
УДК 811.512.37
DOI 10.22162/2500-1523-2019-3-656-672

П ространственны е значения и средства их вы ражения  
в калмы цком язы ке (на примере падеж ны х форм)

Людмила Алексеевна Лиджиева1, Бамба Эрендженовна Убушиева2, 
Болха Алексеевна Шурунгова3, Владимир Наранович Мушаев4

1 Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова (д. 7, 
ул. А. С. Пушкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)
кандидат филологических наук, доцент
ORCID: 0000-0003-4262-5458. E-mail: lidzhieva-la@mail.ru

2 Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова (д. 7, 
ул. А. С. Пушкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)
кандидат филологических наук, доцент
ORCID: 0000-0003-1895-2897. E-mail: ubamba@yandex.ru

3 Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова (д. 7, 
ул. А. С. Пушкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)
кандидат филологических наук, доцент
ORCID: 0000-0001-5064-0661. E-mail: bolha2009@yandex.ru

4 Калмыцкий государственный университет имени Б. Б. Городовикова (д. 7, 
ул. А. С. Пушкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
ORCID: 0000-0001-8321-7667. E-mail: mushaev_vn@mail.ru)

Аннотация. Введение. Данное исследование посвящено проблеме простран
ственной локализации в современном калмыцком языке. Занимая важное место 
в модели мира, пространство нашло свое отражение в языковых фактах. В каж
дом языке пространственная семантика выражена определенными лексико-грам
матическими единицами и имеет ярко выраженную специфику, особую семан
тическую нагрузку. Ц елью  исследования  является описание типов локализаций 
пространственных отношений в калмыцком языке, выраженных падежными 
формами. М ат ериалом  исследования  послужила выборка из художественных, 
фольклорных и публицистических текстов, словарей, извлеченных из Нацио
нального корпуса калмыцкого языка и Калмыцкого национального корпуса. Р е
зульт ат ы  исследования. В калмыцком языке при выражении пространственных 
отношений участвуют четыре падежа: дательно-местный, орудный, исходный и 
направительный, которые служат для обозначения нахождения и движения в про
странстве, конечного и исходного пункта, а также перемещения объекта по или/и 
через пространство. Выявлены и описаны типы локализации в калмыцком языке 
с различными значениями относительно ориентира. Среди общих пространствен
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ных значений выделены нахождение, приближение, удаление и движение объекта 
«по, рядом, над» относительно ориентира. Частные локализации (IN, APUD, AD, 
SUPER, ULTRA, SUPRA), выраженные падежными формами, употребляются при 
обозначении пространства внутри, вблизи, вдали, на поверхности, над ориенти
ром и др. Была сделана попытка выявить значения основных локализаций в ис
следуемом языке.
Ключевые слова: калмыцкий язык, пространственные падежи, послелоги, лока
лизация, ориентир, нахождение, удаление, приближение, движение 
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Abstract. Introduction. The study deals with spatial localization in the modem Kalmyk 
language. Being an important element of the world model, space finds its manifestation 
in certain language facts. In every language spatial semantics is expressed by certain lexi
cal and grammatical units, and has somewhat pronounced specifics, particular semantic 
messages. Goals. The research seeks to describe types of localizations of spatial relations 
in the Kalmyk language expressed through case forms. M aterials. The work investigates 
selected literary, folklore and journalistic texts, as well as dictionaries extracted from the 
National Corpus of the Kalmyk Language and the Kalmyk National Corpus respectively. 
Results. In the Kalmyk language, a total of four grammatical cases may express spatial 
relations: the dative-locative, instrumental, ablative, and aditive ones serve to indicate 
location and motion in space, destination and starting points, and also movement of an 
object along or in/through space. The work reveals and describes localization types — 
in the Kalmyk language — with various values regarding a reference point. Among the 
general spatial values, the paper specificates location, approaching, departure and move
ment of an object ‘on, nearby, over’ with relation to a reference point. Private localiza
tions (IN, APUD, AD, SUPER, ULTRA, SUPRA) expressed by case forms are used to 
indicate space inside, close, in the distance, on the surface, over a reference point, etc. 
The research attempts to reveal values of key localizations in the language examined. 
Keywords: Kalmyk language, spatial cases, postpositions, localization, landmark, de
parture, approaching, movement.
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Введение
Одной из типологических черт, характерных для многих язы

ков, в том числе и монгольских, является, как известно, наличие 
разветвленной системы средств выражения пространственных от
ношений. При этом в каждом языке могут существовать свои 
специфичные формы выражения того или иного пространствен
ного значения.

В калмыцком языке сложилась развитая система склонения. 
К исходной форме (ед. и мн. ч., им. п.) присоединяются аффиксы 
восьми падежей: родительный (-а/-з, -ин/-ын, -н), дательно-местный 
(-д/-т), винительный (-иг/-ыг, -г, -0), орудный (-ар/-зр), соедини
тельный (-ла/-лз), совместный (-та/-тз), исходный (-ас/-зс) и на
правительный (-yp/-YP).

Падежи обладают набором семантических значений, которые 
формируются на основе определенных синтаксических связей и
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отношений в словосочетаниях, предложениях, различных кон
струкциях (причастных, деепричастных, послеложных и др.). «К 
основным значениям в системе падежных форм относят субъектное, 
объектное и определительное, которое объединяет в себе все виды 
определительности, включая и обстоятельственно-определительные 
значения» [Русская грамматика 1980: 476].

«В падежных формах имени существительного отражается 
понимание связей между предметами, явлениями, действиями и 
качествами в мире материальной действительности. Здесь объ
единяются множество грамматических категорий, выражающих 
семантические оттенки пространственных, временных, притяжа
тельных, причинных, целевых и других отвлеченных отношений» 
[Виноградов 1986: 144].

А. В. Попов, автор первой «Грамматики калмыцкого языка», из 
восьми падежей выделяет отделительный, дательный или местный, 
творительный инструментальный падежи, имеющие пространствен
ное значение. Например: gerese yarxu ‘выйти из дома’; oydu oroxu 
‘войти в лес’ [Попов 1847: 49-60].

A. А. Бобровников в своей «Грамматике монгольско-калмыцкого 
языка» отмечает семь падежей: именительный, родительный, ви
нительный, исходный, местный, творительный и соединительный. 
Пространственную семантику он выделяет в значениях исходного, 
местного и творительного падежей, причем местный падеж он 
разделяет на два значения: местный и конечный. Направительный 
падеж им не выделяется, но автор отмечает частицу -yur; -gur, кото
рая описывает путь, по которому совершается движение или образ 
совершения действия: tugurigour ‘кругом’ от tuguriq ‘кружок’; deguur 
‘поверху’ от dere ‘наверху’ [Бобровников 1849: 88-101,237-264, 192].

B. Л. Котвич, исследуя калмыцкий разговорный язык, в число 
падежей с пространственным значением (дательный, исходный, 
творительный) дополнительно включает падеж направления, обо
значающий «предмет, по направлению к которому совершается 
движение» [Котвич 1929: 147-161, 160].

Лингвисты Б. Х. Тодаева, Д. А. Павлов, С. М. Трофимова, Р. П. Хар- 
чевникова в современном калмыцком языке также выделяют паде
жи с пространственным значением: дательно-местный, орудный, 
исходный и направительный падежи [Тодаева 1960; Павлов 1983;
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Трофимова 1989; Харчевникова 2006].
Р. П. Харчевникова отмечает, что падежи, выражающие про

странственные отношения, функционально весьма разнообразны и 
представлены в основном в объектном и обстоятельственно-опре
делительном значениях [Харчевникова 2006: 45-65].

Дательно-местный падеж может указывать на место совершения 
действия и движение внутрь ориентира. Исходный падеж, в про
тивоположность дательно-местному и направительному падежам, 
обозначает начальную точку отсчета действия (движения) в про
странственных отношениях [Харчевникова 2006: 61]. Для орудного 
падежа характерны разные обстоятельственно-определительные 
значения, которые конкретизируются различными обстоятельства
ми. Направительный падеж образовался сравнительно недавно, 
благодаря переходу послелога уру в окончание -ур/-ур. Послелог 
уруу (по направлению), означающий вниз по течению, по склону, 
утратил первоначальную фонетическую структуру (уруу > уру > ур) 
и стал употребляться в грамматическом значении, показывающем 
направленность действия на предмет [Лиджиева 2017: 30].

Е. В. Бембеев отмечает: «анализ разновременных текстов эпо
са „Джангар“ показывает, что в ранних записях (первая половина 
XIX в.) формант направительного падежа -ур/-ур не употреблялся. 
Это подтверждается данными грамматик калмыцкого языка, кото
рые вышли параллельно первым записям эпоса „Джангар"» [Бем
беев 2017: 51].
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Базовые понятия
В языкознании для обозначения пространственных отношений 

исследователи применяют самую разнообразную терминологию: 
двигательные и ориентирующие значения [Кибрик 1970], смыслы, 
локализации, пространственные отношения [Серебренников 1988; 
Гак 1996], семы [Всеволодова, Владимирский 1982], локализации 
[Плунгян 1999; Плунгян 2000; Плунгян 2002], смыслы, локализа
ции и ориентации [Мельчук 1998], ситуативные, топологические и 
эгоцентрические отношения [Невская 1997] и др.

При анализе пространственных отношений в данной работе 
используются такие термины, как ориентация и локализация, при
нятые в современной лингвистической типологии.
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По И. А. Мельчуку, «категорией локализации называется та
кая категория, элементы которой характеризуют пространствен
ную локализацию некоторого объекта или факта по отношению к 
данному объекту или (реже) факту — в терминах геометрической 
конфигурации» [Мельчук 1998: 52]. Или элементы «...категории 
локализации указывают на определенную область пространства по 
отношению к некоторому ориентиру» [Плунгян 2000: 175].

Под ориентиром понимается объект, вокруг которого организу
ется некоторое пространство, которое делится на целый ряд групп 
или классов, составляющих частные значения локализации. Разные 
языки могут разбивать окрестность ориентира по-разному. «Тем не 
менее, можно говорить о некоем универсальном наборе топологи
ческих зон, который является максимально дробным разбиением 
окрестности ориентира [Плунгян 2002: 66].

Пространственные отношения могут выражаться в разных 
языках падежными формами, послеложными конструкциями, на
речиями, глаголами, причастными и деепричастными формами. При 
этом локализации могут принимать различные значения: верхняя 
поверхность, внутренность, пространство вне ориентира, под ориен
тиром, над ориентиром, около, далеко от, перед, позади ориентира, 
между ориентирами и др.

Цель данной статьи — рассмотреть относительные локализации 
пространственных отношений в калмыцком языке, выраженные 
падежными формами.

Материалом для исследования послужили художественные, 
фольклорные и публицистические тексты, которые привлекались 
из Национального корпуса калмыцкого языка (далее — НККЯ) и 
Калмыцкого национального корпуса (далее — КНК).

Основная часть
Различные ориентации обозначаются принятыми в типологии 

названиями локативных падежей: эссив обозначает «нахождение 
объекта в покое по отношению к ориентиру», пролатив — «пере
мещение объекта через пространство, связанное с ориентиром»; 
аблатив — «перемещение объекта из пространства, связанного 
с ориентиром»; латив — «перемещение объекта к пространству, 
связанному с ориентиром» [Великорецкий 2002: 14].
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Локализации также отмечаются условными обозначениями, 
принятыми в современной лингвистике [Кибрик 1970; Плунгян 
2000], например: APUD — область пространства рядом с ориенти
ром; SUPER — (верхняя) поверхность ориентира; IN — простран
ство внутри ориентира; SUB — пространство под ориентиром; 
ANTE — пространство перед ориентиром; POST — пространство 
позади ориентира и др.

С помощью падежных форм от чистой основы выражаются 
прежде всего двигательно-направительные значения; локализа
ция при этом остается невыраженной, локализационная семанти
ка приписывается форме согласно с узуальными семантическими 
свойствами слова, обозначающего ориентир (вместилище, авто
ориентированный объект), или включена в лексическое значение 
употребленного глагола движения.

Материал современного калмыцкого языка позволил выделить 
следующие локализации.

1. Нахождение
1.1. Локализация IN. Семантика данной локализации отмеча

ется как пространство внутри ориентира, полого и неполого пред
мета. В рамках одной локализации может наблюдаться использо
вание разных ориентаций.

Нахождение внутри ориентира (эссив):
а) полого предмета, вместилища: гер-т ‘в доме’. Мана врк-бYл 

модн герт бээнэ. ‘Наша семья живет в деревянном доме’ [НККЯ. 
Эрн^энэ К. Ьалан хадhл]; хора-д ‘в комнате’. Куукдин хорад 
haH^H Буля дегтр умшщ сууна. ‘В комнате девочек одна Буля си
дит и читает книгу’1 [НККЯ. Эрн^энэ К. Ьалан хадhл];

б) неполого предмета: Ыл-д ‘в реке’. QцклдYP■■■ хойр орс KeeYH 
болн Арш hурвн Бергэсэс зев авад, вдрин дуусн hолд еемлэ. ‘Вче
ра... двое юношей и Араш, спросив разрешения у Бергяся, целый 
день купались в реке’ [НККЯ. Бадмин А. Зултрhн — теегин ноhан]; 
усн-д ‘в воде’. ... Замг сээтэ уснд з а ^ н  олн цуглрдг. ‘... В воде с 
хорошей тиной собирается много рыбы [Тодаева 2007: 621];

в) метафорическое значение ментального содержимого: 
дегтр-т ‘в книге’.ХYрмин авъясин тускар дегтрт йир тодрхahaр 
бичэтэ. ‘Про свадебный обряд очень подробно написано в книге’ 
[КНК. Хальмг Yнн 2006].
1 Здесь и далее перевод авторов статьи.
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1.2. Локализация APUD. Пространственным значением данной 
локализации является местонахождение рядом, вблизи ориенти
ра (эссив): бел-д ‘у подножия [горы]’. Ондр уулын белд внр нутг 
дурклнэ. ‘У подножия высокой горы счастливо живет многочис
ленный нутук’ [КНК. Хальмг Yнн 2006]; цецг-т ‘возле цветка’. Унр 
сээтэ цецгт эрвэкэ олн цуглрдг, вцг сээтэ экнрт эр олн цуглрдг 
[Тодаева 2007: 31] 'Возле пахучего цветка много бабочек, возле 
красивой женщины — много мужчин’.

1.3. Локализация AD. Локализация AD выступает со значени
ем нахождения в контакте с вертикальной поверхностью (эссив): 
эрс-т ‘на стене Эрст Ноhан Дэрк бурхн влгэтэ бээсмн. ‘На сте
не висело изображение божества Зеленая Тара’ [НККЯ. Бадмин А. 
Зултрhн — теегин ноhан].

1.4. Локализация SUPER. Локализация SUPER в простран
ственном значении используется для указания на местонахож
дение объекта на поверхности ориентира [Ганенков, Мерданова 
2002: 135]. В данной локализации отмечается наличие или преры
вание контакта с ориентиром.

Нахождение на предмете с выделенной горизонтальной по
верхностью (контактность) (эссив): ha3p-m ‘на земле’. Овата 
селэнэ вер бурхн буусн ha3pm cyeph босхв. ‘Возле села Овата, на 
земле (в месте), где спускались бурханы, построили субурган’ 
[КНК. Хальмг Yнн 2006]; Эн орн щаагад kyунтулшго болв, ha3pm 
оран ясщ  авнав. ‘Эта кровать скрипит, никому не даст спать, рас
стелю постель на земле’ [НККЯ. Эрн^энэ К. Ьалан хадhл].

1.5. Локализация ULTRA. Данная локализация применяется 
при нахождении вдали от ориентира.

Нахождение далеко (от ориентира) (аблатив) — нуур-ас ‘от 
озера’. Меклэтин нуурас Дунд Хурл куртл двчн дууна. ‘От озера 
Меклята до Дунд Хурула сорок километров’ [НККЯ. Бадмин А. 
Зултрhн — теегин ноhан].

2. Приближение
2.1. Локализация IN. Локализация выделяется для обозначения 

движения внутрь ориентира (латив): патьр-т ‘в квартиру’. Куукд 
белдсн хот-хоолан авад, Батан бээсн патьрт ирцхэв. ‘Девушки, 
взяв приготовленную еду, пришли в квартиру, где жил Бата [НККЯ. 
Эрн^энэ К. Ьалан хадhл].
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2.2. Локализация APUD. Локализация указывает на движе
ние к ориентиру, приближение (латив): хотн-ур ‘в село’. YKpMYd, 
туЫмуд мвврлдзд, хвд, xyphd мззллдзд, хотнурн ирщ йовна. ‘Ко- 
ровы и телята мыча, овцы и ягнята блея, подошли к селу’ [НККЯ. 
Эрн^энэ К. Ьалан хадhл]; гер-т ‘к дому’. Хойр KeeYH удлго эмгнэ 
герт курч ирцхзв. ‘Двое юношей вскоре подошли к дому старухи’ 
[НККЯ. Куукан Анатоль. Ээ^ин йерэл]; салаХур ‘в балку’. Санщ  
ш а^цнас hapad, салаhур одв. ‘Выйдя из игры, Санджи направился 
в балку’ [НККЯ. Нармин М. Манцин цаhан ташу].

Лативное значение в данных локализациях продублировано в 
семантике основных глаголов ирх ‘приходить’ и одх ‘идти, отправ
ляться’.

2.3. Локализация AD. Значение данной локализации — движе
ние к вертикальной поверхности ориентира (латив): эрсYP ‘к сте
не’. Эрсур вврдзд, влгзтз зург шинщлзд хзлзв. ‘Приблизившись к 
стене, стал рассматривать картину’ [НККЯ. Бадмин А. Зултрhн — 
теегин ноhан]. Данное употребление значения в калмыцком язы
ке более широко используется послеложными конструкциями. 
Например: тал ‘к, по направлению, в сторону’: Бззсн мал хулсн 
тал туугдад одв. ‘Весь скот угнан к камышам’ [НККЯ: Бадмин А. 
Зултрhн — теегин ноhан].

2.4. Локализация SUPER. Данной локализацией указывает
ся движение на поверхность ориентира (контактность) (латив): 
haзр-т ‘на землю’. Абиль, энYнлз хамдан йовх YYPMYднь керм 
деерзс hазрт буув. ‘Абиль, друзья, следовавшие с ним, спустились 
с парохода на землю [КНК. Н. Илюмжинов. Абиль].

2.5. Локализация ULTRA. Локализация указывает на движение 
из пространства вдали от ориентира (аблатив): бал^н-ас  ‘из го
рода’. Аhш бал^нас ЭлстYP аадмг, йогурт, нань чигн Yснз 3yYm3 
хот-хол авч ирнз. ‘Из Волгограда в Элисту привозят творог, йогурт 
и другие молочные продукты’ [КНК. Хальмг Yнн 2006].

2.6. Локализация SUPRA. Значением локализации является 
движение из пространства над ориентиром (аблатив): уул-ас ‘с 
гор’. Уулас гуусн усн уурта, догшн болдг, уулын белзс давн уняр- 
тад, мелмзhзд номhрдг. ‘Вода, стекающая с горы, бывает суровой, 
свирепой, как только достигает подножья горы, разливаясь, успо
каивается [НККЯ. Сусен А. Теегин Yрн].
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3. Удаление
3.1. Локализация IN. Данная локализация указывает на движе

ние изнутри ориентира-вместилища наружу. Элативное значение 
выражается аблативным падежом. Примеры: авдр-ас ‘из сундука’: 
Ээщ авдрас альчур авад вгв. ‘Бабушка вынула из сундука платок и 
подала’ [НККЯ. Эрн^энэ К. Ьалан хадhл]; герт-эс ‘из дома’: Удлуга 
ирсн улс гертэс hарцхав. ‘Вскоре все гости вышли из дома’ [КНК. 
Сэн-Белгин Х. Дурн болн дун]. Во втором примере используется 
форма склонения с двойным падежом, где основой выступает да
тельно-местный падеж (эссив).

3.2. Локализация APUD. Она используется для указания на дви
жение от ориентира, удаление (аблатив): хотн-ас ‘от хотона’. Бата 
Мвцкэ хойр харцкуд хотнас заагрв. ‘Бата и Менкя под покровом 
темноты удалились от хотона’ [НККЯ. Эрн^энэ К. Ьалан хадЬл].

3.3. Локализация AD. Выступает со значением движения в кон
такте с вертикальной поверхностью.

Движение от вертикальной поверхности ориентира (аблатив): 
эрс-эс ‘от стены’. Эрсэс алд тусв [ПМА]. ‘Отлетел от стены на 
сажень’.

3.4. Локализация SUPER. В данной локализации отмечается 
наличие или прерывание контакта с ориентиром.

Движение с поверхности ориентира (прерывание контакта) 
(аблатив): тергн-эс ‘с телеги’. ...Бата тергнэс бууhад, ярлзщ  
uнэhэд, герYP адhад орад ирв. Бата, спустившись с телеги, смеясь, 
поспешил в дом. [НККЯ. Эрн^энэ К. Ьалан хадhл].

3.5. Локализация ULTRA. Данная локализация используется 
при указании движения вдаль от ориентира:

Движение вдаль (от ориентира) (аблатив): бал^н-ас  ‘от горо
да’. балhснас шилщрщ hарх ‘удаляться от города’ [КРС 1977: 672].

Движение из пространства вдали (от ориентира) (аблатив): 
экн-эс ‘с истоков’. ДеедЯшкулын экнэсмордад, Бурат колын амнд 
ирв. ‘Выехав на коне от истоков Верхнего Яшкуля, прибыл к бере
гу речки Бурата’ [НККЯ. Нармин М. Манцин цаhан ташу].

3.6. Локализация SUPRA. Локализация указывает на движение 
в пространство над ориентиром (латив): тецгрур ‘к небу’.Харутан 
бадлкщ m e^pYP цацгдв. ‘Черный дым повалил к небу’ [НККЯ. 
Бадмин А. Зултрhн — теегин ноhан].
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Данная локализация широко используется при выражении по
слеложными конструкциями. Например: тецгр ввд ‘к небу’: Хойр 
мврнд татсн тергн тоорман тецгр ввд цоонгрулад орад аашна. 
‘Поднимая столб пыли к небу, въезжает телега, запряженная парой 
лошадей’ [НККЯ. Эрн^энэ К. Ьалан хадhл].

4. Движение ‘по, рядом, над’
4.1. Локализация IN. Семантика этой локализации описывается 

как движение по, через (сквозь) ориентир (пролатив): халх-ар ‘по 
щекам’. Нигт чиигтэ цасн нYднэ сурмсгт наалдад, давстаусн болщ, 
халхар ̂ о щ в . ‘Густой мокрый снег, прилипая к ресницам глаз, пре
вращался в соленую воду и капал по щекам’ [КНК. Н. Илюмжинов. 
Арвн hурвн ̂ илин зовлнд]; иргвч-эр ‘сквозь нижний полог’. Гиичхойр 
кввYн алц болад эргэд хэлэхлэ, ишкэ герин заагар, иргвчэр шаhалдщах 
кесг чирэс эднд Yзгдв. ‘Когда двое юношей-гостей с удивлением обер
нулись, то увидели глаза, подглядывающие за ними сквозь щель и 
нижний полог кибитки’ [НККЯ. Бадмин А. Зултрhн — теегин ноhан].

4.2. Локализация AD. Указывает на движение по вертикальной 
поверхности (пролатив): уул-ар ‘по горе’. Цаста уулар давшна. 
‘Поднимается вверх по снежной горе’ [НККЯ. Сусен Аксен. Шин 
^ирhл угтад].

4.3. Локализация SUPER. Значение локализации — движение 
по верхней стороне ориентира (контактность) (пролатив): тагт- 
ар ‘по мосту’. Олуй Ыл деерк модн тагтар машин hарч йовна. 
‘По деревянному мосту, находящемуся над рекой Олуй, выезжает 
машина’ [НККЯ. Бадмин А. Алтн шорад даргддго].

Все рассмотренные выше типы локализаций в калмыцком 
языке могут быть также выражены и послелогами. Иными слова
ми, в рамках одной локализации наряду с базовыми локативными 
показателями (падежами) встречается и ряд показателей с более 
конкретным значением (послелоги). Например: значение нахожде
ния передают локализации IN (дотр ‘в, внутри, среди’: гер дотр ‘в 
доме’), APUD (вер ‘около, рядом, у, возле’: хотнавер ‘возле хотона’; 
хащуд ‘у, возле, рядом, около’: хаалЫнхащуд ‘у дороги’), AD (деер 
‘на’ (вертикальная поверхность): эрс деер ‘на стене’), SUPER (деер 
‘на’ (горизонтальная поверхность): ширэ деер ‘на столе’), ULTRA 
(тедYкнд ‘поодаль, в стороне’: герэс тедYкнд ‘вдали от дома’: 
уущмд ‘вдалеке, подальше’: хаалhасуущмд ‘вдали от дороги’) и т. д.
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Но возможны и другие более конкретные типы локализаций, 
например, такие, как ЕХTRA (нахождение и движение вне ориен
тира — ha3a ‘вне, снаружи’: геринha3a ‘на улице, вне дома’), ANTE 
(нахождение или движение перед ориентиром — вмн ‘перед’: терзин 
вмн ‘перед окном’), INTER (пространство между ориентирами — 
дунд ‘среди, в центре, между’: хотна дунд ‘в центре хотона’; хоорнд 
‘между, среди’: у^днэхоорнд ‘между дверями’), POST (пространство 
за ориентиром — ард ‘сзади, за’: хурлын ард ‘за хурулом’), SUB 
(пространство под ориентиром — дор (дора) ‘под’: орн дор ‘под 
кроватью’), CIRCUM (пространство вокруг ориентира — эргнд 
‘около, вокруг, в окрестности’: нуурин эргнд ‘вокруг озера’) и др., 
выражаемые только послеложными конструкциями.

Активное употребление послеложных форм для обозначения 
пространственной локализации свидетельствует о том, что падеж
ная система калмыцкого языка недостаточно отражает детализацию 
обстоятельственных отношений.

В таблице указаны локализации, выраженные падежными фор
мами:

Локали
зация нахождение приближение удаление движение «по, 

рядом, над»

IN
эссив
гер-т 

‘в доме’

латив 
патьрт 

‘в квартиру’

аблатив
авдр-ас 

‘из сундука’

пролатив
халх-ар 

‘по щекам’

APUD
эссив
бел-д

‘у подножия’

латив
хотн-ур 
‘в село’

аблатив 
хотн-ас 

‘от хотона’
-

AD
эссив
эрс-т 

‘на стене ’

латив
эрс-ур 

‘к стене’

аблатив 
эрс-эс 

‘от стены’

пролатив
уул-ар 
‘по горе’

SUPER
эссив 

hазр-т 
‘на земле’

латив
hазр-т 

‘на землю’

аблатив
тергн-эс 
‘с телеги’

пролатив 
тагт-ар 

‘по мосту’

ULTRA
аблатив
нуур-ас 

‘от озера’

аблатив 
балhсн-ас 
‘из города’

аблатив 
балhсн-ас 
‘от города’

-

SUPRA - аблатив 
уул-ас ‘с гор’

латив
тецгр-ур 
‘в небо’

-
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Выводы
В результате проведенного исследования были выявлены ос

новные типы локализаций, выраженных падежными формами и 
объединенных в пространственные значения нахождения, прибли
жения, удаления и движения объекта «по, рядом, над» относитель
но ориентира.

Локализации IN (нахождение внутри или движение внутрь, 
изнутри, через, по ориентир), APUD (нахождение рядом с ориен
тиром, движение к, от ориентира), AD (нахождение в контакте с 
вертикальной поверхностью, движение к, от, по вертикальной по
верхности), SUPER (нахождение на поверхности, движение на, с, по 
поверхности) в калмыцком языке передают выделенные основные 
пространственные значения нахождения, приближения, удаления и 
движения «по, рядом, над». Локализации ULTRA (нахождение дале
ко, движение вдаль и из пространства вдали) и SUPRA (нахождение 
над ориентиром, движение в, из пространства) не представлены в 
значениях движения «по, рядом, над» и нахождения соответственно. 
Они могут быть выражены только послеложными конструкциями.

Значение локализаций IN, APUD, AD, SUPER, ULTRA выра
жается эссивом и аблативом. Локализация IN, APUD, AD, SUPER, 
ULTRA, SUPRA в значении приближения относительно ориенти
ра передается лативом и аблативом. Широкое употребление имеет 
форма с лативным значением. Значение удаления от объекта в ло
кализациях IN, APUD, AD, SUPER, ULTRA в основном выражено 
аблативом. Только локализация SUPRA имеет лативное выражение. 
Значение движения по, рядом, над передается только пролативом.

Проведенный анализ позволяет заключить, что падежные по
казатели в условиях сложившейся развитой системы склонения 
являются специализированным средством выражения простран
ственных отношений в современном калмыцком языке и несут 
особую семантическую нагрузку. Падежные формы имеют соб
ственный комплекс пространственных значений, дифференцируе
мых в зависимости от лексического значения слова, управляющего 
падежом, либо от семантики всего предложения, либо конструк
ций, входящих в него. В отличие от послелогов, выступающих с 
дополнительными оттенками смысла, падежные показатели выра
жают более общие значения.
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