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ОБРАЗЫ ДВИЖЕНИЯ  
В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА СТАРООБРЯДЦЕВ ЗАБАЙКАЛЬЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕКСИКИ) 

В статье рассматриваются представления о невекторном движении в языковой картине мира забайкальских 
старообрядцев (семейских) на материале экспрессивных лексических единиц, выявляются признаки движения, 
служащие источником развития оценочной семантики экспрессивных номинаций. 

Ключевые слова: языковая картина мира, экспрессивная лексика, оценочная семантика, образы движения, го-
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The article describes the concept of non-vector movement in the subdialects of Old Believers of Zabaikalye based on 

the expressive lexical units and defines the traits of such movement which serve as the source of development of expres-
sive nominations’ evaluating semantic. 

Keywords: verbal word view, expressive words, evaluating semantic, image of movement, dialects of Old Believers of 
Zabaikalye. 

 
 
Экспрессивные лексические единицы 

(ЭЛЕ) являются ценным источником для 
воссоздания фрагментов языковой картины 
мира (ЯКМ): они служат носителями и ин-
дикаторами культурной информации, репре-
зентируют фрагменты национальной ценно-
стной картины мира. ЭЛЕ выражают 
субъективно-оценочное отношение человека 
к действительности, поэтому лингвокульту-
рологический анализ экспрессивной лекси-
ки помогает выявить специфику мировиде-
ния диалектоносителей, обнаружить 
представления о конкретных объектах дей-
ствительности и о мире в целом. Выявление 
образов, лежащих в основе семантики экс-
прессивов, позволяет понять ассоциативные 
процессы, происходящие в сознании гово-
рящих. 

Цель статьи – проанализировать образы 
движения, лежащие в основе некоторых 
ЭЛЕ говоров забайкальских старообрядцев 
(семейских) 1, и описать фрагмент ЯКМ, 

                                                 
1 Семейские – наименование группы русского насе-

ления Забайкалья, принадлежащих к древлеправосла-
вию. Они являются потомками старообрядцев, пересе-
ленных в Сибирь из юго-западных районов 
европейской части России во второй половине XVIII в. 

связанный с существующими в их сознании 
представлениями о невекторном движении. 
Под векторным движением мы понимаем 
направленное поступательное движение по 
прямой линии 2, под невекторным – движе-
ние по кривой линии (замкнутой или не-
замкнутой): вращательное (кругообразное, 
спиралевидное), колебательное, зигзагооб-
разное, нецеленаправленное хаотическое 
движение. 

Модели семантического развития слова, 
при которых происходит метафорическое 
переосмысление представлений о движении, 
в целом продуктивны. Исследователи неод-
нократно, прямо или косвенно, обращались 
к проблеме метафоризации движения, при-
влекая к анализу факты литературного язы-
ка, просторечия и говоров [Анштатт, 1999; 
Апресян, 1995; Лейвен-Турновцова ван, 1999; 
Галинова, 2000; Левонтина, Шмелев, 2005; 
Мечковская, 2000; Филипенко, 2000; и др.]. 

Наряду с процессами перемещения в 
пространстве и позиционирования, движе-
ние является процессом, связанным с дина-
                                                 

2 Идея векторности движения высказывалась в на-
учной литературе, в частности в работе, посвященной 
метафоре пути [Филипенко, 2000]. 
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мическими пространственными отношения-
ми [Тошович, 2000. С. 163]. Его суть заклю-
чается в переходе из одной точки простран-
ства в другую точку, в изменении 
местоположения в пространстве [Петкова-
Калева, 2003] 3. Движение как физический 
процесс обладает множеством признаков, 
однако языковое сознание вычленяет лишь 
некоторые аспекты этого целостного про-
цесса, они фиксируются в семантике лекси-
ческих единиц (ЛЕ): например, ‘субъект 
движения’, ‘интенции’, ‘направление’, 
‘цель’, ‘способ’, ‘кратность’, ‘среда’, ‘пло-
скость’ (‘горизонталь’ / ‘вертикаль’), ‘траек-
тория’ и др. 

Семантические признаки отражают 
свойства движения, находящиеся в оппо-
зиции друг к другу: например, признак 
‘направление движения’ имеет свойства 
однонаправленность / неоднонаправленность, 
векторность / невекторность, упорядочен-
ность / хаотичность; признак ‘кратность’ – 
однократность (разовость) / многократ-
ность (повторяемость); ‘скорость’ – дли-
тельность (протяженность во време-
ни) / недлительность (кратковременность); 
‘плоскость передвижения’ – горизонталь-
ность / вертикальность; и др. 

Данные аспекты движения отражаются в 
значениях ЛЕ и становятся источником для 
развития вторичного оценочного значения. 

В диалектно-просторечной лексике се-
мейских при метафорическом переосмысле-
нии наименований невекторного движения 
происходит взаимодействие семантических 
сфер «движение», «говорение», «поведе-
ние». Метафоризация осуществляется по 
следующим моделям: «движение» → «ха-
рактеристика процесса речи», «движение» 
→ «характеристика поведения». 

«Движение» → «характеристика  
процесса речи» 

В ЭЛЕ вербализуется оценка речевой 
деятельности, речевых поступков и речевых 
способностей. При характеристике речи ре-
левантны количественный и качественный 
параметры: соответствие объема текста и 
информации, содержательность, истин-
ность, логичность изложения и др. Идея 
движения, не имеющего векторную направ-
ленность, а также колебательного и враща-

                                                 
3 См. также: Электронный ресурс: 

http://www.slavica.org/article2584.html 

тельного движений, связана с идеей много-
словия, лживости, эту модель реализуют 
экспрессивы говоров семейских. Многосло-
вие и пустословие предполагает несоответ-
ствие объема информации речи ее содержа-
нию, и такое речевое поведение 
уподобляется колебательному и вращатель-
ному движениям, суть которых состоит в 
перемещении из одной крайней точки в дру-
гую и обратно, непродуктивном с точки 
зрения продвижения и изменения местона-
хождения. Кроме того, в основе ассоциа-
тивной связи данных действий лежат такие 
семантические признаки исходного значе-
ния, как ‘многократность’, ‘повторяемость’ 
и ‘каузированность’ движений объекта. На-
пример: трепа ́ться ‘колебаться от движе-
ния воздуха’ → перен. ‘говорить слишком 
много, легкомысленно, пустословить, 
лгать’: Была́ у нас одна́, умерла сейча́с, тре-
па́лка, усё тре́пется, усё врёть, как не зна́ю 
что, сочиня́еть небыли́цы, всегда́ непра́вду 
говори́ть (Шал., Тарб.); веретёшка ‘вере-
тено, самопрялка’ → перен. ‘о чрезмерно 
говорливом человеке’: Веретёшка – бол-
ту́нишка болтли́вая (Дес., Тарб.); само-
пря́дка / санопря́́дка ‘cамопрялка’ → перен. 
‘о чрезмерно говорливом человеке, пусто-
слове’: У нас сосе́дка есть, самопря́дка на-
стоя́шшая, бо́льше никто́. Уо́т прися́дет, 
быва́ла, жужжи́т, жужжи́т. Уот я на 
что поговори́ть люблю́, но она́ уж во́ўсе 
(Дес., Тарб.); Он, вишь, санопря́дка како́й! 
Что хошь языко́м напрядёт (Дес., Тарб.). 
Основной, наиболее заметной деталью са-
мопрялки является деревянное колесо, вра-
щающееся при прядении. Кроме того, при 
его движении раздается монотонный не-
громкий звук. Эти свойства артефакта также 
послужили источником для порождения 
данного языкового образа. 

К этой же группе слов относятся 
бо́тало / бо́тал ‘колокольчик, который 
подвешивается на шею пасущимся без пас-
туха домашним животным (коровам, лоша-
дям)’ → перен. ‘о чрезмерно говорливом 
человеке, пустослове’: Вот вы в го́род 
пое́дете, так и скажи́те, что депута́ты – 
настая́шшие бо́талы (Хас., Хор.); И в кого́ 
он тако́й бо́тало вы́рос? Как зачнет про 
поли́тику – и болта́т, и болта́т. Прям Гор-
баче́в! (Дес., Тарб.); Кто работя́шший был, 
того́ сра́зу вида́ть бы́ла. Бо́талов-то не 
ши́бко ча́яли [жаловали, любили]. А е́та 



12 flÁ˚ÍÓÁÌ‡ÌËÂ 

болтуны́ болтли́вые, что от них про́ку-то, 
пустозво́нов не ча́яли, нет (Б. Кун., Тарб.); и 
его дериваты: ботали ́ть ‘греметь, звякать, 
производить звуки бо́талом при движении 
(о домашних животных)’ → перен. ‘гово-
рить слишком много, легкомысленно, пус-
тословить’: Но, бо́тало ко́нский, завела́сь, 
тепе́рь до ве́чера ботали́ть бу́дет. Ба́бье 
де́ло, ума́ большо́го не на́доть (Шал., Тарб.); 
ботали́ха ‘о чрезмерно говорливой женщи-
не’: Ботали́ха – э́то она́ мно́γо γовори́ть. 
О де́ле, не о де́ле – не ва́жно, γла́вно – мно́γо 
о́чень (Куйт., Тарб.); До сме́рти ведь 
мо́жет заговори́ть. Ботали́ха! (Куйт., 
Тарб.). В говорах семейских образ болтли-
вого человека мотивирован ассоциативной 
связью с представлением о колебательном 
движении язычка ботала и монотонном, 
многократно повторяющемся звуке, изда-
ваемом им при движении. 

Идею несамостоятельного, невекторно-
го, бесцельного движения продуцирует экс-
прессивная лексема шалабо́лка ‘то, что 
висит, болтается’ → перен. ‘о чрезмерно 
говорливом человеке, пустослове’: А вот 
поёт весь день, э́то разгово́рчивый, шала-
бо́лка, си́льно уж разгова́ривать лю́бит – 
тако́го мы пе́йкой зва́ли (Калин., Мухор.); 
Ра́нешне мы с ба́бами до темна́ сиде́ли, 
пе́ли да болта́ли. А дед-то мой всё нас 
руγа́л да шалабо́лками называ́л (Куйт., 
Тарб.); балабо́́лка ‘то, что висит, болтает-
ся’ → перен. ‘о чрезмерно говорливом че-
ловеке, пустослове’: Э́то когда́ еще э́та 
балабо́лка зая́вится, не дождёшься, при-
ста́нешь [устанешь] дожида́ть [ждать, 
дожидаться]. Я ново́й [иной] раз жду́-ка, 
жду́-ка. С деўчо́нками, наве́рно, болта́еть. 
Её хле́бом не корми́ – дай побалабо́лить, 
языко́м потрепа́ть. Балабо́лка! (Б. Кун., 
Тарб.); и др. 

 «Движение» → «характеристика  
поведения» 

Образы семантической сферы движения 
мотивируют характеристики поведения. По-
ведение человека, безупречное с позиций 
морально-этических норм, в русской ЯКМ 
соотносится с движением по прямой линии: 
смотреть прямо в глаза, прямой взгляд, 
прямодушный и др.; нарушения этических 
норм ассоциируются с различного рода от-
клонениями от этой траектории, невектор-
ными (вращательными, колебательными) 

движениями, с хаотическими, не имеющими 
цели перемещениями в пространстве 4. 

1) «Вращательные, кругообразные 
движения» → «ветреность, непостоян-
ство». Например: крути́ться ‘вертеться 
кругообразно’ → перен. ‘вести безнравст-
венный образ жизни; быть ветреным, легко-
го поведения’: Кру́тится мужи́к, совсе́м 
ополоу́мел: одна́ ба́ба, друга́, тре́ття. 
А жена́-то у него́ – ой бра́вая ба́бочка, 
до́лго терпе́ть не ста́ла, ушла́. Он пото́м-
то опо́мнился, не сла́дко ему́ ста́ло, прибе-
жа́л: «Верни́ся!» А она́ ему́: «Кру́тишься?! 
Вот и крути́сь да́льше!» (Б. Кун., Тарб.); 
и его дериваты: круте́ль ‘ветреный, распут-
ный человек’: Он кру́тится, жене́ изме-
ня́́ет, с друго́й живет. Таки́х называ́ли «са-
мокру́т», «круте́ль». От [вот] он е́дет, 
круте́ль и есть. Тьфу! Страм! Смотре́ть 
на него́ не хочу́! (Сиб., Тарб.); Круте́ль кру-
чёный туда́-сюда́ кру́тится от жены́, как 
берёста на огне́ (Шал., Тарб.); круте́лка 
и крутёлка ‘ветреная, распутная женщина’: 
Пе́рвая [жена] ему́ круте́лка доста́лась. Он, 
когда́ узна́л, по селу́ её гоня́л, а пото́м 
вы́гнал. А тот [второй муж] то́же вы́гнал 
её через неде́лю (С. Брянь, Заигр.); само-
кру́т ‘ветреный, распутный человек’: Само-
кру́т с семьей не живет, кру́тится тут, 
там, везде́ шля́ется (Хас., Хор.); Одна́ ба́ба, 
друга́... Самокру́т! От трои́х дете́й при-
жи́л! (В. Саян., Тарб.); самокру́тка ‘ветре-
ная, распутная женщина’: Ра́ньше тати́м 
[таким] самокру́ткам воро́та дегтем 
ма́зали (Куйт., Тарб.); и др. 

2) «Вращательное движение, отклоне-
ние от прямого пути при перемеще-
нии» → «хитрость, лживость». Поведе-
ние хитрого, изворотливого человека 
ассоциируется с отклонением от прямого 
пути, с идеей кручения, верчения. Посколь-
ку при перемещении наиболее короткий и 
рациональный путь для достижения цели – 
это движение по прямой линии, то в созна-
нии диалектоносителей оно связано с пози-
тивной оценкой, и, напротив, негативно, 
оценивается извилистость пути. Осознание 
кручения, верчения как нецеленаправленно-
го действия порождает отрицательную се-
                                                 

4 Это соотношение пространственных координат 
прямой и кривой с бинарной оппозицией «хороший» 
и «плохой» отмечали Н. И. Толстой [1995], Е. С. Яков-
лева [2000] и др.; оценочный потенциал представлений 
о вращении – Й. ван Лейвен-Турновцова [1999], 
Н. Б. Мечковская [2000]; и др. 
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мантику: например, винти́ть ‘крутить, за-
кручивать что-л.’ → перен. ‘прибегать к 
уловкам, уклоняясь от прямого ответа; хит-
рить, лукавить, изворачиваться’: Ты мне не 
винти́, винто́вка э́такая! (Улан-Удэ); Что 
ты винти́шь, говори́ пра́вду: кто у нас гу-
ля́л? (Шиб., Бич.); винти́ться ‘крутиться, 
закручиваться чему-л.’ → перен. ‘постоянно 
быть около кого-л., льстить кому-л. (обычно 
настойчиво добиваясь чего-н.); увиваться’: 
Так винтя́тся коло [около] нача́льства, так 
винтя́тся коло их, что́-то на́до им (Шарал., 
Мухор.); вилю́чий ‘извилистый’ → перен. 
‘лживый, изворотливый, хитрый, умеющий 
увиливать, уклоняться от чего-л. при помо-
щи лжи, обмана, уловок’: Свекро́ўка у мене́ 
така́ вилю́чая: вы́вернется уся́кими 
пра́ўдами и непра́ўдами (Хас., Хор.); от-
ви́ливать ‘поворачивать, отклоняться в 
сторону’ → перен. ‘устраняться, уклоняться 
от чего-л., прибегая к хитрости, к уловкам; 
увиливать’: Кото́ры побага́че бы́ли – не ра-
бо́тали, отви́ливали, а нас, бедняко́в, тол-
ка́ли у уся́кую [во всякую] ды́рку (Шал., 
Тарб.); отви́ливаться ‘поворачиваться, от-
клоняться в сторону’ → перен. ‘устраняться, 
уклоняться от чего-л., прибегая к хитрости, 
к уловкам; увиливать’: На лесозагото́вки 
няхо́та [не охота] бы́ло, отви́ливались. 
У кого́ ба́бушка боле́ет, у кого́ что (Шал., 
Тарб.); суви́листый ‘извилистый, не пря-
мой’ → перен. ‘лживый, изворотливый, 
хитрый, умеющий устраняться, уклоняться, 
увиливать от чего-л. при помощи лжи, об-
мана, уловок’: Суви́листый – он уж 
уви́ливает, не то́чно говори́т, ухо́дит от 
разгово́ра. Или то́чно сказа́ть не хо́чет, не-
пра́вду говори́т – вот и суви́листый челове́к 
(Калин., Мухор.); и др. 

3) «Колебательные движения» → 
«ветреность, непостоянство». Например: 
шалабо́лка ‘то, что висит, болтается’ → пе-
рен. ‘ветреная, распутная женщина’: Шала-
бо́лка – гуля́шшая ба́ба, гуля́ить, с мужи-
ка́ми шля́ется, до́ма не ночу́еть (Дес., 
Тарб.); Шалабо́лка – распу́тная же́нщина, 
грех да́же говори́ть о таки́х (Шарал., Му-
хор.); шата́ться ‘качаться из стороны в 
сторону, колебаться’ → перен. ‘вести без-
нравственный образ жизни; быть ветреным, 
легкого поведения’: Да шалабо́лка она́! 
Хо́дит шата́ется с мужика́ми – гуля́шшая 
де́ўка. Таба́к ку́рит, вино́ пьет (Дес., Тарб.); 
и дериваты этого глагола: шату́шный ‘ве-
дущий безнравственный образ жизни; вет-

реный, легкого поведения’: Да оне́ обо́е 
[оба] шату́шны – что мужи́к, что ба́ба 
его́шная. Ну, ла́дно, он-то кобе́ль из-
ве́стный, а она́-то ра́ньче ничо́ была́, дак 
то́же погу́ливать от мужика́ ста́ла (Куйт., 
Тарб.); шату́щий ‘ведущий безнравствен-
ный образ жизни; ветреный, легкого пове-
дения’: Ба́ба есть у нас шату́шшая, ей все 
γуля́ть бы, два-три ра́за за́муж выходи́ла. 
Муж ее со все́ми веща́ми привез, ски́нул 
ма́тери. Заче́м ему́ така́! (Куйт., Тарб.); и др. 

4) «Колебательные движения» → 
«праздность». Например: шата́ться ‘ка-
чаться из стороны в сторону, колебаться’ → 
перен. ‘бродить без дела, без цели, без поль-
зы, праздно’: Пришла́, никто́ не звал ее. Де-
ла́ть-то ей не́чего: до́чка приезжа́т, усё 
де́лат, да́же стира́т, одна́ко. Ей-то лафа́, 
то́лько и остается шата́ться по дере́ўне 
(Корд., Тарб.); дериват этого глагола 
ша́тень ‘тот, кто ходит, бродит без дела, 
без цели, без пользы, праздно’: А он и есть 
ша́тень, потому́ что шата́ется без де́ла, 
никуды́шный тако́й мужи́к, хозя́ина с та-
ко́го не буд́еть (Дес., Тарб.); и др. 

Кроме того, в образовании экспрессив-
ных значений (см. пункты 3, 4) участвуют 
семантические признаки движения – ‘неса-
мостоятельность’, ‘многократность, повто-
рямость’, ‘нерезультативность’. 

5) «Хаотические, бесцельные переме-
щения» → «склонность к разврату, рас-
путству». Например: таска́ться ‘ходить 
куда-л. или где-л. (часто без дела, праздно 
или без желания)’ → перен. ‘вести безнрав-
ственный образ жизни; быть ветреным, лег-
кого поведения’: Де́вка у них растёть така́ 
кручёная. Не успе́ла вы́расти, а с мужика́ми 
кру́тится, таска́ется (Шиб., Бич.); Бел-
ку́еть, таска́ется [с возмущением]! Оне́ 
почто́-то роди́телей не стесня́ются. Мы-
то ра́ньше ни за что с па́рнем да́же ря́дом 
не пойдём (Б. Кун., Тарб.); гуля́ть ‘ходить, 
не торопясь, для отдыха, удовольствия; про-
водить время на воздухе’ → перен. ‘вести 
безнравственный образ жизни; быть ветре-
ным, легкого поведения’: Оне́ тепе́рь все 
белко́вые. Белко́вая – непу́тная (Б. Кун., 
Тарб.); шля́ться ‘ходить, бродить без дела, 
без цели, без пользы, праздно’: Це́лый день 
саба́ню на горо́де [работаю до изнеможения 
на огороде], а он агде́-то [где-то] шля́ется, 
шары́ нали́л (Леон., Киж.) → перен. ‘вести 
безнравственный образ жизни; быть ветре-
ным, легкого поведения’: Самокру́т с семь-
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ёй не живёт, кру́тится тут, там, везде́ 
шля́ется (Хас., Хор.); и др. 

5) «Неоднонаправленное движение» → 
«склонность к распутству, разврату». 
Например: бе́гать ‘передвигаться, попере-
менно быстро и резко отталкиваясь ногами 
от земли (о людях, животных)’ → перен. 
‘вести безнравственный образ жизни; быть 
ветреным, легкого поведения’: Я во [вот] 
одну́ же́нчину зна́ла, но она́ тогда́ де́вушка 
была́ и вы́шла за нелюби́мого, у них что́-то 
де́ти-то два раз рожда́лись, да сла́беньти 
[слабенькие] бы́ли и померли, а они́ меж 
собо́й руга́лись ши́бко, он бе́гал по ба́бам – 
разжена́ткам или удо́вушкам [вдовушкам] 
(Бич., Бич.); и дериват этого глагола бегово́й 
‘быстро бегающий’ → перен. ‘ветреный, 
распутный’: Он [муж] у ее бегово́й. А у под-
ру́жки-то хозя́ин помёр. Wот она́ [подруж-
ка] и сомусти́ла его́, спу́талась с ём, бес-
сты́жим (Шал., Тарб.); ходово́й 
‘двигающийся, передвигающийся, способ-
ный передвигаться (при помощи ходьбы и 
др.)’ → перен. ‘ветреный, распутный’: Си-
дя́т за столо́м да сусе́дку незаму́жнюю 
осужа́ют: «Уо́т ходова́я, мужико́в сколь 
перемени́ла» (Калин., Мухор.); Ходова́я по 
дере́вне не пройдет – стыд. Прибежи́т и 
до́ма сиди́т, но́су не высо́вывает (В. Жир., 
Тарб.); и др. 

С идеей перемещения в пространстве ас-
социируется непостоянство социальных от-
ношений. Так, слово белко́вый ‘относящий-
ся к белке’: Соба́ки белко́вые – с имя́ на 
бе́лок охо́тятся (В. Жир., Тарб.) – в говорах 
семейских употребляется в значении ‘ветре-
ный, распутный’: У вас вся родова́ така́я – 
белко́вая, бессты́жая (В. Жир., Тарб.). Жи-
телям Забайкалья известно свойство белок – 
мигрировать стаями в поисках новых паст-
бищ, обильных кормов. У сибиряков такая 
разновидность получила название ходова́я 
бе́лка [Даль, 1989. Т. 4. С. 556]. Основанием 
метафорического переноса ‘относящийся к 
белке’ → ‘ветреный, распутный’ является 
потенциальная сема первичного значения 
‘подвижность, способность перемещаться’. 

Таким образом, векторность (векторная 
направленность) – один из существенных 
признаков движения, важной характеристи-
кой которого является совпадение вектора 
движения с вектором взгляда человека при 
стандартном вертикальном расположении 
человека в пространстве. Направленное, или 
векторное, движение вперед, как правило, 

положительно оценивается, назад – отрица-
тельно, т. е. позитивно воспринимается та-
кое направление, которое обозревается че-
ловеком без дополнительных движений 
(поворотов) головы. 

В говорах семейских слова, обозначаю-
щие направленное движение по прямой ли-
нии, развивают, как правило, экспрессив-
ные, но не оценочные переносные значения, 
содержащие коннотативную сему ‘интен-
сивность’. Возникновение отрицательной 
оценки у глаголов направленного движения 
обусловливают другие семы: ‘нерезульта-
тивность’, ‘повторяемость’, ‘несамостоя-
тельность передвижения’ и др. 

Невекторное перемещение, т. е. колеба-
тельное, вращательное, нецеленаправленное, 
оценивается отрицательно. Негативная оценка 
детерминирована спецификой восприятия 
действительности человеком и связана с уни-
версальной метафорой пути: направленное 
движение позволяет достичь цели перемеще-
ния – изменить локализацию в пространстве, а 
колебательное и вращательное движения 
предполагают возврат в исходную точку, что 
в аспекте перемещения в пространстве нере-
зультативно. Отсутствие статичности, неус-
тойчивость вращающихся и колеблющихся 
предметов отрицательно оцениваются и соот-
носятся с представлениями о непостоянстве 
социальных отношений. Хаотическое, не 
имеющее определенной цели движение и 
движение не по прямой линии в ЯКМ тоже 
интерпретируются как негативные, поскольку 
цель таких перемещений отсутствует или 
размыта, неконкретна. Бесцельность, празд-
ность хождения, брожения осуждается [Лево-
нтина, Шмелев, 2005], как и любая бесцельная 
либо безрезультатная деятельность. Мотивом 
такой оценки являются  несоответствие ре-
зультатов затраченным усилиям, отсутствие 
установок на продуктивную деятельность. 
Эти особенности восприятия действительно-
сти находят отражение в специфике образова-
ния переносных значений глаголов и отгла-
гольных имен движения в говорах 
забайкальских семейских. 
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