заканчиваться, истекать (о сроке, вре-
мени, времени года)’, которое является антони-
мичным приведенному выше ‘начинаться’. Ан-
тонимичным его можно назвать условно, так 
как речь идет о разных объектах, с которыми 
сочетаются глаголы, а иногда также и о разных 
языках. Например, каз. жаз шықты ‘началось 
лето’, но узб. қиш  чиқди  ‘зима прошла’ [УРС, 
с. 544]; башк. март  сыҡты  ‘закончился март’ 
[АСБЯ 2015, с. 722]; тур. kış ҫıktı ‘зима прошла’ 
[Тур.РС, с. 187]; алт. сениҥ ӧйиҥ чыкты ‘твоё 
время истекло’ [АРС, с. 855]; башк. ваҡыты 
сыҡты ‘время вышло’ [БРС, с. 561]; тат. срогы 
чыкты ‘вышел срок’ [Тат.РС, с. 644].

Глаголы кир- и чык- употребляются также в 
значении ‘достигать какого-л. возраста’. В 
тюркских языках Сибири в этом случае исполь-
зуется глагол кир- ~ кiр-. В языках за пределами 
Сибири часто приемлемы оба варианта: и кир- и 
чык ~ сыҡ-: алт. алтан jашка кирген ‘исполни-
лось 60 лет’ (такая конструкция возможна толь-
ко относительно пожилого возраста, начиная с 
60 лет); каз. биыл  ол  отызға  шықты ‘в этом 
году ему исполнится 30 лет’ [КРС, с. 927]; башк. 
етмешкə сыҡ- [АСБЯ 2015, с. 722] ‘пойти к се-
мидесяти (о возрасте)’; тат. өченче яшенə чык-
ты [ТСТат.Я 1981, с. 452] ‘[ему] пошел третий 
год’; ун  икегə  керде ‘ему пошел двенадцатый 
год’ [Тенишев, 1961, с. 255]; ср. также др.-т. 
пример с глаголом ӧn-: jetmiš jašïma ӧntüm ‘я до-
стиг моих семидесяти лет’ [ДТС, с. 385].

Иногда один глагол используется в ситуации 
достижения какого-либо возраста, а другой – 
приближения к скольки-то годам: кирг. эче 
жашка  чыктың? ‘сколько тебе лет?’ (букв.: к 
скольки годам ты поднялся?), мен элүү жашка 
чыктым ‘мне исполнилось 50 лет’ (букв.: я под-
нялся к 50 годам) [Кирг.РС 1985, с. 385]; жый-
ырмага жаңы кирген  ‘ему только идет 20 год’ 
[Кирг.РС 1965, с. 388]; ср. узб. ёши энди ун тур-
ртдан ун бешга чиқди ему исполнилось только 
четырнадцать и пошел пятнадцатый (букв.: к 
пятнадцати вышел) [УРС, с. 545]; етмишга кир-
ган чол ‘старик семидесяти лет’ [УРС, с. 213].

Данное значение глагола чык- (с фонетиче-
скими вариантами) связано со значением ‘под-
ниматься’. В этом случае взросление человека 
представлено как метафорическое движение 
вверх. «Человек как бы поднимается по лестни-
це жизни снизу вверх, а молодость остаётся 
внизу» [Бардамова, 2008: с. 80]. 

Е.А. Бардамова отмечает, что «в бурятской 
картине мира наблюдается вертикальный отсчет 
времени, то есть время мыслится движущимся 
снизу вверх в тех ситуациях, когда речь идет о 
возрасте: -ндэр наhатай ‘преклонного возраста’ 
(букв.: высокого возраста), арбан  наhа  дээшэ 
ябаха ‘старше на десять лет’ (букв.: быть выше 
на десять лет)» [Бардамова, 2008: с. 80]. В бу-
рятском языке представление о времени как о 
вертикальной оси проявляется более ярко, и 
«все, что будет иметь место в последующем, ас-
социируется с движением вверх от точки проис-
ходящего: морилхо  дээрэ ‘перед отъездом’ 
(букв.: отъехать вверх)» [Там же]. Возможно, 
это проявляется и в таких тюркских сочетаниях, 
как приведенные нами выше к.-балк. джазгъа 
чыкъ- ‘дожить до весны’, тур. sabaha ҫık ‘дотя-
нуть (дожить) до утра (о больном)’.

Обсуждение и заключение. У основных об-
щетюркских глаголов векторной характеристи-
ки движения наблюдается определенная тен-
денция развития вторичных значений, касаю-
щихся перемещения в пространстве (в том чис-
ле метафорическом) и в каком-либо временном 
отрезке. Эта тенденция намечается еще со вре-
мени древнетюркских памятников. Глаголы 
чык-, үн-, таҕыс- совмещают значения ‘выхо-
дить’ и ‘подниматься’. У лексем с основным 

1ФБ, Птн – Ф.Т. Бурнаков. Пора тай нанҷым. Абакан, 1987.

Е.В. Тюнтешева, О.Ю. Шагдурова
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значением ‘входить’ (кир-) или ‘спускаться’ 
(тӱш-, ин-, бат-) в разных тюркских языках вы-
является также семантика движения вниз и 
внутрь. Это проявляется и в варьировании упо-
требления данных глаголов в разных языках, а 
иногда в рамках одного и того же языка. В не-
которых случаях сибирские языки оказываются 
противопоставленными другим языкам. Однако 
и языки Сибири нельзя назвать однородными в 
плане семантики и употребления глаголов век-
торной характеристики движения. Так, они раз-
личаются глаголами, выражающими значение 
‘выходить’/ ‘подниматься’: особые глаголы у 
тувинского и якутского языков. Отсутствие тех 
или иных глаголов в каком-либо языке воспол-
няется развитием соответствующих значений у 
другого глагола (например, бат- в тувинском 
языке). Обнаруживаются некоторые различия в 
сочетаемости лексем. В ряде случаев на выбор 
глагола влияют особенности ландшафта той 
местности, в которой проживают носители того 
или иного языка.

Кроме того, у рассматриваемых глаголов вы-
деляются вторичные значения, связанные с пе-
ремещением во времени. В этом случае также 
наблюдается варьирование использования тех 
или иных лексем.
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The Development of the Vector Movement Verbs Semantics in the Turkic 
Languages of Siberia (in Comparison with other Turkic Languages)

In article is analyzed the development of the main common Turkic vector movement verbs semantics. Only values 
related to movement in space and time are examined. Some features of the compatibility of these verbs in the Turkic 
Languages of Siberia (Altai, Khakass, Tuvinian) and in other Turkic, primarily the Kypchak Languages are considered.

The purpose of the article is to reveal the tendencies in the development of secondary meanings of movement in 
space and time in verbs with the main meaning ‘go out’, ‘enter’, ‘go down’.

The material of the research was the common Turkic verbs of the vector characteristics of movement: chyk =, үн = 
‘go out’, kir = ‘enter’, tӱsh = ‘go down’, in = ‘go down’, bat = ‘submerge’ (‘dive’). The methods of comparative and 
contextual analysis were used. As a result of the study, it was found that for verbs with the main meaning ‘go out’ (chyk 
=, үн =, yak. taҕys =) the meaning of ‘raise’ is also noted, for verbs with the meaning ‘enter’ (kir =) or ‘go down’ (tӱsh 
=, in =, bat =) the semantics of downward and inward movement is revealed respectively. This also manifests itself in 
the variation in the use of these verbs in different languages, and sometimes within the same language. Sometimes 
Siberian languages are opposed to other languages. But in the Turkic languages of Siberia significant differences are 
found in terms of semantics and use of the consideration verbs. The absence of certain verbs in any language is made 
up for by the development of the corresponding meanings in another verb. Variations in the use of certain lexemes are 
also observed when designating an action in a certain time interval.

Keywords: Turkic languages of Siberia, Kypchak languages, verbs of movement, semantics, development of 
meanings, compatibility
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