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Якутский язык является одним из древних языков среди современных тюркских язы-
ков [1, 44]. Его историческое происхождение и развитие сильно отличаются от других
близкородственных языков. Впервые в истории якутского языкознания Г.Г. Левин хроно-
логически описал развитие якутского языка путем исследования языков древнетюркских
письменных памятников в сравнении с восточно-тюркскими и монгольскими языками.
Однако, некоторые вопросы исторического развития якутского языка остаются не изу-
ченными и привлекают интерес многих исследователей, в том числе зарубежных ученых.

Лексика якутского языка имеет богатый материал, в котором было зафиксировано 58%
изначально тюркских слов, 27% монголизмов, 9% тунгусо-маньчжурских заимствований,
1% персидских, тибетских, санскритских заимствований [2, 90].

Целью данной работы является выявление лексико-семантических и фоно-структурных
особенностей именных основ якутского языка в сравнительно-сопоставительном аспекте с
восточно-тюркскими языками.

Предметом исследования являются именные основы, обозначающие явления обще-
ственной жизни.

Всего обнаружено &shy;28 [10/17/1] лексических параллелей в якутском языке, обо-
значающих явления общественно жизни. Из выявленных 28 основ в якутском языке, ре-
презентации в других языках представляются следующим образом: киргизском - 27(96%),
алтайском - 24 (85%), хакасском - 24(85%), уйгурском - 24(85%), монгольском - 23(82%),
тувинском - 22(78%), бурятском - 21 (75%).

Общее количество основ с устойчивыми лексическими значениями в якутском языке в
отношении с восточно-тюркскими и монгольскими языками составило 14 слов, в том числе:
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в алтайском (11) (як. baaj - богач&cedil;богатый; алт. baj - богач, богатый);

в хакасском (5) (як. satїї - пешком; хак. ĉasag - пеший, пешеход, пешком);

в уйгурском (3) (як. qarabїl - караул, сторож; уйг. karivul - караул, караульный, сто-
рож);

в киргизском (7) (як. tуо[U+0264]a - знамя; кирг. tuu - знамя, стяг);

в тувинском (9) (як. qaan - хан, ханский; тув. qaan - хан, царь, король);

в монгольском (5) (як. bootur - богатырь; монг. baatar :1. богатырь, герой; витязь; 2.
богатырский, героический, мужественный, храбрый, доблестный);

в бурятском (6) (як. kur - пояс, кушак, ремень, бур. hur : 1.ремешок, ремень; 2. ремен-
ный, кожаный).

Основы с незаметными лексическими изменениями составляют 13 лексем.

В отношении якутского языка наблюдаются следующие семантические изменения:

в алтайском (4) (як. bodo - вид, облик; алт. boj - рост, возраст);

в хакасском (10) (як. ǧуо[U+0264]ulaa - хоронить; хак. ĉї[U+0264] - хоронить кого-л.);

в киргизском (6) (як. iĉĉi - хозяин, домовой дух, владелец; кирг. ӓӓ : 1. хозяин; 2. бог;
3. дух-покровитель);

в уйгурском (9) (як. uoruu - воровство; уйг ogri - вор, расхититель);

в тувинском (5) (як. qalїїm - калым, калым за невесту; тув. qalїm - калым);

в монгольском (3) (як. sӓrii - война, войско; монг. [U+1D76]ӓr ӓg : 1. цирик, воин, сол-
дат; 2. войско, армия);

в бурятском (4) (як. ǧaralїk - ярлык, клеймо; блеск, сияние; счастье, радость победы;
бур. yarlag : 1. ярлык, бирка; 2. вывеска; 3. этикетка).

Основы с заметными лексическими изменениями составляют 19 лексем.

В отношении якутского языка наблюдаются следующие семантические изменения:

в алтайском (9) (як. t&ouml;rӱt - предок, родоначальник; корень, основа, основание;
алт. t&ouml;r - место против входа в юрту);

в хакасском (9) (як. bii - родной брат, двоюродный брат, троюродный или внучатый
брат; хак. уст. pig : 1. чиновник; 2. господин; 3. начальник, высший чин);

в киргизском (14) (як. uluus - улус, район, обширный родовой союз; кирг. ulut - нация);

в уйгурском (12) (як. orduu - логово, пристанище; уйг. orda - ист. в тюрко-монгольских
феодальных государствах средневековья ставка правителя и местопребывания его семьи);

в тувинском (8) (як. argїs - спутник, попутчик, тув. argї - ездить, объезжать, разъ-
езжать, совершать рейс);

в монгольском (15) (як. ǧaralїk &lsquo;ярлык, клеймо; блеск, сияние; счастье, радость
победы ’, монг. zarlig 1. указ; 2. уст. повеление);

в бурятском (11) (як. ba[U+0264] araq &lsquo;низкий и широкогорлый горшок для
варки молока’, бур. badar ’уст. подаяние, приношение, подношение, милостыня (стран-
ствующим монахам)).
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Абсолютное совпадение структуры слов наблюдается в 11 основах. Частичное совпаде-
ние слов путем образования монофтонгов составило 11 слов. 22 якутских основ подверг-
лись изменениями структуры слов.

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие ос-
новные выводы:

1) 96% якутских основ имеют параллели в киргизском языке, 85% в хакасском, алтай-
ском, уйгурском языках, 82% в монгольском языке, 78% в тувинском языке, 75% в
бурятском языке.

2) По сохранению лексического значения слов к якутскому языку наиболее близкую
позицию занимает алтайский язык, в котором более 46% основ имеют устойчивые
лексические значения. Наибольшие сдвиги лексических значений слов произошли в
монгольском языке (65%).

3) В бурятском языке 33% именных основ сохранили якутские формы. Здесь следует
отметить, что односложные основы более устойчивы, чем двусложные и трехслож-
ные основы.

4) Якутская основа tuo[U+0264]a «знамя» имеет рефлексы не только в тюркских и
монгольских языках, но и зафиксирована в китайском языке в форме tu[U+0264]
«знамя» с сохранением семантики слова.

5) Прослеживается тесная взаимосвязь якутского языка с алтайским, хакасским, кир-
гизским, тувинским, уйгурским, монгольским и бурятским языками.
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