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Аннотация. Статья посвящена выявлению и системному описанию лексико-

семантической группы глаголов удара в алтайском языке. В работе дана лексико-

семантическая классификация глаголов удара, определен состав и внутренняя организа-

ция группы. Взаимодействие между членами группы отражается в ее разбиении на се-

мантические подгруппы и микрогруппы. 
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Лексико-семантическая группа (далее – 

ЛСГ) удара, входящая в обширное поле 

глаголов физического действия, выделена 

по наличию в лексическом значении гла-

голов общего семантического компонента 

«бить, ударять». Эти глаголы несут в себе 

информацию о ситуации воздействия 

субъекта на объект. В данном случае воз-

действие прямо или опосредованно прояв-

ляется через удар. 

Идентификатором группы является гла-

гол сок- ‘бить, ударять’. Он характеризу-

ется следующими признаками: 

1) простота морфемного состава; 

2) частотность употребления; 

3) широкая сочетаемость. 

Частотность употребления и широкая 

сочетаемость глагола сок- отражены в его 

семантической структуре, состоящей из 

восьми лексических значений. На данном 

этапе мы не будем останавливаться на рас-

смотрении семантической структуры этого 

глагола, а приведем лишь примеры пред-

ложений на некоторые его значения: Бир 

частыҥ бажында Панов конторага теле-

фон соккон (АД, КФJ, 15) ‘Через час Па-

нов звонил по телефону в контору’; 

Мындый jарык айдыҥ тӱнде jииттер jа-

антайын кожоҥдоп, комус согуп ойноп 

туратандар (ЛК, АК, 19) ‘В такие ясные 

лунные ночи молодежь всегда пела, играла 

на комусе’; Шак бу ойдо частыҥ шаҥы 

сокты (АД, KOJ, 115) ‘В это время зазве-

нели часы (букв. ‘забил звонок часов’)’; 

Кӱски ойлордо, о – о кудай ла де, эҥ ле jaaн 
иш – ол аш кезип согоры (ТШ, KJ, 248) ‘В 

осеннее время, о – о господи, самая боль-

шая работа – это убирать зерно’; Кенетий-

ин оныҥ тумчугына одуныҥ jыды сокты 

(KJ, 33) ‘Внезапно он ощутил запах стана 

(букв. ‘запах стана ударил в его нос’); Jaй-

луныҥ бажынаҥ салкын согуп, эҥир кир-

генче ле токтобой турган (ЛК, АК, 31) ‘С 

верхней стороны стоянки дул ветер и до 

поздна не стихал’; Jажыл ором куп-куу 

немедий, оны jоткон боро кумакла боктой 

согуп салганына тӱҥей (ТШ, ЫЭИ, 46) 

‘Зеленая улица кажется бледной, как будто 

метель захлестала ее серым песком (букв. 

‘метель ударяла улицу, покрывая серым 

песком’)’. 

Согласно Л.М. Васильеву [1, с. 23], ко-

торый считает целесообразным разграни-

чивать по отношению к идентифицирую-

щему значению ядерные и периферийные 

компоненты, мы в ЛСГ удара выделяем 

две подгруппы, в зависимости от того, яв-

ляется ли сема «удар» в значениях анали-

зируемых глаголов ядерной или перифе-

рийной. 
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1. Основная подгруппа глаголов уда-

ра 

Основная подгруппа объединяет в себе 

глаголы, в семантике которых идентифи-

цирующее значение «бить, ударять» при-

сутствует как ядерный компонент. Ее 

представляют следующие глаголы: сок- 

‘бить, ударять’, соктыр- (понуд. от сок-) 

‘быть ударяемым’, тапта- ‘ударять ладо-

нью, похлопывать’, саба- ‘хлестать, сте-

гать’, сабат- (понуд. от саба-) ‘быть за-

хлестанным’, камчыла- ‘бить, хлестать 

кнутом’; чыбыкта- ‘бить, хлестать пру-

том’; jудрукта- ‘бить, ударять кулаком’, 

токпокто- ‘колотить’, тӧбӧлӧ- ‘бить, уда-

рять по макушке с целью убить или приве-

сти в состояние обморока’, теп- ‘пинать, 

ударять ногой’, черт- ‘давать щелчки ко-

му-н.’. 

В этой «основной» подгруппе отмечаем 

привативные (отношения включения) или 

родо-видовые отношения [2, с. 48], когда 

одно слово, как бы повторяется в другом, 

«включается» в него, и в этом выражается 

сходство двух слов. В данном случае ро-

довой единицей считается идентификатор 

группы – сок- ‘бить, ударять’, который 

включается в значения остальных единиц 

подгруппы. Они являются видовыми. В их 

содержании общий компонент «бить, уда-

рять» осложнен следующими дополни-

тельными признаками: характер удара 

(сильный / не сильный) (например, гл. 

токпокто- ‘колотить’); вид орудия (кам-

чыла- ‘бить, ударять кнутом’); место лока-

лизации удара (тӧбӧлӧ- ‘ударять по ма-

кушке’). 

Видо-видовые отношения отмечаются у 

глаголов саба-, камчыла-, чыбыкта-. Зна-

чение первого слова (саба-) определяется 

так: «производить удары чем-либо гибким, 

гнущимся». В значениях последующих 

двух глаголов семантический компонент 

«чем-либо гибким, гнущимся» уточняется 

конкретным орудием: камчыла- – ‘произ-

водить удары кнутом (орудие – камчы 

‘кнут’); чыбыкта- – ‘производить удары 

прутом (орудие чыбык ‘прут, розга’). 
Все выше перечисленные глаголы переходные. Они 

формируют предложения, которым соответствует струк-

турная схема N1 N3 / N4 (N7) V, где N1 – субъект дей-

ствия, N3 / N4 – объект, который может быть как оду-

шевленный, так и не одушевленный. Исключение со-

ставляет глагол тӧбӧлӧ- ‘ударять по макушке’, действие 

которого может быть направлено только на объект, вы-

раженный одушевленным существительным. 
Иш кандый барып jат? – ол камчызыла 

ӧдӱктерине сокты (ЭП, А, 56) ʻКак продвига-

ется работа? – он кнутом ударил по своей 

обувиʼ; Экчебей Аланныҥ jаpдына тажып каткырды (ЭП, А, 92) ʻЭкчебей 

засмеялся, ударив ладонью Алана по плечуʼ; Болчокмон мынайда 

айдала, аттарды тырс камчылап, сыр 

јелишке кире берди (КТ, КЈ, 192) 

ʻБолчокмон сказав так, хлестнув лошадей 

кнутом, поехал рысью на конеʼ; Чыбыкла 

кижини чыбыктаар законды ак каан 

токтотпогон болзо, бӱгӱн мен уулчактыҥ 

сын арказын сыйра јулдаар эдим… (ЧЧ, М, 

49) ʻЕсли бы хан не запретил закон стегать 

человека прутом, я бы сегодня, сдирая 

[кожу], схлестнул бы мальчику спину …ʼ; 

...Майну нöкöрин jудруктап, токпоктой 

берген (БУ, ӦЈЭУ, 70) ʻ…Майну, ударяя 

кулаком, начал бить своего другаʼ. 
Мы вслед за Ю.Д. Апресяном 3, с. 470], определяя 

удар как квант битья, квалифицируем удары более раз-

нообразно, чем процесс битья в целом, а именно 1) по 

силе и 2) по виду орудия или исполняющего органа. 

Соотношение глаголов с идентификатором подгруп-

пы сок= ‘бить, ударять’ структурно можно представить 

следующим образом: 

тапта- – сок-+плоский предмет (вид орудия); 

тажы- – сок-+алакан ‘ладонь’ (конкретное орудие) 

саба- – сок-+гибкий, гнущийся предмет (вид орудия); 

камчыла- – сок-+камчы ‘кнут’ (конкретное орудие) 

чыбыкта- – сок- + гибкий, гнущийся предмет (вид 

орудия); сок-+ чыбык ‘прут’ (конкретное орудие); 

jудрукта- – сок- +jудрук ‘кулак’ (конкретное орудие); 

тӧбӧлӧ- – сок- +тӧбӧ ‘макушка’ (локализация ору-

дия). 

Таким образом, глаголы рассмотренной «основной» 

подгруппы ЛСГ глаголов удара, будучи привативно свя-

занные с идентификатором группы сок-, каждый уточня-

ет его значение своим, специфическим, признаком. Вы-

явлены следующие дополнительные признаки, осложня-

ющие общий для всех единиц подгруппы ядерный се-

мантический компонент «бить, ударять»: а) тип орудия; 

б) сила удара; в) место локализации удара. 

Особо следует отметить особенность глаголов под-

группы, которая состоит в способности этих глаголов 

вступать в семантическую или формально-

семантическую привативную оппозицию со словами, 

выражающими семантические признаки, характерные 

именно для этих глаголов. 

2. Периферийная подгруппа глаголов 

удара 

Вторую подгруппу объединяют глаго-

лы, в семантике которых идентифициру-

ющее значение «бить, ударять» присут-

ствует как периферийный компонент. Это 

такие глаголы, как оокто- ‘крошить, раз-

мельчать; разделывать’, керт- ‘крошить, 

отсекать’, оот- ‘разбивать’, оодыл- (страд. 
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от оот-) ‘быть разбитым’, jap- ‘колоть, ру-

бить’, jарыл- (страд. от jap-) ‘быть раско-

лотым’, тапта- в ЛСВ ‘трамбовать’ и в 

ЛСВ ‘отбивать (косу)’, jанда- ‘тесать, об-

тесывать’, када- ‘колоть, вонзать, вби-

вать’, сай- ‘колоть, вонзать, втыкать’, то-

кулда- ‘стучать’, токулдат- ‘стучать, сту-

чаться’, звукоподражательные глаголы – 

шакылда- ‘стучать, постукивать’, такыл-

да- ‘стучать, постукивать’, тоҥкылда- 

‘стучать, ударяя тупым предметом’. 

Акыр, мен оны ат алзам, мÿÿзин чакыга 

кадап салатам (КТ, КЈ, 41) ʻЯ, когда его 

застрелю [самца косули], прибью-ка рога 

его на коновязиʼ; Jиjигeй, ол кejимди бери 

сал, эт ооктоп берейин (ЭП, А, 72); 

Дьидьигей, клади сюда тот чепрак, разде-

лаю тебе мяса. Чалгыларыҥды экел. Мен 

таптап салайын! – деп адам jöпсинди 

(ИС, ТӰКА, 6) ʻПринеси свои косыʼ. Я 

отобью! – согласился отец [мой]; Кызычак 

салатка капуста кертти ʻДевочка кро-

шила капусту на салатʼ; Алан бӱгӱн 

тӱжине адазына одын јарышкан ʻАлан 

сегодня целый день помогал отцу колоть 

дроваʼ. 

Присутствие идентифицирующего зна-

чения в семантике данных глаголов как 

периферийного компонента свидетель-

ствует о наличии в них других ядерных 

сем. Это дает основание дальнейшему 

членению подгруппы. В силу этого по 

критерию «характер действия» в подгруп-

пе выделяем четыре микрогруппы. 

Первую микрогруппу по признаку 

«нарушать целостность объекта» состав-

ляют глаголы: оокто- ‘крошить, размель-

чать’, оот- ‘разбивать’; оодыл- ‘быть раз-

битым’; jap- ‘колоть, рубить’; japыл- ‘быть 

расколотым’; керт- ‘крошить, отсекать’. В 

семантике этих глаголов регулярно выяв-

ляется компонент «нарушить целостность, 

делить на части». В силу этого глагол 

оокто- мы выбираем в качестве иденти-

фикатора, как имеющий в значении общий 

для всех единиц микрогруппы семантиче-

ский компонент оок ‘часть’. 

Вторая микрогруппа по признаку «из-

менить поверхность чего-либо» объединя-

ет в себе следующие два глагола: тапта- в 

ЛСВ ‘трамбовать’ и в ЛСВ ‘отбивать (ко-

су)’; jaнда- ‘тесать, обтесывать’. 

Третья микрогруппа характеризуется 

признаком «частичное или полное про-

никновение острого предмета во что / ко-

го-либо». Ее представляют глаголы: када- 

‘колоть, вонзать, вбивать’ и сай- ‘колоть, 

вонзать, втыкать’.  

Четвертую микрогруппу с характерным 

компонентом «издавать звучание» пред-

ставляют глаголы: токулда- ‘стучать’, то-

кулдат- ‘стучать, стучаться’ и звукопод-

ражательные глаголы шакылда- ‘стучать, 

постукивать’, такылда- ‘стучать, постуки-

вать’, тоҥкылда- ‘стучать, ударяя тупым 

предметом’. Их мы считаем синонимами 

по отношению к двум базовым глаголам 

микрогруппы. 

Таким образом, ЛСГ удара, как всякая 

системная группировка, имеет иерархиче-

скую структуру, в основе которой лежит 

принцип уточнения. Глаголы удара объ-

единяются в одну ЛСГ по категориально-

лексической семе «бить, ударять», состав-

ляющей семантическую основу и уточня-

ющейся в каждом отдельном слове с по-

мощью дифференциальных сем. Полным 

выразителем этой семы является базовый, 

ведущий глагол группы – сок-, с которым 

привативно связаны члены «основной» 

подгруппы, в семантике которых иденти-

фицирующее значение представлено как 

ядерный компонент. 

Глаголы «периферийной» подгруппы, 

содержащие в семантике идентифициру-

ющее значение в качестве периферийного 

компонента, членятся соответственно 

ядерным семам далее на микрогруппы. 

Представлено четыре микрогруппы. 

Библиографический список 

1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола. – Уфа, 1981. – 71 с. 

2. Кузнецова Э.В. Итоги и перспективы классификации русских глаголов // Семанти-

ческие классы русских глаголов. – Свердловск, 1982. – С. 48. 

3. Апресян Ю.Д. лексическая семантика. – М., 1995. – 472 с. 
 

 



165 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-2 (85), 2023 

LEXICO-SEMANTIC GROUP OF STRIKE VERBS IN THE ALTAI LANGUAGE 

 

B.B. Sanalova, Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher 

S.S. Surasakov Scientific-Research Institute of Altaistic 

(Russia, Gorno-Altaisk) 

 

Abstract. The article is devoted to the identification and systematic description of the lexico-

semantic group of strike verbs in the Altai language. The lexical and semantic classification of 

the verbs of impact is given in the work, the composition and internal organization of the group 

are determined. The interaction between the members of the group is reflected in its division into 

semantic subgroups and microgroups. 

Keywords: verb, lexico-semantic group, semantic component, integral seme, differential 

seme, semantic structure of the word. 

  




