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I. Введение. Изучение функциональных осо-
бенностей глаголов в аспекте функционально-се-
мантических категорий остается одним из пер-
спективных направлений в современной лингви-
стике. Особенно важным в этом отношении явля-
ется анализ особенностей и средств выражения 
категории временной локализованности (далее – 
Л), которая тесно связана с глагольной категори-
ей времени. Временная Л представляет собой 
функционально-семантическую категорию, со-
стоящую из двух противопоставленных типов 
ситуаций: конкретные (локализованные) и не-
конкретные (нелокализованные) во времени 
[Бондарко, 2017: 210].

В хакасском языке категория времени тради-
ционно рассматривалась в рамках изъявительно-
го наклонения (индикатива) [Дыренкова, 1948; 
Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1953; Карпов, 
1975 и др.]. В последнее время при изучении ин-
дикативных форм глагола исследователи хакас-
ского языка особое внимание уделяют их функ-
ционально-семантическим особенностям. Так, 
анализу подвергаются темпорально-аспектуаль-
ные [Боргоякова, 2005; 2016 и др.], аспектуаль-
ные [Кызласова, 2014; Кызласова, Кичеева, 2019; 
Кызласова, 2020б и др.], модальные [Котожеко-
ва, 1998; Кызласова, 2021 и др.] и другие кон-
струкции с временными формами глагола. Одна-
ко ситуации временной нелокализованности 
(НЛ) в хакасском языке системного описания 
еще не получили. В связи с этим предпринятое 
нами исследование является актуальным.

Цель данной работы – описать типы ситуа-
ций временной НЛ при участии формы настоя-
щего времени на -(п)ча в хакасском языке.

Как известно, лингвисты уже давно отмеча-
ли противопоставление таких языковых ситуа-
ций, как Вода не течет (сейчас) и Под лежачий 
камень вода не течет (вневременность). Тем не 
менее считается, что подобные оппозиции как 
самостоятельная языковая категория впервые 
стали рассматриваться Э. Кошмидером, кото-
рым обосновывается, что различие этих языко-
вых фактов в польском языке происходит логи-
чески, а турецкий язык для их обозначения име-
ет формальные показатели. Под временной НЛ 
(вневременностью по Э. Кошмидеру) понима-
ются «абстрактные факты, не связанные со 
строго определенным, свойственным только им 
индивидуальным временем, обладающие лишь 
общей значимостью» [Кошмидер, 1962: 131].

На сегодняшний день существуют разные 
подходы к определению понятия «временная 
нелокализованность». Основная проблема за-
ключается в промежуточном положении неко-
торых типов ситуаций, находящихся между вре-
менной Л и НЛ.

Так, например, Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев 
итеративные ситуации, представляющие собой 
последовательность действий во времени, отно-
сят к сфере временной Л: Каждый вечер он 
ужинал, выпивал чашку кофе, выкуривал сига-
рету и шел гулять [Булыгина, Шмелев, 1997: 
119]. При этом отмечается, что пространствен-
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но-временная локализация подобных ситуаций 
неопределенная. Причем авторами не исключа-
ется возможность их отнесения к узуальным 
предикативным выражениям (обычным, т. е. не-
локализованным во времени) [Там же: 119–120].

Нами понимание временной Л основывается 
на концепции, разработанной А.В. Бондарко, 
согласно которой вышеприведенная ситуация 
считается одним из типов временной НЛ – «про-
стая повторяемость» [Бондарко, 2017: 217]. 
Хотя сам А.В. Бондарко и сторонники его кон-
цепции так же, как Т.В. Булыгина и А.Д. Шме-
лев, отмечают переходный характер «простой 
повторяемости» от конкретности к неконкрет-
ности [см. Бондарко, 2017: 219–220; Смирнов, 
2018: 273]. 

Теоретическая и практическая значимость. 
Результаты данного исследования могут послу-
жить при описании типов ситуаций временной 
НЛ прошедшего и будущего времен в хакасском 
языке и для сопоставительных исследований с 
другими тюркскими и нетюркскими языками, а 
также могут быть использованы в обучении ха-
касскому языку как неродному и т. п. 

II. Материалы и методы. Материалом ис-
следования послужили примеры предложений с 
формой на -(п)ча, извлеченные из произведений 
фольклорной, художественной и публицистиче-
ской литературы на хакасском языке.

В основном применялся функционально-се-
мантический метод, который предполагает изу-
чение разноуровневых единиц языка с учетом 
их взаимодействия в различных речевых ситуа-
циях, объединенных общим семантическим со-
держанием. Наряду с функционально-семанти-
ческим анализом использовался метод лингви-
стического эксперимента, позволяющий выя-
вить специфику реализации конкретной языко-
вой единицы с помощью ее сопоставления в 
аналогичных условиях контекста.

III. Результаты. В хакасском языке описа-
ние семантики формы настоящего времени на 
-п(ча), как и других форм времени, следовало 
лингвистическим традициям, согласно которым 
дифференциация индикативных форм к тому 
или иному временному плану, как правило, 
строилась на ориентации относительно момен-
та речи. Так, многими исследователями хакас-
ского языка значение данной формы рассматри-
вается как действие или состояние, совпадаю-

щее с моментом речи [Дыренкова, 1948: 100; 
Баскаков, Инкижекова-Грекул, 1953: 452 и др.].

Н.К. Дмитриев, Ф.Г. Исхаков, кроме этой се-
мантики, у формы на -п(ча) выделяют и другие 
значения, такие как «действие, свойственное 
предмету вообще и совершающееся постоянно, 
всегда», кроме того, отмечают ее переносное 
употребление в значении прошедшего и буду-
щего времен [Дмитриев, Исхаков 1954: 133].

В.Г. Карпов в «Грамматике хакасского язы-
ка» выделяет следующие значения формы на 
-(п)ча: а) действие, совершаемое в данный мо-
мент, в момент речи; б) постоянное, непрерыв-
ное действие; в) повторяющееся, обычное дей-
ствие; г) действие, являющееся постоянным 
свойством, признаком [Карпов, 1975: 202–203]. 
Кроме того, отдельно рассматриваются некото-
рые морфологические и лексические показате-
ли, придающие глаголу или в целом контексту 
определенную семантику. К ним причислены 
формы «модальности -тыр, многократности 
-ғла/-гле, совершенного вида -ыбыс, сал, пар и 
др., а также частицы даа, ла, -ох, нооза» [Там 
же: 203–204].

Современные исследователи не раз отмеча-
ют, что самостоятельно форма на -(п)ча выра-
жает неопределенное настоящее время, а любое 
другое значение принимает при сочетании раз-
личных языковых средств [Бурнакова, 2016: 28; 
Боргоякова, 2016: 34; Бурнакова, Боргоякова 
2020: 76].

Изучение сочетаемости глагольных аналити-
ческих форм с определенными индикативными 
формами, в том числе анализируемой формы, 
занимает отдельное место в исследованиях 
Т. Н. Боргояковой [Боргоякова, 2005; Боргояко-
ва, 2013; Боргоякова, 2016 и др.].

Частотность употребления форм хакасской 
временной системы глагола в пословицах и по-
говорках анализируют Н.Н. Таскаракова, 
А.Н. Чугунекова [Таскаракова, Чугунекова, 
2020]. Согласно проведенному ими исследова-
нию, процент функционирования формы на -(п)
ча в этих текстах относительно невысокий по 
сравнению с другими формами времени.

Сама форма настоящего времени на -п(ча) в 
хакасском языке нейтральна по отношению к 
оппозиции временной Л / НЛ. Например, ситуа-
ция Хайди сіліг ол пасча ‘Как красиво он пишет’ 
может восприниматься как локализованной во 
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времени ‘как красиво он пишет (сейчас, в дан-
ный момент)’, так и нелокализованной ‘как кра-
сиво он пишет (вообще, имеет свойство)’. Сле-
дует отметить, что в хакасском языке имеются 
специализированные грамматические показате-
ли временной НЛ – это формы настоящего вре-
мени на -(а)дыр и прошедшего времени на -ҷаң. 
Для сравнения приведем следующие примеры:

1) Хызыҷах чахсы сарнапча ‘Девочка хорошо 
поет (сейчас, в данный момент)’ – актуальная 
локализация ситуации во времени;

2) Хызыҷах чахсы сарнапча ‘Девочка хорошо 
поет (вообще)’ – квалитативная (качественная) 
ситуация временной НЛ;

3) Хызыҷых чахсы сарнидыр ‘Девочка хоро-
шо поет (обычно)’ – квалитативный тип времен-
ной НЛ.

Выделяют три основных типа временной 
НЛ: простую повторяемость, узуальность и 
вневременность [Бондарко, 2017; Смирнов, 
2018]. Рассмотрим, в каких из этих типов ситу-
аций реализуется форма на -(п)ча в хакасском 
языке.

1. Простая повторяемость включает в себя 
«неузуальные неограниченные действия в рам-
ках конкретного эпизода» и связана с «непо-
средственным наблюдением или с его воспроиз-
ведением в памяти» [Бондарко, 2017: 217]. Ср. 
следующие ситуации: а) Хусхаҷахтар тапсасча 
‘Птички щебечут’; б) Анда уғаа истiг чир: ибiре 
ағастар, хусхаҷахтар тапсасча, ырах нимес 
суғ ахча ‘Там очень уютное место: вокруг дере-
вья, птички щебечут, неподалеку река течет’.

В случае (а) итеративное действие, выражен-
ное многоактным глаголом тапсирға ‘щебе-
тать’, является локализованным во времени, т. е. 
оно происходит «здесь и сейчас». В ситуации (б) 
данное действие фиксируется в памяти говоря-
щего, а в момент речи оно не локализуется.

В хакасском языке к средствам выражения 
простой повторяемости можно отнести грамма-
тические (формы многократности -ғла (-гле/-
хла/-кле/-ла/-ле), аналитическая форма -(п) тур-), 
лексические (итеративные глаголы, адвербиаль-
ные выражения с семантикой повторяемости и 
т. п.), лексико-грамматические средства (аф-
фикс совместного залога -ыс (-іс/-с), аналитиче-

ские формы -(п) чӧр-, -(п) одыр- при сочетании 
с итеративными глаголами).

Частотность самостоятельного употребле-
ния глагола с собственно итеративным значени-
ем в хакасском языке относительно невелика. 
Эти глаголы, как правило, и имеют склонность 
сочетаться с вышеперечисленными показателя-
ми итеративности. Ср.: хар халбастанча ‘снег 
кружится (сообщение факта)’ и хар халбастан 
турча ‘снег кружится (акцент на многоактное 
действие)’, сазын тарапча ‘волосы расчесывает 
(сообщение факта)’ и сазын тарағлапча ‘воло-
сы расчесывает (акцент на многоактное и (или) 
разнонаправленное действие)’, салаалар 
тыҷырапча ‘ветки трещат (сообщение факта)’ и 
салаалар тыҷырасча ‘ветки трещат (акцент на 
многоактное действие)’ и т. п.

Благодаря этим эксплицитным выразителям 
итеративность может образовываться также от 
глаголов, не имеющих внутреннюю семантику 
повторяемости, ср.: кӧрче ‘смотрит’ – кӧрглепче 
‘рассматривает’, килче ‘идет’ – кил турча ‘при-
ходит (захаживает)’ и т. п.

Таким образом, за основу дифференциально-
го признака простой повторяемости настоящего 
времени на -(п)ча в хакасском языке мы взяли 
оппозицию ситуации с мультипликативным 
(многоактным) действием и ситуации собствен-
но итеративности.

Ситуации мультипликативного действия 
характеризуются внутренней кратностью. В ха-
касском языке, как было отмечено, внутреннюю 
кратность могут иметь не только глаголы с соб-
ственно итеративной семантикой, но и другие 
глаголы при сочетании специальных экспли-
цитных показателей. 

Одним из основных выразителей мультипли-
кативности действия является форма много-
кратности -ғла: Оолах, оларны кӧpin, чапсып 
сурағлапча1  ‘Мальчик, увидев их, с интересом 
расспрашивает’ (сура- ‘спрашивать’); Ооллар, 
хыстар лозунгтар, портреттер хазағлапчалар2 
‘Парни, девушки развешивают лозунги, портре-
ты’ (букв. хаза- ‘колоть’).

Как видно из примеров, мультипликативные 
ситуации с данной формой могут быть моно- и 
полисубъектными. Следует отметить, что к ним 

1Хара Паар = Хара Паар. Абакан: Краснояр. кн. изд-во, Хакас. отд-ние, 1979. С. 10.
2Кильчичаков М.Е. Пьесалар = Пьесы. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1961. С. 26.
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не относятся те полисубъектные высказывания, 
которые указывают на разнонаправленное, раз-
нолокализованное или разновременное дей-
ствие (ср. чатчалар ‘лежат’ и чатхлапчалар 
‘лежат (в разных местах)’, нанчалар ‘идут до-
мой’ и нанғлапчалар ‘расходятся по домам (в 
разном направлении)’, килчелер ‘приходят’ и 
килглепчелер ‘приходят [один за другим] (в раз-
ное время)’).

Как известно, во многих тюркских языках 
реципрок (совместно-возвратный залог), кроме 
собственно реципрокального значения, может 
выражать итеративную семантику. К такому же 
заключению пришла И.Л. Кызласова: «реци-
прок в хакасском языке – это не только симме-
трично взаимные действия двух и более субъек-
тов, не только совместное выполнение действия 
ими, а это по сути – «множественность» в раз-
ных вариациях: множество участников дей-
ствия, множество ситуаций, множество актов в 
одном действии (мультипликативность), мно-
жество объектов» [Кызласова, 2020а: 230]. Так, 
аффикс реципрока -ыс (-іс, -с) в сочетании с 
формой на -(п)ча, как правило, выступает пока-
зателем мультипликативной ситуации в том 
случае, если сочетается с мультипликативными 
глаголами состояния или действия, локализо-
ванного на месте, и высказывание имеет более 
двух субъектов: «Уғаа чахсы сарын», – сыбых-
тасчалар кізілер1 ‘«Очень хорошая песня» – 
шепчутся люди’; Чон хысхырыза тӱстi: «Оо-
лахты чоо сабысты поларлар» тiсчелер, 
кӧрглепчелер2 ‘Народ как зашумел: «Мальчика, 
кажется, побили до потери сознания» поговари-
вают, рассматривают’.

Кроме вышерассмотренных синтетических 
средств выражения мультипликативного дей-
ствия, имеются аналитические – глагольные 
аналитические конструкции с десемантизиро-
ванными глаголами (формантами) тур ‘стоять’, 
одыр ‘сидеть’, чӧр ‘ходить’. Следует учесть, что 
обозначение ими семантики мультипликативно-

сти зависит, в частности, от значения основного 
глагола и в целом от контекста. Глагольные ана-
литические формы -(ы)п турча, -(ы)п одырча, 
как правило, выражают мультипликативность 
статичного характера, а -(ы)п чӧрче – мульти-
пликативность разнонаправленного действия: 
Кӧрзе, [хузыҷах] анда iдӧк iлiн парған халба-
стан турча3 ‘Видит, [птица] там также, повис-
ши, кружится’; Сакура чикпек танға чайхалып 
одырча4 ‘Сакура покачивается от весеннего ве-
терка’; Вера Семеновна Сагалакова хоости ит-
кен халастарын кiзiлерге ибзер алып аларға 
ӱлеп чӧрче5 ‘Вера Семеновна Сагалакова разда-
ет людям свои красиво приготовленные калачи’.

Что касается ситуаций собственно итера-
тивности, то кратность ее действия проявляет-
ся внешне, т. е. повторяемость имеет интерва-
лы. Ее основными средствами в хакасском язы-
ке выступают итеративные обстоятельства: ад-
вербиальные показатели (хатап ‘снова, опять, 
вновь’, пазох ‘снова, опять’, пірееде ‘иногда’, … 
хати ‘… раз’ и т. п.), синтаксические конструк-
ции Tv=за со значением ‘(каждый раз) когда …’ 
и др.: Чарых усча, тӱрче поларынаң пазох чари 
тӱсче6 ‘Свет гаснет, немного погодя вдруг снова 
загорается’; Михаил Кильчичаков iдӧк ағырин-
кӧӧлҷе, пiр дее чирзер маңзырабин пастырча. 
Пiрее хати тик нимес аар-пеер хылчаңнап сал-
ча7 ‘Михаил Кильчичаков идет также спокойно, 
не спеша. Временами оглядывается по сторо-
нам’; Хойлар хазааға наалза, ӧргеннер тыҷырас 
турча8 ‘(Каждый раз) когда овцы вплотную 
прижимаются к стойбищу, колья трещат’.

2. Узуальность (обычность) представляет со-
бой «неограниченно-итеративные действия или 
действия типичные, обладающие дополнитель-
ными характеризующими значениями» [Смир-
нов, 2018: 273]. В отличие от простой повторяе-
мости (а) узуальность (б) не связана с наблюда-
емостью (перцептивностью), ср.: а) Кӧрзе, чон 
хымысха чіли хайынча ‘Видит, люди кишат как 
муравьи’; б) Андағы чон кӱлӱк, хымысха чіли 

1Султреков А.Е. Кӧӧленiс кӧглерi = Песни любви. Ч. 1. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2018. С. 153.
2Хара Паар. Указ. соч. С. 80.
3Доможаков Н.Г. Ыраххы аалда = В далеком аале. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2010. С. 18.
4Шулбаева В. Чуртас – ол хыныс = Жизнь – это любовь. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006. С. 214.
5Султреков А.Е. Указ. соч. С. 22.
6Шулбаева В. Чуртас салғағында = Превратности судьбы. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1997. С. 35.
7Султреков А.Е. Указ. соч. С. 33.
8Доможаков Н.Г. Указ. соч. С. 53.



Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2022, № 3 (40)

84               

хайынча ‘Люди тех мест трудолюбивые, работа-
ют как муравьи’.

Лексические и синтаксические средства 
узуальной констатации в хакасском языке 
мало отличаются от русского языка. Так, узу-
альность при участии формы настоящего вре-
мени на -(п)ча может выражаться семантикой 
самого глагола (а), лексическими конкретиза-
торами (б) и синтаксическими конструкциями 
(в): а) Ол науканаң айғасча, кӧглепче1 ‘Он на-
укой занимается, поет’; Тоғысха кірліг кип-
азахтығ чӧрче!2 ‘На работу ходит неопрят-
ным’; б) Мин Лешкама ай сай [ахча] ысчам3 
‘Я своему Лёшке ежемесячно деньги отправ-
ляю’; Икен пеер удаа чӧрче4 ‘Икен сюда часто 
ходит’; Минiң столым синi хаҷан даа тимде 
сағыпча5 ‘Мой стол тебя всегда готовым ждет’; 
в) Ахча полза, суға ла салыбысчазың6 ‘(Каж-
дый раз) когда деньги появляются, ты тратишь 
[их] в пустую’; Наа оңдайлардаңар истіп сал-
за, кӧрбинче, хысча пастыхтарны, сурып 
алча7 ‘Как только узнает о новых технологиях, 
[он ни что] не смотрит, требует [их] от началь-
ства [и] добивается’.

Наличие в узуальных ситуациях лексических 
конкретизаторов цикличности, частотности, 
обычности очевидно. Интересным представля-
ются ситуации, в которых показателем узуаль-
ности выступает точное время. Так, если темпо-
ральные маркеры с конкретным временем в си-
туациях прошедшего (основного) времени на 
-ған локализуют действие (а), то в ситуациях 
настоящего (основного) времени на -(п)ча они 
становятся показателями узуальной временной 
НЛ (б), ср.: а) Ол ибзер килген ‘Он пришел до-
мой’; Ол ибзер 6 часта килген ‘Он домой в 6 
часов пришел’; Ол ибзер килче ‘Он домой идет’; 
б) Ол ибзер 6 часта килче ‘Он домой приходит в 
6 часов’. Следует подчеркнуть, что в хакасском 
языке конкретизатор, обозначающий опреде-
ленное время, служит преобразователем из си-
туации временной Л в узуальную ситуацию НЛ 
исключительно для формы на -(п)ча, поскольку 

с другими формами презенса подобная вставка 
либо вообще невозможна (например, нельзя 
сказать *Ол ибзер 6 часта килир или *Ол ибзер 
6 часта киліп одыр), либо выполняет иную 
функцию – уточнение узуальной ситуации (ср.: 
Ол ибзер киледір ‘Он домой приходит (обычно, 
всегда, постоянно)’ и Ол ибзер 6 часта киледір 
‘Он домой в 6 часов приходит (обычно, всегда, 
постоянно)’).

Кроме того, по-разному могут проявлять 
себя показатели предельности (совершенно-
сти) в зависимости от их употребления в на-
стоящем или прошедшем времени. Ср.: Ол 
ирте парыбысча ‘Он рано уходит’ (узуальное 
действие) и Ол ирте парыбысхан ‘Он рано 
ушел’ (единичное действие). Выражение по-
вторяемости формами совершенности в насто-
ящем времени уже отмечалось исследователя-
ми хакасского языка В.Г. Карповым [Карпов, 
1975: 186], Т.Н. Боргояковой [Боргоякова, 2002: 
136]. Однако показатели предельности при 
участии формы на -(п)ча могут выражать узу-
альность не во всех контекстах. Так, в контек-
стах с прямой или опосредованной перцептив-
ностью они лишены узуальной семантики и в 
зависимости от сочетаемостного глагола, кро-
ме предельности, обозначают единичное или 
итеративное действие, ограниченное во време-
ни конкретным эпизодом. Причем предель-
ность итеративного действия заключается в за-
вершенности повторяемого действия (ср.: те-
ерте атча ‘стреляет в цель’ и теерте аты-
бысча ‘стреляет [и попадает] в цель (каждый 
раз)’ или чӱгӱрче ‘бежит/бегает’ и чӱгӱрібісче 
‘убегает (каждый раз до какого-то предела)’). 
Приведем примеры неузуального употребле-
ния синтезированной формы предельности 
-ыбыс/-ібіс, восходящей к аналитической кон-
струкции со вспомогательным глаголом ыс- 
‘посылать, отправлять’ (-ып ыс-), в контекстах 
настоящего комментирующего (а), настоящего 
исторического (нарративного) (б): а) Парааң, 
хызым, парааң (Оприс инейге турарға полыс 

1Томочакова О. Кӧглепчеткен профессор студенттернi аптаан // Хабар. 2015. 8 сентября (№ 102 (20914)). С. 5.
2Топоев И. Кӧйтік Миргенек = Хитрый Миргешка. Абакан: Хакас. отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1991. С. 27.
3Шулбаева В. Указ. соч. С. 247.
4Топоев И. Указ. соч. С. 8.
5Кильчичаков М.Е. Указ. соч. С. 22.
6Шулбаева В. Указ. соч. С. 236.
7Казачинова Г., Халларов А. Той = Свадьба. Абакан: Хакас. отд-ние Краснояр. кн. изд-ва, 1979. С. 34.
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пирче, олар парыбысчалар.)1 ‘Пойдем, дочь, 
пойдем. (Оприс помогает старушке встать, 
они уходят)’; Ол чи хайдағ андағ нимеңер 
полҷаң, пентесит? Cipep аны кисклебессер, я? 
(Валя врачха харғын нымғызыбысча.)2 ‘А как 
же оно у вас называется, аппендицит? Вы же 
не будете его вырезать, да? (Валя подмигнула 
врачу)’; б) Анаң оолахтар ол тинтені ат сых-
ханнар. Пірееде теерте атыбысчалар, тинте 
хоғдыри халча3 ‘Затем юноши начали стрелять 
в эту жестяную банку. Иногда попадают в цель 
и банка падает с грохотом’; Кідіреде хатхырып 
ала, хыйа чӱгӱрібісче, пасха хазың кистінзер 
чазыныбысча4 ‘Раскатисто смеясь, в сторону 
убежит и притаится за другой березой’.

В хакасском языке функционируют также 
аналитические показатели совершенности – гла-
гольные аналитические формы с формантами 
сал- ‘класть’, пар- ‘идти (туда)’, кил- ‘идти 
(сюда)’, хал- ‘оставаться’, тӱс- ‘спускаться’ и др., 
которые могут иметь разные семантические от-
тенки и сочетаться с определенными глаголами. 
Мы остановимся на узуальном употреблении 
этих вспомогательных глаголов в форме на -(п)
ча. Частотность их употребления, в частности 
формы на -ыбыс, в узуальных контекстах отно-
сительно высока и чаще всего они сочетаются с 
предельными глаголами: Искенҷе ле ӧтіpe cиupin 
алча5 ‘C полуслова понимает’; Хызы тоғыстаң 
киліп, анынаң nip-iкi ле сӧс чоохтазыбысча, анаң 
nip комнатазынзар чіде халча6 ‘Её дочь, придя с 
работы, немного перекинется с ней парой слов, 
потом исчезнет в сторону другой комнаты’. Узу-
ально-итеративные маркеры (а) в подобных си-
туациях усиливают семантику узуальности, а на-
личие в них обобщенных субъектов (б) указыва-
ет на генерализованную узуальность, характери-
зующуюся более высокой степенью обобщения: 

а) Че Таис, андағ даа полза, часхарар сӧс таап ла 
алча7 ‘Но Таис, несмотря на это, всегда находит 
слова для утешения’; Ол Петкее маң пирбинче, 
че харбазыбыссалар, хаҷан даа ниңдір салча8 ‘Он 
ни чуть не уступает Петьке, но когда начнут бо-
роться, то постоянно проигрывает’; б) Часхыда 
хай nipee кiзiлер ағас салааларын, ағылып, суғлығ 
iдiске сух салчалар9 ‘Весной некоторые люди 
приносят ветки деревьев и ставят в вазу с водой’. 
Нoo даа кізі пу чир ӱстӱнде хайдағ-да іс артыс 
салча10 ‘Любой человек на этой земле оставляет 
какой-то след’.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
хакасские синтетические и аналитические фор-
мы предельности, сочетаясь с формой на -(п)ча, 
выступают в качестве показателей узуальности 
в квалитативных конструкциях, описывающих 
качество, привычки конкретного субъекта или 
группы людей.

Вышерассмотренные глагольные аналитиче-
ские формы -ып тур, -ып одыр, -ып чӧр, кроме 
простой повторяемости, принимают участие в 
образовании узуальных ситуаций.

Если в высказываниях простой повторяемо-
сти среди этих форм основную функцию итера-
тивности берет на себя форма -п тур, то здесь 
ведущую роль узуальности выполняет форма -п 
чӧр: Ирепий позы даа иргi-иргi киптер кис 
чӧрче11 ‘Ирепий и сам старье носит’; Чай тооза 
тастар iзептен чӧрче. Аннаң хыйға ниме таап 
полбинча!12 ‘Все лето камни собирает. Больше 
ни на что ума не хватает!’ Так, форма -п тур для 
обозначения узуальности часто нуждается в 
узуально-итеративных конкретизаторах и (или) 
ограничительной частице ла/ле ‘лишь, только’, 
передающей в подобных конструкциях семан-
тику частотности, постоянства: Чылтыстар... 
Че оларға пасхазы чоғыл, хаҷан даа харах 

1Шулбаева В. Указ. соч. С. 49.
2Кильчичаков М.Е. Указ. соч. С. 160.
3Топоев И. Указ. соч. С. 23.
4Султреков А.Е. Указ. соч. С. 11.
5Казачинова Г., Халларов А. Указ. соч. С. 53.
6Топоев И.П. Туғаннар = Родные люди. Абакан: Хак. издат., 1992. С. 18.
7Казачинова Г., Халларов А. Указ. соч. С. 32.
8Казачинова М. Пiстiң аалның олғаннары = Ребята нашего аала. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1991. С. 61.
9Топоев И. Указ. соч. С. 36.
10 Идимешев М. Чайаачы кізілер кӧрiндiре iс артысчалар // Хабар. 2017. 1 февраля (№ 11 (21126)). С. 6.
11Топоев И. Указ. соч. С. 78.
12Казачинова М. Указ. соч. С. 63.
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сығыныс ла турчалар1 ‘Звезды… Но им без раз-
ницы, всегда глазами моргают’; Тиктең нимес 
аны махтап ла турчалар2 ‘Не зря его постоянно 
нахваливают’. Узуальные конструкции с фор-
мой -п одыр, как правило, описывают абстракт-
ные состояния в процессе своего естественного 
течения, развития: Кибірлернің чурты узун. Кӧп 
ниме алыс парча, олар халып одырча3 ‘Жизнь 
обычаев длинна. Многое меняется, а они оста-
ются’; Хайди таныхтапчалар, хыныс чылларнаң 
пиктең пик ле полып одырча4 ‘Как отмечают, 
любовь годами все крепчает’.

Нередко для обозначения узуальных, в том 
числе вневременных, ситуаций используются 
модальные средства выражения потенциально-
сти (подробнее о потенциальной модальности в 
хакасском языке см. [Котожекова, 1998; Кызла-
сова, 2021 и др.]). Что касается потенциально-
узуальных ситуаций, то аналитические показа-
тели потенциальности (-ып пол-, -ып ал-, -ып 
піл-) в форме на -(п)ча выражают узуальность 
при наличии абстрактных понятий или характе-
ристике обобщенных субъектов, а с конкретны-
ми субъектами акцентируется их потенциаль-
ная качественность: Ахча! Ахча прай ниме ит 
полча!5 ‘Деньги! Деньги все могут’; Мал хадар-
чылары чайғыда, кӱскӱде малны хысхыдағох 
чiли істеп пілчелер6 ‘Пастухи летом, осенью 
скот могут найти по следам’; Ол хайдағ даа улуғ 
сидіктең сығар оңдайын таап ла алча…7 ‘Он из 
любой трудной ситуации может найти выход’.

3. Вневременность считается «наивысшей сте-
пенью генерализации ситуаций в высказываниях 

типа сентенций, пословицах, суждениях о посто-
янных закономерностях» [Бондарко, 2017: 217].

В хакасском языке в гномических ситуациях, 
согласно проведенному анализу А.Н. Чугунеко-
вой, Н.Н. Таскараковой, функционирование 
форм настоящего времени в процентном соот-
ношении уступают формам прошедшего и буду-
щего времен [Чугунекова, Таскаракова, 2020].

Что касается формы на -(п)ча, то во вневре-
менном значении она часто употребляется: 
Чалғыс ағасты чил дее пазынҷахтапча, чалғыс 
кiзiнi пайлар пазынча8 ‘Одинокое дерево и ветер 
сгибает, одинокого человека баи гнетут’; Чахсы 
кирек позы позын махтатча ‘Доброе дело само 
себя прославляет’9.

В некоторых гномических выражениях гла-
гольные формы времени могут заменяться: 
Маңзыраан сеек сӱтке тӱсчең10 ‘Торопливая 
муха в молоко падает’; Маңзыраан сеек сӱтке 
тӱсче11 ‘Торопливая муха в молоко падает’; 
Позың пілчезің, маңзыраан сеек сӱтке тӱзедір...12.

Такая замена не влияет на логическое содер-
жание пословицы, но эти высказывания отлича-
ются модальными оттенками категоричности / 
некатегоричности. Наиболее ярко их отличия 
проявляются в отрицательном аспекте: Кiзi 
хазаазындағы малны санабинчалар13 ‘Чужой 
скот не принято считать’ и Кiзi хазаазындағы 
малны санабаҷаң ‘Чужой скот нельзя считать’.

Так, пословицы с формой на -ҷаң имеют ка-
тегоричный характер высказывания и характе-
ризуются догматичностью, чрезмерной уверен-
ностью в закономерности высказывания, осно-

1Доможаков Н.Г. Указ. соч. С. 91.
2Топоев И.П. Указ. соч. С. 30.
3Казачинова Г., Халларов А. Указ. соч. С. 35.
4Тюкпеева Н. Чылларны тобырып, хыныс пик ле полып одырча // Хабар. 2017. 29 сентября (№ 111 (21226)). С. 13.
5Топоев И. Taғa сыхсаң, тайағың полам = Опора моя. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2007. С. 143.
6Доможаков Н.Г. Указ. соч. С. 90.
7Хызыл чазы = Красная степь / Кобяков В.А., Топанов А.М., Коков М.С., Кузугашев А.И. Абакан: Хакас. отд-

ние Краснояр. кн. изд-ва, 1982. С. 40.
8Кильчичаков М.Е. Указ. соч. С. 29.
9Хыйға сӧс = Мудрое слово [Сост., ред.: У.Н. Кирбижекова, Ю.И. Чаптыкова, Н.С. Чистобаева]. Абакан: Ха-

кас. кн. изд-во им. В. М. Торосова, 2021. С. 17.
10Хыйға сӧс = Мудрое слово [Сост. У.Н. Кирбижекова, пер. с хакас. Я. Козловского]. Абакан: Хакас. отд-ние 

Краснояр. кн. изд-ва, 1976. С. 77.
11 Субракова Н. Сӧбіреде пос тілі чуртаза, аны хайраллирға ниик // Хабар. 2015. 4 сентября (№ 101 (20913)). 

С. 3.
12Султреков А. «Асхыс аал чоғыл», – таласханнар Сергей Карамчаковтың нанҷылары // Хабар. 2015. 23 ок-

тября (№ 122 (20934)). С. 15.
13Шулбаева В. Указ. соч. С. 51.
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вывающейся на жизненном опыте предков (так 
было, так и есть, так будет): Пизік палазы пис 
хубулҷаң ‘Грудной ребенок пять раз меняется’1; 
Сӧӧктерзер хол сунмаҷаң ‘На кладбище рукой 
не показывают (нельзя показывать)’2; Кибірні 
киспеҷең, килегейге кӱлбеҷең ‘Обычаи не нару-
шают (нельзя нарушать), над калекой не смеют-
ся (нельзя смеяться)’3.

Соответственно форма на -(п)ча часто 
встречается в некатегоричных изречениях, в 
которых чаще всего подразумевается обыден-
ность (такова реальность, обычно так бывает). 
Подобные половицы, в отличие от вышеприве-
денных высказываний, не дают готовых указа-
ний, свод правил (запретов), а заставляют нас 
глубоко задуматься и учат быть предусмотри-
тельным, делать правильный выбор на основе 
узуально-квалитативных, узуально-потенци-
альных и других узуальных явлений с вневре-
менной семантикой: Уйғуҷы тӱзінде дее узуп-
ча4 ‘Любящий поспать и во сне спит’; Я, аххан 
суғлар ах парыбысча, атхан ух нандыра айлан-
минча5; Суғ пазынаң пуртахталча ‘Река му-
тится с истоков’6.

IV. Обсуждение. У временной НЛ обычно 
выделяют три основных типа: «простая повто-
ряемость», узуальность (обычность), вневре-
менность, при этом понятие итеративности си-
нонимично любой повторяемости. Широкое по-
нимание итеративности может включать как 
«простую повторяемость», так и узуальную по-
вторяемость, а узкая трактовка отграничивает 
итеративность от узуальности. Авторы, придер-
живающиеся более широкого понимания итера-
тивности, соотносят ее с понятием любой по-
вторяемости – мультипликативной, собственно 
итеративной, узуальной и др. Широкой трактов-
ки мы придерживались при анализе глагольных 
средств выражения итеративности в хакасском 
языке [Кызласова, Кичеева, 2019]. В данной ра-
боте в аспекте временной НЛ мультипликатив и 
собственно итератив рассматриваются как под-
типы «простой повторяемости», а узуальность 
выделяется отдельно.

Результаты носят предварительный характер 
и не претендуют на исчерпанность проблемы. 
Вероятно, дальнейшая разработка предлагаемо-
го подхода позволит выявить и другие средства 
выражения временной нелокализованности в 
высказываниях с формой на -(п)ча, лексические 
средства выражения итеративности (в широком 
понимании данного термина) требуют более де-
тального рассмотрения.

V. Заключение. Проведенный анализ ситуа-
ций с формой на -(п)ча в хакасском языке дает 
основание заключить, что оппозиция в них вре-
менной Л/НЛ зависит от актуальности / неакту-
альности высказывания, семантики глагола, 
конкретности / обобщенности субъекта дей-
ствия и т. п. Настоящие результаты подтвержда-
ют, что данная форма в хакасском языке являет-
ся универсальной, т. е. способной функциони-
ровать не только в разных видах настоящего 
времени, но и  во всех основных типах времен-
ной НЛ: простой повторяемости, узуальности, 
вневременности.

В этом аспекте исследование показало, что 
каждый из этих типов временной НЛ характе-
ризуются своими лексическими, лексико-грам-
матическими, синтаксическими средствами и 
контекста в целом.

Так, к средствам выражения простой повто-
ряемости относятся глаголы с внутренней се-
мантикой итератива (при сочетании с аналити-
ческими формами -(ы)п одыр-, -(ы)п чӧр- уточ-
няют характер итеративного действия в окне 
наблюдения), форма многократности -ғла, ана-
литическая форма -(ы)п тур-, аффикс реципрока 
-ыс (с мультипликативными глаголами в поли-
субъектных высказываниях), итеративные об-
стоятельства, синтаксические конструкции и др.

Узуальность выражается глаголами занятия, 
поведения, времяпрепровождения, лексически-
ми конкретизаторами с узуально-итеративной 
семантикой, синтаксическими конструкциями, 
аналитическими формами потенциальной мо-
дальности (-ып пол-, -ып ал-, -ып піл-), а также 
формой -ып чӧр- и т. п. Кроме того, в определен-

1Хыйға сӧс. 2021. С. 23.
2Там же. С. 28.
3Там же. С. 69.
4Хыйға сӧс. 1976. С. 86.
5Шулбаева В. Указ. соч. С. 264.
6Хыйға сӧс. 2021. С. 29.
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ных условиях узуальную семантику действию 
или ситуации в целом могут придавать темпо-
ральные маркеры с фиксированным временем, 
формы предельности (-ыбыс, -ып сал-, -ып пар-, 
-ып кил-и др.).

Вневременные ситуации с формой -(п)ча, как 
и во многих языках, находят свое выражение в 
пословицах, поговорках, афористических вы-
сказываниях и т. п. Выявлены модальные отли-
чия между пословицами при участии форм на 
-(п)ча и -ҷаң. Дальнейшее изучение специфики 
функционирования других финитных форм мо-
жет расширить объяснение выбора той или 
иной формы с точки зрения коммуникативной 
лингвистики и т. п.

В целом анализ синтаксической конструкции 
с определенной формой может рассматриваться 
как перспективное направление, поскольку мы 
убедились, что в хакасском языке одни и те же 
средства языка по-разному влияют на семанти-
ку временной Л / НЛ.
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K.V. Kicheeva

Time Non-Localization of Present Tense Situations with Form -(p)cha
in the Khakass Language

The scientific novelty is determined by the fact that for the first time in Khakass linguistics non-localized in time 
situations with form -(p)cha are analyzed in the functional-semantic aspect. The aim of the article is to describe the 
types of time non–localization and to identify the means of their expression in present-time situations with form -(p)cha 
in the Khakass Language. To achieve this purpose, the following tasks are set: 1) to study the theoretical concept of time 
non-localization; 2) to identify the means of expressing time non-localization in statements with form -(p)cha; 3) to 
determine the conditions for the implementation of the same language units in different types of time non-localization. 
Research methods. The main method is the functional-semantic analysis, as well as the linguistic experiment, methods 
of literal and semantic translation.

Results. The analysis of situations of time non-localization with form -(p)cha shows that in view of the neutrality to 
the opposition of time localization/non-localization, the expression of one or another meaning depends on the context. 
Linguistic means of different levels (from morphological to syntactic) are distinguished and described in which the 
expression of time non-localization is most vividly represented. Thus, the main means of expressing simple repeatabil-
ity, usuality, timelessness are identified and described. Special attention is paid to specific indicators of time non-local-
ization, characteristic only for situations involving -(p)cha form.

Keywords: Khakass Language, Present tense, indicative, category of time localization, time non-localization, simple 
repeatability, usuality, timelessness


