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Статья посвящена сравнительному исследованию степени близости якутского и уйгурского языков на 
примере отдельно взятой лексико-семантической группы слов, обозначающих наименования природных 
явлений и объектов ландшафта. Основной целью исследования является определение критериев историче-
ской связи имен существительных якутского и уйгурского языков, а также выявление лексико-семантиче-
ских и фонологических особенностей якутско-уйгурских параллелей. В статье проводится сравнительный 
анализ количественно-статистической, структурно-типологической, лексико-семантической характери-
стик имен существительных якутского и уйгурского языков. Определяется характер устойчивости и из-
менчивости лексических значений рефлексов в конкретных структурных типах. Разрабатывается проблема 
исторической лексики и исторической фонологии якутского языка, проводится анализ отдельных слов в 
якутско-уйгурских параллелях, заимствованных из монгольского языка. В основе анализа лежат сравни-
тельный и сопоставительный методы исследования лексики, которые позволяют установить якутско-уй-
гурские параллели, этапы и характер заимствований, взаимоотношение фоносемантических и фонетиче-
ских особенностей. Использованы непосредственно математический и структурный методы, с помощью 
которых определяется общее количество якутско-уйгурских лексических рефлексов, обозначающих наи-
менования природных явлений и объектов ландшафта. С целью установления исторической связи якутско-
го языка с уйгурским частично использован глоттохронологический метод.
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ских значений. 

Этапы исторического развития и взаимоот-
ношений якутского языка с другими тюркскими 
и древнетюркскими языками, становление его 
грамматического и фонологического строя вызы-
вают большой интерес у языковедов-тюркологов. 

Особого внимания заслуживают вопросы изуче-
ния якутского языка в сравнении с уйгурским.

Уйгурский язык входит в юго-восточную 
группу тюркских языков. В историческом пла-
не это язык желтых уйгуров, который сохранил 
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многие архаические черты наиболее древнего 
периода. Начало изучению языка положено во 
второй половине XI века Махмудом Кашгари, 
исследовавшим не только его лексику, но и 
грамматический строй. 

Якутский язык является древнейшим в груп-
пе тюркских языков [2, с. 17], и его историче-
ское развитие шло по отличному от их, иногда 
совершенно иному пути. Особую роль в этом 
процессе сыграл уйгурский язык. В вопросе о 
родстве якутов с древними уйгурами венгерский 
тюрколог Г. Вамбери склонялся к мнению о том, 
что якуты в генетическом отношении стоят мно-
го ближе к уйгурам, чем к кобальцам, алтайцам  
и качинцам [2, с. 16]. По мнению Н.Н. Широбо-
ковой, древнеуйгурские компоненты занимают 
достаточно важное место в системе якутского 
языка [3, с. 24].

Взаимосвязь якутского и уйгурского языков 
является одним из малоизученных вопросов  
в тюркологии. В этом плане характер особен-
ностей фоносемантических изменений рефлек-
сов этих языков является одним из ключевых 
вопросов исторической фонетики и лексики 
тюркских языков.

Цель данного исследования – выявление 
лексико-семантических и фонологических 
особенностей якутско-уйгурских параллелей. 
Предмет изучения – имена существительные 
якутского и уйгурского языков, обозначающие 
природные явления и объекты ландшафта.

В этой лексико-семантической группе обна-
ружено 27 лексических параллелей, из которых 
односложными являются 18, двусложными –  
9 основ. Односложные корни представлены 
структурными типами ГС, СГ, СГС1, двуслож-
ные – СГСГ, СГСГС, СГССГС. Лексические 
единицы распределяются по ним следующим 
образом: СГС – 14 (51,8 %), СГСГС – 5 (18,5 %), 
ГС – 3 (11,1 %), СГССГС – 2 (7,4 %), СГ, СГСГ, 
СГССГ – по 1 (3,7 %).

Устойчивость фонетических оформлений  
в сопоставляемых языках представлена следу-
ющим образом: 

а) основы без фонетических изменений –  
4 параллели (14,8%): 1) уйг. от ~ як. от; 2) уйг. 
кyн ~ як. күн; 3) уйг. тoņ ~ як. тоң; 4) уйг. kyл ~  
як. күл. Здесь во всех случаях наблюдается 
устойчивость структурных типов;

б) основы, имеющие закономерные фоне-
тические изменения – 20 параллелей (71,4 %): 
1) уйг. ай ~ як. ый; 2) уйг. от ~ як. уот; 3) уйг. 
су ~ як. уу; 4) уйг. йə(r) ~ як. сир; 5) уйг. йoл ~ 
як. суол; 6) уйг. кѳл ~ як. күөл; 7) уйг. кyз ~ як. 
күһүн; 8) уйг. киş ~ як. кыһын; 9) уйг. муз ~ як. 
муус; 10) уйг. qa(r) ~ як. хаар; 11) уйг. тaņ ~ як. 
тыҥ; 12) уйг. тaş ~ як. таас; 13) уйг. тyн ~ як. 
түүн; 14) уйг. булут ~ як. былыт; 15) уйг. куйaş 
~ як. куйаас; 16) уйг. тaмaq ~ як. тамах; 17) уйг. 
дoлķун ~ як. долгун; 18) уйг. тoлqун ~ як. дол-
гун; 19) уйг. йил ~ як. сыл; 20) уйг. joруq ~ як. 
сорук (борук – сорук). Из 20 якутско-уйгурских 
параллелей устойчивость структурных оформ-
лений основ выявляется в 17 случаях, кроме 
следующих корней: 1) уйг. кyз ~ як. күһүн;  
2) уйг. киş ~ як. кыһын; 3) уйг. су ~ як. уу;

в) основы, подвергшиеся наиболее силь-
ным фонетическим изменениям – 3 параллели  
(11,1 %): 1) уйг. кeчə ~ як. киэһэ; 2) уйг. тəņри ~  
як. таҥара; 3) уйг. сeqин ~ як. этиҥ. 

Если рассматривать фонологический аспект, 
можно отметить следующие фонетические ва-
риации: 

а) соответствия гласных в первом слоге: 
[а~ы]: уйг. ай ~ як. ый; [ə~и]: уйг. йə(r) ~ як. 
сир; [и~ы]: уйг. киş ~ як. кыһын,  уйг. йил ~ 
як. сыл; [у~ы]: уйг. булут ~ як. былыт; [ə~а]: 
уйг. тəņри ~ як. таҥара; [о~уо]: уйг. от ~ як. 
уот, уйг. йoл ~ як. суол; [ө~үө]: уйг. кѳл ~ як. 
күөл; [у~уу]: уйг. муз ~ як. муус; [а~аа]: уйг. 
тaş ~ як. таас;

б) соответствия согласных в инлауте: 
[ķ~г]: уйг. дoлķун ~ як. долгун; [q~г]: уйг. 
тoлqун ~ як. долгун;

в) соответствия согласных в анлауте: 
[т~д]: уйг. тoлqун ~ як. долгун; [q~х]: уйг. 
qa(r) ~ як. хаар; [j~с]: уйг. йoл ~ як. суол, уйг. 
jə(r) ~ як. сир;

1 Здесь и далее условные сокращения: С – согласный звук, Г – гласный звук.
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г) соответствия согласных в ауслауте: [z~с]: 
уйг. муz ~ як. муус; [q~к]: уйг. йoруq ~ як. сорук; 
[n~ӊ]: уйг. сeqин ~ як. этиҥ; [ş~с] уйг. куйaş ~ як. 
куйаас; [q~х]: уйг. тaмaq ~ як. тамах;

д) выпадение [с] в анлауте: уйг. су ~ як. уу.
Устойчивость лексических значений (УЛЗ) 

в сопоставляемых языках представлена следу-
ющим образом:

а) основы, имеющие УЛЗ – 19 пар (70,4 %): 
1) уйг. ай ‘луна, месяц’ // як. ый ‘луна, месяц’;  
2) уйг. от ‘огонь, пламя’ // як. уот ‘огонь, пла-
мя’; 3) уйг. от  ‘трава, сено’ // як. от ‘трава, сено’;  
4) уйг. су ‘вода’ // як. уу ‘вода’; 5) уйг. йoл ‘путь, 
дорога’ // як. суол ‘дорога, путь’; 6) уйг. кѳл 
‘озеро’ // як. күөл ‘озеро’; 7) уйг. кyн ‘солн-
це, день’ // як. күн ‘солнце, день’; 8) уйг. кyз 
‘осень’ // як. күһүн ‘осень’; 9) уйг. киş ‘зима’ // 
як. кыһын ‘зима’; 10) уйг. муз ‘лед’ // як. муус 
‘лед’; 11) уйг. qa(r) ‘снег’ // як. хаар ‘снег’;  
12) уйг. тaņ ‘заря, рассвет’ // як. тыҥ ‘рассвет, 
заря’; 13) уйг. тaş ‘камень’ // як. таас ‘камень’; 
14) уйг. тyn ‘ночь’ // як. түүн ‘ночь’; 15) уйг. йил 
‘год’ // як. сыл ‘год’; 16) уйг. kyл ‘зола, пепел’ // 
як. күл ‘зола, пепел’; 17) уйг. дoлķун ‘волна’ // 
як. долгун ‘волна’; 18) уйг. тoлqун ‘волна’ // як. 
долгун ‘волна’; 19) уйг. булут ‘туча, облако’ // 
як. былыт ‘облако, туча;

б) основы, имеющие незначительные лексиче-
ские изменения – 4 пары (15 %): 1) уйг. йə(r) ‘зем-
ля, место, местность’ // як. сир ‘земля, земной 
шар, почва, грунт, суша’;  2) уйг. тoņ ‘мерзлая зем-
ля’ // як. тоҥ ‘мерзлый, мерзлота, мороженый’; 3) 
уйг. кeчə ‘вечер, ночь’ // як. киэһэ ‘вечер’; 4) уйг. 
тəņри  ‘бог, небо’ // як. таҥара ‘бог’;

в) основы, имеющие значительные лксиче-
ские изменения – 4 пары (15 %): 1) уйг. сeqин 
‘молния’ // як. этиҥ ‘гром’; 2) уйг. куйaş ‘солн-
це’ // як. куйаас ‘жара, зной’; 3) уйг. йoруq 
‘свет, светлый’ // як. сорук (борук – сорук) ‘су-
мерки’; 4) уйг. тaмaq ‘устье реки’ // як. тамах 
‘центр, средоточие, меж’. 

Высокий процент параллелей с УЛЗ отмеча-
ется в структурных типах: 1) с односложными 
корнями: ГС – 3 (3), СГ – 1 (1), СГС – 12 (14);  
2) с двусложными корнями: ДС: СГССГС –  
2 (2).

В данной группе слов своеобразное изме-
нение фонетической структуры слов наблюда-
ется в лексемах уйг. сeqin ‘молния’ и як. этиҥ 
‘гром’. В уйгурских формах в большинстве 
случаев наличествует начальный ‘с’, в якут-
ском языке отмечается выпадение этого звука. 
По мнению Е.И. Убрятовой, данный фонетиче-
ский процесс произошел вследствие влияния 
эвенкийского языка на тюркские языки еще до 
ХVII века [7, с. 13].

Якутско-уйгурская параллель уйг. dolķun 
‘волна’ ~ як. долгун ‘волна’ имеет лексический 
рефлекс в монгольском языке – долгион ‘вал, 
волна’.

Итак, фоносемантический анализ лекси-
ческих параллелей иллюстрирует генетичес- 
кую близость уйгурского и якутского язы-
ков, восходящих к общетюркскому праязыку.  
Мы выяснили, что их взаимосвязь оказывала 
особенно сильное влияние на развитие якут-
ского языка в древний и поздний периоды. 
Высокие показатели устойчивости фоноло-
гической структуры и лексических значений 
параллелей (структуры СГС, СГСГС) являют- 
ся основными критериями генетического  
родства.

Поздняя взаимосвязь уйгурского и якут-
ского языков, по всей видимости, появилась в 
древнетюркский и среднетюркский периоды. 
Настоящим исследованием выявлена парал-
лель между лексическими единицами рассма-
триваемых языков и монгольского языка. Дан-
ный факт показывает, что в среднетюркскую 
эпоху (монгольский период) якутский и уйгур-
ский языки испытывали достаточно сильное 
взаимное влияние. 
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LEXICO-SEMANTIC PARALLELS BETWEEN  
THE YAKUT AND UYGHUR LANGUAGES

The paper presents a comparative research of the interrelation of the Yakut and Uyghur languages 
in terms of nouns denoting natural phenomena and objects of landscape. In this research, quantita-
tive-statistical and structural-semantic features of lexical parallels are studied in detail. The stability 
and variability of lexical meanings of reflexes in concrete structural types are studied. The problem of  
historical vocabulary and historical phonology of the Yakut language is worked out; separate words in the 
Yakut-Uyghur parallels, borrowed from the Mongolic and Tungusic languages, are analyzed. The analy-
sis is based on the comparative and contrastive methods of studying the vocabulary, which allows us to 
establish true Yakut-Uyghur parallels, stages and nature of loans, as well as the relationship of phono-
semantic and phonetic features. Mathematical and structural methods were used, allowing one to define 
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the total of the Yakut-Uyghur lexical reflexes denoting natural phenomena and objects of landscape.  
In order to establish the historical connection of the Yakut and Uyghur languages, the author partially 
used the glottochronological method.  

Keywords: lexico-semantic group, Yakut language, Uyghur language, Yakut-Uyghur parallels, 
phonologic characteristics, phonosemantic changes, stability of lexical meanings. 
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