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Лексико-семантические особенности наименований кумысной кожаной 
посуды (сосудов) в якутском языке

Рассматриваются структура и семантика наименований кумысной кожаной посуды (сосудов) в якутском 
языке в сравнении с тюркскими и монгольскими языками. 

Цель статьи ‒ выявление и описание лексико-семантических особенностей якутских наименований кумысной 
кожаной посуды (сосудов) в сравнительно-сопоставительном аспекте с тюркскими и монгольскими языками. 

Исследование ведется на основе сравнительно-сопоставительного, структурно-семантического анализа. Источ-
никами статьи послужили толковые, диалектологические словари, этнографические и фольклорные материалы. 

Определено, что наименования якутской кумысной кожаной посуды (сосудов) имеют как тюркские, так и 
монгольские параллели. Выявлены лексико-семантические параллели общеякутского слова көҕүөр в алтай-
ском, хакасском, тувинском, киргизском, бурятском, калмыкском, ойрат-синьцзянском, халха-монгольском язы-
ках. Установлены принципы и мотивы номинации, характерные для данной микрогруппы наименований: по 
материалу посуды (сосуда), функциям, цвету, внешней форме. Прозрачность номинаций кожаной посуды (со-
судов) – из кожи крупного рогатого скота и конской (кобыльей) кожи – репрезентирует взаимовлияние тюркской 
оседлой скотоводческой и монгольской кочевой коневодческой культур. Отсутствие диалектных синонимов 
предполагает единство лексики на обширной территории Якутии, используемой в быту и в едином ритуально-
обрядовом комплексе. Единственный диалектный синоним бүтэй бөлүүр имеет монгольское происхождение. 
Исконно якутское происхождение имеет симиир. Данная микрогруппа бытовой лексики свидетельствует о тюр-
ко-монгольских истоках и самостоятельном развитии наименований комплекса кумысной кожаной посуды (со-
судов) в якутском языке.
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Введение. Представление об общей картине 
материальной и духовной культуры народа дает 
бытовая лексика, ее изучение в диахронии и 
синхронии может помочь восполнить систему 
знаний о формировании, развитии культурно-
исторического процесса. Языковые обозначе-
ния предметов и явлений повседневной жизни 
человека одновременно являются и маркерами 
сохранности традиционной культуры, и самой 
уязвимой областью, т.к. подвержены социаль-
но-экономическим, культурным изменениям. 
Языковые факты быта человека формируются в 
виде категорий – тематических групп, напри-
мер, одежда, обувь, пища, посуда и утварь, про-
фессиональные инструменты и т.д. Эти пласты 
лексики могут находиться в активной лексике и 
функционировать только в условиях развитого 
традиционного хозяйства (скотоводство, коне-

водство, охота, рыболовство, земледелие и т.д.). 
На данный момент нет достаточных исследова-
ний по таксономической интерпретации пред-
метно-бытовой лексики якутского языка, так 
как существующие работы посвящены анализу 
отдельных лексико-семантических (тематиче-
ских) групп по родовидовому признаку. В срав-
нительно-сопоставительном плане системати-
зацию исконной и заимствованной лексики по 
темам в свое время провел Н.К. Антонов [Анто-
нов, 1971]. Тематическая категоризация и ин-
терпретация была продолжена во многих иссле-
дованиях якутских лексикологов, например, 
Л.М. Готовцевой (лексика традиционной одеж-
ды саха – восемь субкластеров: общие наимено-
вания одежды;  названия верхней и нательной 
одежды; лексика головных уборов, обуви, рука-
виц; детали одежды и т.д.) [Готовцева, 2016], 
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В.Г. Попова (виды наступательного холодного 
оружия) [Попов, 2019], А.С. Акимовой (терми-
ны традиционных женских ювелирных украше-
ний) [Акимова, 2015] и др. Разделение диалект-
ной лексики якутского языка по тематическим 
группам присутствует в трудах Е.И. Коркиной 
(природные явления, ландшафт; почва, расти-
тельность; жилище, хозяйственные постройки, 
инвентарь, орудия; домашнее животноводство; 
звери, охота; рыбы, рыболовство; птицы, насе-
комые; человек, одежда, пища, посуда, болезни; 
непредметная лексика и т.д.) [Коркина, 1992], 
С.А. Иванова (небо, небесные тела; атмосфер-
ные явления; жилище и другие постройки; ди-
кие животные и т.д.) [Иванов, 2017] и др.

Одни из первых заметок о якутской кожаной 
посуде (сосудах) мы находим в экспедиционных 
материалах А.Ф. Миддендорфа: simiir – мешок 
для масла, сшивается из полудубленых копче-
ных кож; sirihit – такой чан содержит около 350 
литров, он гораздо больше упомянутого прежде 
kjӧguӧrün и украшен нарисованными да выши-
тыми фигурками [Миддендорф, 1878: 777, 801]; 
Я.И. Линденау: kӧgӧr – делается из кожи быка; 
simir – маленький сосуд из кожи, употребляют 
их только во время путешествий, чтобы держать 
в них кумыс или umdan (ымдаан); Tschabetschach 
– сосуд из кожи или бересты, имеет наверху 
ручку [Линденау, 1983: 29, 30]; из материалов 
Сибиряковской экспедиции 1894‒1896 гг. была 
опубликована работа В.В. Ливадина о кожевен-
ном производстве якутов, где достаточно под-
робно описываются особенности кожаной посу-
ды и утвари, способы изготовления кожи. Отме-
чено, что сири исит выделывается из коровьей 
(бычачьей) кожи, без паховой части. Из них 
шьют посуду, называемую «симиир» (кожаная 
дорожная посуда, сшитая из сири, для хранения 
жидкостей (молока, кумыса) [Ливадин, 1927: 
31]; в этнографическом обзоре В.Л. Серошев-
ского «Якуты» автор кратко описал технологию 
выделки коровьей и кобыльей кожи, из которой 
делают симир, симирчах, холлогос, симир исит, 
турсук [Серошевский, 1993: 359]; антрополог 
В.И. Иохельсон подробно описал праздник 
ысыах, ритуал кумысопития, кумысную посуду, 
в том числе и кожаные сосуды [Иохельсон, 
2015]; этнограф А.А. Саввин: «Почти вся ку-
мысная посуда делалась из непромокаемой 
кожи “сири”. Из нее шили большие чаны “сири 

холлоҕос”, бурдюки для приготовления и пере-
возки кумыса вьюком – “көҕүөр” или “симир”, 
небольшие бурдючки – “симирчэх”, плоские 
чаши – чабычах, подойники и пр. Обилие кожа-
ной посуды для кумыса указывает на то, что 
значительная часть якутов, разводивших кон-
ный скот, были раньше настоящими кочевника-
ми» [Саввин, 1948: 135]; И.В. Константинов на 
материале погребений сделал вывод, что «вы-
делка кож тоже была женским и старческим ру-
коделием» [Константинов, 1971: 108]; фолькло-
рист И.А. Худяков отметил, что: «сири ыаҕас – 
кожаный жбан из бычьей шкуры»  [Худяков, 
1971: 255].

В данной статье мы попытаемся выявить об-
щие и особенные черты семантики и структуры 
наименований кумысной кожаной посуды (со-
судов) в якутском языке и провести лексико-се-
мантические параллели с тюркскими и мон-
гольскими языками для представления общих 
истоков и обособленного развития кумысной 
посуды в якутской этнокультуре. Также будут 
определены принципы номинации, общеякут-
ские и диалектные признаки. 

Материалы и методы. Исследование осу-
ществлено при помощи метода сплошной вы-
борки лексем по выбранной тематике из лекси-
кографических источников; структурно-семан-
тического анализа – при исследовании структу-
ры и семантики лексических единиц; метода 
лингвистического описания в сочетании с дефи-
ниционным анализом для выявления дополни-
тельного значения слова; сравнительно-сопо-
ставительного анализа – для определения се-
мантики и выявления синонимического ряда 
лексического материала.

Основными источниками для данной работы 
послужили диалектологические, толковые сло-
вари якутского, алтайского, хакасского, тувин-
ского, бурятского, киргизского, калмыкского и 
др. языков.

Результаты. Термин посуда в якутском язы-
ке является родовой семой достаточно большой 
группы лексических единиц, обозначающих 
предметы быта, использующихся в домашней 
обстановке, в церемонии, ритуале: иһит ‘посу-
да (общее название хозяйственной утвари для 
еды, питья, хранения припасов); общее назва-
ние предметов, предназначенных для хранения 
и транспортировки чего-л., тара (напр., ящик, 
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мешок, бочка и т.п.)’ [ТСЯЯ, 2006: 770–771]. 
Иһит восходит к древнетюркскому идиш/idiš 
‘сосуд; чаша; тара; хозяйственная утварь’ [ДТС, 
1969: 203; Севортян, 1974: 328–329]. В значении 
‘посуда’ присутствует в тур. диал., кирг., ккал., 
узб., хак. языках [Севортян, 1974: 329], а в зна-
чении ‘кожаное ведро для молока’ сохранилось 
в саг., койб., кач., кирг., казах. языках и диалек-
тах [ДТС, 1969: 329]. 

В якутском языке существуют разновидно-
сти посуды, которые группируются в зависимо-
сти от предназначения: аһыыр иһит ‘посуда для 
еды (чашки, тарелки и т.п.)’; балык иһитэ ‘по-
суда для рыбы’; дьиэ иһитэ ‘посуда, предназна-
ченная в приданое дочери’; иистэнэр иһит 
‘шкатулка для хранения швейных принадлеж-
ностей’ и т.д. [ТСЯЯ, 2006: 771–772] Данная ка-
тегоризация может быть разноплановой в зави-
симости от функциональных особенностей и 
материала посуды: берестяная, деревянная, ме-
таллическая и т.д.

Традиционная кожаная посуда (сосуды) яку-
тов используется преимущественно для приго-
товления и (или) хранения кумыса из кобыльего 
молока. Кымыс иһитэ ‘кумысная посуда (ку-
мысная утварь)’ – это общее название посуды 
для приготовления, хранения, питья кумыса 
(напр., матаарчах, симиир, ыаҕас, чороон и т.д.) 
[ТСЯЯ, 2006: 772]. Иногда её обозначают как 
сылгы иһитэ, букв. ‘конская утварь (посуда)’ 
[ТСЯЯ, 2006: 773]. Якуты из кожи изготавлива-
ли не только кумысную посуду, но и различные 
ёмкости, используемые для приготовления, хра-
нения и перевозки продуктов питания: дьээтти 
‘особый вид кожаной ступки, предназначенной 
для переработки сардаа в муку’, хаа, марба ‘ко-
жаная сума для хранения и перевозки продуктов 
питания’, сылгы хаа ‘большая сума из мятой 
конской шкуры шерстю наружу’, ынах хаа ‘сума 
из шкуры рогатого скота шерстью наружу’, 
хааһах ‘небольшая кожаная сума, служит для 
перевозки и хранения мерзлой и сушеной рыбы, 
корней, мерзлого хайаха, масла, мяса и т.д.’, ха-
лаабыс, матаҕа ‘кошелек или кожаная сумка, 
сделанная из мошонки пороза’ [Саввин, 2005: 
237–238]. 

Далее рассмотрим наименования кумысной 
кожаной посуды на материале лексикографиче-
ских и фольклорных источников, а также этно-
графических исследований. 

Сири иһит, устар. ‘сшитый из особо выде-
ланной бычьей кожи большой сосуд (наподобие 
бочки) для хранения кумыса (вмещающий око-
ло тридцати ведер)’ [ТСЯЯ, 2006: 773]. Сири – 
это особенным образом выделанная непромока-
емая бычья кожа, из которой шьют кожаный 
мешки (напр. симиир и проч.); кожаная бадья, 
кожаный жбан, турсук. По сути, сири иһит это 
общее название кожаных сосудов, который ука-
зывает на материал, из которого они изготовле-
ны: сири чабычах ‘кожаное лукошко’, сири 
ыаҕас, ынах сири ыаҕас ‘сосуд до 10 вершков 
вышины для пресного молока’. Иногда сири 
присутствует в составе названий кожаной одеж-
ды: сири сыалдьа ‘натазники из коровьей кожи’, 
сири саары ‘коневья юфть, выделанная так, как 
выделывают сири’, сири сарыы, сарыы ‘почер-
ненная лосиная кожа’ [Пекарский, 1959: 2243–
2244]. Так как кымыс ‒ это божественный на-
питок, соответственно в некоторых говорах 
якутского языка сохранилось эвфемистическое 
обозначение сири иһит: хоруолаах ‘кожаный 
турсук (у вилюйских якутов вместо сири иһит)’ 
[Пекарский, 1959: 3516]. Данное наименование 
указывает на внешний облик, цвет посуды, ко-
торый образуется вследствие выделки кожи и 
очернения, чтобы он был более прочным и не 
пропускал жидкость. Считается, что «источни-
ком тюркских слов, явно имеющих региональ-
ный характер, является монгольский язык: ср. 
п.-монг. siri(n) ‘кожа, сыромять’, халх. šir ‘кожа, 
шкура’ (крупного рогатого скота, сыромять)’ 
[Сравнительно-историческая грамматика…, 
2001: 386], сири ‘непромокаемая бычья кожа, из 
которой шьют мешки’ [Рассадин, 1980: 70]. Тут 
необходимо упомянуть, что ранее в якутской ре-
месленной традиции существовали табу, что 
также подчеркивает особое значение кумысной 
посуды и утвари в якутской культуре: «... сосуд 
из кожи шьет мужчина. Женщина не должна 
шить сири иһит, это грех. Женщина, которая 
шьет сири иһит, впоследствии может не иметь 
детей. Ниткой служат только сухожилия задней 
ноги крупного рогатого скота. Сухожилия из 
брюшной части не подходят: он растягивается и 
не держит жидкость» [Федоров, 2011: 161]. 

Көҕүөр, көҕүөр иһит, устар., ‘в старину: 
большой кожаный мех (сосуд) с широким осно-
ванием, узким горлом, служивший для закваски 
и хранения кумыса’ [БТСЯЯ, 2007: 219; ТСЯЯ, 
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2006: 772]; көҕүөр симиир ‘большой кожаный 
мех или чан для хранения жидкостей (он мень-
ше, чем сири иһит)’; симэхтээх көҕүөр, симэх-
тээх симиир ‘кожаный мех из конской кожи, в 
котором готовят кумыс; кумысный жбан из 
кожи, держаной в крови; кожаная посуда для 
приготовления кумыса’ [Пекарский, 1959: 1125]. 

В фольклорных произведениях көҕүөр иһит 
иногда называют көйүөр (көҕүөр) айах [Ядри-
хинскай, 1981: 197]. Данная номинация раскры-
вается в другой синонимичной номинации 
көҕүөр – көйөргө иһит, көгүөр: «... из кожи те-
ленка. Похож как на маленький, так и на боль-
шой мешок. Горлышко связывают туго верев-
кой. Прикрепляют к колышку и носят как рюк-
зак. Он для ымдаана, суората, кумыса, ставят в 
прохладное место. Время от времени выворачи-
вают, моют, высушивают. Он напоминает поход-
ную флягу» [Багдарыын Сүлбэ, 2013: 275]. 

Симиир иһит, устар. ‘суживающийся кверху 
высокий кожаный сосуд для приготовления и 
хранения кумыса’ [ТСЯЯ, 2006: 773]. Симиир 
является сложным сосудом, который состоит из 
көҥкөлөй (хабарҕа, күөмэй, моой) ‘воронка’, 
тылбыы ‘зажим (две деревянные палки, зажи-
мающие два предмета или две стороны предме-
та)’, бисиэйэх (хамнатар) ‘деревянная мутов-
ка’. Вмещает ‘почти один анкер (2,7 ведра); ста-
ринный кожаный кумысный мешок из черной, 
особенным родом выделанной кобыльей кожи, 
бурдюк, плоский, призматический, суживаю-
щийся кверху и оканчивающийся совсем узким 
горлышком: точь в точь такие же, только по-
меньше размером, мешки употребляются якута-
ми летом для перевозки вьюками жидкостей, 
молока, соры (суорат), сливок, масла, даже вод-
ки; кожаная посуда вроде большого мешка для 
хранения и перевозки во время путешествия ку-
мыса, масла и простокваши; мешок из пузыря, в 
котором летом возят молоко или сору (суорат)’ 
[Пекарский, 1959: 2227–2228]. Симиир как са-
кральный сосуд или вместилище для ритуаль-
ного напитка кумыс, особым образом украшает-
ся, тем самым чаще называется симэхтээх си-
миир, букв. ‘симиир с украшением’.

Симиирчэх, симирчэх, симииччэх, симиирчэ-
хээн, симииччэхээн, устар. ‘кожаный сосуд для 
хранения кумыса (маленького размера)’ 
[БТСЯЯ, 2011: 401]. Диминутивный аффикс 
-хаан (-хээн) указывает на меньший размер со-

суда, чем обычный симиир. Омертвелый (непро-
дуктивный) аффикс -чах (-чэх), образующий 
имена существительные, по Ст. Калужинскому, 
считается монгольским [Грамматика современ-
ного якутского литературного языка, 1982:  124].

Симиирчэх, в отличие от симиир, вероятно, в 
силу небольшого размера, впоследствии стал 
использоваться как симиирчэхтээх арыгы ‘мех 
с вином (кожаный) жбан водки, водка в жбан’ 
[Пекарский, 1959: 2228].

Таһыар (тойон) көҕүөр, таһыар ‘большой ку-
мысный мех (сосуд)’ [БТСЯЯ, 2007: 219], ‘боль-
шой кумысный мех’ [Пекарский, 1959: 2597]. В 
диалектной лексике данный термин имеет не-
сколько другое значение: в вилюйских говорах 
тоһуор көҕүөр-таһыар көҕүөр, кыра симиир ‘ма-
ленький симиир’ [Кулаковский, 2017: 142]. Есть 
мнение, что «в названиях тоһуор и таһыар от-
четливо звучат хакасский тозор и алтайский та-
жуур. Эта параллель лишний раз подтверждает, 
что, возможно, якутский көҕүөр в прошлом упо-
треблялся для перевозки кумыса» [Зыков, 1984: 
90]. Также данное слово присутствует в киргиз-
ском языке: тажоор ‘кожаный сосуд для хране-
ния водки’ [КРС, 1985: 189]. Возможно, таһыар 
отчасти образован от глагола тас- ‘перемещать’ 
по подобию көҕүөр. Но определенные сомнения в 
правильности этой версии вызывает лексема той-
он, которая указывает на то, что кумысный мех 
имел большой, крупный размер (объем). Стоит 
отметить, что в эпосе олонхо упоминается 
таһыар көҕүөр или просто көҕүөр в составе по-
стоянного эпитета духа земли Аан Алахчын: 
«Көҥүл санаалаах, Көрсүө мэйиилээх, Көнө 
сүрэхтээх, Көҕүөр-таһыар курдук Балым-салым 
эмиийдээх, Байбара-маҕан санныгар Бэдэр бэрдэ 
саҕынньаҕын Бэлтэгэйдии ууран Кэттэ кэппити-
нэн Кэлбит (...) Аан Алахчын, Маҥан Маҥхалыын 
‒ Прямодушная, чей кроток нрав, чья мысль, как 
мир широка, чьи щедрые грудные соски, как ку-
мысные кожаные мешки (...) прославленная хо-
тун Аан Алахчын, Манган Манхалыын» [Ойууну-
скай, 2003: 23; Ойунский, 2007: 21].

По предназначению көҕүөр и симиир имеют 
общий семантический знаменатель – кымыс, но 
вопрос заключается не только в отличии наиме-
нований. Более чем вероятно, что внутренняя 
форма лексемы раскрывается в утилитарном 
предназначении кумысной посуды көҕүөр или 
көйүөр, көйөргө иһит, т.е. само название прямо 
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подразумевает процесс брожения кумыса. В 
словаре Э.К. Пекарского зафиксированы разные 
вариации лексемы, обозначающие брожение ку-
мыса, раскрывающие семантику көҕүөр: көйнөр, 
көөйнөр, көньөр, көөнньөр, көйньөр, көөйньөр, 
көөjөр ‘приводить в брожение, заквашивать; за-
варивать’; көйнөрү көйөргө кымыс ‘перебро-
дивший кумыс’; көйнөрүүлээх кымыс ‘выбро-
дивший кумыс’; көйнүү, көөйнү-көөнньү (-кы-
мыс) ‘крепкий кумыс’; көйөлгө-көйөргө- 
көjөргө, көйүргэ ‘кумыс’; хойуу көйөргө ‘густая 
кумысная закваска’; көйөргөлөөх хойуу ‘забори-
стая, крепкая закваска’; көйөргөн-көйүргэн ‘за-
кваска’, ‘кумыс’: көjүү көйөргөннөрүнэн 
көхсүлэрин оҥороннор-отстоянным кумысом 
утоляя жажду, они...; көjүү ‘заквашенный’, 
көjүү кымыс ‘крепкий кумыс, отстоянный ку-
мыс’ [Пекарский, 1959: 1130, 1131]. 

В системе наименований традиционной по-
суды в якутском  языке также  присутствует  ди-
алектное слово, некогда использовавшееся в 
сунтарском говоре: бүтэй бөлүүр, бөлүүр ‘кы-
мыс тирии иһитэ, көҕүөр ‒ кумысный мех’ 
[ДСЯЯ, 1976: 75, 68]; устар. ‘старинное назва-
ние кожаного меха для хранения кумыса и моло-
ка’; кэлин бүтэй бөлүүрү көҕүөр, симиир, сири 
иһит диэн уларытан ааттаан испиттэр ‒ позд-
нее бүтэй бөлүүр был постепенно заменен на 
көҕүөр, симиир, сири иһит [ТСЯЯ, 2005: 453]. 
Наименование может иметь двоякий смысл: 
букв. обозначает наглухо закрытый, с крышкой 
или указывает на цельность кожи, из которого 
изготовлен сосуд. Диалектное слово вилюйского 
говора билиэр, который восходит к п.-монг. 
bylegyr, byligyr ‘мутовка’ является синонимом к 
якут. хамнатар ‘кумысная мутовка’ [ДСЯЯ, 
1976: 62]. Существуют также и иные вариации 
билиэр: бэлиэр, билиир [Багдарыын Сүлбэ, 2013: 
275]. Для верификации факта монгольского про-
исхождения приведем некоторые примеры: 
бүлүүр, бур.-монг. ‘деревянная мешалка для пах-
танья масла’; бүлэхэ ‘сбивать (масло, курунгу)’; 
тоһо бүлэхэ ‘сбивать масло’ [БМРС, 1951: 135]; 
бүлүүр, монг. ‘мутовка, пахтальная мутовка, ме-
шалка (для взбивания кобыльего молока при 
приготовлении кумыса или масла)’ [БАМРС, 
2001: 445]; бүлэх ‘мешать, болтать, пахтать, 
взбалтывать, взбивать, сбивать, сепарировать 
(напр. кумыс, масло)’; тараг бүлэх ‘мешать, 
взбалтывать простоквашу’; тос бүлэх ‘пахтать 

масло’ [БАМРС, 2001: 446]; бүлүүр, монг. ‘мутов-
ка, деревянная мешалка для пахтанья масла; бүлэх 
айраг ‘сбивать кумыс’ [Кручкин, 2013: 64, 65]; 
буллһн [булелһен], калм. ‘сбивание, помешивание 
(мутовкой)’; бүлүр ‘мутовка, мешалка (для пахта-
нья масла)’; чигәнә бүлүр ‘кумысная мутовка’ 
[КРС, 1977: 126, 127]; büli-, халх., калм., бүл-, бур. 
бүлэ- ‘взбалтывать, сбивать (масло); накачивать 
(воду)’; ср. эвенк. булэвȳн ‘мутовка’ [Санжеев, 
Орловская и др., 2015: 123]. Данный переход в 
пассивную лексику может свидетельствовать не 
только о монгольских корнях кумысной посуды, 
но и об адстратном характере данной лексемы.

Как отмечают этнографы, «кожаная посуда 
якутов по своей функции и форме практически 
идентична с предельно легкой и мобильной ко-
жаной посудой номадов Южной Сибири и Цен-
тральной Азии» [Петрова, 2015: 108]. Соответ-
ственно, в наименованиях кумысной посуды и 
утвари мы можем провести лексические парал-
лели с тюркскими и монгольскими языками. 

В тюркских языках (кирг., каз., ккал., ккал.
диал., тат.диал., башк.диал., узб.диал., алт.) об-
щее название посуды саба, һаба обозначает так-
же и некоторые кожаные сосуды: ‘большой ко-
жаный (из конской кожи) мешок/бурдюк, в кото-
ром приготовляют и хранят кумыс’, кирг. ‘бур-
дюк (большая из четырех кож сшитая посудина, 
в которой делается и хранится кумыс)’, башк. 
‘кожаный сосуд с узким горлышком, сделанный 
из шкуры животного’, казан. ‘кожаный турсук’; 
алт. ‘берестяная посуда, туяс’, чув. диал. бурак, 
‘большой туес или берестяная кубышка’ [Се-
вортян, 2003: 134]. Можно допустить, что обще-
тюркский термин саба ‘посуда’ сохранился в 
якутском языке в значении кумысной посуды 
сабарай ‘берестяная плоская посуда большой 
емкости для хранения кумыса или разрубленно-
го мяса’ [БТСЯЯ, 2011: 115]. 

Общеизвестно, что, по В.И. Рассадину, 
көҕүөр ‘большой бурдюк из кожи для хранения 
жидкостей’ считается монголизмом в тюркских 
языках [Рассадин, 1980: 69]. Приведем лексиче-
ские параллели к якутскому көҕүөр в тюркских 
и монгольских языках. 

В хакасском языке кÿгäр ‘кожаный турсук’ 
[Рассадин, 1980: 34]. Тозор, фольк. ‘кожаный 
сосуд (для вина)’ [ХРС, 2006: 640].

В киргизском языке көөкөр ‘бурдючок (с гор-
лышком для кумыса из тиснёной верблюжьей 
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кожи; по форме напоминает плоский графин)’ 
[КРС, 1985: 425]. У киргизов есть кожаный со-
суд (фляга) кӧӧкӧр, где держали кумыс, и в ней 
перевозили кумыс при переезде на другое паст-
бище [Айтбаев, Иванов, 1968: 124]. 

В алтайском языке кӧкÿÿр ‘мешок (для мо-
лочных продуктов)’ [АРС, 2018: 371]; якут. 
тоһуор көҕүөр-таһыар көҕүөр имеет тожде-
ственное по семантике и звучанию алт. тажуур 
‘кожаный сосуд’ [АРС, 2018: 638] от тажы- 
‘таскать (с собой), перетаскивать’ [АРС, 2018: 
639]. В хакасском языке также присутствует 
схожая лексема: тазор ‘бурдюк, кожаный ме-
шок (для жидкости)’, пiр тазор хымыс ‘один 
бурдюк кумыса’ [ХРС, 2006: 574]; тозор, фольк. 
‘кожаный сосуд (для вина)’ [ХРС, 2006: 640]. 

В тувинском языке көгээр ‘большая кожаная 
фляга (для кумыса или араки)’, көгээржик ‘ко-
жаная фляжка (для кумыса или араки)’ [ТРС, 
2008: 181]. 

В бурятском, монгольском языках хүхүүр 
‘бурдюк, мешок из шкур’ [БМРС, 1951: 619]; 
бурдюки для кумыса (ср.: х.-монг. хөхүүр; бур. 
хүхүүр; калм. көкүр) шились из копченых шкур 
лошадей или рогатого скота; хухуур ‘высокий 
кожаный сосуд для хранения кислого молока’ 
[Бальжинимаева, 2018: 113].

В ойрат-синьцзянском языке көкүүр ‘бур-
дюк, сосуд из кожи крупных животных (для 
хранения водки, кумыса)’, саба ‘посуда, сосуд’ 
[Тодаева, 2001: 206, 282].

В калмыкском языке күр, күүр ‘кожаный со-
суд для жидкости’ [Бальжинимаева, 2018: 113]. 

Көкүр ‘бурдюк (из шкуры крупного рогатого 
скота)’, ǝǝргин (чигǝнǝ) көкүр ‘бурдюк для ку-
мыса’ [КРС, 1977: 313]. 

Считается, что основой всех этих монголиз-
мов является глагол көке- ‘сосать’ [Татаринцев, 
2004: 226]. В терминах көҕүөр ‘кумысный со-
суд’, көҕүөр ойуу ‘лировидный орнамент’ и в 
диалектном архаизме сунтарского говора көһүүр 
‘один из видов якутского узора’ [ДСЯС, 1995: 
89], көһүүр ойуу ‘лировидный орнамент’ [Но-
сов, 1948: 110] мы видим колебание в употре-
блении интервокального ҕ=һ, как в основе 
«таҕаар-таһаар ‘вытаскивать; поднимать 
вверх’» [ДАЯЯ, 2004: 22]. Диалектолог 
С.А. Иванов определил, что «весь западный ди-
алектный массив характеризуется употреблени-
ем глагола таһаар-, а северо-восточный – пре-
имущественно таҕаар-, но ареал значительно 
разрушен проникновением литературного 
таһаар-» [ДАЯЯ, 2010: 73]. На основе этого 
можно допустить, что алтайский тажуур мо-
жет соответствовать якутскому таһыар/тоһуор. 
Т. е. мы видим в диалектных наименованиях 
көҕүөр не только классический пример акающе-
го и окающего говоров, но и следы языкового и 
культурного симбиоза тюрко-монгольского тра-
диционного быта. 

Проведенный анализ кратко можно предста-
вить в таблице.  

Обсуждение и заключение. В ходе исследо-
вания было установлено, что наименования 
якутской кумысной кожаной посуды (сосудов) 
имеют лексические параллели как в тюркских 

Таблица 
Тюрко-монгольские наименования кумысной кожаной посуды (сосудов)

тюркские языки монгольские языки

якут. алт. хакас. тув. кирг. бур. калм. ойр.-
синьз. х.-монг.

таһыар 
көҕүөр,
тоһуор 
көҕүөр

тазор 
тажуур

тазор 
тозор - тажоор - - - -

көҕүөр көкүүр кÿгäр көгээр, 
көгээржик көөкөр хүхүүр

күр,
күүр, 

көкүр
Көкүүр хөхүүр

Е.Р. Николаев
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(алт. тажуур-таһыар/тоһуор, хак. тазор, 
тюрк. саба- якут. сабарай, алт. көкүүр, хак. 
кÿгäр, тув. көгээр, көгээржик), так и в монголь-
ских языках (калм. көкүр, х.-монг. хөхүүр, бур. 
хүхүүр).

Общеякутская лексема көҕүөр свидетельству-
ет о результате взаимовлияния тюркской оседлой 
скотоводческой (изготовление кумысной посуды 
из кожи теленка, сухожилий крупного рогатого 
скота) и монгольской кочевой, коневодческой 
(изготовление кумыса, кумысной посуды из кон-
ской кожи или из кожи кобылы) культур. Для 
данной микрогруппы наименований характерны 
принципы номинации по материалу посуды (со-
суда), функции, цвету, внешней форме.

В качестве особенных черт рассмотренных 
лексем можно отметить отсутствие диалектных 
синонимов общеякутского көҕүөр. Исключени-
ем в таком вербальном единстве может быть 
диалектное слово монгольского происхождения  
бөлүүр, бүтэй бөлүүр (сунт.). Собственно якут-
ские лексемы симиир иһит, симиирчэх скорее 
всего возникли в результате обособленного раз-
вития якутской традиционной культуры в усло-
виях субконтинентального климата и большого 
пространства: обрядово-ритуальный комплекс 
ыһыах, кожевенное ремесло, виды молочной 
пищи (продуктов), которую хранят или перевоз-
ят в кожаных сосудах (кымыс, ымдаан, суорат, 
масло), календарный цикл (полу)оседлого ско-
товодческого хозяйства и т.д. 

Микрогруппа наименований кумысных ко-
жаных сосудов входит в лексико-тематическую 
группу наименований традиционной посуды и 
утвари в якутском языке, тем самым даёт воз-
можность для составления словарей различных 
типов (толкового, этимологического, лексико-
тематического, тезаурусного и др.) в целях ин-
вентаризации и не только для сохранения арха-
изированной, исторической лексики, но и для 
сохранения якутского языка в целом.

Остались еще открытыми вопросы проис-
хождения и развития долгих гласных и дифтон-
га в рассмотренных наименованиях (көҕүөр/
көгээр/хүхүүр). 

Сокращения:

алт. – алтайский язык; АРС– Алтайско-рус-
ский словарь; БАМРС – Большой академиче-

ский монгольско-русский словарь; башк. – баш-
кирский язык; башк.диал. – диалект башкирско-
го языка; БМРС – Бурят-монгольско-русский 
словарь; БТСЯЯ – Большой толковый словарь 
якутского языка; букв. – буквально; ГСЯЛЯ – 
Грамматика современного якутского литератур-
ного языка; ДСЯС – Диалектологический сло-
варь языка саха; ДСЯЯ – Диалектологический 
словарь якутского языка; ДТС – Древнетюрк-
ский словарь; каз. – казахский язык; казан. – ка-
занско-татарский диалект; кач. – качинский диа-
лект хакасского языка; кирг. – киргизский язык; 
ккал. – каракалпакский язык; ккал.диал. – диа-
лект каракалпакского языка; койб. – койбальский 
диалект хакасского языка; КРС, 1977 – Калмыц-
ко-русский словарь; КРС, 1985 – Киргизско-рус-
ский словарь; монг. – монгольский язык; саг. – 
сагайский диалект хакасского языка; сунт. – сун-
тарский говор; тат.диал. – диалект татарского 
языка; ТРС, 1968 – Тувинско-русский словарь, 
1968; ТРС, 2008 – Тувинско-русский словарь, 
2008; ТСЯЯ – Толковый словарь якутского язы-
ка; тур. диал. – диалект турецкого языка; узб. – 
узбекский язык; узб.диал. – диалект узбекского 
языка; устар. – устаревшее; хак. – хакасский 
язык; халх. – халхасский язык; ХРС – Хакасско-
русский словарь; якут. – якутский язык
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E.R. Nikolaev

Lexical and Semantic Features of the Names of 
Kumys Leather Ware (Vessels) in the Yakut Language

The structure and semantics of the names of kumys leather ware (vessels) in the Yakut language in comparison with 
the Turkic and Mongolian languages are considered.

The aim of the article is to identify and describe the lexical and semantic features of the Yakut names of kumys 
leather ware (vessels) in the comparative aspect with the Turkic and Mongolian languages. The research is conducted 
on the basis of comparative, structural and semantic analysis. The sources of the article were explanatory, dialectological 
dictionaries, ethnographic and folklore materials. It has been determined that the names of the Yakut kumys leather 
ware (vessels) have both Turkic and Mongolian parallels. The lexical and semantic parallels of the common Yakut word 
kөҕүөr in the Altai, Khakass, Tuvan, Kyrgyz, Buryat, Kalmyk, Oirat-Xinjiang, Khalkha-Mongolian languages have 
been revealed. The principles and motives of the nomination, typical for this micro group of names are established: 
according to the material of the dishes (vessel), functions, color and external form. The transparency of the nominations 
of leather ware (vessels) - from the skin of cattle and horse (mare) skin shows the mutual influence of the Turkic 
sedentary cattle-breeding and Mongolian nomadic horse-breeding cultures. The absence of dialectal synonyms 
presupposes the unity of vocabulary in the vast territory of Yakutia, used in everyday life and in a single ritual and 
ceremonial complex. The only dialectal synonym bytei bөluur (бүтэй бөлүүр) is of Mongolian origin. Simiir has a 
native Yakut origin. This micro group of household vocabulary testifies to the Turkic-Mongolian origins and independent 
development of the names of the complex of kumys leather ware (vessels) in the Yakut language.

Keywords: Yakut language, dialectology, dialectism, kumys ware (vessels), semantics, Turkic languages, Mongolian 
languages
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