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Метафора движения по вертикали в хакасском и 
алтайском языках (в сравнении с казахским языком) 

 

Аннотация. В статье анализируются направления развития переносных значений в 

глаголах, обозначающих движение вверх/вниз в хакасском и алтайском языках в сравне- 

нии с казахским языком. Формирование вторичных переносных значений у глаголов на- 

правленного движения ранее не было предметом специального исследования в хакасском 

и алтайском языках. В ходе исследования выявлены группы моделей метафоризации дви- 

жения вверх/вниз и способы их выражения в рассматриваемых языках (переносные значе- 

ния глаголов и устойчивые сочетания). В основном выделенные метафорические модели 

являются общими для этих языков. Также они свойственны и другим, неродственным, 

языкам, в частности, русскому. Наряду с этим в разных тюркских языках отмечают- 

ся свои особенности, которые проявляются, например, в использовании разных глаголов, 

в их сочетаемости, в наличии конкретных метафор, характерных для тех или иных 

языков. 
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Введение 

 

Представление о движении и простран- 

стве, физическом и идеальном является од- 

ним из основных фрагментов языковой кар- 

тины мира. Оно вербализуется в частности в 

глаголах движения, их вторичных значениях 

и сочетаемостных возможностях, во фразео- 

логических сочетаниях и идиомах. Во многих 

работах на материале разных языков рассма- 

триваются переносные значения глаголов 

движения, в том числе с точки зрения типо- 

логии семантического развития; исследуется 

ориентационная метафора, в частности, ее 

роль при формировании фразеологизмов [1; 

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.]. Многозначность и не- 

которые особенности употребления глаголов 

движения в тюркских языках Сибири полу- 

чили отражение в диссертационных работах 

и монографиях О.Ю. Кокошниковой [9], В.И. 

Барыс-Хоо [10], А.Н. Чугунековой [11]. Однако 

проблема метафорического развития значе- 

ния глаголов движения сибирских тюркских 

языков исследована еще очень мало. 

В тюркских языках глаголы движения под- 

разделяют на глаголы направленного, нена- 

правленного движения и покоя [12, 176 стр.]. 

Глаголы направленного движения составля- 

ют самую большую группу. Их особенностью 

является указание на направление движе- 
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ния относительно ориентира, заключенное 

в смысловой структуре глаголов, т. е. идею 

направленности движения они выражают 

имплицитно. М.Г. Усманова делит глаголы 

направленного движения на следующие под- 

группы: 1) глаголы движения по горизонтали; 

2) глаголы движения по вертикали; 3) глаголы 

достижения [там же]. 

У части глаголов направленного движения 

наблюдается развитие переносных значений. 

Кроме того, они участвуют как компоненты в 

формировании устойчивых сочетаний (фра- 

зеологических сочетаний и идиом). Все эти 

единицы описывают поведение, состояние 

человека, его жизненные перипетии и дости- 

жения. 

Цель данной статьи – выявление принци- 

пов, тенденций развития значений глаголов 

направленного движения по вертикали в ха- 

касском и алтайском, их особенностей в ка- 

ждом из этих языков. Рассматриваются только 

единицы (глаголы с переносным значением, 

устойчивые сочетания), описывающие по- 

ведение, состояние человека. Для сравнения 

нами также привлекался материал казахского 

языка как одного из кыпчакских, территори- 

ально близких рассматриваемым языкам. 

Выбор сравниваемых языков обусловлен их 

местом в классификации. Авторы «Сравни- 

тельно-исторической грамматики тюркских 

языков. Региональные реконструкции» отно- 

сят алтайский к восточной группе кыпчакских 

языков, хакасский – к кыргызской группе [13, 

4 стр., 217 стр.]. С другой стороны, в генеало- 

гической классификации оба эти языка по- 

падают в особую большую группу сибирских 

языков, выделяемую на основе некоторых 

морфологических, фонетических признаков, 

а также с учетом фактов «специфическо- 

го развития некоторых лексем» [Там же, 714 

стр.]. Материал исследования был получен из 

национально-русских, толковых словарей, ху- 

дожественной литературы. 
 

Методы исследования 

 

В работе использовался метод компо- 

нентного и сравнительно-сопоставительного 

анализа для выявления сходства и различий 

в развитии вторичных значений глаголов на- 

правленного движения. Метод контекстуаль- 

ного анализа позволил выявить семантику 

глаголов в устойчивых сочетаниях. 

 

Результаты 

 

У глаголов разных подгрупп направленно- 

го движения в рассматриваемых языках обна- 

руживаются определенные закономерности 

развития семантики. В основном в процессе 

метафоризации в рассматриваемых языках 

участвуют глаголы, обозначающие направле- 

ния вверх, вниз, внутрь, вовне, от ориентира. 

В данной статье мы рассматриваем только 

ориентационные метафоры движения вверх 

и вниз, вербализованные глаголами направ- 

ленного движения, как в своих вторичных зна- 

чениях, так и в устойчивых сочетаниях. При 

этом в рассматриваемых языках можно выде- 

лить следующие случаи метафоризации дви- 

жения: 1) движение, которое совершает сам 

человек; 2) движение, которое происходит 

внутри человека (движение внутренних орга- 

нов); 3) движение во внешнем мире, которое 

воздействует на человека. 

1. Движение вверх / вниз, которое совер- 

шает сам человек. Ориентационные метафо- 

ры, субъектом которых является сам человек, 

выражаются переносными значениями глаго- 

лов, указывающих на движение вверх / вниз, и 

фразеологическими сочетаниями. 

1.1. Метафора движения субъекта вверх 

чаще всего оценивается как положительная, 

что прослеживается на материале многих язы- 

ков и считается универсалией [1]. В сознании 

носителей языка она «ассоциируется, прежде 

всего, с позитивными процессами, происхо- 

дящими в разных сферах человеческой жиз- 

ни, с идеей возрождения, достижения успе- 

хов, продвижения по карьерной лестнице 

и т.д.» [5, 141 стр.]. В хакасском и алтайском 

языках переносные значения, связанные с де- 

ятельностью человека, выявляются у глаголов: 

хак. сых- ~ алт. чык-, хак. пах-, хак. кӧдiрiл- ~ 

алт. кӧдÿрин-. Пути переноса значения можно 

представить в виде следующих моделей: 
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1) «движение вверх – переход на качествен- 

но новый уровень (получение более высокого 

социального статуса, достижение успехов и 

др.)». 

хак. сых- ~ алт. чык- ‘выходить’; ‘поднимать- 

ся’; ‘достигать (успехов, власти и т.д.)’: хак. 

Амды ÿлгÿзер кемнер сығып аларлар ни? (Хакас 

чирi) ‘Интересно, кто же будет у власти (букв.: 

поднимется к власти)?’; алт. Четпектий ле 

болзоор, öрö чыгараар! (К. Телесов) ‘Если буде- 

те как Четпек, то подниметесь вверх!’ [14, 854 

стр.]. 

Это же значение актуализируется во фра- 

зеологических сочетаниях, указывающих на 

достижения человека в социуме и в интеллек- 

туальной сфере: хак. маха сых- ‘достичь славы’ 

(букв.: до славы подняться); алт. jартына чык- 

‘выяснять’ (букв.: до ясности=его подняться). 

Ср. рус. достичь высот. 

Постепенный переход на качественно но- 

вый уровень выражает и казахский глагол 

өрле- ‘двигаться, подниматься вверх по тече- 

нию или по склону’; ‘развиваться’. 

К этой же метафорической модели можно 

отнести глагол хак. пах- ‘залезать вверх, взби- 

раться’. Хотя его переносное значение ‘по- 

корять, подчинять’ передает воздействие на 

объект, оно подразумевает, что субъект дей- 

ствия сильнее и выше по положению: Мының 

алнында кӱстіг чон ас чонны пағып алҷаң [15, 443 

стр.] ‘Раньше сильный народ покорял малый 

народ’. 

2) «движение вверх – ощущение человеком 

своего превосходства по отношению к другим 

и его соответствующее поведение». 

хак. кӧдiрiл- ‘подниматься’; ‘заноситься, 

зазнаваться; хвалиться’, алт. кӧдÿрин- ‘подни- 

маться’; ‘заноситься’: хак. Изiрiк Тохчын амды 

кил чоо кӧдiрiл сыххан, узы ла пазы чох махтан 

сыххан [15, 149 стр.] ‘Пьяный Тохчын совсем 

начал заноситься, без конца и края начал хва- 

статься’; алт. Тоҥ ӧткÿре кӧдÿринбе! ‘Особен- 

но-то не заносись!’ [14, 367 стр.]. 

Этот же перенос наблюдается и в казахском 

көтерiл- ‘подниматься’; ‘важничать’; ‘чувство- 

вать прилив гордости’ [16, 430 стр.]. 

В отличие от предыдущих примеров, здесь 

описывается поведение человека, который 

сам (как бы) поднимает себя до более высоко- 

го уровня (социального статуса и др.), по срав- 

нению с другими. На это указывает и словоо- 

бразовательная структура данного глагола (< 

кӧдiр- ~ кӧдÿр- ‘поднимать’ + афф. страд. (хак.) 

/ + афф. возвр. (алт.)). 

Ср. рус. высокомерничать, считать / ста- 

вить себя выше других. 

1.2. В рассматриваемых тюркских языках 

метафорическое переосмысление ситуации 

движения вниз (падения) человека чаще 

встречается во фразеологических сочетаниях. 

У глаголов падения хак. тӱс- ‘падать’, аӊда- 

рыл- / иӊдерiл- ‘падать, валиться’ (+ вспомога- 

тельный глагол хал- ‘оставаться’, означающий 

завершенность действия, состояния), хак. кыз. 

аӊнал- ‘падать’ (+ хал-); алт. jыгыл- ‘падать’ 

сформировалось также значение ‘умереть’. 

1) «падение (неконтролируемое движение 

вниз) – смерть». 

хак. Семьязы похоронка алған, Смоленск об- 

лазында, фашисттернеӊ матыр чаалазып, тӱс 

халды тiп (Ах тасхыл 1984, 15 стр.) ‘Его семья 

получила похоронку, [мол] отважно сражаясь 

в Смоленской области, погиб’; Хайранох пабаӊ 

синiӊ, алып хара хус, / Хатығ чаада аӊдарыл 

халды (Татарова 1991, 87 стр.) ‘Несчастный 

отец твой, богатырь орёл, / В жестокой вой- 

не пал’; Ил чирiнде иӊдерiл халарға ‘Умереть 

(пасть) на чужбине’ [17, 128 стр.]; Ээң-кӱлииңер 

хайдағ чирде Аңнал халған – чоохтап пирiс ‘На 

какой земле погибли ваши хозяева-храбре- 

цы, расскажите же’ (Ай-Хуучын 1997, 338‒339 

стр.); алт. Ол ло Багыр божогон кийнинде, јаан 

удабаган, оныҥ адазыныҥ эјези, Сырга эмеген, база 

jыгылган (Укачин 1985, 347 стр.) ‘После того 

как умер Багыр, много времени не прошло, се- 

стра его отца, бабушка Сырга, тоже умерла’. 

Ср. рус. пасть со специализированным 

значением (в бою, на поле боя). 

2) «падение (неконтролируемое движение 

вниз) – потеря достоинства, авторитета». Дан- 

ная модель представлена только одним случа- 

ем в хакасском языке: хак. азах алтына тÿспе- 

‘не ударить лицом в грязь’ (букв.: под ноги не 

упасть): Надис тее азах алтына тӱспес кiзi 

(Казачинова 1979, 7 стр.) ‘Надис тоже не уда- 

рит лицом в грязь (букв.: под ноги не падаю- 

щий человек)’. 
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А.К. Казкенова приводит казахские при- 

меры беделі түс- ‘потерять авторитет’ (букв.: 

авторитет=его упасть); абыройы түс- ‘потерять 

достоинство; опозориться’ (букв.: достоин- 

ство=его упасть), которые она трактует как ме- 

тафору исчезновения [8, 535 стр.]. 

В русском языке поведение человека может 

описываться метафорой движения человека 

вниз (опуститься, низко пасть), имеющей от- 

рицательную коннотацию. 

Лексема тӱс- ~ тӱш- ‘спускаться; падать’ 

активно функционирует в составе фразеоло- 

гических сочетаний, описывающих состояние 

человека, переживание им какой-либо жиз- 

ненной ситуации, определенного положения 

дел, в меньшей степени межличностные от- 

ношения. Одновременно с формированием 

фразеологического сочетания тӱс- ~ тӱш- вно- 

сит в него семантику интенсивности действия, 

состояния. Можно выделить следующие мета- 

форические модели с глаголом тӱс- ~ тӱш- во 

фразеологических сочетаниях: 

1) «перемещение вниз в пространство како- 

го-л. состояния – переживание (интенсивное) 

какого-л. состояния». 

В роли пространственного ориентира здесь 

выступают лексемы, обозначающие эмоци- 

ональное, ментальное, физическое состоя- 

ние: хак. пичелге тÿс= ‘печалиться, огорчать- 

ся’ (букв.: в печаль опускаться) [17, 688 стр.]; 

сағысха тÿс= ‘задуматься’ (букв.: в мысль опу- 

ститься), маң чохха тÿс= ‘быть занятым’ (букв.: 

в некогда опускаться, падать); алт. ачуга тӱш= 

‘испытывать сильную душевную боль, стра- 

дать, горевать, печалиться’ [18, 46 стр.] (букв.: в 

боль опускаться); унутка тӱже бер= ‘забыться, 

позабыть об окружающем, отвлечься от дей- 

ствительности’ (букв.: в забытье опуститься): 

хак. Нимее пазох пичелге тӱзiбiстiң? ‘Что же 

ты опять опечалился?’ [19, 49 стр.]; алт. Бис, 

бу ла сениле кожо отурган эр улус, айт jадыс: 

ачуга тӱшпе ‘Мы, вот рядом с тобой сидящие 

мужчины, говорим: сильно не горюй’ [18, 

46–47 стр.]. 

Ср. каз. қайғыға түс- ‘впасть в печаль’, әуреге 

түс- ‘испытывать хлопоты [8, 537 стр.]. 

Имеются хакасские примеры употребле- 

ния лексемы пат- ‘погружаться; тонуть’, ука- 

зывающий на полноту действия: Сырайын 

холына тiрен салып, ол позының аар, ачығ сағы- 

старына пат парған (Ах тасхыл 1989, 27 стр.) 

‘Облокотившись, он погрузился в свои тяже- 

лые, горькие мысли’; Минiӊ килнiм сӧбiрезiне 

хайбин, тоғысха ла пӱкӱле пат парған ‘Моя не- 

вестка не обращает внимание на свою семью, 

полностью ушла в свою работу (букв.: в рабо- 

ту погрузилась)’. 

Однако этот глагол чаще встречается во 

фразеологических сочетаниях в несибирских 

тюркских языках: каз. ойға бат- ‘погрузиться 

в думу; размышлять, призадуматься’ (букв.: в 

мысль погружаться), қиялға бат- ‘грезить, по- 

гружаться в грезы’ [16, 135 стр.]; тур. tere bat- 

‘обливаться потом’ (букв.: в пот погрузиться) 

[20, 102 стр.]. 

Ср. рус. впасть в печаль, в депрессию, в сомне- 

ния, в противоречия и др. 

2) «перемещение вниз в какое-л. жизнен- 

ное негативное событие – переживание како- 

го-л. негативного жизненного события». 

Это метафорическое движение более рас- 

пространено в хакасском и алтайском языках, 

чем рассмотренное выше. Иногда вместо тӱш- 

~ тӱс- ‘опускаться; падать’ здесь используется 

кир- ~ кiр- ‘входить’: алт. коронго тÿш- ‘попасть 

(букв.: опуститься) в бедственное положение’, 

тöлүге түш- ‘задолжать’ (букв.: в долг опу- 

ститься’), чакка кир- ‘попасть (букв.: войти) в 

беду’ [18, 281 стр.]; хак. обал-хыйалға кiр- ‘по- 

пасть (букв.: войти) в беду’, ӱреге тӱс- ‘разо- 

ряться, нищать’ (букв.: в разорение опускать- 

ся) [17, 755 стр.]: алт. Кезик уулдар акчаларын 

ӱзе ле табыштырып береле, мында ок тöлӱге 

тӱжӱп jадылар (Адаров) ‘Некоторые парни, 

отдав все свои деньги, тут же залезают в долг’ 

[18, 264 стр.]. 

Ср.: каз. борышқа бат- ‘залезать (букв.: по- 

грузиться) в долги’ [17, 135 стр.]; рус. впасть в 

нищету, в нужду. 

3) «перемещение вниз, внутрь явления со- 

циальной жизни – превращение в объект ка- 

кой-л. негативной реакции социума». 

В сочетаниях такого типа локусом может 

быть как абстрактное существительное, назы- 

вающее явление социальной жизни (сплетни, 

разговоры), так и ассоциирующийся с ним со- 
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матизм. В качестве глагольного компонента в 

подавляющем большинстве случаев выступа- 

ет глагол кiр- ~ кир-, но есть и примеры с тӱс- ~ 

тӱш-: хак. уйатха кiр-, алт. уйатка тӱс- ‘опозо- 

риться’ (букв.: в стыд, позор войти / опустить- 

ся, упасть) [17, 719 стр.; 18, 274 стр.], алт. ооско 

тӱш- (букв.: в рот опуститься, упасть) ‘упоми- 

наясь в разговоре людей, быть предметом пе- 

ресудов, сплетен’. 

2. Движение вверх / вниз, которое совер- 

шается внутри человека. Такая метафора 

представлена в идиомах, субъектом которых 

выступает внутренний орган человека, явля- 

ющийся в языковой картине мира данных 

этносов средоточием эмоций: сердце, легкие. 

Здесь действуют уже другие ассоциативные 

связи, чем в предыдущей группе. Движение 

вверх обозначает преимущественно сильное 

волнение и страх, что объясняется физио- 

логическими процессами (частое дыхание, 

сердцебиение): хак. чӱрек кöдiрiл- ‘испытывать 

радость, замирать от избытка чувств, пере- 

живаний’ (букв.: сердце=его подняться); алт. 

öкпö-jӱреги кöдӱриле бер- ‘сильно волноваться’ 

(букв.: легкие-сердце=его подняться): хак. Па- 

лазын кӧре чӱрее кӧдiрiл килче, паарына чаба па- 

зып, охсаныбысча [15, 419 стр.] ‘Когда видит сво- 

его ребёнка, радуется, прижав к себе, целует’. 

Ср. каз. жүрегi көтерiл- ‘затошнить’; ‘испу- 

гаться’ [21, 215 стр.]. 

Напротив, движение внутренних органов 

вниз ассоциируется с успокоением: хак. öкпезi 

тӱс- ‘перестать сердиться’, алт. öкпöзи тӱш- 

‘успокоиться, перестать сердиться, обижать- 

ся’ (букв.: легкие=его опуститься) [18, 104 стр.]. 

хак. Ӧкпезi тӱс парғанда, апсах маӊзыраби- 

ныбысхан [15, 424 стр.] ‘Когда гнев спал ста- 

рик перестал торопиться’; алт. Энезиниҥ бу 

сöстöрине Айканныҥ öкпöзи тӱже бергендий бил- 

дирди. Уулчак бодогон: энези тыҥ адылар болор 

деп ‘Показалось, что Айкан от таких слов ма- 

тери успокоился. Мальчик думал, что мама 

будет сильно ругаться’ [18, 216 стр.]. 

Ср. каз. жүрегi орнына түс- ‘успокоиться’ 

(букв.: сердце=его на место=свое спуститься) 

[8, 537 стр.]. 

Другое метафорическое осмысление при- 

обретает движение вверх / вниз в хакасских 

фразеологических единицах с компонентами 

хак. кöӊнi ‘желание’; ‘настроение’ и кӧдiрiл-. 

Эти фразеологизмы передают положи- 

тельные (движение вверх) и отрицательные 

(движение вниз) эмоции: хак. кöӊнi кӧдiрiл- 

‘настроение=его подняться’; ср. каз. көӊiлi кө- 

терiӊкi ‘настроение=его приподнятое’ [21, 278 

стр.]; хак. кöӊнi / кӧӧ тӱс- ‘падать, ухудшаться, 

портиться’ (о настроении) (букв.: настроени- 

е=его упасть): хак. Тыӊ уян, кӧӧм дее тӱс парды 

(Ф.Бурн.) ‘Очень плохо, настроение даже ис- 

портилось’ [22, 42 стр.]. Ср. также каз. кө iлi 

түс- ‘расстроиться’ [8, 540 стр.]. Возможно, эти 

фразеологизмы являются кальками с русского 

языка. 

3. Движение во внешнем мире, которое 

воздействует на человека. 

А.К. Казкенова отмечает, что данная мета- 

фора описывает внезапность и неконтроли- 

руемость жизненных событий, с которыми 

сталкивается человек. При этом они изобра- 

жаются как движущиеся сверху вниз, «падаю- 

щие» [8, 536 стр.]. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в качестве таких событий высту- 

пают ‘счастье’, ‘удача’ / ‘беда’, ‘страдание’, ко- 

торые по представлениям тюркских народов, 

непосредственно связаны с судьбой, долей, ко- 

торая посылается человеку высшими силами. 

Употребление глагола тӱс- в таких сочета- 

ниях встречается в хакасском и алтайском язы- 

ках: талаан тӱскен ‘удача выпала’, ӱлӱс тӱскен 

‘удача, доля выпала’, чааска тӱскен ‘счастье 

выпало’; алт. ырыс тӱшкӧн ‘счастье выпало’. 

Особенно ярко эта метафорическая мо- 

дель представлена в тюркских языках за пре- 

делами Сибири: каз. басына бақ қонды (букв.: 

на голову=его счастье спустилось), сәті түсті 

‘удача выпала (букв.: спустилась)’, басына іс 

түсті ‘попасть в затруднительное положение’ 

(букв.: на голову=его беда спустилась) [8, 536– 

537 стр.], тур. bașına dert düș- ‘попасть в беду’ 

(букв.: на голову=его страдание упасть) [20, 98 

стр.]. Такие события могут изображаться так- 

же в виде природного явления: каз. басына бәле 

жауды (букв.: на голову=его беда пролилась 

дождем) [21, 101 стр.]. 

В отличие от казахской языковой картины 

мира, в хакасской «спускаться, падать сверху» 
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может только что-то хорошее (счастье, удача), 

в беды человек опускается сам. Компонент пас 

~ баш ‘голова’ также не характерен в таких со- 

четаниях в сибирских языках. Неожиданное 

появление кого-л., чего-л. выражается фразео- 

логизмом хак. пасха тӱс- ‘совершенно неожи- 

данно появляться, приходить’ (букв.: на голову 

падать): Сағыста даа чох кiзi пiстiӊ пазыбысха 

тор чiли тӱс парған ‘Человек, которого мы 

совсем не ждали, вдруг свалился нам на го- 

лову, как метеор’ [22, 460 стр.]. Но, возможно, 

это сочетание – калька с русского языка. 

 

Выводы 

 

Таким образом, в каждой из трех выявлен- 

ных групп моделей метафорическое осмысле- 

ние движения вверх / вниз происходит по-раз- 

ному. Так, движение вверх самого человека 

оценивается в основном положительно и свя- 

зывается с развитием, лучшим социальным 

статусом и др. Движение же внутренних ор- 

ганов вверх воспринимается как некоторое от- 

клонение от их нормального положения, что 

связано с учащенным дыханием, сердцебие- 

нием при сильных эмоциях. Соответственно, 

движение вниз, возвращение их в исходное 

положение приводит к успокоению. Воздей- 

ствие внешнего мира на человека отображает- 

ся в языке в виде движения сверху вниз (вне- 

запного падения) различных положительных 

/ отрицательных событий (счастье, удача / 

беда). Развитие семантики у глаголов направ- 

ленного движения вниз в составе фразеологи- 

ческих сочетаний представляет собой особый 

случай. Одновременно с формированием со- 

четания эти глаголы вносят в него семантику 

интенсивности, полноты действия. 

В хакасском, алтайском и казахском языках 

выявляются в основном общие модели разви- 

тия переносных значений у глаголов направ- 

ленного движения по вертикали. По-видимо- 

му, они характерны и для других, не тюркских, 

языков, например, для русского. Однако в раз- 

ных тюркских языках наблюдаются свои осо- 

бенности, например: использование глагола 

пат- ~ бат- в хакасском и тюркских языках за 

пределами Сибири, в частности, в казахском; 

характерные для казахского языка сочетания с 

компонентом бас ‘голова’, основанные на ме- 

тафоре движения вниз различных событий, 

как положительных, так и отрицательных. 
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Хакас және Алтай тілдеріндегі вертикалды қозғалыс метафорасы 

(қазақ тілімен салыстырғанда) 

 

Аңдатпа. Мақалада хақас және алтай тілдерінде жоғары / төмен қозғалысты білдіретін етістіктерде- 

гі бейнелі мағыналардың даму бағыттары қазақ тілмен салыстырыла талданады. Бағытталған қозғалыс 

етістіктерінде қайталама бейнелі мағыналардың қалыптасуы бұрын хакас және алтай тілдерінде арнайы 

зерттеу тақырыбы болған емес. Зерттеу барысында жоғары/төмен қозғалыстардың метафоралану мо- 
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дельдерінің топтары және олардың қарастырылып отырған тілдерде берілу тәсілдері (етістіктердің бей- 

нелі мағыналары және тұрақты тіркестер) анықталды. Негізінен бөлінген метафоралық модельдер осы 

тілдерге ортақ. Олар сондай-ақ басқа, туыс емес тілдерге, атап айтқанда орыс тіліне тән. Сонымен қатар, 

әртүрлі түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктері бар, олар, мысалы, әртүрлі етістіктерді қолдануда, олар- 

дың үйлесімінде, белгілі бір тілдерге тән нақты метафоралардың болуында көрінеді. 

Кілт сөздер: қозғалыс етістіктері, семантиканың дамуы, бейнелі мағына, қозғалыс метафорасы, мета- 

форалық модель, Сібірдің түркі тілдері. 

 
 

O.Yu. Shagdurova, E.V. Tyuntesheva 
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Metaphor of Vertical Motion in Khakas and Altai (in Contrast with Kazakh) 

 

Abstract. In the following article, we analyze the development vectors of figurative meanings in verbs 

denoting upward/downward motion in the Khakas and Altai languages, in contrast with Kazakh. Formation 

of secondary figurative meanings in Khakas and Altai verbs of directional motion has not been studied before. 

In the article, we distinguish several groups of metaphorization models of upward/downward motion and 

ways of their expression in these languages (figurative meanings and common word combinations). These 

metaphorization models are mostly the same in both languages; they are also typical for other, genetically 

unrelated languages such as Russian. At the same time, we observe a number of traits unique for various 

Turkic languages, namely the usage of specific verbs, their compatibility with other words, and the existence of 

metaphors typical for specific languages. 

Keywords: verbs of motion, development of semantics, figurative meaning, metaphor of motion, 

metaphorization model, Siberian Turkic languages. 
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