
 

 

 

© Е. Р. Николаев, 2025 

 

 
ISSN 2712-9608 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2025. № 1 (Вып. 53) 

Yazyki i Fol'klor Korennykh Narodov Sibiri [Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia]. 2025, no. 1 (iss. 53) 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 811.161.1 

DOI 10.25205/2312-6337-2025-1-20-27 

 

Особенности мотивирующих признаков диалектных названий  

разновидностей снега в якутском языке 

 

Е. Р. Николаев 

 
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,  

Якутск, Россия 

 
Аннотация  

В якутском языке представлено более 70 наименований снега, в том числе около 30 диалектных 

обозначений. В основе мотивирующих признаков диалектных названий лежат физические свойства 

снега, которые зависят от окружающей среды (продолжительная зима, время года), сравнение с 

внешними признаками животных (зайца, бурундука, вороны, пуночки), а также функциональный 

признак – по связи с народными приметами и с традиционным промыслом (охотой). Формальным 

способом выражения мотивирующего признака является сочетание компонентов и оформление одно-

го из них аффиксом принадлежности. Основным типом мотивации диалектных названий снега явля-

ется семантический, обусловленный значением производящего слова.  
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Abstract 

Snow names in the Yakut language have not yet been the subject of a special study. Some articles classify 

all-Yakut names of snow according to their physical properties. This article describes the semantics and 

motivating features of snow names in Yakut language based on the analysis of lexicographic, literary, and 

artistic sources. The semantics of the names was clarified using field data collected by the author during 

2022–2024 dialectological expeditions in Yakutia. The study employed descriptive, deductive-inductive, 

lexico-semantic, and motivational analytical methods. The analysis has demonstrated that the nomenclature 

of snow types is driven by their physical attributes, influenced by environmental factors (extended winters, 
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seasonal variations), zoological parallels (hare, chipmunk, crow, puffin), and functional associations with 

folklore and traditional practices (hunting). In addition, it has been revealed that the formal way of expressing 

the motivating feature is the combination of components and formalization of one of them with the affix of 

affiliation. The primary motivation behind dialectal snow terms is semantic, stemming from the meaning of 

the derivation word. Snow terminology is represented across all four Yakut dialectal zones: Central, Olekmo-

Vilyuysk, Northeastern, and Northwestern. The diversity of snow names in the Yakut language is attributed 

to the development of vast territories, as well as with the arrangement of everyday life and the development 

of traditional occupations (hunting). 
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Введение 

Актуальность лингвистического описания лексики, обозначающей разновидности снега 

в якутском языке и его говорах, связана с изучением языковой картины мира якутов (саха), по-

скольку в данной лексико-тематической группе наиболее ярко запечатлены обусловленность 

традиционных занятий якутов (например, охоты), их мировидения и ценностей окружающей 

средой, природными явлениями. Систематизация этих лексем позволит прояснить их значения 

и в будущем отразить их в тематических словарях. 

Названия снега в якутском языке рассмотрены в лексико-семантическом ключе в ряде 

статей [Дьячковский, Попов 2015; Кузьмина 2022; Норманская 2007]. Наименования 

разновидностей снега (мокрый снег, снег с дождем, наст, сугроб и т. д.) представлены в работе 

[Левитская 2001: 13–49]. Диалектные названия снега в качестве народной терминологии были 

проанализированы в работе [Иванов 2016]. Несмотря на имеющиеся исследования, остается 

неизученным, на наш взгляд, такой аспект, как мотивирующие признаки названий снега, т. е. 

описание значений сложных названий, которые обозначают различные агрегатные состояния 

снега. 

Цель статьи – проанализировать семантические особенности диалектных названий снега 

в якутском языке и выявить их значения в контексте мотивирующих признаков.  
Источниками для сбора материала послужили словари якутского языка: диалектологические 

[ДСЯЯ 1976; ДСЯС 1995], толковый [БТСЯЯ]. Использованы неопубликованные полевые 

материалы автора, собранные во время диалектологических экспедиций в 2022‒2024 гг. [ПМА], 

а также литературно-художественные, публицистические, фольклорные тексты.  

По различным источникам выявлены диалектные единицы, обозначающие разновидности 

снега. В целях системного описания лексики в работе использовались разнообразные 

лингвистические методы: описательный, дедукционно-индуктивный, методы лексико-

семантического и мотивационного анализа. 

Слово хаар в значении ‘снег’ распространено во всех в тюркских языках [Мусаев 2008: 53], 

оно несет основное номинативное значение в сложных (составных) названиях разновидностей 

снега. В общеякутском и диалектном пластах лексики мы выявили более 70 названий снега, 

среди которых присутствует 29 диалектных лексем. В их составе имеются компоненты, 

указывающие на зооморфный характер номинации ‒ названия животных, птиц и насекомых: 

заяц, песец, бурундук, пуночка, ворона, лебедь, стерх, куропатка, бабочка. В качестве опреде-

ляющего компонента выступают зоонимы, которые раскрывают те или иные свойства, агрегат-

ные состояния снега. В данной статье рассматриваются диалектные названия снега 

с компонентами «заяц», «бурундук», «пуночка», «ворона»:  

куобах баһаҕа ‘заячья голова’ (букв.: заяц голова=POSS.3SG);  

муруку дыбдыата ‘снег, по которому может ступать бурундук’ (букв.: бурундук 

наст=POSS.3SG);  
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тураах хаара ‘вороний снег’ (букв.: ворона снег=POSS.3SG);  

туллук хаара ‘пуночкин снег’ (букв.: пуночка снег=POSS.3SG).  

Рассматриваемые наименования представляют собой изафетное сочетание двух имен суще-

ствительных, второе из которых оформляется аффиксом принадлежности 3-го лица. Это уни-

версальная модель словосочетаний, при помощи которой образуются народные термины – 

сложные и составные наименования, например: биэ эмиийэ ‘малина’ (букв.: вымя кобылицы; 

кобылица вымя=POSS.3SG), сылгы чыычааҕа ‘трясогузка’ (букв.: конская птичка; конь 

птичка=POSS.3SG), ыам ыйа ‘май’ (букв.: месяц удоев; удои месяц=POSS.3SG), мас көтөрө 

‘птица, которая живет в лесу’ (букв.: лесная дичь; дерево птица=POSS.3SG) и т. д.  

В зооморфных названиях снега отражаются народные приметы, которые появились как опыт 

наблюдения за погодой, в том числе за снегом и снегопадом, например: «У якутов ... существу-

ет убеждение, что имеется какая-то связь между метеорологическими явлениями и жизнью жи-

вотных. ... Весною, когда снегири прилетают рано и долго вьются возле дворов – снег будет 

лежать долго. ... Осенью гуси летят низко ‒ скоро снег, ... много боровой дичи ‒ зимою глубо-

кий снег» [Макаров 1983: 62].  

Сочетания с компонентом куобах ‘заяц’ 

Снежный покров из свежевыпавшего снега представляет собой рыхлую толщу, похожую 

на пух. В якутском языке обозначение падающих хлопьев пушистого и мягкого снега 

сравнивается с белым пухом или мехом, например, с белым мехом зайца: кол. куобах баһаҕа 

‘мягкий пушистый снег’ [ДСЯС 1995: 92]. Словник отсылает к другому диалектному названию 

снега – кол. көбүөрүнньүк хаар ‘мягкий, пушистый как пепел снег, легший на землю’ [ДСЯС 

1995: 87]. Слово баһах образовано от бас ‘голова (человека или животного)’ при помощи 

имяобразующего непродуктивного аффикса -(а)х. Подобное словообразование достаточно 

широко распространено в якутском языке и обозначает конкретный предмет (орудие) или 

результат действия, образующий слова: сурах ‘молва, слух’ (от сураа- ‘выспрашивать, 

выведывать’), харах ‘глаз, глаза’ (ср. тюрк. хара ‘смотреть’), тирэх ‘опора, подпорка’ (от 

тирээ- ‘подпирать, упирать’) и т. д.  

Лексема баһах обозначает утолщение на конце чего-либо, например, в говорах якутского 

языка часто используется для обозначения стрекозы: ср.-кол. oнoҕoc баһах (букв.: голова 

стрелы), верх., сунт. тoнoҕoc баһаҕa (букв.: голова позвонка (позвоночного столба); голова 

позвонок=POSS.3SG), горн. тоноҕос бас (букв.: голова позвонок), верх., нюрб., сунт. тоноҕос 

баһа (букв.: голова позвонка; голова позвонок=POSS.3SG). В данном случае лексема баһах 

указывает на утолщенную часть тела стрекозы, а также может обозначать начало или конец 

чего-либо, например: ытык баһаҕа (букв.: голова мутовки; мутовка голова=POSS.3SG), 

ытарҕа баһаҕа (букв.: голова серьги; серьга голова=POSS.3SG). В приведенных примерах 

баһах обозначает полую часть на конце предметов утвари, украшений. В названии куобах 

баһаҕа, по всей видимости, репрезентируется форма и размер пушистого заячьего хвоста. В 

данное семантическое поле включаются и другие синонимичные названия «заячьего снега»: в.-

кол. куобах кутуруга ‘пушистый снег’ (букв.: заячий хвост; заяц хвост=POSS.3SG), бод., лен., 

сунт. куобах түүтэ хаар ‘мягкий пушистый снег’ (букв.: снег, похожий на заячий снег) [ДСЯЯ 

1976: 124, 21, 92]. 

Синонимичным по отношению к куобах баһаҕа является название күскэс хаар. В мегино-

кангаласском говоре лексема күскэс означает ‘зимний снег, остающийся на зиму’ [ДСЯЯ 1976: 

133]. В вилюйском говоре данная лексема употребляется в народном термине күскэс куобах 

ʻосенний заяц с пушистым мехомʼ; горн. күккэс: күккэс куобах ‘заяц осенью при смене летней 

окраски на зимнюю’ [ДСЯС 1995: 133, 100]. Семантика названия мотивирована обозначением 

качественных признаков животного – его меха: в.-кол., вил., м.-канг., ср.-кол., сакк. ‘пушистый, 

пышный’. Лексема күскэс образована от глагола күскэй ʻвздуваться (о жирном человеке, о 

зерне); вспухать, толстетьʼ при помощи имяобразующих аффиксов -м, -л и обозначает как 

качественные, так и количественные свойства чего-либо, например, ‘крупный’, ‘большой 

(объемный)’, ‘зрелый’: куобах бэргэһэтин, күскэс саҕынньаҕын кэтэн, таһырдьа таҕыста 

‘надев заячью шапку, пушистую доху, вышел на улицу’; күскэс: үстээх эһэ ‘трехгодовалый 

медведь’; личные имена: Күскэс Ылдьаа (букв.: Пухлый / Крупный / Рослый (?) Илья); Күскэс 
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Кэтириис (букв.: Пухлая / Крупная / Рослая (?) Екатерина); Тыһаҕас Күскэс ‘мать братьев 

боотуров Иргиэлэ и Ингэрчэ’, где тыһаҕас ‘годовалая двухтравная телка’. 

Итак, в семантике основы куобах баһаҕа заключены два признака снега – пушистый 

и крупный, мотивированность которых выражена при помощи ассоциативного сравнения 

хлопьев снега с заячьим хвостом.  

Сочетания с компонентом муруку ‘бурундук’ 

Муруку – диалектное название бурундука, распространенное в вилюйском, верхневи-

люйском, нюрбинском, олекминском, сунтарском, горном и усть-алданском говорах, 

заимствованное из эвенкийского языка: мэривки, мэрипкй ‘бурундук’ [Мыреева 2004: 388]. 

Диалектных названий бурундука в якутском языке много, но составного слова (выражения), 

связанного со снегом, среди них нет, за исключением лен. муруку дыгдыата (дыбдыата), сунт. 

муруку тахсар дыбдыата ʻтонкий наст, который может выдержать только бурундукаʼ [ДСЯС 

1995: 129].  

Выражение муруку дыбдыата указывает на признаки «движение (шаг, ходьба)» и «твердая 

разновидность снега»: сад. дыгдыа тоҥот, инд. дыгдыйа ʻтонкий настʼ, бод. хачырыа ʻлегкие 

весенние заморозкиʼ [ДСЯС 1995: 66, 222], жиг. дырдыйа ‘время осеннего ледостава, когда лед 

еще не совсем окреп для ходьбы по нему’ [ДСЯЯ 1976: 91]; аб., вил. дыра ‘осенняя пора, когда 

лед в водоемах еще тонок’; дыра саҕана ‘осенью, когда лед еще тонок’ [ДСЯЯ 1976: 91]. 

В Большом толковом словаре якутского языка даются следующие примеры: дыгый ‘легко 

и быстро переступать ногами’ (образный глагол); дыгыйыктан ‘торопливо ходить взад-вперед, 

ступая легко и бесшумно’; дыгысках баҕа ‘лягушка’; дыгыыска ‘двухколесная легкая тележка’; 

сыбдый ‘легко, бесшумно ступать; идти крадучись’ (образный глагол) [БТСЯЯ]. Известно, что 

вся «Западная Якутия (вилюйская и северо-западная зоны) была ареалом эвенкийского языка» 

[Мыреева 2004: 28]. Возможно, поэтому лексическая параллель дыгдыа, дыбдыа и образные 

глаголы дыбдый ʻходить, бегать легко и быстро, часто перебирая ногамиʼ [БТСЯЯ] обнаружи-

ваются в эвенкийском языке: дыбдыр ʻлегко, на кончиках пальцев ног (ходить, бегать)ʼ [Мыре-

ева 2004: 177].  

По мнению С. А. Иванова, «дыгдыа ~ дырдыа, дыгдыйа ~ дырдыйа являются лексемами 

звукоподражательного, изобразительного происхождения» [Иванов 2016: 82]. Действительно, 

основа (как мотивирующая часть слова) дыгд- обозначает фигуру человека, его размеры 

(крупный, рослый, как будто вспученный): дыгдай ‘вздуваться, набухать, вспучиваться; опу-

хать’, в образном значении ‘сильно раздуться, раздаться вширь, чрезмерно увеличиваясь 

в объеме, теряя прежний вид, форму (обычно о внешнем облике кого-чего-л.)’ [БТСЯЯ]. 

Л. А. Афанасьев определял фоносемантическое значение основы образного глагола дыбдый как 

‘быть крупным, длинноногим; ходить быстро, перебирая ногами’ [Афанасьев 1993: 52].  

Возможно, в периферийных (западных) садынском, ленском и сунтарском говорах общее 

обозначение снега как наста обусловлено взаимовлиянием якутского и тунгусо-маньчжурского 

языков и культур как результат освоения северного ландшафта и традиционного занятия 

(охотничий промысел), в том числе и на фоне верований древних таежно-тундровых охотников 

Восточной Сибири [Алексеев 2008: 55, 59]. «Охотничьи» обозначения снега фиксируют прежде 

всего его структурные характеристики, так как для некоторых специфических видов охоты, 

например для преследования лося (сонор), важна твердость снега, т. е. разновидность снега 

в виде наста, который может выдержать охотника на лыжах: бод. һойуо ‘наст’ [ДСЯС 1995: 

175]; аб., ср.-кол., в.-кол. суо ‘наст; преследование сохатого по настуʼ [ДСЯЯ 1976: 214]; инд. 

сайыа ‘преследование, погоняʼ [ДСЯС 1995: 155]; лен., в.-кол. һуо ‘наст’ [ДСЯЯ 1976: 228].   

Итак, в семантике основы дыгдыа / дыбдыа заключены два значения: фигура (человека) 

и способ ходьбы, шага. В значении дыбдый → муруку дыбдыата проявляются следующие 

мотивирующие признаки: 1) способ ходьбы, шага; 2) физическое состояние снега – твердый, 

но тонкий наст. 

Сочетания с компонентом туллук ‘пуночка’ 

Как и белый пушистый мех зайца, белый пух пуночки тоже часто используется в качестве 

обозначения белого и пушистого снега: туллук хаара ‘мелкий весенний снег, выпадающий 

в период прилета пуночек’ [БТСЯЯ]. В диалектных словарях данное словосочетание не 
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отмечено. Однако, несмотря на общеякутский характер, носители современного якутского 

языка употребляют данное название снега нечасто, поскольку, как мы полагаем, туллук хаара, 

скорее, носит поэтический оттенок и часто используется в литературно-художественных 

текстах. Тем не менее туллук хаара, как наиболее яркий метафорический образ, часто 

встречается в произведениях для детей, например, в детском журнале «Чуораанчык» 

(«Колокольчик»): Хаар сылааһыгар сууланан туллук кэлэр, ол хаарын туллук хаара дииллэр 

[Корякина 2008: 14] ‘Пуночка прилетает «укутавшись» в теплый густой снег, такой снег 

называется туллук хаара’. Однако позднее О. Н. Корякина-Умсуура пишет: Бокуруоп кэннэ 

туллуктар соҕуруу көтөллөр. Ол кэмҥэ «туллук хаара» түһэр [Корякина 2021: 22] ‘После 

Покрова дня пуночки улетают на юг. В это время выпадает «туллук хаара»’. Мотивирующий 

признак туллук хаара обусловлен не только прилетом пуночек весной, но также и отлетом их 

осенью. В словаре Э. К. Пекарского выражение туллук хаара не отмечено.  

Таким образом, «пуночкин снег» ассоциируется с прилетом / отлетом пуночки, а белый пух 

пуночки – с мягким белым снегом.  

Сочетания с компонентом тураах ‘ворона’ 

В основе мотивированности названия снега может лежать такой признак, как время 

выпадения снега, которое имеет существенное значение в организации быта якутов: тураах 

хаара ‘весенний снег, выпадающий большими хлопьями в период прилета вороны’ [БТСЯЯ]. 

В стихотворении П. Дмитриева-Туутук «Хаардар ааттара» («Названия снега») данный вид 

снега описывается следующим образом: муус устарбыт бүтэһигэр тураах хаара диэн түһэр 

[Дмитриев 2018: 137] ‘в конце апреля выпадает вороний снег’. В полевых данных обозначения 

данной разновидности снега встречаются крайне редко, однако в общеякутском языковом поле 

присутствует характерное описание: весной, примерно в середине апреля, когда прилетают 

первые вороны, выпадает крупный снег. Это явление часто упоминается в художественных 

произведениях: Тураах кэлэр хаара... Кырдьаҕастар билэн эппиттэрэ буолуо, сааскы, баччаҕа 

түһэр бу курдук нуһараҥ хаары – тураах кэлэр хаара диэн [Маисов 2012: 328] ‘Cнег, выпада-

ющий, когда прилетают первые вороны… Старики знали, что весной, в это время года бесшум-

но падающий снег – это вороний снег’. Сам автор произведения С. Маисов во время сбора язы-

кового материала в Вилюйском улусе подтвердил факт употребления названия снега тураах 

хаара, поскольку структура снега влияет на процесс и результат охоты в таежной местности 

[ПМА]. 

Физическая структура данной разновидности снега подобна «заячьему снегу» (куобах 

баһаҕа) – пушистый, выпадающий большими хлопьями. Здесь подразумевается один из моти-

ваторов наименования тураах хаара – время года, когда прилет первых ворон считается дол-

гожданным и радостным моментом, символизирует окончание зимних морозов и приближение 

теплого времени года. 

Заключение 

Основным способом образования составных названий снега является сочетание слов, 

в составе которого второе имя оформляется аффиксом принадлежности 3-го л. ед. ч. 

В якутских наименованиях снега прежде всего подчеркиваются физические свойства 

падающего (выпавшего) снега, в основном его рыхлость, пушистость, легкость, крупный 

размер, например, куобах баһаҕа ‘заячья голова’ (о крупных хлопьях снега). Выражение муруку 

дыбдыата / муруку дыгдыата ‘наст бурундука’ (о насте снега, который может выдержать 

бурундука) обозначает твердую корку снега, образующуюся весной, когда световой день 

удлиняется и верхний слой снега начинает оттаивать от солнечных лучей. В основе номинации 

лежит представление о том, что подобный наст может выдержать только легкий вес такого 

небольшого зверька, как бурундук. Соответственно, в названии снега отражается и уклад жизни 

якутов: охотнику на лыжах трудно ходить по такому тонкому насту во время преследования 

лося. Названия туллук хаара ‘пуночкин снег’ (снег, который падает во время прилета пуночек), 

тураах хаара ‘вороний снег’ (снег, который падает во время прилета ворон) можно отнести 

к общеякутским словам с диалектным значением, так как литературно-художественный текст, 

с одной стороны, стимулирует нормативность употребления, с другой стороны, фиксирует 

и сохраняет диалектные особенности употребления тех или иных слов и словосочетаний. 
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В рассмотренных названиях снега используется семантический тип мотивированности, 

поскольку признаки проявляются в семантике производящих основ. Степень мотивированности 

является относительной, так как они носят метафорический характер, т. е. обозначают свойства 

снега опосредованно. Зооморфная лексика отчасти является оценочной, т. к. метафорическое 

обозначение основывается на переносе – сравнении с известными признаками животного. В 

рассмотренных обозначениях пушистого, легкого, рыхлого снега отображаются внешние 

характерные признаки животных и птиц, обитающих на территории Якутии.  

Основные принципы номинаций снега характеризуют: признаковость – сравнение 

с внешними признаками животного (белый цвет, белый мех / пух); функциональность – по 

связи с народными приметами (прилет / отлет птиц) и с традиционным промыслом (охота – 

преследование зверя). 

Рассмотренные названия снега охватывают все четыре диалектные зоны якутского языка – 

центральную, олекмо-вилюйскую, северо-восточную, северо-западную, т. е. объединяющим 

фактором является особенность окружающей среды (длительная зима, снежный покров и т. п.), 

которая означивается и в языке. Тем самым комплекс диалектных названий снега обусловлен 

наблюдением на протяжении длительного времени реалий окружающего мира, явлений 

природы, в соответствии с которым обустраиваются быт и традиционные занятия (промыслы) 

якутов на территории Якутии. 
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