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По мнению этнографа В.Л. Серошевского, молочная пища занимала первое место в
культуре питания якутов [Серошевский, 1896 :318]. Поэтому можно констатировать, что
молочные продукты (далее - МП), являясь частью материальной и духовной культуры
Саха, распространены по всем территориям, где проживают якуты. Этим и обусловле-
на необходимость исследования номинаций молочных продуктов (далее - НМП) в форме
комплексного анализа с использованием новых методов лингвистического исследования,
включая лингвогеографию и лингвокультурологическую парадигму. Последнее, в свою
очередь, вызвано тем, что «язык, - как писала В.Н. Телия, - есть средство отражения
культуры в процессах номинации, а потому выражения и воспроизведения её вместе с
использованием языка говорящим/слушающим. Это означает, что язык участвует в фор-
мировании менталитета этноса, народа, нации» [Телия, 1994 :71-72]. Нужно отметить, что
данный пласт лексики якутского языка до настоящего времени не был привлечен как
объект специального научного исследования.

Многие НМП начинают уходить в небытие, унося с собой бесценное культурное на-
следие Саха, разнообразный материал для лексикологии якутского языка. Для решения
данной проблемы требуется тщательное изучение словарного состава якутского языка, а
комплексное исследование позволит сделать первую попытку изучения якутской лексики
МП.

Цель исследования заключается в описании и комплексном анализе якутской лексики
молочных продуктов в семантическом, грамматическом, культурологическом и лингво-
географическом аспектах.

В рамках данной работы впервые введены в научный оборот недостаточно изученные
в лингвистическом отношении якутские НМП в количестве 173 основ, зафиксированные
в лексикографических источниках, научных трудах, а также собранные в ходе беседы со
старожилами, шаманами, алгысчитами, людьми которые проводят обрядово-ритуальные
действия. Кроме того, подвергается детальному анализу ареальная лексика, представ-
ленная в диалектологических словарях. Всего обнаружено 105 диалектных лексем, что
составляет 60,3 % от общего количества номинаций.

Проведена систематизация и семантическая классификация НМП, которая включает
в себя следующие лексико-тематические группы: 1) “Общие слова” - 7 (4 %); 2) “Жидкие
МП” - 47 (27 %); 3) “Кисломолочные продукты” - 31 (18 %); 4) “Масло коровье и масляные
продукты” - 34 (20 %); 5) “Сухие и сгущенные МП” - 18 (10 %); 6) “Замороженная пища”
- 4 (2 %); 7) “Молочная закваска” - 5 (3 %); 8) “Основные блюда” - 21 (12 %); 9) “Иные
виды МП” - 6 (4 %).

Выявлены особенности образования НМП по следующим способам:
I. Исконные непроизводные НМП - күөрчэх ‘взбитые сливки’, иэдьэгэй ‘творог’,

сүөгэй ‘сметана’ и др.;
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II. Аффиксальный способ образования НМП - умньаас (умньаа+с) ‘масло для
намазывания на хлеб’, хатарба (хатар+ба) ‘высушенная молочная пенка’ и др.;

III. Лексико-семантический способ образования НМП:
a) по внешнему признаку (үрүҥ үрүмэ ‘белая пенка’, тоҥ үүт ‘замороженное молоко’

и др.);
b) по вкусовому признаку (аһыйбыт сүөгэй ‘кислые сливки);
c) по составу содержимого компонента МП (арыылаах кымыс ‘кумыс с топленым мас-

лом’, тумалаах суорат ‘сорат со сливками’ и др.);
d) по способу приготовления и получения МП (чабычах һүөгэйэ ‘снятые ложкой слив-

ки’, сүүмэхтэммит үүт ‘снятое молоко’ и др.);
e) по местонахождению молока в емкости (үүт анна ‘обрат’, үүт үрдэ ‘жидкие сливки,

снятые с поверхности молока’);
f) по функциональной особенности МП (уруу саламаата ‘свадебная саламата’);
g) метафорический способ словообразования (хара кымыс и др.);
h) зоонимы в составе НМП (сүөһү сүмэтэ, кулун кымыһа, ынах арыы и др.);
i) фитонимы в составе НМП (сардааналаах көппөкү, от арыыта и др.);
IV. Структурно-грамматический способ образования НМП:
1) по видам словосочетаний: словообразование с помощью примыкания (көбүөр арыы,

көйүү кымыс и др.), построение словосочетаний по изафетной конструкции (илии һүөгэйэ,
тар үөрэ, көнө күөһэ и т.д.);

2) по морфологическому признаку: им.сущ. + им.сущ. (арыы саламаат, сүөгэй ас),
им.сущ + им.сущ. с катег. принадл. (арыы уута, тар үөрэ), им.прил. + им.сущ.
(дьэҥкир арыы, кыһыл үрүмэ), им.прил. (им.сущ. + афф. (-лаах)) + им.сущ. (кыдь-
ымахтаах кымыс, көйөргөлөөх хойуу), прич. + им.сущ. (хойдубут үүт, оргуйбут
арыы), глаг. + им.сущ. (холбуй үүт), им.сущ. + им.служ. (үүт анна, үүт үрдэ);
прич. + им.прил. (им.сущ. + афф. (-лаах)) + сущ. (буспут сардааналаах сүөгэй);

3) по способу словообразования парных слов - үүт-сүөгэй, үүт-хаар.
Кроме того, составлено картографическое представление МП с учетом ареальных (диа-

лектных) особенностей. А также через призму языка фольклора и этнографических ма-
териалов определено отношение народа Саха к традиционной культуре питания и его
мировоззрение.

Итак, во-первых, в ходе исследования выяснено, что НМП занимают важное место в
лексике якутского языка, являясь концептуальными основами традиционной кухни яку-
тов в лингвокультурологическом плане. Во-вторых, выявлены принципы и способы обра-
зования НМП, составлены универсальные словообразовательные модели, определяющие
особенность грамматики якутского языка. В-третьих, проведенный лингвогеографический
анализ позволил сделать вывод, что лексическая система МП, состоящая из литератур-
ных и диалектных единиц, представляет собой широкое ареальное распространение по
всем местам проживания якутов, включая территории за пределами Республики Саха
(Якутия).
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