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ЗНАЧЕНИЕ ЯКУТСКОГО ТЕРМИНА «үңКүү» (танец)

В статье рассматривается якутский термин «үңкүү» в значении «танец», образованный от слов «үң» и 
«күү». Слово «үң» в древнетюркском языке зафиксировано в форме ün со значением «голос», также в раз-
ных производных формах присутствует в языках современных тюркских народов (турецком, тувинском, 
киргизском, казахском, каракалпакском, башкирском) в значениях «голос», «звук» и «пение». В языках 
тунгусо-маньчжурских народов (эвенском, кетском, негидальском, орочском, нанайском, удэгейском) обо-
значает «шаманское действие» и «круговой танец». Слово «күү» в древнетюркском словаре представлено 
в форме kü со значениями «молва, весть, слава».

Таким образом, якутский термин үңкүү (үң + күү) в разных производных формах присутствует в древ-
нетюркском языке и языках современных тюркских, тунгусо-маньчжурских народов с общими значениями 
«голос/звук/пение», «шаманское действие», «круговой танец» и «молва, весть, слава». Содержание этих 
значений указывает на обрядовые действия шаманов с песней, танцем и ритуальными движениями.
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кральное действие, круговой танец.

При проведении комплексного исследования 
театрально-игровых традиций в системе худо-
жественной культуры якутов большое внимание 
уделяется выявлению значений терминов и стоя-
щих за ними понятий, которыми обозначаются от-
дельные жанры, их разновидности, стили, испол-
нительские традиции, способы и приемы и т. д.

В данной статье предпринята попытка линг-
вокультурологического анализа якутского терми-
на үңкүү (танец) в сравнительно-сопоставитель-
ном изучении с языками народов широкого круга 
алтайской культурной общности. С течением 

времени под воздействием различных факторов 
словарный состав языка претерпевает сильные 
изменения: забываются первоначальные значе-
ния слов, происходит напластование других зна-
чений и их накапливание из разных культур.

В современном якутском языке термином 
үңкүү передается понятие танец [23, с. 453].  
В «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского 
термин үңкүү зафиксирован в значениях «пляска»  
и «танец», происходящий от глагола үңк, высту-
пающего в значениях «молиться, кланяться, по-
клоняться, приносить молитву» [9, с. 3129–3130],  
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т. е. произнесение молитвы сопровождается 
ритуальным движением – поклоном.

Полагаем, что термин үңкүү образован от 
двух лексем үң и күү. Рассмотрим их значения.

Основу термина үңкүү составляет древ-
нетюркское слово ün со значением «голос»  
(ср. ün tart – тянуть песню, ünlüg – с голосом, 
имеющий голос) [2, с. 625–626]. В «Опыте слова-
ря тюркских наречий» В.В. Радлова этот термин 
представлен в форме ÿн со значениями «голос», 
«звук» (ср. ÿнlä – громко петь) [10, с. 1818–1821], 
а в лексикографическом словаре Э.В. Севортяна 
производная форма үйн передает значения «го-
лос», «звук», «пение», «речь», «эхо» [15, с. 626].

В разных фонетических вариантах термин үң 
присутствует в языках современных тюркских 
народов в значении «голос». В турецком термин 
представлен в форме ün [18, с. 1090], алтайском 
и хакасском – ÿн [12, с. 110; 19, с. 110], тувин-
ском, киргизском, казахском и каракалпакском –  
үн [4, с. 274; 5, с. 822; 14, с. 608; 17, с. 447], 
башкирском – өн [13, с. 140]. Другое значение –  
«тон» – казахского термина үн представлено  
в «Казахско-русском словаре» [8, с. 822].

Выделенные значения термина ün/ÿн/үн/
үйн/өн в разных фонетических вариантах при-
сутствуют в древнетюркском языке и языках 
современных тюркских народов с общими зна-
чениями «голос», «звук» и «пение».

По сообщению нашего информатора, скази-
теля-олонхосута1 Н.А. Говорова, якуты выделяют 
несколько характерных особенностей исполнения 
народных песен: ыллыыр-ыллаабат, куолаhын 
эрэ көрдөрөр (поет, но песни нет, подает только 
голос), ыллыыр эрээри, доргоон эрэ таhаарар 
(поет, но песни нет, слышны определенные зву-
ки), ыллыыр (действительно поет песню).

В свое время известный этномузыколог 
Ю.И. Шейкин отметил, что тюркский термин 
юн ~ ин является наиболее древним, обозна-

чающим, с одной стороны, звук как внешнюю 
акустическую реальность, а с другой, голос как 
физиологическую возможность этой реально-
сти самовыразиться [20, с. 243].

Песню поет человек, обладающий голосом, 
характеризующимся своеобразным тембром, 
силой и способностью выдерживать опреде-
ленные звуки. Звук и пение обозначают разные 
формы звукообразования, где звук является 
одним из структурных элементов песни, кото-
рый имеет определенную высоту, громкость 
звучания и длительность, а песня представляет 
собой целостное поэтическо-музыкальное про-
изведение, имеющее содержание и структуру.

Интерес представляет и то обстоятельство, 
что в языках тунгусо-маньчжурских народов 
широко представлены производные формы 
указанных терминов с общими понятиями 
«шаманское действие» и «круговой танец» (как 
и у якутов). Например, на негидальском ун’и –  
«шаманить, весной и осенью с целью очище-
ния, обновления»; на орочском ун’и – «шаман-
ский обряд», ун’ису – «шаманская одежда»; на 
нанайском унǯин – «ходить шаману по деревне с 
бубном в сопровождении людей и помощников 
во время исполнения одного из обрядов, совер-
шать ритуальный обряд жертвоприношения, 
оживления, обходя девять домов» [16, с. 277]. 
Отметим, что в современном казахском и киргиз-
ском языках присутствует термин үндө, высту-
пающий в значениях «(о знахаре) заговаривать»  
и «издавать звук» или «призыв» [5, с. 822].

Своеобразной является песня-призыв в об-
рядовом фольклоре якутов. В ранней традиции 
существовали песни-молитвы, воспроизводив-
шиеся с особым отзвуком эха и вибрацией голо-
са (ой дуораанын курдук), впоследствии сформи-
ровавшиеся в особый стиль пения с извлечением 
гортанных призвуков кылыһах2. Кроме того,  
отдельно можно отметить шаманскую песню,  

1 Олонхосут ‒ сказитель эпоса олонхо, репертуар которого может составлять от 10–12 до 40 полных текстов. Ис-
полняются тексты эпоса в речитативной и песенной формах. В настоящее время различают олонхосутов и исполните-
лей олонхо, локальные традиции и исполнительские школы.

2 Кылысах ‒ фальцетный призвук, извлекающийся при исполнении фольклорной песни и звукоподражании голо-
сам птиц и животных. Музыковеды Э.Е. Алексеев, Н.Н. Николаева определяют его как своеобразный украшающий 
«контрапункт», создающий эффект «сольного двухголосия». Существуют специальные упражнения для правильного 
извлечения этого призвука.
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в которой шаман призывает своих духов-помощ-
ников для совершения мистерии-камлания.

На наш взгляд, не менее важными являют-
ся и другие значения производных терминов: 
унхю на эвенском [6, с. 36], унги на удэгейском  
и орочском, ундзи на нанайском, энгэ на кетском, 
обозначающие «круговой танец, исполняемый 
с пением» [20, с. 428]. По мнению Ю.И. Шей-
кина, круговой танец имеет значение коллек-
тивной молитвы, в которой танцующие во главе 
с шаманом, сказителем или вождем рода бла-
годарят верховное божество за «прилет птиц»,  
за «возможность благополучно пережить зиму», 
за «приход весны», за «благоухание лета»,  
за «рождение оленят» и т. д. [21, с. 13].

Лексема күү представлена в «Древнетюрк-
ском словаре» в форме kü со значениями «мол-
ва, весть, слава» [2, с. 322]. Таким образом, 
якутский термин үңкүү через семантический 
ряд үн/голос, звук, песня и күү/молва, весть, 
слава передает понятие «весть, передающаяся 
в особой манере исполнения». На наш взгляд, 
данное понятие объясняет одно из первона-
чальных значений якутского термина үңкүү. 
Другое значение связано с танцевальной куль-
турой якутов, где указанным термином обозна-
чается танец в широком смысле (обрядовый 
танец битии3 – букв. бег лошадей; круговой  

танец оhуохай4; различные традиционные тан-
цы и т. д.). Круговой танец начинает запевала, 
который затягивает песню, сопровождающу-
юся соответствующими танцевальными дви-
жениями, а все участники хором повторяют за 
ним. Структура оhуохай состоит из трех частей: 
сагалааhын5 (песня-зачин), хаамыы үңкүү6 
(танец-шаг) и көтүү үңкүү7 (танец-полет).

Как отметил Ю.И. Шейкин, зачин сагалааhын 
является началом кругового танца и исполняется в 
двух темповых режимах: очень медленно (в этом 
случае мелодия запевов тяготеет к жанру песни-
тойук8) и просто медленно (тогда запевы имеют 
родство, хотя и ослабленное, с семисложниками 
умеренных и быстрых разделов) [22, с. 102].

Таким образом, якутский термин үңкүү пере-
дает значения: 1) весть, передающаяся в особой 
манере исполнения; 2) танец. В основе данно-
го термина лежит корень үн, который в разных 
производных формах присутствует в языках со-
временных тюркских и тунгусо-маньчжурских 
народов с общими значениями «голос/звук/пе-
ние», «шаманское действие» и «круговой танец».  
По своему содержанию они лежат в области са-
крального действия, связанного с древними рели-
гиозно-мифологическими представлениями на- 
рода, и показывают синкретичное действие  
с песней, танцем и ритуальными движениями.

3 Битии ‒ ритуальный танец белого шамана (в настоящее время ‒ благословителя-«алгысчита»), имитирующий бег 
табуна лошадей, исполняется в сопровождении 8 девушек и 9 юношей. Различают несколько разновидностей танце-
вальных движений.

4 Оhуохай ‒ традиционный круговой танец якутов, который исполняют во время обрядов и праздников, когда со-
бирается большое количество людей (количество достигает от нескольких сотен до 13 тыс.). Имеет локальные осо-
бенности. Сегодня сохранена традиционная форма исполнения, но существуют и сценический вариант, и различные 
интерпретации.

5 Сагалааhын ‒ песня-зачин традиционного кругового танца оhуохай, который исполняется в форме ритуальных 
поклонов.

6 Хаамыы үӊкүү ‒ вторая часть традиционного кругового танца оhуохай, исполняемая в приподнятом настроении. 
Танцующие, постепенно убыстряя темп, двигаются по ходу солнца. Различают несколько разновидностей движений 
рук, ног и корпуса танцующих.

7 Көтүү үӊкүү ‒ третья часть традиционного кругового танца оhуохай, где участники, повторяя слова песни вслед 
за запевалой, прыгают вверх.

8 Тойук ‒ один из жанров фольклорной песни якутов. Различают мифы-тойуки, тойуки благословений, тойуки 
эпических сказаний, тойуки шаманов и т. д. Песня начинается со вступительного возгласа, имеет импровизационный 
характер, исполняется в приподнятом и возвышенном тоне.
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Zabolotskaya Paraskovya Eremeevna
Arctic State Institute of Arts and Culture (Yakutsk, Russia)

MEANING OF THE YAKUT TERM “UNKUU” (Dance)

The paper provides a linguistic and cultural analysis of the Yakut term “unkuu” which means dance 
and is derived from the words “un” and “kuu”. In Old Turkic “ün” means voice and its various derivative 
forms are found in modern Turkic languages (Turkish, Tuvan, Kyrgyz, Kazakh, Karakalpak and Bashkir) 
in the following meanings: voice, sound and singing. In Tungusic languages (Even, Ket, Negidal, Oroch, 
Nanai and Udege) this word means shaman action and circle dance. The word “kuu” can be found in the 
dictionary of Old Turkic as “kü”, meaning rumour, news, fame. 

Thus, the Yakut term “unkuu” (un+kuu) can be found in modern Turkic and Tungusic languages with 
the general meanings of voice/sound/singing, shaman action, circle dance, and rumour, news, fame. 
The content of these meanings indicate the rituals performed by shamans using songs, dances and 
special movements.

Keywords: unkuu, osuokay, kilisak, oy duoraana, Yakut language, shaman action, ritual, circle dance.   
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