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УДК 811.512.153 
Филологические науки 
 
Статья посвящена описанию моделей движения, ориентированных относительно пространственного объ-
екта. Выявлены и проанализированы тринадцать моделей: модель отбытия от точки пространства, мо-
дель прибытия от точки пространства, модель возвращения от точки пространства, модель движения 
изнутри пределов пространства или объекта, модель удаления от пространственного объекта, модель 
удаления от края пространственного ориентира, модель скрытого удаления от пространственного объ-
екта, модель движения вверх из точки пространства, модель движения вниз с высокой точки, модель не-
произвольного движения вниз, модель начала движения, модель движения из-под определенного простран-
ственного ориентира, модель движения из промежутка между чем-либо. 
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ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ПРЕДИКАТАМИ ДВИЖЕНИЯ, 

ПОСТРОЕННЫЕ ПО СХЕМЕ N=1 N=6 V=ДВ. (НА МАТЕРИАЛЕ ХАКАССКОГО ЯЗЫКА)© 
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ (проект № 12-04-00245). 
 
Задачей настоящей статьи является описание моделей простого предложения, построенных по структур-

ной схеме N=1 N=6 V=дв. 
Для того чтобы охарактеризовать модели предложений, построенных по структурной схеме N=1 N=6 V=дв., 

нужно показать, во-первых, что представляют собою необходимые компоненты моделей как автосемантиче-
ские единицы языка, во-вторых, какие семантические разновидности глаголов движения формируют эти 
предложения, в-третьих, как в этих моделях выражаются грамматические значения. 

Общая семантика предложений содержит указание на движение субъекта из исходной точки пространст-
ва без конкретизации конечной точки движения [1, с. 14]. 

Модель понимается нами в соответствии с тем, как это понятие трактуется в работах Новосибирской 
синтаксической школы: план выражения модели есть структурная схема, план ее содержания есть пропозиция 
[5, с. 7]. 

Все необходимые компоненты структурной схемы фиксируются в ней при помощи условных символов, 
которые соответствуют частям речи и содержат грамматические дескрипторы нижнего индекса [14, с. 20]. 

Предложения, построенные по схеме N=1 N=6 V=дв., на функциональном уровне состоят из подлежаще-
го, обстоятельства (или дополнения) и сказуемого. В этой формуле символ N=1 представляет форму неопре-
деленного падежа, подлежащего конструкции, N=6 – локализатор в исходном падеже (с показателем =наң), 
V=дв. – глагол движения (предикат). Первый компонент этой модели – активный субъект, который активно 
участвует в осуществлении событий и является иерархически первым. Второй – пространственный объект, 
выраженный именем в исходном падеже. В роли предиката выступают глаголы направленного движения, 
которые в зависимости от лексического наполнения позиции N=6 в предложении выступают в роли сле-
дующих типов предикатов движения: 

1) предикаты отбытия, выраженные глаголами пар (уходить, уезжать), тарас (расходиться (о многих)); 
2) предикаты прибытия, выраженные глаголом кил (прибывать, приходить, приезжать, прилетать,  

приплывать); 
3) предикаты возвращения, выраженные глаголом айлан (возвращаться); 
4) предикаты движения наружу, выраженные глаголом сых (выходить, выезжать); 
5) предикаты удаления, выраженные глаголом ыра (удалиться, отдаляться, уходить, отходить, уйти далеко); 
6) предикаты скрытого удаления, выраженные глаголами тис (убегать, скрываться), хас (сбегать,  

убегать, скрываться от кого-л., бежать); 
7) предикаты движения вниз с высокой точки, выраженные глаголами тÿс (спускаться, опускаться,  

сходить, слезать (сверху, с возвышенности)), ин (спускаться (под гору)); 
8) предикаты непроизвольного движения вниз, выраженные глаголом аңдарыл (падать); 
9) предикаты начала движения, выраженные глаголом тибiре (трогаться, отправляться, сдвигаться (с места)). 
В зависимости от глаголов направленного движения выделяются следующие типы моделей простого 

предложения. 
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1. Модель отбытия от точки пространства. Локализатор представлен именем существительным, обозна-
чающим определенное пространство, в исходном падеже, например: 

Арчол тоғыс=таң иртох парыбысхан [8, c. 7] (Арчол рано ушел с работы); Кöп чон город=таң пары-
бысхан [Там же, с. 12] (Много народу уехало из города); Прайзы пос алынча пу аал=даң тараза халғаннар 
[Там же, с. 13] (Каждый сам по себе уехал из этой деревни); Чон тоғыс=таy тарасча [Там же] (Народ разъ-
езжается с работы). 

2. Модель прибытия от точки пространства. Локализатор представлен именем существительным, обозна-
чающим определенное пространство, в исходном падеже, например: 

Тайра покос=таң орай ла килген [13, с. 8] (Тайра поздно пришла с покоса); Мин город=таң килдiм [4, с. 4] 
(Я приехал из города). 

3. Модель возвращения от точки пространства. Локализатор представлен именем существительным, обо-
значающим определенное пространство, в исходном падеже, а также пространственным наречием аннаң 
(оттуда), например: 

Аңчылар тайға=даң айланчалар [10, с. 41] (Охотники возвращаются с промысла (из тайги));  
Орты чол=даң айланыбысхабыс [Там же] (Мы вернулись с полпути); Аннаң айланарға [Там же, с. 64]  
(Вернуться оттуда). 

4. Модель движения изнутри пределов пространства или объекта. Локализатор представлен именем су-
ществительным, обозначающим определенную ёмкость, в исходном падеже, а также сочетанием существи-
тельного со служебным именем iстiнең (изнутри) и пространственными наречиями мыннаң (отсюда), тiгдең 
(оттуда), например: 

Иней ибi=нең хуруғ кöнектiг сыххан [13, с. 170] (Старушка вышла из дома с пустым ведром); Кiзiлер 
контора=даң ағырин сыххлааннар [6, с. 65] (Люди потихоньку выходили из конторы); Ол турадаy 
сығыбысхан [Там же, с. 34] (Он вышел из дома); Кошара iстi=нең хойлар сыххлапча [Там же] (Из кошары 
выходят овцы); Мин мыннаң сығам [10, с. 261] (Я выйду отсюда); Пайаағы кiзiлер тiгдең сыхханнар [13, с. 172] 
(Те люди вышли оттуда). 

В хакасском языке в данной модели позицию локализатора могут занимать и слова не с пространствен-
ной семантикой, тогда рассматриваемые высказывания осмысливаются как устойчивые сочетания: 
сағыс=таң сых – «забыть» (букв. выйти из ума); пас=таң сых – «забыть» (букв. выйти из головы). 

5. Модель удаления от точки пространства. Локализатор выражен именем, обозначающим пространст-
венный объект, в исходном падеже, например: 

Хойлар, тараспин, хыра=даң ырабыстырлар [6, с. 67] (Овцы, не разбегаясь, ушли далеко от поля); Амды 
чирi=нең ырабысты (фольк.) [10, с. 1046] (Теперь [богатырь] далеко ушёл от отчего дома (от своих мест)); 
Машина, тiзең, iдöк ле пiс=тең ырапчатхан [11, с. 72] (А машина все также отдалялась от нас). 

6. Модель удаления от края пространственного ориентира, с которым субъект находился в непосредст-
венном контакте. Локализатор данной модели представлен сочетанием имени предметной семантики со 
служебным именем хазы (край чего-либо), например: 

Киме чар хазы=наң ырапча [10, с. 1046] (Лодка удаляется от берега). 
7. Модель скрытого удаления от пространственного объекта: локализатор представлен именем сущест-

вительным, обозначающим определенное пространство, в исходном падеже, например: 
Мин иб=дең тизiбiзем [4, с. 73] (Я убегу из дома); Адым заимка=даң хазыбысты [Там же, с. 74] (Лошадь 

[моя] сбежала из заимки). 
8. Модель движения вверх из точки пространства. Локализатор представлен именем существительным, 

обозначающим определенную среду в исходном падеже, например: 
Самолет чир=дең кöдiрiл парыбысхан [9, с. 4] (Самолет взлетел). 
9. Модель движения вниз с высокой точки. Локализатор представлен именем существительным, обозна-

чающим определенное пространство, в исходном падеже, а также сочетанием существительного со служеб-
ными именами ÿстÿнең (сверху чего-либо) и пазынаң (с верхней части чего-либо), например: 

Онсар ат=таy тeскен [Там же, с. 64] (Онсар слез с коня); Пiс тағ=даң ингебiс [12, с. 4] (Мы спускались 
с горы); Мин сиден=нең атығыбысхам [6, с. 10] (Я спрыгнул с забора); Iчезi тура ÿстÿ=нең тÿскен  
[Там же, с. 13] (Мама (его) спустилась с крыши дома), Олғаннар хаялар ÿстÿ=нең тÿсклепчелер [2, с. 66] 
(Ребята спускаются со скал); Орамай аға тағ пазы=наң тÿсче [3, с. 11] (Дед Орамай спускается  
с горы (с верхней части)); Каврис пöзbк ағас пазы=наң сегiрiбiскен [4, с. 4] (Каврис спрыгнул с дерева  
(с макушки дерева)). 

10. Модель непроизвольного движения вниз. Локализатор представлен именем существительным, обо-
значающим определенное пространство, в исходном падеже, а также сочетанием существительного со слу-
жебным именем ÿстÿнең (сверху чего-либо), например: 

Оолағас ағас=таң аңдарыл парған [12, с. 2] (Мальчик свалился с дерева); Пiстiң хоосхачах пöзiк=тең 
аңдарыл парған [Там же] (Наша кошечка упала с высоты); Оолағас хазаа ÿстÿ=нең аңдарыл парған [7, с. 34] 
(Мальчик упал со стайки (с верхней части)). 

11. Модель начала движения. Локализатор представлен именем существительным, обозначающим опре-
деленное пространство, в исходном падеже, например: 

Автобус орны=наң тибiребiстi [8, с. 4] (Автобус тронулся с места); Аңчылар иртен иртöк хонған 
чирлерi=нең тибiребiскеннер [2, с. 23] (Охотники рано утром отправились с места ночевки). 
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12. Модель движения из-под определенного пространственного ориентира. Локализатор представлен со-
четанием имени существительного со служебным именем алтынаң (низ, нижняя часть чего-либо) и про-
странственным наречием алтынаң (снизу), например: 

Сергеек стол алтынаң сых килген [8, с. 10] (Сергеек вылез из под стола); Суғ алтынаң кiрче [10, с. 57] 
(Вода поступает снизу). 

13. Модель движения из промежутка между чем-либо. Локализатор данной модели представлен сочета-
нием имени существительного со служебным именем аразынаң (из промежутка между чем-либо), например: 

Ағас аразы=наң чалаңнар сыххлапчалар [9, с. 44] (Из-за деревьев выходят всадники); От аразы= наң чы-
лан чыл килген [12, с. 5] (Из-за травы приползла змея); Аттар аразы=наң адайым сых килген [9, с. 44] (Из-за 
табуна лошадей выскочила моя собака). 

Локализатор в данной модели выражен именами, обозначающими скопление однородных неодушевлен-
ных предметов (деревья, трава, кустарники) и одушевленных предметов (люди, животные, птицы). 

Таким образом, в данной статье рассмотрены модели со значением движения от точки ориентира. Пред-
ставленные модели являются менее частотными, чем модели со значением движения к точке ориентира. Это 
связано с тем, что коммуникативная потребность указывать стартовую точку движения гораздо меньше по 
сравнению с потребностью фиксировать конечный пункт назначения. 
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The author describes the patterns of movement, oriented in relation to a spatial object, reveals and analyzes thirteen patterns: the 
pattern of departure from a point in space, the pattern of arrival from a point in space, the pattern of return from a point in space, 
the pattern of moving inside the limits of space or an object, the pattern of moving away from a spatial object, the pattern of mov-
ing away from the border of a spatial reference point, the pattern of hidden moving away from a spatial object, the pattern of 
moving upward from a point in space, the pattern of moving downward from a high point, the pattern of involuntary moving 
downward, the pattern of initiating movement, the pattern of moving from under a specific spatial landmark, and the pattern of 
moving from the interval between anything. 
 
Key words and phrases: sentence pattern; verbs of movement; localizator; predicate; postposition; syntactic names; initial case. 
  


