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Семантические методы в изучении якутского языка

Статья представляет собой краткий описательный обзор исследований грамматической системы якутского 
языка, выполненных в структурно-семантическом и функционально-семантическом аспектах. Оба аспекта 
грамматики относятся к семантическому направлению лингвистики, изучающему содержание структурных 
единиц языка с точки зрения их системной организации.  Методы и приемы структурной и функциональной 
семантики прошли серьезную апробацию и получили глубокую разработку на материале якутского языка. Пер-
вым фундаментальным трудом,  написанным  с позиций системности, был знаменитый труд О.Н. Бётлингка «О 
языке якутов». Традиция интеграции структурного и функционального аспектов изучения якутского языка по-
следовательно проводилась Л.Н. Харитоновым и представителями основанной им грамматической школы. 
Формированию теоретической базы структурно-семантических исследований во многом способствовала идея 
о базовой роли простого предложения, изложенная в  исследованиях Е.И. Убрятовой. Метод структурно-семан-
тического моделирования применительно к синтаксическим конструкциям якутского языка был обоснован в 
исследованиях Н.Н. Ефремова и Н.И. Поповой. В последнее время якутская грамматика развивается в функци-
онально-семантическом аспекте, который подразумевает изучение языка   по принципу «от смысла к формам 
его выражения».  Важным в теоретическом и практическом отношении итогом исследований в этом направле-
нии явилось подтверждение на материале якутского языка положения о важной организующей роли глагольно-
го предиката высказывания. Это позволило приступить к исследованию функционально-семантических катего-
рий в их связи с лексико-семантической принадлежностью глагола. В целом исследование грамматики якутско-
го языка имеет перспективы развития в актуальных лингвистических парадигмах с применением новых науч-
ных методов, имеющих обширный междисциплинарный выход. 
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В настоящее время  парадигма лингвистиче-
ских исследований развивается в русле взаимо-
действия двух основных направлений: лингво- 
и антропоцентризма. В этих условиях, ничуть 
не умаляя важность антропоцентрического под-
хода к языку, кажется совершенно очевидной 
необходимость обобщения  основных достиже-
ний  в области изучения якутского языка с линг-
воцентрических позиций. Представляется важ-
ным также наметить перспективы  развития на-
учного поиска в современных аспектах, акту-
альных как с теоретической, так и практической 
точек зрения. Тема статьи продиктована науч-
ными интересами крупного исследователя 
грамматики якутского языка, доктора филоло-
гических наук, главного научного сотрудника 
ИГИиПМНС СО РАН Николая Николаевича 
Ефремова. В этом году он отмечает важные вехи 

своей жизни – юбилейный день рождения  и 
40-летие успешной научной деятельности. 

Первая научная грамматика якутского языка – 
знаменитый фундаментальный труд О.Н. Бёт-
лингка «О языке якутов» – содержит описание 
важнейших свойств грамматического строя 
языка с лингвоцентрических позиций, т.е. она 
рассматривала язык как обособленную систему. 
Такая направленность исследования соответ-
ствовала общей для лингвистики XIX в. тенден-
ции. Тюркологи едины во мнении, что «среди 
теоретических описательных работ, созданных 
на начальном этапе развития тюркологии, книга 
О.Н. Бётлингка явилась самым ярким и значи-
мым событием» [Насилов, 2005, с. 7]. О роли 
данного труда в становлении и развитии тюрк-
ского языкознания, его значении в формирова-
нии фундаментальных основ теоретического 
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исследования якутского языка издано большое 
количество глубоких обзорных публикаций. По 
этой причине в рамках данной статьи останав-
ливаться на общем анализе данного труда не 
представляется необходимым. 

Исследование грамматической системы 
якутского языка достигло существенных ре-
зультатов благодаря ее разработке с применени-
ем семантических методов.  Прежде, чем при-
ступить к обзору работ в этом направлении, не-
обходимо кратко остановиться на основных по-
нятиях и методах семантического подхода к 
устройству языковых единиц. По принятому в 
лингвистике определению семантика понимает-
ся как «все содержание, информация, передава-
емые языком или какой-либо его единицей» 
[ЛЭС, 1990, с. 438]. Современные, многомер-
ные теоретические положения в этой области 
российской лингвистики берут начало в фор-
мально-семантических исследованиях, заро-
дившихся в целях обоснования теории матема-
тической (позже компьютерной) лингвистики. 
Семантический метод для нужд формального 
описания языка был разработан И.А. Мельчук в 
рамках теории «Смысл ↔ Текст». Основные по-
ложения этой теории были изложены в его из-
вестной монографии «Опыт теории лингвисти-
ческих моделей», выдержавшей несколько      
переизданий.

Теория формального семантического анали-
за применительно к синтаксическим единицам 
естественного языка была представлена в рабо-
тах Ю.Д. Апресян.  Данный метод изучения со-
держания предложения подразумевает «прави-
ла установления соответствия между его син-
таксическим и семантическим представления-
ми. Анализ адекватен естественному языку, 
если конечный продукт анализа удерживает всю 
информацию, выраженную в предложении 
средствами этого естественного языка, и только 
такую информацию» [Апресян, 1981, с. 16]. То 
есть, в соответствии со своими целями, фор-
мальный семантический анализ предполагает 
собственно лингвистическое изучение соотно-
шения содержания предложения и его синтак-
сической формы выражения. Как отмечают ис-
следователи, «в этой модели (в отличие от моде-
лей Хомского) семантика с самого начала была 
важнейшим компонентом языкового представ-
ления, в дальнейшем этот компонент детально 

разрабатывался и совершенствовался» [Рахили-
на, 1998, с. 274]. К настоящему времени методы 
формального семантического анализа получили 
теоретическое  и практическое развитие в разных 
направлениях на материале многих языков мира. 

Предложенный Ю.Д. Апресян метод семан-
тического анализа позже наиболее широкое 
развитие получил в двух основных аспектах: 
структурно-семантическом и функционально-
семантическом. Оба они основаны на принци-
пе системности, который подразумевает  чле-
нение языка на уровни, единицы, категории, 
компоненты, что позволяет наиболее адекват-
но раскрыть их особенности и соотношение 
между собой. 

Первый из данных аспектов семантики – 
структурно-семантический – подразумевает  ис-
следование значений соотносимых между со-
бой структурных элементов языка. Такой ана-
лиз проводится в соответствии с теоретически-
ми положениями структурной лингвистики, со-
гласно которым «структура языка представляет 
собой сеть отношений (противопоставлений) 
между  элементами языковой системы» [ЛЭС, 
1990, с. 496]. Основоположником явившегося в 
свое время революционным структурного под-
хода к изучению языковых единиц, как извест-
но, был швейцарский лингвист Ф. де Соссюр. 
По его убеждению,  соотношения между едини-
цами и составляют систему языка, «и именно 
эта внутренняя система является характерной 
для данного языка в отличие от других языков» 
[Ельмслев, 2006, с. 155]. То есть постулирова-
лась также идея о том, что система как внутрен-
нее устройство каждого языка отличается свои-
ми этноспецифическими свойствами.

Что же касается теоретической грамматики 
якутского языка, то с применением структурно-
го (или системно-структурного) подхода была 
написана упомянутая выше известная грамма-
тика О.Н. Бётлингка. В ней языковые единицы 
одного уровня рассматривались в неразрывной 
связи и формальном и семантическом соотно-
шении с единицами другого уровня. Так, в раз-
деле «Морфологические признаки» обширного 
«Введения» подчеркнута обусловленность мор-
фологического механизма якутского языка его 
фонологической системой: продемонстрирова-
ны все фонетические изменения в составе мор-
фем и на их стыке при образовании грамматиче-
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ских форм. А система словообразования и сло-
воизменения показала соответствие состава аф-
фиксальных морфем фонетическому составу 
основы слова.  Это свидетельствует о том, что 
фонологию и морфологию О.Н. Бётлингк рас-
сматривал в естественной взаимосвязи и нерас-
торжимом единстве.

Изучение грамматического строя якутского 
языка в системном и семантическом аспектах с 
применением функциональных методов после-
довательно проводилось в фундаментальных 
исследованиях Л.Н. Харитонова и представите-
лей основанной им грамматической школы.    
Теоретические и методологические положения, 
основополагающие принципы этой научной 
школы были изложены в специальной статье 
[Данилова, Попова, 2005].  

Основным методом структурно-семантиче-
ских исследований является метод лингвисти-
ческого моделирования, начало которому было 
положено в исследованиях с позиций струк-
турной лингвистики. Приложение этого мето-
да главным образом для формальной семанти-
ки, с опорой прежде всего на Ф. де Соссюра, 
было обосновано Ю.Д. Апресяном. В его очень 
известной лингвистам работе были изложены 
«важные свойства моделей, в том числе линг-
вистических» [Апресян, 1966, с. 81]. Для 
структурно-семантического исследования 
естественного языка особого внимания заслу-
живают, на наш взгляд, следующие из них: 1) 
«Модель всегда является некоторой идеализа-
цией объекта» [Там же].  Во-вторых, «обычно 
модель оперирует не понятиями о реальных 
объектах, а конструктами, т.е. понятиями об 
идеальных объектах, не выводимыми непо-
средственно и однозначно из опытных данных, 
но построенными “свободно” на основании не-
которых общих гипотез, подсказанных сово-
купностью наблюдений и исследовательской 
интуицией» [Там же, с. 86]. И, наконец, «вся-
кая модель, в том числе лингвистическая, 
должна быть формальной. Модель считается 
формальной, если в ней в явном виде и одно-
значно заданы исходные объекты» [Там же, с. 
88–89]. Данный метод, получивший вначале 
обоснование для формально-семантических 
исследований, был успешно разработан в даль-
нейшем в целях семантического анализа син-
таксических единиц. 

В развитии метода лингвистического моде-
лирования применительно к материалу есте-
ственных языков разной типологии действи-
тельно революционную роль сыграла новоси-
бирская синтаксическая школа под руковод-
ством М.И. Черемисиной.  По теоретической 
концепции этого научного коллектива, стержне-
вой единицей, или базовой моделью, которая 
одновременно служит содержательной базой 
синтаксической конструкции, было признано 
простое предложение.  В результате последова-
тельного внедрения данного метода в процесс 
лингвистического анализа  было предпринято 
масштабное структурно-семантическое иссле-
дование синтаксического строя языков Сибири. 
В рамках концепции этой школы были разрабо-
таны многие новаторские идеи, в том числе по-
нятия «элементарная единица», «элементарное 
простое предложение». М.И. Черемисина аргу-
ментировала их следующим образом: «Модели-
рование исходит из того, что его объектом долж-
но  быть минимальное – элементарное предло-
жение (ЭПП), которое характеризуется посто-
янным составом компонентов и связью этой це-
почки с определенной семантикой» [Черемиси-
на, 2005, с. 126]. Базовая идея М.И. Черемиси-
ной в дальнейшем, при исследовании конструк-
ций разной степени сложности на материале 
конкретных языков, была детализирована в 
предложенных ее учениками новых тезисах и 
понятиях. Например, было предложено понятие 
«типовая синтаксическая структура», которая 
«обеспечивает возможность сравнительно-со-
поставительного анализа синтаксического яру-
са в языках разных систем» [Кошкарева, 2015, с. 
14–15]. Поскольку объектом анализа явились 
конструкты в языках разной типологической 
принадлежности, то в качестве задачи стало 
ставиться «изучение предложения как двусто-
ронней эмической сущности» [Кошкарева, 2006, 
с. 65], т.е. как уникального объекта, свойствен-
ного языку определенного этноса. 

Серьезной теоретической основой для разра-
ботки концепции новосибирской научной шко-
лы об элементарном простом предложении 
(ЭПП) послужила идея о базовой роли простого 
предложения, изложенная в  исследованиях 
крупного российского лингвиста-тюрколога 
Е.И. Убрятовой. В исследованиях о синтаксиче-
ском строе якутского языка она исходила из 
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убеждения, что «отправной точкой развития   
сложноподчиненного предложения служат чле-
ны простого предложения» [Убрятова, 1976, с. 
232]. При этом члены простого предложения 
служат не только структурной, но и содержа-
тельной базой сложноподчиненного предложе-
ния: «зависимые предложения  в якутском язы-
ке выполняют функции, аналогичные членам 
простого предложения» [Там же, с. 231]. Дан-
ный теоретический подход к сложным синтак-
сическим конструкциям стал основополагаю-
щим  не только для якутской грамматической 
традиции, но и для основных теоретических по-
ложений новосибирской научной школы. 

Моделирование как метод лингвистического 
анализа для исследования материала якутского 
языка был применен в работе Н.Н. Ефремова, 
ученика М.И. Черемисиной, «Сложноподчи-
ненные предложения времени в якутском язы-
ке». В ней модель определена как «минималь-
ная типизированная форма (образец) предложе-
ния, репрезентирующая прежде всего его син-
таксическое значение» [Ефремов, 1984, с. 76].   
В работе были представлены списочный состав 
моделей СПП с временным значением и их се-
мантические модификации. 

Дальнейшее уточнение понятия модели дала 
Н.И. Попова в специальной статье, посвящен-
ной обоснованию модельного представления 
синтаксических построений конкретно для 
якутского языка.  Понятие модели сформулиро-
вано следующим образом: «Под моделью пони-
мается отвлеченный от конкретного предложе-
ния образец, представляющий собой двусторон-
нюю единицу с планом выражения и планом 
содержания» [Попова, 2003, с. 53]. Здесь были 
установлены также критерии выявления моде-
лей, формы символической записи компонентов 
предложения. 

В семантических исследованиях любая линг-
вистическая модель в силу того, что она пред-
ставляет собой некий отвлеченный образец, 
всегда отображается в символической записи. 
Эта запись в большинстве исследований данно-
го направления ведется на основе принятых 
лингвистическим сообществом способов. Ос-
новополагающими и наиболее распространен-
ными из  них являются лейпцигские правила 
глоссирования. Метод поморфемного глоссиро-
вания, при помощи которого могут быть пред-

ставлены текстовые примеры на якутском языке 
при их модельном описании, был предложен 
Н.И. Винокуровой. Автор подчеркнула, что 
«циркулирующие в международном сообществе 
лингвистов лейпцигские правила глоссирования, 
написанные на английском языке, еще не вошли 
в широкий научный оборот в якутском языкозна-
нии» [Винокурова, 2016, с. 85].  Важно отметить, 
что моделирование, основанное прежде всего 
для нужд математической лингвистики, в по-
следнее время получает воплощение в проектах, 
предназначенных для создания аннотированного 
корпуса текстов якутского языка. Так, использо-
вание методов формального анализа подразуме-
вает разрабатываемый в ИГИиПМНС СО РАН 
проект «Машинный фонд якутского языка». 
Математические методы ручной морфологиче-
ской разметки,  а также многие вопросы созда-
ния корпуса якутского языка были изложены 
Н.А. Леонтьевым в соответствующих публика-
циях [Леонтьев, Неустроев, 2018]. Нужно доба-
вить, что представлены также некоторые ре-
зультаты аннотирования грамматических форм 
[см. напр.: Торотоев, Ноговицына, 2017]. При-
менение метода моделирования в целом откры-
вает доступ к работам на материале якутского 
языка для широкой аудитории лингвистов и 
всех интересующихся.

Структурно-семантический аспект изучения 
грамматического строя якутского языка полу-
чил фундаментальную разработку в исследова-
ниях Н.Н. Ефремова. Свое исследование автор 
расценил как подтверждение высказанной    
О.Н. Бётлингком идеи о взаимодействии всех 
уровней языка при функционировании его еди-
ниц в синтаксических конструкциях. В них 
«имеют место пересечения, взаимодействия 
формальных (морфологических) и функцио-
нальных (синтаксических) сторон языка» [Еф-
ремов, 1998, с. 176]. Данная работа в теоретиче-
ском отношении важна также тем, что в ней 
была продолжена традиция интеграции обоих 
аспектов семантического анализа: структурного 
и функционального – при исследовании языко-
вой системы. 

Функциональная направленность исследова-
ний по грамматическому строю якутского языка  
была обоснована Л.Н. Харитоновым в его поло-
жении о главенствующей роли принципа «эм-
пирический материал – теоретический вывод». 

Н.И. Данилова
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Данный принцип перекликается с концепцией 
функционализма в лингвистике, которая «исхо-
дит из того структура языка объясняется в ко-
нечном счете условиями его использования» 
[Тестелец, 1999, с. 13]. Это положение послу-
жило теоретической базой установившейся тра-
диции интеграции обоих аспектов семантиче-
ского анализа единиц языковой системы. В рус-
ле такого воззрения был написан второй том 
«Грамматики современного якутского литера-
турного языка», посвященный синтаксису. Дан-
ное коллективное исследование проводилось, 
исходя из  представления о том, что «словосоче-
тание является конструктивной основой син-
таксического строя якутского языка» [Грамма-
тика…, 1995, с. 12]. На основе этой концепции 
было дано системное структурное описание ти-
пов предложения по простоте, сложности и со-
держанию. Функциональная сторона языка по-
лучила освещение в разделах о коммуникатив-
ных типах предложения и синтаксических сред-
ствах выражения модальности. 

Примером совмещения обоих аспектов се-
мантического направления лингвистики  на 
принципе системности можно назвать коллек-
тивное издание «Курс якутской грамматики. 
Система грамматических категорий и синтакси-
ческих конструкций». В этой работе структур-
но-семантический подход к анализу граммати-
ческого строя был основан на концепции о ком-
муникативном, т.е. функциональном назначе-
нии языковых единиц. Авторы исследования 
исходили из положения о том, что языковая си-
стема «предназначена прежде всего для обеспе-
чения коммуникации» [Данилова, Попова, Еф-
ремов, 2004, с. 3]. 

Серьезное теоретическое обоснование этого 
подхода,  предполагающего изучение языка как 
в аспекте его структурного устройства, так и 
функций его единиц,  было изложено в трудах 
Н.Е. Петрова, посвященных функционирова-
нию служебных частей речи. Они послужили 
толчком для интенсификации функционально-
семантической парадигмы в якутской грамма-
тической традиции. Принципиально важным 
для изучения якутского языка оказалось его вы-
сказывание о том, что «принцип от значения к 
форме может верно действовать в том случае, 
когда выбираются действительно общие, глу-
бинные грамматические значения, которые 

устанавливаются с помощью обобщения значе-
ний» [Петров, 1982, с. 142]. Кроме того, следуя 
методологическим принципам своего научного 
руководителя Л.Н. Харитонова, он последова-
тельно придерживался принципа «эмпириче-
ский материал – теоретический вывод». 

В настоящее время функционально-семанти-
ческие исследования на материале якутского 
языка проводятся, исходя из положения о доми-
нирующей роли анализа языкового материала в 
направлении от смысла к формам его выраже-
ния, от функций к средствам их реализации. Ба-
зой исследований в данном аспекте явилась тео-
рия функциональной грамматики, разработан-
ная А.В. Бондарко.  Обзор функционально-се-
мантических исследований на материале якут-
ского языка представлен в работе Н.И. Данило-
вой «Изучение грамматического строя якутско-
го языка в функционально-семантическом 
аспекте» [Данилова, 2019]. 

В целом к настоящему времени рассмотрены 
функционально-семантические категории якут-
ского языка, представляющие собой выражение 
универсальных понятийных категорий. По 
определению А.В. Бондарко, семантические ка-
тегории составляют содержательную сторону 
языковой системы и представляют собой «по-
верхностную» реализацию определенной «глу-
бинной» инвариантной понятийной категории.  
Такое теоретическое положение перекликается 
с приведенным выше мнением Н.Е. Петрова о 
«глубинных грамматических значениях». При 
этом исследователи придерживаются положе-
ния о том, что «понятийные категории получа-
ют определенное преломление в системе данно-
го языка, становятся (уже в преобразованном 
виде) элементами его подсистем, подвергаются 
влиянию специфических сторон его строя» 
[Бондарко, 1974, с. 64]. 

Результаты изучения функционально-семан-
тических категорий на материале якутского 
языка показали, что они имеют специфические 
особенности как в базовых способах выраже-
ния, так и по структуре и объему содержания. 
Но вместе с тем рассмотренные категории в 
якутском языке демонстрируют свойства, ха-
рактерные для универсальных функционально-
семантических полей. В ходе работ были выяв-
лены интересные результаты, которые могут 
позволить внести некоторые коррективы в уче-



                 85

ние о синтаксическом строе якутского языка.    
К примеру, так называемый «особый тип слож-
носочиненного предложения», выражаемый 
формой преждепрошедшего повествовательно-
го времени, в исследовании Н.Н. Ефремова был 
определен как средство выражения категории 
миративности [Ефремов, 2018, с. 26]. В каче-
стве семантических составляющих функцио-
нально-семантического поля обусловленности 
проанализированы причинно-следственные и 
уступительные конструкции [Ефремов, 2015], 
которые ранее в якутской грамматике рассма-
тривались как отдельные семантические типы 
сложного предложения.  

Значительным в теоретическом и практиче-
ском отношении итогом исследований явилось 
подтверждение на материале якутского языка 
положения о важной организующей роли гла-
гольного предиката высказывания. Это позво-
лило приступить к исследованию функцио-
нально-семантических категорий в связи с 
лексико-семантической принадлежностью гла-
гольного предиката высказывания. Такой под-
ход исходит из убеждения, что именно глаголь-
ный предикат со своими актантами  дает воз-
можность представить синтаксическую кон-
струкцию в качестве полноценной коммуника-
тивной единицы. А предикатно-актантные 
связи строятся на правилах сочетаемости, ко-
торые находят свое отражение в соответствую-
щих валентностях глагола. Такой – вербоцен-
трический – аспект исследования соответству-
ет ведущим теоретическим концепциям совре-
менной зарубежной и отечественной лингви-
стики, в которых проявляется повышенный 
интерес к проблеме взаимодействия систем 
грамматики и лексики. В исследованиях по 
якутскому языку зависимость значения гла-
гольной формы от лексико-семантической при-
надлежности впервые отметил Л.Н. Харито-
нов. В исследовании категории залога он пи-
сал, что «залоговая форма вступает в более 
сложное семантическое взаимодействие с лек-
сическим значением основы различных глаго-
лов, образующих эту форму» [Харитонов, 
1963, с. 20]. Первым примером исследования в 
этом аспекте на основе современных семанти-
ческих теорий по праву можно считать статью 
Н.И. Поповой. Автор, анализируя примеры 
синтаксической деривации залоговых кон-

струкций, исходит из мысли, что «глагол-ска-
зуемое является структурообразующим эле-
ментом предложения, его конструктивной вер-
шиной» [Попова, 2002, с. 149]. Залоговые кон-
струкции здесь были рассмотрены с позиции 
теории синтаксической валентности, посколь-
ку «залог, в отличие от других грамматических 
категорий, является синтаксически значимой» 
[Там же, с. 157]. Это совершенно справедливое 
замечание, поскольку важным условием  по-
строения и адекватного восприятия синтакси-
ческой конструкции любого содержания явля-
ется соблюдение правил сочетаемости глагола, 
которые продиктованы его валентностными 
свойствами. В ходе дальнейших исследований 
были выявлены некоторые частные моменты 
семантической модификации залоговых кон-
струкций в зависимости от лексико-семанти-
ческой принадлежности глагольной основы. К 
примеру, было установлено, что для формиро-
вания реципрокальных конструкций часто ис-
пользуются глаголы негативного воздействия 
на объект и глаголы межличностных отноше-
ний [Данилова, 2016, с. 86]. Интересные и важ-
ные в теоретическом отношении результаты 
показал анализ взаимосвязи показателей мно-
гократности действия с признаком предельно-
сти/непредельности глагола. Так, выяснилось, 
что на проявление разных модификаций мно-
гократного значения оказывают влияние пре-
дельность/непредельность глагола, способ вы-
ражения многократности действия и контекст  
[Самсонова, 2017, с. 153]. 

Таким образом, оба аспекта семантического 
изучения грамматического строя якутского 
языка: структурно-семантический и функцио-
нально-семантический – основаны на принци-
пе системности и предполагают подход к язы-
ковому факту со стороны соотношения струк-
турного устройства и его функций в речи. При 
этом принцип «эмпирический материал – тео-
ретический вывод», присущий всем исследова-
ниям якутского языка, в полной мере действует 
и в проводимых в настоящее время исследова-
ниях. Постулаты основоположников якутской 
грамматической школы: соблюдение методо-
логических принципов тюркской и российской 
лингвистики и единство методики анализа – 
также остаются неизменными. Применение 
метода модельного представления языкового 
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устройства способствует расширению аспектов 
исследования и позволяет представлять его ре-
зультаты и материалы на типологическом уров-
не для широкого лингвистического сообще-
ства. Кроме того, постепенное внедрение мето-
дов формально-семантического анализа, наце-
ленного главным образом на создание инстру-
ментов для компьютерной обработки языковых 
данных, позволяет надеяться на развитие кор-
пусных исследований. Продолжение анализа 
функционально-семантических категорий якут-
ского языка в их взаимодействии с ЛСГ имен и 
глаголов закладывает перспективу развития ис-
следования якутского языка не только в теорети-
ческом, но и прикладном направлении, в первую 
очередь, проблем нормирования литературного 
якутского языка. 
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N.I. Danilova

Semantic methods in the study of the Yakut Language

The article is a brief descriptive review of studies on the grammatical system of the Yakut language, which were 
carried out in structural-semantic and functional-semantic aspects. Both aspects of grammar belong to the semantic 
direction of linguistics, which studies the meaning of the structural units of language in terms of their systemic 
organization. The methods and techniques of structural and functional semantics have undergone serious testing and 
have been thoroughly developed on the basis of the Yakut language. The first fundamental work written from a 
systemic point of view was the famous work by O.N. Bötlingk entitled “On the language of the Yakuts”. The tradition 
of integrating the structural and functional aspects of the study of the Yakut language was consistently carried out by 
L.N. Kharitonov and representatives of the grammar school founded by him. The formation of the theoretical basis 
of structural-semantic research was largely facilitated by the idea about the basic role of a simplex sentence, as 
expounded in the studies of E.I. Ubryatova. The method of structural-semantic modeling with respect to the syntactic 
constructions of the Yakut language was substantiated in the works by N.N. Efremov and N.I. Popova. Recently, the 
Yakut grammar has been developing in a functional-semantic aspect, which involves the study of the language based 
on the principle “from meaning to the forms of its expression”. An important theoretical and practical result of 
research in this direction was the confirmation, based on the data from the Yakut language, of the position on the 
important organizing role of the verb predicate of utterance. This allowed us to begin the study of functional-semantic 
categories in their connection with the lexical-semantic affiliation of the verb. In general, the study of the grammar 
of the Yakut language has prospects for development in relevant linguistic paradigms using new scientific methods 
that have an extensive interdisciplinary output.
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