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Аннотация
Статья посвящена сравнительносопоставительному описанию и выявлению структурносемантических 
свойств фразеологического гнезда с глагольным компонентом хан 'удовлетворяться' в тюркских и монголь
ских языках. В результате структурносемантического анализа фразеологизмы были разделены на два семан
тических типа: 1) фразеологизмы, выражающие физиологические потребности человека; 2) фразеологизмы, 
выражающие психические переживания / состояния субъекта. Выявлено, что в семантике фразеологизмов 
второго типа доминируют как положительные (получать удовлетворение / удовольствие), так и отрицатель
ные (злорадствовать) аспекты. Также обнаружено, что на них накладывается экспрессивнооценочная окрас
ка, поэтому их характеризует логическая невозможность употребления в первом лице. Предположительно, 
распространённый в сибирский тюркских и монгольских языках фразеологизм маха хан / мага хан / мака 
кан / бах ханах имеет монгольское происхождение. В огузских и кыпчакских языках тюркской языковой 
семьи глагол хан / кан / ханаха / han / qan 'удовлетворяться' выступает как самостоятельный глагол и 
имеет широкие семантикосочетаемостные и словообразовательные возможности. Однако обсуждаемые 
фразеологические соответствия в этих языках не обнаружены.

Ключевые слова: тюркские языки, монгольские языки, фразеологизм, глагол, структура, семантика

© Чертыкова М. Д., Каксин А. Д. 2023

Для цитирования: Чертыкова М. Д., Каксин А. Д. Общие закономерности фразеобразовательных моделей 
в тюркских и монгольских языках (на примере фразеологизмов с глаголом хан 'удовлетворяться') // Тео
ретическая и прикладная лингвистика. 2023. Вып. 9, № 4. С. 157‒170. https://doi.org/
10.22250/24107190_2023_9_4_157

Maria D. Chertykova. Andrey D. Kaksin
N. F. Katanov Khakass State University

Abakan, Russian Federation
chertikova@yandex.ru

General patterns of phrasebuilding models in Turkic and 
Mongolian languages (On the example of phraseological units 

with the verb хан 'to be satisfied')

Abstract
The article aims to perform a comparative description and identification of the structural and semantic properties 
of the phraseological nest with the verbal component хан 'to be satisfied' in the Turkic and Mongolian 
languages. Structuralsemantic analysis was used to divide the phraseological units into two semantic types: 
1) phraseological units expressing person’s physiological needs; 2) phraseological units expressing the mental 
experiences of a subject. It was found that in the semantics of the phraseological units of the second type, both 
positive (to receive satisfaction / pleasure) and negative (to gloat) aspects dominate. Also, they are superimposed 



on expressiveevaluative coloring, therefore they are characterized by the logical impossibility of using in the 
first person. Presumably, the phraseological unit маха хан / мага хан / мака кан / бах ханах common in the 
Siberian Turkic and Mongolian languages is of Mongolian origin. In the Oguz and Kypchak languages of the 
Turkic language family, the verb хан / кан / ханаха / han / qan 'to be satisfied' functions as an independent 
verb and has wide semantic compatibility and word building possibilities. However, no phraseological 
correspondences were found in these languages.
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1. Введение [Introduction]

На протяжении тысячелетий сибирские тюркские и монгольские народы в силу 
территориальных, хозяйственных и социальных общностей находились в состоянии тес
ного взаимодействия, что отразилось и в языковой сфере. На современном этапе проблема 
тюркскомонгольских языковых связей остаётся одной из актуальных в сравнительноис
торической лингвистике. В отечественной и зарубежной лингвистике тюркскомонголь
ские языковые элементы, лексическая и грамматическая общность которых послужила 
основанием для алтайской гипотезы о генетическом родстве, активно разрабатывались в 
известных работах [Рамстедт, 1957 ; Владимирцов, 1989 ; Суюнчев, 1977 ; Щербак, 1997, 
2005 ; Рассадин, 2019 ; Котвич, 1962 ; Дыбо, 2007 ; Бурыкин, 2001 ; Poppe, 1955 ; Doerfer, 
1993 ; Glauson, 1959 и др.]1. В этих и других трудах комплексные историкоэтимологиче
ские обсуждения с применением большого языкового материала тюркскомонгольских па
раллелей позволили сделать выводы о наличии единой языковой основы, восходящей к 
алтайскому праязыку. Как пишет В. И. Рассадин: «… данный процесс, начавшийся в раз
личных ареалах Центральной Азии с незапамятных времён, продолжался в древнетюрк
скую эпоху, в средние века, происходил в ряде мест незадолго до нашего времени, а в 
некоторых местах продолжается и сейчас. Поэтому изучать взаимодействие монгольских 
и тюркских языков следует дифференцированно по эпохам и ареалам» [Рассадин, 2002, 
с. 267]. В то же время в целях более точного и верного выявления разноуровневых крите
риев тюркскомонгольской языковой общности исследователи предлагают сопоставлять 
разные тематические группировки слов. В этом плане исследования ведутся систематиче
ски [Рассадин и др., 2018 ; Дыбо, 2011 ; Бурыкин, 2004 ; Куканова, Трофимова, 2016 ; Чер
тыкова, 2023 и др.]. Данная область лингвистики сегодня представлена различными 
пересекающимися исследовательскими направлениями, описывающими аспекты от звуко
вого строя языка до его прагматической в широком смысле платформы.

На современном этапе изучение фразеологического материала в сравнительно
сопоставительном аспекте с целью выявления ментальных, мировоззренческих и тради
ционных особенностей конкретного этноса не менее актуально в контрастивной лингви
стике. Углубленный анализ отдельных пластов фразеологии способствует также 
выявлению механизма формирования их этимологической и семантической структур в 
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1 Учитывая предложенную Б. А. Серебренниковым конструктивную критику алтайской теории, способствовавшей 
её совершенствованию и расширению доказательной базы (анализ см. в статье [Бурыкин, Насилов, 2018].)



процессе развития языковых контактов и расширения их онтологических границ. Один из 
ключевых вопросов семантики фразеологических единиц направлен на выявление их оно
масиологоидеографической природы, т. е. процесса формирования их мыслительнопси
хологического содержания. Данный сложный и многогранный процесс, по мнению 
исследователей, может быть рассмотрен во взаимодополняющих друг друга синхрониче
ском и диахроническом аспектах, соответствующих соотношениям плана содержания и 
плана выражения. Идеальное содержание фразеологизма характеризуется такими катего
риальными признаками, как семантическая целостность, воспроизводимость, узуальность 
и др. Как отмечает А. М. Эмирова, «Формирование мыслительного содержания, харак
терного для фразеологии, может быть эксплицировано лишь через те семантические 
процессы, которые приводят к образованию фразеологических единиц» [Эмирова, 2020, 
с. 124–125]. К сказанному добавим, что весь этот сложный процесс, протекающий в атмо
сфере быта и традиций конкретного этноса, впитывает в себя весь комплекс его культур
ных и ментальных особенностей.

Во всех языках имеются характерные универсальные признаки фразеологизмов: 
синтаксическая и семантическая спаянность, реализация в ограниченных сочетаемост
ных условиях, грамматическая и лексическая десемантизация составляющих компонен
тов и др. При этом лексический состав таких фразеологических сращений неоднороден. 
По данному поводу А. М. Эмирова в своём исследовании фразеологизмов русского язы
ка, используемых в коммуникативнопрагматическом пространстве, пишет: «… в соста
ве одних имеются архаизмы – лексические и / или грамматические (ничтоже 
сумняшеся, у чёрта на куличках, притча во языцех), другие состоят из слов, понятных и 
свободно употребляемых в современном языке (как пить дать, показать Москву кому
либо, собаку съесть в чёмлибо). И в тех, и в других случаях семантическая недели
мость фразеологических сращений связана с полным забвением их внутренней формы 
(забвением мотивирующего признака, ситуаций, в которых была порождена фразеоло
гическая единица, выпадением «промежуточного звена» в системе многозначного слова 
в составе устойчивого комплекса и др.)» [Эмирова, 2020, с. 30].

В настоящей статье нами впервые представлено структурносемантическое описание 
лексических соответствий, составляющих фразеологическое гнездо с глагольным компонен
том хан / кан / ханаха / han / qan 'удовлетворяться' в сибирских тюркских и монгольских 
языках, а также его семантикофункциональные свойства как самостоятельного глагола в 
других тюркских языках. Для выявления общих и отличительных черт анализируемых ком
понентов фразеологизированных образований и их структурнограмматических моделей ис
пользуются сравнительносопоставительный и описательный м е т о д ы.

М а т е р и а л  исследования представляет собой словарные данные, собранные 
из двуязычных лексикографических источников, отражающих современное состояние 
языков. В этом плане наши аналитические сведения и выводы могут удовлетворять тре
бования исследований сегодняшнего дня. Также для анализа активно привлекаются ха
касские языковые образцы, поскольку редукционным языкомэталоном является 
хакасский – язык, который является родным для одного из авторов статьи.

2. Фразеологизированные соответствия с глаголом хан 'удовлетворяться' 
в сибирских тюркских и монгольских языках 
[Phraseological correspondences with the verb хан 'to be satisfied' in Siberian 
Turkic and Mongolian languages]

В сибирских тюркских и монгольских языках фразеообразующий глагол хан / 
кан / ханаха является всеобщим и связан, в основном, с понятием выражения чувства 
удовлетворения человека в физиологическом и психологическом планах:
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хак.: хан используется только в составе фразеологизмов быть удовлетворённым, 
быть утолённым; сухсун ханарға 'утолить жажду'; уйғу ханарға 'высыпаться'; маха ха
нарға 'испытывать чувство удовлетворения'; хычии ханарға 'удовлетвориться'; хычииң 
ханды ба? Ирон. '[ты] доволен?'; öзім ханды '[моё] мщение удовлетворено', [я] утолил 
злость, [я] насытился мщением' [ХРС, 2006, с. 798];

алт.: кан 'утоляться'; маказы канар 'получать удовольствие'; ӧчи канар 'удовле
творять месть' [АРС, 2018, с. 274];

тув.: ханар /хан/ 'удовлетворяться, довольствоваться; быть довольным'; харыыга 
ханар 'удовлетворяться ответом'; кайгап ханмас 'необычайно красивый' [ТувРС, 1968, 
с. 318];

як.: хан 'удовлетворяться чемл.'; баҕата хаммыт 'его желание удовлетворено 
(букв. удовлетворилось)'; утаҕым ханна 'я утолил жажду'; оҕо уута хаммыт 'ребёнок 
выспался' [ЯРС, 1972, с. 478].

Он зафиксирован в Древнетюркском словаре: qan 1. 'удовлетворяться, доволь
ствоваться'; 'насыщаться, наедаться, напиваться'; ol suvdin qandї 'он напился воды' (МК 
III 184); {…}; 2. 'приходить в соответствие с желаемым, исполняться, совершаться'; 
{…}; kӧƞülüƞtӓki küsüsüƞ barča qantї 'все желания твоего сердца исполнились' (ТТ 115); 
{…} [ДТС, 1963, с. 418]. Как видим, здесь семантика рассматриваемого глагола не ис
черпывается понятием удовлетворения, как в сибирских тюркских языках, а находит 
своё выражение и в процессе довольства и желания.

Есть вероятность того, что глагол хан в сибирские тюркские языки перешёл с 
монгольского языка, где он обозначает: монг.: ханах 1) 'удовлетворяться, получать удо
влетворение, быть довольным, удовлетворённым; успокаиваться'; 'быть благодарным'; 
агнаж ханах 'вдоволь поохотиться'; {…}; цадлаа ханалаа 'наелся, насытился'; 2) 'насы
щаться'; улам ханахын тулд 'для большего удовлетворения, удовольствия' [БАМРС, 
2001, с. 891]. В других монгольских языках данная лексема широко используется на раз
личных языковых уровнях, например, бур.: ханаха 'получать удовлетворение, удовлетво
ряться; успокаиваться'; агнажа ханаха 'вдоволь охотиться'; гайхажа ханахагуй 'не 
переставать удивляться, не надивиться'; эдижэ ханахагуй 'не наедаться, не насыщаться, 
'не наесться досыта, вдоволь'; хаража ханахагуй 'не насмотреться'; ханаха хухихэ парн 
'удовлетворённо веселиться'; улам ханахын тула 'для большего удовольствия'; сэдьхэлээ 
ханаха 'получать моральное (или духовное) удовлетворение'; хангаалга, хангаалта, 
1) 'удовлетворение'; 2) 'обеспечение; компенсация'; хангал 1) 'удовлетворение; удоволь
ствие'; 2) 'обеспечение'; хангагша 1) 'удовлетворяющий, исполняющий желания'; хусэ
лые ангагша эрдэни шандамани фольк. 'драгоценный камень, исполняющий желания'; 
2) 'снабженец (интендант)' [БРСII, 2010, с. 394]; халх., ханa, калм. хан 'быть доволь
ным, удовлетворённым; успокаиваться'; халх, ханагар 'самодовольный, самоуверенный; 
удовлетворённый' [ЭСМЯ, 2018, с. 35]. Отмеченные в данных словарных статьях лекси
косемантические варианты значения глагола хан / ханах 'успокаиваться', 'исполнять же
лания' отсутствуют в содержательной структуре его аналога в тюркских языках. Как 
известно, богатство семантической и сочетаемостной структур слова в языкеисточнике 
и включение его первичного значения в систему других языков являются одними из 
главных критериев заимствованной лексики. Тем самым одним из доказательств заим
ствования слова является его многозначность в языкедоноре и переход только одного 
из его значений (чаще, первичного) в языкрецепиент.

В сибирских тюркских и в киргизском языках фразеологизмы с глагольным ком
понентом хан / кан 'удовлетворяться' были разделены на два типа: 

1. Лексические соответствия фразеологизмов, выражающих физиологические 
потребности человека. Сюда были отнесены тюркскомонгольские фразеологические 
соответствия:
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а) образованные из сочетания глагола хан / кан с общетюркскими лексемами: 
суғ / су / уу 'вода' и обозначающие 'утолить жажду': хак.: сухсу хан; алт.: суузы кан; як.: 
утаҕы ханна; тув.: суксун хандырар; кирг.: суусу кан и др., которым соответствует монг. 
ууж ханах. Примеры: хак.: Арминек, сухсунын хандыр полбин, алғайны суунаң азырыбыс
хадағ (То, 72) – 'Арминек никак не мог утолить [свою] жажду и готов был проглотить 
пиалу вместе с водой'; алт.: Аакы чайга тойды, суузыны jаҥы канды (Д. Каинчин) – 'Аакы 
напился чаю, только сейчас жажда утолена'; Наңмыр суунаң сухсуным хандырып алып, 
iстiне кисчең кӧгенектi чыртып, хайди полза палғанып алдым (А, 101) – 'Коекак утолив 
жажду дождевой водой, разорвав майку на клочья, завязал [рану]'; Ханның оолғы Иванны 
мылчада чуундырып, сухсунын хандырып, азырабысхан – '[Он] дал возможность Ивану 
Царевичу помыться в бане, утолить жажду и поесть' и др.;

б) образованные из сочетания глагола хан / кан с общетюркскими лексемами уй
ғу / уйку / ұйқы 'сон' и обозначающие 'выспаться': хак. уйғу хан; алт.: уйку кан; кирг.: уйку 
кан; каз. ұйқызы қану; як. ÿта хаммыт и др. Хакасскотурецкое лексическое соответ
ствие рассматриваемого глагола отражается в словарной статье: han kanmak, bir ihtiyaci 
gidermek: Ani Kamat apsah uyguzi hanğanca daa uzudarcih (V. Kobyakov) – Onu Kamat 
ihtiyar uykusu kanana kadar uyuturdu (ӦHTS, 2005, с. 144) [han довольствоваться, удовле
творять потребности; Дед Камат дал бы ему возможность выспаться (букв. позволил бы 
спать, пока [он] не насытится сном)]2. Лексическое соответствие указанным фразеологиз
мам с аналогичным значением обнаружено и в монг. нойр ханах.

Как видим, эти фразеологические соответствия легко выделяются и по семантико
структурным и грамматическим свойствам имеют конкретные характеристики: потребно
сти человека в воде и сне. Другие насущные потребности человека (в питании, тепле, кро
ве и т. д.) подобными фразеологическими сочетаниями в этих языках не обозначены.

2. Лексические соответствия фразеологизмов, выражающих психические пере
живания субъекта.

Для выражения психологического содержания процесса глагол хан / кан / хана
ха выступает связующим звеном в составе фразеологизмов со значением 'получить удо
влетворение (удовольствие)'. Здесь он чаще управляет лексемой маха, которая в 
Хакасскорусском словаре толкуется как 'чувство удовлетворения' [ХРС, 2006, с. 238]. 
Соответственно, маха (в притяж. форме) и хан обозначает 'получать удовлетворение, 
быть довольным; злорадствовать': маха хан. Примеры: Пайларны чи, сизiнчезiң ме, олар 
килерiнең, хузурухтарын пыхтыларына кире тартыныбазып чӧрчелер. Аны кӧрiп, уғаа 
махам ханча (П, 41) – 'Ты заметил, после того, как они приехали, богачи ходят, прижав 
хвосты? При виде такого, я получаю сильное удовлетворение (удовольствие)'; Соғып 
алған Аларчон Апахты нинҷе махазы ханғанҷа (Ыа, 18) – 'Аларчон побил Апаха, тем 
самым получил удовлетворение'; Піреезін мирген сабыснаң тÿзіре саап пар килзе, ма
хазы ханарҷых (Хö, 78) – 'Если бы [он] свалил бы когонибудь из них точным ударом, 
то получил бы удовлетворение'.

Мы предполагаем, что лексема маха тоже является заимствованием с монгольского 
языка, где она, как показывает словарная статья, имеет обширную семантическую струк
туру и широкий спектр сочетаемости. Одним из лексикосемантических вариантов семан
тической структуры мах(ан) в монгольском языке является 'мясо, тело, плоть' [БАМРС, 
2001, с. 205–206]. Соответственно, в сочетании с монгольским глаголом ханах мы полу
чаем значение 'удовлетворить [свою] плоть, насытить [своё] тело', которое в сибирских 
тюркских языках приобрело переносное значение. Однако есть и другой вариант этимоло
гической интерпретации данной лексемы, предложенный Б. И. Татаринцевым: мага 
фолькл. 1. 'великолепие, чудо'; {…}; 2) 'очень, весьма'; мага хан 1) 'быть полностью удо
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влетворённым чемл.'; 2) присоединяясь к другим глаголам в деепричастной форме, пока
зывает совершение действия до полной удовлетворённости им (ср. кɵрγп мага хан 'нагля
деться'); {…} [ЭСТувЯIV, 2008, с. 29]. Также Б. И. Татаринцев связывает происхождение 
данного слова с монг. бах 'восхищение, радость, гордость, желание, охота' и допускает ве
роятность его тюркского происхождения, «о чём, кажется, могут свидетельствовать тув. и 
тоф. формы, не имеющие монгольских соответствий; ср. в этом плане магазыбиле» [ЭС
ТувЯIV, с. 30]. В пользу данной версии свидетельствует и наличие монгольской фразео
логической параллели бах ханах: а) веселиться, удовлетворяться, получать 
удовлетворение; б) злорадствовать, торжествовать над кемчемл. [ЭСТувЯIV, с. 30].

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, фразеологизм маха хан ча
сто принимает отрицательный аффикс ма, что даёт понимание того, что субъект в ре
зультате совершаемого им или независимо от него происходящего действия не смог 
достичь желаемого и получить удовлетворения. Хак.: Тілі хайдағ, кізіні салғанах ла чіли 
öртепче. Пазын тöге ÿстÿне салып алып, тыынмас палтынаң кизе сапсаң, андада даа 
махаң ханмас (П, 21) – 'Какой у него острый язык, обжигает человека как крапива. Ес
ли его голову положить на чурбан и ударить тупым топором, и то не получишь удовле
творения'. Синi харибге суғары ас, пу столбаларның пiреезiне поондыр таа салза, маха 
ханмас (Митхас Туран: Камат, 213) – 'Тебя мало посадить в тюрьму. Даже если пове
сить тебя на одном из этих столбов, и то не получишь удовлетворения'. Кроме негатив
ного содержательного потенциала фразеологизма маха хан встречаются и выражения 
положительных чувств, например, Хынииҷаам минiң... Мин нинҷе дее синi охсанзам, ма
хам ханмас одыр... (Чкч, 227) – 'Моя любимая.... Кажется, сколько бы я тебя ни целовал, 
не смогу получить удовлетворения...'.

Как показывают контекстные описания, иногда неудовлетворённость (или недоста
точная удовлетворённость) субъекта совершённым действием является стимулом для но
вых действий: хак.: – Синiң ноо кирегiң минде? Команисттер хуруғы пол чӧрчезiң – пол 
чӧрчет! – тоғыр хапхан Олакай. Махазы ханмин, хоза тӱкӱрiбiскен, – Сурас айналары 
кiзее ырҷаңнас чӧрчелер мында… (Кх, 27) – 'Какое твоё дело во мне? Если ты – есть хвост 
коммунистов, так и оставайся им! – возразил Олакай. Затем, не удовлетворившись [ска
занным], ещё и плюнул, – Не хватало ещё, чтоб безотцовщины насмехались над нами…' – 
Махам ам даа ханмады, – тидір Арминек, – пазох пірее ниме идібісчең, таң (То, 49) – 
'Я всё ещё не удовлетворён, – говорит Арминек, – ещё чтото натворить, что ли'. Утхан 
даа ползам, махам ханмас минің… Мин синің тöлің чох идібізем, Бахтый… (Чкч, 186) – 
'Я, хоть и победил, но не получил удовлетворения… Я убью твоих потомков, Бахтый…'.

Данной хакасской фразеологической единице (маха хан) соответствует: тув.: мага 
хан а) 'быть полностью удовлетворённым'; б) употребляясь вместе с глаголом в деепри
частной форме, показывает полную завершённость действия, выраженного деепричасти
ем: көрүп мага ханар 'наглядеться'; ойнап мага ханар 'наиграться'; мага хандыр 'всласть, 
до полного удовлетворения'; мага хандыр дыштаныр 'отдохнуть всласть'; мага ханмас 
'чудесный, великолепный'; дыштанып мага ханмас чер 'чудесное место для отды
ха' [ТувРС, 1968, с. 204]; в алт.: мака кан 'получать удовлетворение, удовольствие'; мака
зы канганча 'вдоволь'; маказы канганча ыйлап алар 'вдоволь наплакаться'; барза, барзын, 
макам да канбас 'если уходит, пусть идёт, меня это не заденет' [АРС, 2018, с. 458]; як.: 
баҕа хана. В отличие от хакасского маха хан, семантика которого ограничивается выра
жением удовлетворения субъекта и / или злорадства по отношению к другому лицу, его 
лексические соответствия в тувинском (мага хан ) и алтайском: (мака кан) языках могут 
выражать различные виды действия, которые воспроизводят полное удовлетворение чело
века: насмотреться, наесться, наиграться, наплакаться, насидеться, начитаться и т. д. Так
же в тувинском языке замечены сочетания глагола кан с другими лексемами помимо 
мага: сеткил ханар 'удовольствоваться'; букв. 'душа довольна'.
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В алтайском языке от лексемы мака 'удовлетворение' образован глагол при помо
щи общетюркского аффикса зыра со значением 'выражать какиелибо чувства': маказы
ра 1) 'злорадствовать'; ср. макаты; Оныҥ öчӱркеп сӱӱнер де, маказыраар да кӱӱни 
келбеди (А. Адаров) – 'Ему не захотелось ни радоваться, мстя, ни злорадствовать'; 
2) 'наслаждаться'; Jыртай Иванович jарым стакан аракыны jык берип ийеле, ичибууры 
jалбырап, изий бергенине маказырап, кӧзин jумуп ийди (А. Адаров) – 'Дьыртай Ивано
вич, опрокинув полстакана алкоголя, наслаждаясь тем, что внутри, пламенея, согре
лось, закрыл глаза'; Эртен тураныҥ ару кейин маказырап тынып jатты (А. Адаров) – 
'Лежал, с наслаждением вдыхая утренний свежий воздух' [АРС, 2018, с. 458].

В хакасском языке ещё действует синонимичный вариант рассматриваемой фра
зеологической единицы: маха (в притяжательной форме) кір 'получать, испытывать 
удовлетворение, быть довольным'; букв. '[его] удовлетворение входить': Оолах, ÿгренізін 
тоозып, мундир кис салғанда, пабазының махазы кірген, нееке – 'Когда мальчик вы
учился и надел мундир, [его] отец, наверное, был доволен'.

Хакасские фразеологизмы маха хан и маха кір в иных контекстах могут взаимо
заменяться без ущерба для семантики: Махазы кірзін! [Махазы ханзын!] Піс, ирлер, 
хаҷан даа пазындырбаспыс! Іди полбаза, олар піске мÿніп аларға айабастар (Кча, 224) – 
'[соотв. русск.] Пусть знает! Нас, мужчин, никто никогда не сможет подавить. А то они 
готовы нам на шею сесть'. В зависимости от контекстных условий эти фразеологизмы вы
ражают как положительные (удовлетворение, радость, восторг, восхищение), так и отри
цательные (злорадство, удовлетворение от чужих неприятностей, пожелание зла) смыслы.

Следующий фразеологизм с глаголом хан: хычии (в притяжательной форме) + хан 
выражает действие, связанное положением субъекта, находящегося на грани негативного 
состояния. В Хакасскорусском словаре он представлен как хычии: хычии ханарға 'быть 
удовлетворённым чемл.' [ХРС, 2006, с. 906]. Пот ол казетке пас салыбысса, хычииӊар 
ханар! (Тхч, 24) – 'Вот если он напишет про вас в газету, тогда будете знать' (соотв. 
русск. 'Узнаете, где раки зимуют'). Че хычииң ханды ба, Адайах, паза ниме тіп нандырар
зың (П, 8) – 'Ну что, получил, Адайах, что ты на это ответишь'.

Общетюркская лексема хычы / кычыту / кычуу / кычу в значении 'зуд' является 
зависимым от глагола хан / кан / ханаха / han / qan 'удовлетворяться' компонентом в 
составе фразеологических параллелей: хычии хан / кычуу кан / кычу кан с общим зна
чением 'удовлетворить свои желания / потребности'; букв. 'начесаться', например, кырг.: 
кычуу зуд; кычуум канды 1) 'я «отчесался»' (я почесался и успокоился); котур тɵɵ чы
чырканакка сɵйкɵнсɵ, кычуусу канат – погов. 'Когда шелудивый верблюд коснётся об
лепихи (колючего кустарника), у него зуд проходит'; 2) перен. 'я получил 
удовлетворение' (напр., видя своего врага поверженным, оскандалившимся); {…}; кол
дун кычуусун кандыр 'удовлетворить руку' (напр., подравшись); кулактың кычуусу кан
ды 'слух насладился' (напр., хорошим пением); {…}; [КРС, 1985, с. 500]; алт.: кычу зуд; 
кычузы канар 1) 'вдоволь почесаться'; 2) перен. 'удовлетворить какоел. желание'; кычу
зын берер 'дать взбучку комул., показать, где раки зимуют' [АРС, 2018, с. 449] и др. Од
нако в хакасском языке встречается использование фразеологизма хычии хан в ином 
контексте, исходя из семантики лексемы хычии (в притяжательной форме): 1) 'жадность'; 
2) 'сильное желание, сильное пристрастие к еде'; {…} [ХРС, 2006, с. 907]. Хак.: Хамның 
хычазын хандырар ӱчӱн, хараакӱнӧрте аңнапхустап чӧрерге килiсчең (Лс, 54) – 'Чтоб 
удовлетворить страсть (жадность) шамана, приходилось охотиться на зверей и птиц 
днями и ночами'. В отличие от кыргызского и алтайского вариантов, хакасский фразеоло
гизм хычии хан в первом (хычы 'зуд') и втором (хычы 1) 'жадность'; 2) 'сильное желание, 
сильное пристрастие к еде') случаях несёт в себе исключительно негативный оттенок. 
Возможно, он имеет ассоциативносемантическую связь с тувинским хыы ханар а) 'чув
ствовать удовлетворение'; б) 'злорадствовать' [ТувРС, 1968, с. 346]. На наш взгляд, эти 
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фразеологизмы выражают обратный эффект, когда удовлетворение от ожидаемого процес
са / явления переходит в перенасыщение, трансформируясь в негативный эффект.

Акт удовлетворения / насыщения (мщением) субъекта от чужой беды, от того, что 
комуто плохо, выражен в семантике фразеологизма ööзі хан 'получать удовлетворение, 
быть довольным; злорадствовать'; букв. 'его удовлетворение входить', который образо
ван сочетанием глагола хан с лексемой ӧс 'месть; злоба, ненависть к комул.'; öс аларға 
'мстить'. Öсті хоғбаҷаң, öдісті хоғҷаң – погов. 'за местью нельзя гоняться, за долгом 
можно гоняться' [ХРС, 2006, с. 329]. Піреезі ööрезін хыҷырып аларға öнетін сығдырат
ча, анаң, кил, махтан сыхча, іди аның ööзі хан парча (Хч, 5) – 'Некоторые, чтоб соблаз
нять подругу, нарочно звонят, затем начинают хвалиться, так они получают 
удовлетворение'. Мында ööзім хандырҷаң пір сағыс кір килген (Хö, 141) – 'И тут [мне] 
пришла мысль, как удовлетворить [своё] мщение'. По нашим сведениям, фразеологизм 
ööзі хан 'получать удовлетворение, быть довольным; злорадствовать'; букв. 'его удовле
творение входить' имеется только в хакасском языке.

Таким образом, в сибирских тюркских языках и в киргизском языке действуют 
одни и те же фразеологизированные модели с глаголом хан 'удовлетворяться': маха 
хан / мака кан / мага хан и хычии хан / кычуу кан / кычу кан. Генетическая бли
зость киргизского языка к сибирским тюркским языкам установлена давно. 
Е. И. Убрятова отмечает, что в классификационной схеме по некоторым фонетическим 
и грамматическим признакам киргизский язык должен быть отнесён к классу сибир
ских тюркских языков [Убрятова, 1970, с. 78].

3. Структурносемантическая характеристика глагола хан 'удовлетворяться' 
в других тюркских языках [Structuralsemantic patterns of the verb хан 'to 
be satisfied' in Turkic languages]

Если в сибирских тюркских (хакасском, алтайском, шорском, якутском и тувин
ском) и в киргизском языках глагол хан / кан / ханаха не совсем самостоятелен (исполь
зуется чаще в составе фразеологических единиц), то в огузских и кыпчакских языках 
тюркской языковой семьи данный глагол получил широкое семантическое и, соответ
ственно, синтаксическое распространение. Рассматриваемый глагол с аналогичным же 
значением имеется в киргизском языке: кан 'удовлетворяться, утоляться', реализацию 
признака основательности выражаемого им процесса можно проследить по примерам: кѳз 
канды 'приятно для глаза, порадовало глаз'; кепке кан 'вдоволь наговориться' [КРСI, 1985, 
c. 338]. Судя по приведённым примерам, в киргизском языке глагол кан свободно вступа
ет в сочетаемостные отношения с другими словами, в том числе и принимая форму харак
теризующего деепричастия, например, канна карадым '[я] детально рассмотрел'. 
О широкой распространённости слова свидетельствует также наличие однокоренных 
именных лексем: канаат 'удовлетворение, довольство малым'; Канаат карын тойдурат – 
погов. 'Скромность (нетребовательность) желудок насыщает'; канааттан 'удовлетворять
ся, довольствоваться малым'; канааттанардык / канааттанарлык 'удовлетворительный, 
такой, которым можно довольствоваться' [КРСI, 1985, с. 338].

В турецком языке образованное от корня кан существительное kanaat получило 
расширение семантического объёма: 1) 'нетребовательность, удовлетворённость, до
вольство'; 2) 'убеждение, мнение, взгляд'; {…} [ТурРС, 1977, с. 505]. Глагольное значе
ние 'довольствоваться, удовлетворяться' выражается сочетанием лексемы kanaat и 
вспомогательного глагола ет букв. 'делать': kanaat etmek. Думается, что не будет грубой 
ошибкой, если мы свяжем кан и канаат в один контекст. Очевидно, что слово kanaat в 
данном случае (на примере киргизского и турецкого языков) связано со значением удо
влетворения, и образовано от рассматриваемого корня кан. Общетюркское распростра
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нение этого слова подтверждается в знакомых нам источниках. Есть ещё слова канат 
'крыло' и кана 'стена', о которых написано: «О заимствовании қанат в иранские, средне
монгольский и балканские языки см. Doerf. III. №1531. Г. Дёрфер относит к ранним 
тюркским заимствованиям и монг. қана, что пока не доказано; {…}. Из монг. яз. заим
ствованы хак. хана «стена»; {…}» [ЭСТЯ, 1997, с. 252–253].

В татарском языке однокоренной глагол канǝгатьлǝн 1. 'удовлетворяться, доволь
ствоваться, получать удовлетворение, оставаться довольным'; эчке ~γ 'внутреннее удовлетво
рение'; йɵзендǝ тулы ~γ 'на его лице полное довольство'; 2. в значении наречия 
канǝгатьлǝнеп 'удовлетворённо, с удовольствием'; 3. 'ограничиваться, обходиться'; чǝй белǝн 
генǝ ~γ 'довольствоваться одним чаем' [ТатРСI, 2007, с. 525–526] также характеризуется бо
гатыми семантическими и образовательными возможностями. Начальная форма канǝгать, 
принимая соответствующие форманты, может переходить в разряды других членов предло
жения, например, сказуемого – канǝгать 'доволен, удовлетворён'; {…}; прилагательного – 
канǝгатьлǝндерерлек 'способный, могущий удовлетворять; удовлетворяющий' [ТатРСI, 
2007, с. 525]; существительного – канǝгатьлек: 1. довольство, удовлетворённость; зур ~ 
белǝн хезмǝт кγрсǝтγ 'с большим удовольствием оказать услугу'; {…} [ТатРСI, 2007, 
с. 526]. Похожая картина складывается в казахском языке, где от однокоренной основы қа
нағат образуются именные и глагольные формы со значением удовлетворения, например, 
қанағат ету 'удовлетвориться', қанағаттанған 'удовлетворительный', қанағатшыл 'доволь
ствующийся', қанағаттану 'удовлетворение, удовольствие; удовлетвориться, удовольство
ваться; быть довольным' и т. д. [БКРиРКС, 1996, с. 273]. Помимо указанных языков, 
глагольное соответствие рассматриваемому глаголу с близкой семантикой, по свидетельству 
Х. И. Суюнчева, присутствует и в северокавказских кыпчакских языках: в кабардинобал
карском языке – къанаргъа, в ногайском языке – канмага [Суюнчев, 1977, с. 132]. Отметим, 
что при семантическом и структурном разнообразии глагольной основы хан / кан / хана
ха / han / qan 'удовлетворяться' в огузских и кыпчакских тюркских языках двуязычные 
словари не показывают наличие их фразеологических сращений.

Семантика обсуждаемого глагола в этих языках вне фразеологической системы 
чаще переходит в парадигму семантического поля «довольствоваться». В некоторых 
словарях понятия «получать удовлетворение» и «довольствоваться» даются как синони
мы, например, в Толковом словаре С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой: довольствоваться 
1) 'быть на довольствии'; 2) 'то же, что удовлетворяться' [ТСРЯ, 2006, с. 170]. Однако, на 
наш взгляд, в отличие от довольствоваться, в семантике удовлетворяться имеется сема 
конечного результата. В этом отношении о различительных особенностях понятий удо
вольствия и удовлетворения доступное объяснение даёт Э. К. Пекарский: як.: хан 'уто
лить жажду, сделаться вдоволь, сделать довольно до той степени, что более не хочется 
делать' и проч. {…}; приходить к концу своих желаний'; 'униматься' (о текущей крови), 
'переставать' (о дожде); Баҕатын ханна – 'Он исполнил своё желание'; Бăі бăjыгар 
хаммат – (пог.) 'Богатый богатством своим не удовлетворяется (ему всё мало)'; ÿтун 
хаммыт 'он выспался' (ÿта хаммыт); утахпын ханным 'я утолил свою жажду'; Баҕан 
хана дуо? – 'Удовольствовался ли ты?'; Баҕам хана 'я удовлетворил свои желания'; Баҕа
та хамат 'алчный пьяница' (СЯЯIII, 1959, с. 207, 3295, 3296). В нашем случае с фра
зеологизмами с глаголом хан / кан / ханаха в сибирских тюркских и монгольских 
языках мы везде встречаем выражение конечного результата переживаемых субъектом 
чувств, удовлетворение его ментальных и / или физиологических потребностей.

4. Заключение [Conclusion]

Структурносемантический и этимологический анализ шести фразеологизмов с 
глагольным компонентов хан 'удовлетворяться' позволил сделать следующие выводы.
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Вопервых, во всех сибирских тюркских и киргизском языках действуют лекси
ческие соответствия фразеологизмов с глаголом хан / кан в сочетании с общетюркски
ми лексемами суғ / су / уу 'вода' и уйғу / уйку / ұйқы 'сон', выражающие удовлетворение 
физиологических потребностей воды и сна. Их аналоги имеются и в монгольских язы
ках. Другой тип фразеологизмов, выражающих психические переживания / состояния 
человека, более сложен в содержательном плане.

Вовторых, в сибирских тюркских и киргизском языках активны фразеологизмы, 
образованные путём сочетания глагола хан и лексем маха монг. 'мясо, тело, плоть', хы
чы / кычу / кычуу 'зуд', которые выражают как положительные эмоциональные пережива
ния (получать приятные ощущения / удовлетворение от какоголибо процесса, 
совершаемого самим субъектом или другими лицами), так и отрицательные эмоции в фор
ме злорадства или удовлетворения от того, что комуто плохо. Кроме того, в хакасском 
языке зафиксированы фразеологизмы ööзі хан 'получать удовлетворение, быть доволь
ным'; 'злорадствовать'; букв. 'его удовлетворение входить', маха (в притяжательной форме) 
кір 'получать, испытывать удовлетворение, быть довольным'; букв. '[его] удовлетворение 
входить'; в тувинском языке хыы хан а) 'чувствовать удовлетворение'; б) 'злорадствовать'.

Втретьих, фразеологические соответствия в тувинском (мага хан) и алтайском: 
(мака кан) языках могут выражать различные виды действия, которые воспроизводят 
полное удовлетворение человека: насмотреться, наесться, наиграться, наплакаться, наси
деться, начитаться и т. д. Также в тувинском языке замечены сочетания глагола кан с дру
гими лексемами помимо мага: сеткил ханар 'удовольствоваться'; букв. 'душа довольна'.

Вчетвёртых, в кыпчакских и огузских тюркских языках глагол хан самостояте
лен и имеет широкие семантические, сочетаемостные и словообразовательные возмож
ности. Однако обсуждаемые фразеологические модели нами здесь не обнаружены.
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