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В .Г . Карпов

О П О Л И Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т И  ГЛ А ГО Л Ь Н О ГО  
К О Р Н Я  ЧАТ  «Л Е Ж А Т Ь » В  Х А К А С С К О М  Я З Ы К Е

Многие лингвисты придерживаются мнения, что большинство 
аффиксов -  показателей грамматических значений -  исторически 
восходит к корням когда-то самостоятельных слов.

Одни из этих слов (корней), частично грамматикализовавшись, 
утрачивают свое лексическое значение, продолжают функциони
ровать в языке как служебное слово или, утратив и лексическое 
значение, и свой постоянный звуковой состав в различных фоне
тических вариантах, функционируют как аффикс, показатель того 
или другого грамматического значения.

Одни из функционирующих в современных языках аффиксов 
полностью утратили связь с корнями, к которым они восходят, и 
только специальные этимологические исследования могут выя
вить их эволюцию . Так, например, до настоящего времени тюрко
логи лишь гипотетически говорят о происхождении аффиксов 
прошедшего времени -ган(-ген), -чан(-чец), -чых(-чж ), -мок(-мак) 
(инф. в у зб ., азерб.языках).

Морфологическое развитие других корней после утраты ими 
функций слова остановились на стадии служебного слова.

В хакасском языке, например, до сих пор не удается раскрыть 
историю таких служебных слов, как учуй, чьш/Лолел, осхас, сан.

Однако во всех языках имеются корни, которые продолжают 
функционировать и как лексическая единица, и как служебное 
слово, и как аффикс. Такой полифункциональностью особенно 
отличаются т.н. глаголы бытия (бытийные глаголы): чат, одыр, 
тур, чор. Например:

а) одыр «сидеть»: одыр «сиди», одырча «сидит»; и служебное 
слово: пеер Ki3i к и л т  одыр (показатель настоящего времени) 
или: Парып одыр мыннац «Пока иди отсюда»;
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б) слово пар «идти» и пар -  модификатор вида сын «ломать
ся» -  сын пар «сломаться»;

в) слово чор «ходить» и чор -  показатель модальности намере
ния совершить действие: узу «спать» -  узирга чор «собирается 
спать» и т.д.

И наконец слово тур «стоять» -  служебное слово (показатель 
настоящего времени): Хайдачуртап турзыц? «Где ты живешь?»; 
Сагы миш, парбин тур. «Жди меня, пока не уходи».

В тувинском и многих других языках тур функционирует как 
аффикс настоящего времени: (номчун турмен).

Многие тюркологи считают, что аффикс заглазного прошедше
го времени -т ы р /T ip  тоже восходит к корню тур «стоять» -  
пастыр (<назып тур) «оказывается писал», а как быть с формой 
побудительного залога на -тыр: Син аиы пастыр «Заставь его 
писать» и т.д.

Но наиболее иолифункциональпым из всех четырех глаголов в 
хакасском языке является корень чат «лежать», который исполь
зуется в речи и как лексическая единица, и как служебное слово, 
и как аффикс с многочисленными значениями.

Как лексическая единица глагол чат означает «лежать», «ло
житься».

В древнетюркском этимологическом словаре у глагола чат за
фиксировано 3 значения: а) лежать, б) ложиться, в) находиться, 
пребывать.

В некоторых современных тюркских языках Сибири он имеет 
значение «жить». Например, в шорском языке: Хайда чатчац? 
«Где живешь?»

Чат в хакасском языке служит также производной основой для слов: 
чатаан (музыкальный инструмент), чатых «колода», «валежина».

Особенно разнообразно употребление чат как аффикса.
1. К этому корню восходит аффикс настоящего времени ~ ч а /  

че: сурча (<сур+ып+чад+ыр) «спрашивает», корче(<к6р+т+чед+1р) 
«смотрит*. В диалектах хакасского языка этот аффикс имеет нео
динаковый звуковой облик: например, в некоторых говорах сагайс-

36



кого диалекта хакасского языка он имеет вариант -чи (парчи «идет», 
ойнапчи «играет»), В шорском языке и шорском диалекте хакас
ского языка -  ч а р / чер, в алтайском языке -чад, в кызыльском -  
ат: Хайдар параг сын? «Куда идешь?* и т.д.

2. Аффикс чат, сочетаясь с другими глагольными аффиксами, 
придает им и глаголу различные дополнительные значения:

а) -чат+хаи -  аффикс причастия настоящего времени: узунчат-
хан пала «спящий ребенок» определенного прошедшего вре
мени изъявительного наклонения нала узупчатхан «ребенок спал»;

б) -чат - с формой повелительного наклонения 2 и 3 лица 
придает ем) значение, соответствующее значению, которое прида
ет русском} глаголу слово пока: пар «иди» -  парчат «пока иди», 
иарчатсын < пусть пока идет»;

в) чат+са -  форма настоящего времени условного наклонения 
итсе «если будет делать» -  итчетсе «если делает» пасса «если 
будет писать» -  пасчатса «если пишет»;

г) в сочетании с аффиксом соединительного деепричастия на -  
ып.(парчадып) придает глаголу временное значение: основное дей
ствие совершается тогда, когда совершается действие, выражен
ное сложной формой на -чадып: Тагзарсыхчадып, андарыл мартам 
«Упал, когда поднимался на гору»,

I I.П. Дьцюнкова форму на -чадып считает особой формой дсенри- 
частня. По аффикс чат сочетается и с другими деепричастными 
формами как и причастными, которые Дыренкова Н.П. не считает 
особыми формами. Например:

- с  отрицательным деепричастием на -бин (нарчатпинац): дей
ствие, после или во время которог о неожиданно, внезапно совер
шается другое действие;

-  с деепричастием предела (чатхаича): Аича ырах чбрчеткенче, 
тогысты иб с  чагын чирде таап аларга (Х .Ч .)  «Чем так далеко 
ходить, лучше найти работу ближе к дому».

С отрицательной формой причастия будущего времени: 1ди 
шстщнсргс чсс, оларга даа чахсы нолчатнас па (Х .Ч .)  «Так ведь 
хорошо же будет и нашим н им».
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Весьма интересны деепричастные формы, образованные с помощью 
аффикса -чат от существительных и других именных частей речи:

Апсахчадып, нога алаанча полчазыц? «Будучи стариком, поче
му так себя ведешь?»;

Ахчан чохчадьш, магазинзер нога чорчезщ? «Не имея денег, за
чем ходить в магазин?»

Ирлтчедш, нога дискотекаларча чорчезш? «Будучи замужней, 
почему бегаешь по дискотекам?»

Албасчадып позымны, алтын чустиим нога алдым? «Если не со
бирался меня брать в жены, зачем взял мой золотой перстень?»

В заключение нужно отметить, что работы Н .Ф . Каганова, преж
де всего его основной труд «Опыт исследования урянхайского 
языка» изобилуют этимологическими экскурсами, в которых он 
убедительно объясняет эволюцию различных аффиксов.

В современном хакасском языке имеется немало служебных 
слов и аффиксов, которые ждут раскрытия своей истории.

Р .Д . Сунчугашсв

М Е С Т Н Ы Е  О Р О Т Е Р М И И Ы  Х А К А С И И

Значительное разнообразие рельефа, а также особенности хо
зяйственной деятельности коренного населения Хакасии: ското
водство, охота, собирательство, в условиях которого человеку 
необходимо различать и именовать природные объекты, создали 
довольно объемную и детализированную орографическую герми- 
носистему.

Под орофафичсскими терминами мы понимаем нарицательные сло
ва, обозначающие элементы рельефа и повторяющиеся в составе 
географических названий в качестве определителей типа объекта.

Современная хакасская орографическая терминосисгема насчи
тывает более шестидесяти подобных лексем. В основном, эти тер
мины имеют соответствия в лексике других тюркских языков, но, 
как и в любой другой региональной топонимической системе, в
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них могут быть эндемичные термины, т .е ., в данном случае, ха
рактерные только для хакасского языка и его диалектов.

Поэтому рассматриваемые ниже, с точки зрения этимологии, 
оротермины, учитывая их узколокальность, условно называем -  
местными.

Т ай га
Апсллятив тайга ‘тайга, черневой лес’ (ХакРСл, 213) в функции 

оротермйна в составе небольшого числа (всего четырех) оронимов 
в хакасском языке отмечается впервые. Информаторы считают тайга 
синонимом слова чыс ‘тайга, густой лес’ (ХакРСл, 3 2 7 ), т.е. в 
народном сознании т айга не имеет орографического значения, оп
ределяющего вид рельефа. В алтайском же языке слово т айга со
четает в себе значения определенного типа леса и горы: ‘снежное 
высокогорье; гора, покрытая лесом; густой дремучий лес (Молча
нова, 1979, 93). В словаре В .В . Радлова т айга (тел., леб., шор., 
саг., койб., чул.) ‘скалистые горы’ (так называют безлесные горы 
к западу от р. Катуни; противоположность: горы, покрытые лесом 
к востоку от Катуни, черневой лес, чернь -  йыш )  (РСл, III, 767), в 
(СГТХак, 38 ) т айга ‘тайга; таежный; горы, покрытые лесом’. Э.М. 
Мурзаев (1996, 149) отмечает, что слово т айга, кажущееся искон
но русским, является заимствованием из сибирских тюрко-монголь
ских языков и полагает, что первоначально термин тайга был орог
рафическим, а не ландшафтным и обозначал понятие «гора».

Суммируя дифференцирующие признаки апеллятива т айга, мы 
вслед за Э.М . Мурзаевым отмечаем, что раньше апеллятив т айга 
имел семантику орографического термина. Несмотря на отсут
ствие орографического значения у слова т айга в современном 
хакасском языке, оно обнаруживается в оронимах, например: 
Ажутайга (на границе Хакасии и Алтая, Таштын. р-н) ‘перева
лочная гора’; У  луг кол тайга (в  верх. р. Б. Таштып, Таштып. р- 
н) ‘гора большого озера’; Kinir кол танга (в  верх. р. М. Таш
тып, Таштып. р-н) Тора малого озера’ -  оба последних оронима 
мотивированы названиями озер на вершинах гор, т.е. являются 
транстопонимами.

39



C opax
В хакасско-русском словаре слово сорах  передает понятие ‘ко

нусообразный, остроконечный; продолговатый’ (Х акРС л, 194). 
Данное слово присутствует в более чем двадцати названиях гор, и 
в основном этим термином пользуются при обозначении возвы
шенностей носители сагайского и кач и некого диалектов. Наш ана
лиз показывает, что в оронимии Хакасии сорах  -  небольшая, 
вытянутая вверх гора с округлой вершиной; сопка. Примеры: Хара 
сорах (по р. Бейка, У .-Абакан, р-н) ‘черная сопка’ ; Харасайлыг 
сорах (по р. Ниня, У .-Абакан, р-п) ‘сопка с черной галькой’; 
У луг сорах (с . Новомарьясово, Ордж. р-н) ‘большая сопка’; 
Ипрсорах (с . Полинденка, Боград. р-н) ‘кривая сопка’; Хазыи 
сорах (но р. Камышта, Аскиз. p-и) ‘сопка, на которой растут 
березы’; Ус сорах (с. Топаиов, Шир. р-н) 'три сопки’. Нередко 
оротермин одиночно выступает в качестве имени собственного 
(оронима), например: Сорах (у . Халарлар, Аскиз. р-н) ‘сопка’ ; 
Сорах (с. Бейка, Аскиз. р-н) ‘сопка’.

Топоформан г сорах мы относим к числу исключительно хакасских 
оротермпнов, гак как в соседних тюркоязычных республиках гео- 
графнчеекдя активнехлъ этого слова не наблюдается. Так, в словаре 
О.Т.Молчановой среди географических апеллятивов подобное слово 
не отмечено. В словаре Вербицкого тел. сорогор  ‘остроконечный; 
конус’ (Вербицкий 1884, 304); в словаре Радлова сорай  кирг. ‘не
удобный, неуклюжий (вследствие большой длины, напр.: шест); вы
сунуться (налр. о дереве из воды)’ (РСл IV, 543); в тувинском 
сорт агир/ сортай ’высовывающийся вверх; торчать’ (ТувРСл, 368); 
ср. в хакасском сорай  ‘высовываться, торчать’ (ХакРСл, 194). Лек
сические параллели совершенно ясно определяют содержательную 
сторону рассматриваемого слова как «удлиненное, вытянутое» и под
тверждают его принадлежность к тюркскому корнеслову.

Сагыт
Сагыт  отмечен в составе нескольких оронимов. В хакасско

русском словаре данного слова нет. В топонимическом словаре 
В .Я . Бутанаева (1995, 97) сагы т  -  ‘мелкосопочник’. Географичес
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кое значение слова сагыт  информаторы определяют так: «неболь
шая гора или цепь сопочных гор (они бывают лесистыми или 
лысыми, скалистыми)». В других тюркских языках активность 
употребления слова сагыт  не наблюдается. В Хакасии данное сло
во функционирует, в основном, среди жителей р. Черный и Белый 
Июсы ( кач. д и а л .)и частично по р. Аскиз.(с а г. д и а л .)  В других 
районах информаторы затрудняю тся установить значение данного 
аппелятива.

Суммируя определения, данные информаторами, и основыва
ясь на географической реалии, под словом сагыт  мы понимаем 
'сопку и предгорную цепь сопочных гор’. Данное слово можно 
сопоставить с древнетюркским say ‘подножие горы’ (Д ТС , 486), а 
также сага  'подошва горы’, зафиксированное Радловым в киргиз
ском наречии (РС л, IV, 261).

Всего со словом сагы т  нами отмечено шесть оронимов: Чал бах 
сагыт 'плоская сопка’ : Сорах сагыт ‘конусообразная невысокая 
сопка’; Kipeciir сагыт ‘сойка, на которой был установлен крест’ 
(с. Трошкино, Шир. р—п); Сагыт (с. Устинкино, Ордж. р-н) ‘со
почная гора’; Сагыггар (по р. Б. Июс, Шир. р-н) ‘цепь сопочных 
гор’; Сагыт таг (по р. Аскиз с. Болганово) ‘сопка-гора’. После
дний пример и опрос местных жителей показывают, что слово 
сагыт  как географический термин утрачивает свое значение и исче
зает из активной лексики хакасского языка. Подтверждением это
му является и киргизское слово сага , отмеченное В. В.Радловым, 
но отсутствующее в словаре К.К.Ю дахина.

Чочах
Чочах не зафиксирован в хакасско-русском словаре, хотя встреча

ется в нескольких наименованиях орообъектов. Результаты исследова
ния показали, что данное слово распространено в северной части Ха
касии, где проживают носители качинского и кызыльского диалектов. 
По сведениям информаторов, слово чочах (к ач .) /  ш ож ах  ( кыз.) 
пе]зедает понятие ‘сопка с острой вершиной, вертикально вытянутая 
гора, холм в виде копны’. Нстример: Пайк чочах (с. Трошкино, 
Шир. р-н) ‘высокая острая гора’; Азырчочах (с. Сарала, Ордж. р-п)
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‘сопка с раздвоенной острой вершиной’; Чочах отах (с. Ворота, Шир. 
р-н) ‘островерхий шалаш (гора, по форме напоминает шалаш)’; Шо- 
жах (с. Озерное, Ордж. р-н) ‘сопка, напоминающая копну’.

Хакасское слово чочах можно сопоставить с алтайским географи
ческим апеллятивом чокы 'гора с острой вершиной’ (Молчанова, 105).

Очевидно, слово чочах  отглагольное существительное, которое 
восходит к глаголу чочай ‘сидеть на корточках’+афф. х  типа са 
рай  ‘торчать, высовываться’+афф. х  см. сирах.

И pe r
В хакасском языке ирет  ‘южная (солнечная) сторона горы’ 

(Х акРС л, 6 2 ). В других тюркских словарях этого слова нет.
В оронимии Хакасии слово ирет  участ вует в образовании слож

ных топонимов в качестве оротермина. Например: Хос ирет (с. 
В.Аскиз, Аскиз. р-н) ‘спаренный южный склон’ ; Чалбах ирет 
(по р. Б. Сыры, Аскиз. р-н) ‘широкий южный склон’; Сарыг 
ирег (ст. Ербинская, У .-Абакан, р-н) 'желтый южный склон’ ; 
Хайалыг ирет (по р. Пьныс, Шир. р-н) ‘скалистый южный склон’; 
Пбзис ирет (с. Кизлас, Аскиз. р-н) ‘высокий солнечный склон’; 
Улугирет (Ш ир. р-н) ‘большой солнечный склон’ .

По нашему мнению, слово ирет  образовалось от глагола и pi 
‘таять, оттаивать’ и словообразовательного аффикса т, отсюда 
ирет  ‘проталина’, по аналогии: хуру ‘сохнуть, высыхать’ -  хурут  
‘сушеный творог’; чазыр ‘прятать, скрывать’ -  чазыт  ‘тайна’ . Ср. 
др. тюрк, yr/ir 'солнечная сторона горы’.

Сохнах
По сведению информаторов, сохпах  -  остроконечная гора, выс

тупающая в цени гор. Сравним: в алт. соксо ‘что-либо торчащее’; 
соксой ‘быть прямым, вытягиваться, сидеть прямо’ (ОйрРСл, 129); 
кирг. соксой  ‘торчать, выпирать, выпячиваться’ (Ю дахин 1965, 
152); в словаре Радлова с пометой киргизское наречие (=  каз.) 
сохпах  ‘дорожка, тропинка’ (РСл, IV, 527). Очевидно, что у всех 
приведенных примеров общий глагольный корень сох -/сок -.

По нашему мнению, сох- передает понятие ‘тянуть (выступать)’ 
(например: туксогарга ‘взбить шерсть’, т.е. в процессе взбивания
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шесть растягивается и становится пушистой); сохпай  ‘вытянутый’ 
и сохпах  ‘выступ’.

Таким образом, все выявленные и рассмотренные эндемичные 
оротермины представляют собой собственно тюркские апеллятив- 
ные слова, что подтверждает исключительно тюркский страт в 
орографической системе топонимии Хакасии, за исключением по
зднего русского страта.

KupiM
Со словом кирш  на территории Хакасии зафиксировано всего 

четыре оронима: г. KupiM (с. В.Аскиз, с.База, Аскиз. р-н), KupiM 
хайа (по р. Сыр и в гор. масс. Сахсары, Аскиз. р-н). Слово не 
отмечено в хакасско-русском словаре, и в других тюркоязычных 
словарях его нет. Все названия зафиксированы в Аскизском райо
не, где проживают носители сагайского диалекта. Семантика дан
ного анеллятива ясна лишь некоторым представителям старшего 
поколения. По их мнению, кирш -  это гора с крутым длинным 
гребнем или высокогорный хребет.

Подобное слово встречается в монгольском языке, например: 
Керим -  название вала на реке Аргун, а также словом Керим 
монголы называют знаменитую китайскую стену (см. Миллер, 516). 
В.И . Рассадин считает кирш  ‘отвесный, труднопроходимый гор 
ный хребет’ монголизмом в хакасском языке (Рассадин, 1980, 35).

По нашему мнению, апеллятнв киркч, встречающийся в хакас
ских героических сказаниях, имеет тюркскую основу и восходит 
к древнетюркскому слову кер 'растягивать, натягивать; преграж
дать, замыкать’ (Д Т С , 30). Пример из героического сказания: 

Аргалыг Ах сын киетшде 
KupiM сын турчадыр 
За высоким хребтом Ах сын 
Протянулся хребет KupiM сын 
(Алтын-Арыг. Запись и подготовка текста, 
перевод В.Е. Майногашевой. М., 1988, С. 8)

Кирш  -  это отглагольное существительное, образованное от 
кир 'тянуть, натягивать’ (Х акРС л, 76) и словообразовательного
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аффикса -ш, следовательно, кирш  ‘вытянутая гора или гряда’, 
что соответствует реалии. Ср. в киргизском кер - ‘расправлять, 
распяливать, растягивать (Ю дахин, 376) и керуу ‘верх горы или 
склон высокой горы, покрытый травой’ (там же, 379).

Кирб!
Слою Kupoi также не отмечено в хакасско-русском словаре и в 

других тюркских двуязычных словарях, хотя оно встречается в ряде 
названий гор, а также в Хакасии ж.д. станция носит название КирГн 
(рус. К и рба). О происхождении данного оронима М.И. Боргояков 
высказал следующее предположение: * Кирбн в словаре Махмуда Каш
гарского и в некоторых других тюркских языках означает «еж». 
Возможно, что гора, покрытая колючками пигенек, называлась кирбн» 
(Боргояков 1971, 181). На наш азгляд, кирбн как и кирш -  произ
водный алеллятив от глагола кир ‘растягивать, натягивать’ (ХакРСл., 
76) и какого-то непродуктивного словообразовательного аффикса -б/ 
(к  обоснованию его возможного аффиксального статуса ср.: кач. сал- 
б>ы ‘спуск’ -  от сап ‘опускать’). По сообщению информаторов, кирбн
-  это «удлиненная гряда скалистых гор». Отсюда семантика кирбн -  
‘вытянутая гора или фяда гор, но в отличие от кирш, ‘со скатами’, 
что соответствует существующим геофафпчесюгм реалиям. Всего со 
словом Kupui нами отмечено десять оронимов. Примеры: г КирСя (с. 
Кизлас, Лскиз. р-п) ‘удлиненная гора со скалами’; r.Knp6i (с. Лрша- 
нов, Алт. р-н) ‘горная фяда’ ; г.Kupoi (с. Джприм, Шир. р-н) ‘горная 
фяда со скалами'; rKupoi (с. Нижняя Тея, Аскиз. р-н). Кирбн также 
участвует и в образовании составных оронимов, как определение и 
как определяемся;, например: Содацкирш (с.Парков, У.-Абакан, р-н) 
‘короткая горная гряда’; Туух кирбн (с.Кизлас, Аскиз. р-н) ‘глухая 
(закрытая со всех сторон) удлиненная гора', Kupoi raiaap (с. М. 
Монок, Бей. р-н) ‘удлиненные горы’.
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Сокращ ения в географ ической ном енклат уре

Б. -  Большой, Большая 
Басс. -  бассейн 
В. -  Верхний, Верхняя 
Верх. -  верховье 
Г. -  гора
г. масс. -  горный массив 
М. -  Малый, Малая 
Мест. -  местность

Н. -  Нижний, Нижняя 
Пос. -  поселок
р. -  река
с. -  село
ст. - станция
у. -  улус (поселение)
У. -  Усть

Сокращ ения в названиях районов Республики Х акасия
Аскиз. р н -  Аскизскяй район 
Алт. р-н - Алтайский район 
Вей р н -  Бейский район 
Боград. р-н -  Боградскнй район 
Ордж. р н -  Орджоникндзевскнй район 
Таштып. р-н -  'Гаштынскнй район 
У.-Абакан, р-н -  Усть-Абаканскин район 
Шнр. р-н ~ Ширинскин район

45



Сокращ ения названий язы ков и диалект ов, 
язы ковы х помет

алт. -  алтайский
диал. -  диалект
др.-тюрк. -  древнетюркский
каз. -  казахский
кирг. -  киргизский
мокг. -  монгольский
разг. -  разговорный
Рус. -  русский
Тар,- таранчинский
Тел. -  телсутский

Тоф. -  тофаларский 
Тув. -  тувинский 
Фольк. -  фольклорный 
Хак. -  хакасский 
Кач. -  Каминский диалект 
Кыз. -  Кызыльский диалект 
Саг. -  Сагайский диалект 
Шор. -  Шорский диалект 
шор. -  шорский

А .С . Кызласов

Я З Ы К  Ф О Л Ь К Л О Р А  КАК И С ТО Ч Н И К  
Д Л Я  С Т А Н О В Л Е Н И Я  ХА К А С С К О ГО  

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О  Я З Ы К А

Язык фольклора хакасов, несомненно, сыграл одну из важней
ших ролей в становлении и развитии современного хакасского 
литературного языка. Традиционный хакасский фольклор, прежде 
всего, оказал благотворное влияние на становление и развитие 
профессиональной художественной литературы.

В хакасском языкознании, посвященном разработке языка от
дельного жанра фольклора, имеется работа О .В . Субраковой'. В 
работах других хакасоведов этот вопрос затрагивается попутно и в 
самом общем виде.

Вопросами сбора и изу чения народного поэтического творчества 
хакасов начали заниматься с первой четверти X V III века, когда в 
Хакасии через определенные промежутки времени по инициативе 
Российской Академии наук проводились экспедиции, в составе ко
торых работали такие ученые, как Ф .И . Страленберг, И. Гмелин, 
Г .Ф . Миллер, М.Л. Кастрен, В. Титов2. Весомый вклад в изучение 
хакасского фольклора внес известный тюрколог В. В. Раддов. В
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