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I. Введение. Изучение словарного состава 
языка является одной из важнейших проблем в 
языкознании. Особое место в словарном соста-
ве любого языка занимает архаическая лексика, 
появление которой обусловлено как внутренни-
ми, так и общественно-социальными, экстра-
лингвистическими факторами. Многие слова 
выходят из употребления или заменяются дру-
гими, и, как следствие, их номинации переходят 
в разряд архаизмов и историзмов. Так, на сегод-
няшний день деактуализированными оказались 
многие объекты материальной культуры, в кото-
рых содержится ценнейшая информация об 
истории, быте и духовной культуре якутов. 

Изучение архаичной лексики позволяет не 
только познакомиться с историей и бытом яку-
тов, но и дает возможность подойти к решению 
важных общетеоретических вопросов и практи-
ческих задач якутского  языкознания, расширя-
ет научные представления о происходящих лек-
сических изменениях слов, влияющих на сло-

варный состав современных носителей якутско-
го языка. Практическая значимость заключается 
в том, что результаты исследования могут быть 
использованы для дальнейшего исследования 
архаической лексики якутского языка. Получен-
ные данные могут быть использованы на лекци-
ях по лексикологии якутского языка, при созда-
нии учебно-методических пособий, учебников 
по якутскому языку и литературе.

Архаизированным словам в тюркологии по-
священы труды А. Махмутова [Махмутов, 1963], 
Т.Б. Байжанова [Байжанов, 1973], Ю.И. Каракае-
ва [Каракаев, 1999], Т.Х. Хайрутдиновой [Хай-
рутдинова, 2000], Г.Н. Багаутдиновой [Багаут-
динова, 2001], Т.В. Лосевой-Бахтияровой [Лосе-
ва-Бахтиярова, 2005], Р.Б. Камаевой [Камаева, 
2007], Р.Т. Сафарова [Сафаров, 2012], П.У. Аса-
далуевой [Асадалуева, 2013] и др.  

В якутском языке вопросы архаизации затро-
нуты в работах Л.Н. Харитонова [Харитонов, 
1947], Н.К. Антонова [Антонов, 1967], П.А. Слеп-
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цова [Слепцов, 1990], П.С. Афанасьева [Афана-
сьев, 1996], И.Ю. Васильева [Васильев, 2008], 
Р.Н. Анисимова [Анисимов, 2017], А.М. Никола-
евой, Ю.А. Слепцовой [Николаева, Слепцова, 
2019].

В современном языкознании существуют 
противоположные точки зрения на проблему, 
рассматриваемую в исследовании. Принято раз-
делять устаревшую и устаревающую лексику на 
архаизмы и историзмы в зависимости от причин 
их перехода в пассивный запас. Одни исследо-
ватели относят к архаизмам все виды архаичной 
лексики: и устаревшие слова, и историзмы, и 
виды архаизмов [Булаховский, 1952; Ахманова, 
1957; Белянская, 1978]. Но большинство счита-
ют, что необходимо разграничивать эти два по-
нятия. Так, к архаизмам относятся слова и вы-
ражения, вышедшие из повседневного употре-
бления, но обозначающие актуальные понятия и 
получившие другое наименование. К истори-
змам же относятся слова, обозначающие пред-
меты, явления, понятия, которые ушли из оби-
хода народа и стали достоянием истории [Фо-
мина, 1983: 48; Голуб, 2004: 56]. 

Л.Н. Харитонов в грамматике «Современный 
якутский язык» [Харитонов, 1947] в разряде 
устаревшей лексики рассматривает только ар-
хаизмы, понимая под данным термином все 
виды архаичной лексики: и устаревшее слово 
вообще, и историзм, и разные виды архаиз-
мов. Так, например, к архаизмам относятся 
такие слова, как саадах ‘чехол для лука и 
стрел’, сандалы ‘берестяной или деревянный 
стол без ножек или с короткими ножками’ и 
др. Автор отмечает, что большое количество 
архаизмов сохранилось в языке устного на-
родного творчества (олонхо, песни, послови-
цы, загадки): «Произведения устного народ-
ного творчества с древнейших времен переда-
ются от поколения к поколению, сохраняя с 
удивительной точностью свое первоначальное 
содержание и формы на протяжении столетий. 
Таким образом, в них удержалось много ста-
ринных слов, давно вышедших из употребле-
ния и часто совершенно непонятных для со-
временного якута» [Харитонов, 1947: 31]. 
Также Л.Н. Харитонов справедливо отмечает, 
что невозможно точно определить тот момент, 
когда слово из малоупотребительного превра-
щается в архаизм.

Точки зрения Л.Н. Харитонова придержива-
ется и  Н.К. Антонов. В его труде «Саха билиҥҥи 
тылын лексиката» архаизмы определяются как 
устаревшие слова, которые вышли из употре-
бления по каким-либо причинам и стали пас-
сивными.  В зависимости от того, является ли 
устаревшим все слово или только его отдельное 
значение, архаизмы Н.К. Антонов делит на лек-
сические (бүтүннүү эргэрбит тыллар) и семан-
тические (сорох суолталара эрэ эргэрбит тыл-
лар). Архаизмы в зависимости от степени уста-
релости автор делит на следующие группы: 
1) слова, полностью исчезнувшие из языка; 
2) слова, встречающиеся только в составе фразе-
ологических оборотов или парных слов; 3) сло-
ва, встречающиеся только в диалектах; 4) слова, 
понятные большинству носителей языка, но ис-
пользующиеся редко [Антонов, 1967: 50‒54]. Ав-
тор также уточняет, что архаизированные слова 
не исчезают полностью из словарного состава 
языка, они продолжают функционировать в со-
ставе фразеологических оборотов или парных 
слов: тыл-өс, өс хоһооно, харах-көс, аал уот, 
алаһа дьиэ, суол-иис, үлэ-иис, хой баһын туой, ох 
тыл, саа-саадах и т.д., а также в произведениях 
художественной литературы и диалектах. 

Иной точки зрения по определению архаиз-
мов придерживается П.С. Афанасьев. В работе 
«Саха билиҥҥи тыла. Лексикология» он  опре-
деляет архаизмы термином сүппүт тыллар 
(букв. исчезнувшие слова), историзмы ‒ бы-
лыргыны бэлиэтиир тыллар (букв. слова, обо-
значающие древность) [Афанасьев, 1996: 102].  
Архаизмы, по мнению П.С. Афанасьева, это 
устаревшие слова, которые в современной речи 
заменены синонимами. Историзмы же пред-
ставляют особую группу устаревших слов, у 
которых, в отличие от архаизмов, нет синони-
мов в современном языке. Он объясняет это 
тем, что устарели сами реалии, для которых 
данные слова служили наименованиями. При-
водя примеры архаизмов и историзмов, автор 
указывает на то, что в связи с возрождением и 
развитием национальной культуры, изменени-
ем общественного сознания некоторые уста-
ревшие слова могут снова перейти в активный 
словарный состав. Например, улуус, арчы, ар-
чылаа [Там же: 111‒113]. 

Более подробно архаизмы рассмотрены в мо-
нографии П.А. Слепцова «Якутский литератур-
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ный язык: формирование и развитие общена-
циональных норм» [Слепцов, 1990]. В работе 
затрагиваются такие проблемы, как ускорение 
процесса архаизации некоторых лексико-се-
мантических групп, архаизация бытовых слов 
и традиционной народной терминологии, арха-
изация изобразительной лексики. Архаизиру-
ющуюся лексику якутского языка П.А. Слепцов 
делит на следующие группы: 1) историзмы; 
2) архаизирующиеся диалектизмы; 3) архаизи-
рующиеся «бытовые слова» и традиционная 
народная терминология; 4) архаизирующиеся 
изобразительные слова [Слепцов, 1990: 137].  
П.А. Слепцов отмечает, что различные иннова-
ции, происходящие в лексической системе 
языка, приводят к тому, что архаизации под-
вергаются целые лексико-семантические груп-
пы: термины родства и свойства; терминология 
домашнего (бытового) обихода (домашняя об-
становка, посуда, утварь, одежда, пища, игры); 
терминология, связанная со скотоводством; на-
звания, обозначающие различные заболевания,  
состояния  организма,  физиологические  про-
цессы; названия  орудий  труда,  предметов  
кузнечного  ремесла; термины  охоты  рыбо-
ловства; слова,  относящиеся  к  животному  
миру; географические  термины,  названия  яв-
лений природы; ботанические названия  [Слеп-
цов, 1990: 140‒144]. 

В настоящее время также проводятся иссле-
дования, посвященные архаизированным сло-
вам в якутском языке. Так, А.М. Николаевой, 
Ю.А. Слепцовой проанализированы устарев-
шие слова, выявленные в якутском историче-
ском романе В.С. Яковлева-Далана «Тыгын 
Дархан» [Николаева, Слепцова, 2019]. Подвер-
гнув анализу устаревшие слова, относящиеся к 
шаманизму, верованиям, материальной культу-
ре, предметам быта якутов, авторы приходят к 
выводу, что большинство устаревших слов в 
романе относятся к теме религии и верованиям 
народа саха. Проанализированный материал 
также позволил сделать заключение о наличии 
большого количества монголизмов в романе. 

Архаизмам в олонхо посвящена статья 
Р.Н. Анисимова. По мнению автора, наиболее 
продуктивным для решения проблемы генези-
са олонхо является установление так называе-
мых «темных мест», т.е. архаизмов и слов не-
известного происхождения путем сравнитель-

но-исторического анализа с языковым матери-
алом памятников древнетюркской письменно-
сти и языком эпоса других родственных языков 
и сравнение собранного материала методом 
фоносемантического, лексико-семантического, 
сравнительно-исторического анализа [Аниси-
мов, 2017: 45].  Р.Н. Анисимов предлагает ис-
пользовать термин «архаизмы языка эпоса», 
куда должны быть отнесены как историзмы и 
семантические архаизмы, так и собственно-
лексические, лексико-словообразовательные, 
лексико-фонетические, лексико-синтаксиче-
ские архаизмы. 

И.Ю. Васильевым подвержены классифика-
ции архаизмы, встречающиеся в работе 
Я.И. Линденау «Описание якутов» [Васильев, 
2008]. Исследователь выявил в данной работе 
158 архаизмов, включающих наименования не-
бесных тел, фаз луны, месяцев, растительного 
мира, животного мира, названия пищевых про-
дуктов, посуды, одежды, жилища и построек, 
оружия, верований и обрядов, а также анатоми-
ческие термины, термины животноводства, об-
щие термины. В работе Я.И. Линденау автор 
обнаружил также много диалектизмов и заим-
ствованных слов. 

В настоящей статье под архаической лек-
сикой мы будем понимать слова, которые уже 
полностью устарели и поэтому непонятны 
современным носителям языка, а также сло-
ва, которые находятся на стадии устаревания, 
т.е. слова, еще не потерявшие своего значе-
ния в системе лексики современного литера-
турного языка. Их значения понятны, однако 
они уже почти не употребляются. Следует от-
метить, что некоторые слова, входящие в ак-
тивный словарный запас якутского языка, 
употребляясь в паре, составляют устаревшее 
словосочетание. 

II. Материалы и методы. В ходе исследова-
ния были использованы следующие методы: 
аналитический метод, описательный метод 
классификации архаизированных слов по лек-
сико-семантическим группам, метод сплошной 
выборки архаизированных слов из якутских на-
родных преданий, приемы контекстного анали-
за, сравнительно-сопоставительный метод. Ос-
новными источниками для данной работы по-
служили сборники, содержащие в себе истори-
ческие предания. 
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III. Результаты. Якутские народные преда-
ния как повествовательные жанры фольклора 
наиболее полно отражают историю, быт, обы-
чаи народа. В них описываются события, лич-
ности, сыгравшие большую роль в судьбе наро-
да. Изучение якутских преданий как уникально-
го архаичного пласта народной культуры позво-
ляет приблизиться к пониманию всей системы 
традиционного фольклора якутов. Особый ин-
терес вызывает язык якутских преданий, бога-
тый архаической лексикой. 

Так, слова-архаизмы, выявленные в якутских 
народных преданиях, дают возможность клас-
сифицировать этот пласт лексики по следую-
щим лексико-семантическим группам.

Слова-архаизмы, обозначающие старинную 
одежду и обувь: таҥалай ‘старинная, празднич-
ная верхняя женская одежда в виде шубы, каф-
тана или сарафана’, сукуна сон ‘суконное паль-
то’, тыс үтүлүк ‘рукавицы из камуса’, муоста-
ах бэргэһэ ‘старинная шапка с рожками’, саары 
этэрбэс ‘ровдужная торбаса’, сарыы таҥалай 
‘ровдужное платье’. 

Ону Тыгын ааттаһан тыс үтүлүгүн көхсүн 
амынньыар уотугар ититэн ылан саба батта-
талаан эмэрийэн оннугар киллэттээн биэрэр. ‒ 
Тогда Тыгын, утешая его и поглаживая его глаза 
подогретой на слабом огне спинкой рукавицы 
из камусов, вправил их на свое место [Преда-
ния…, 1995: 98]. Ити кэмҥэ хаппахчыга сып-
пыт Хачыкаат Уйбаан, ойоҕун хоонньуттан 
туран, саары этэрбэһин сыгынньах атаҕар ан-
ньыммыт. ‒ В то время лежащий в хаппахчы 
Хачыкаат Иван, встав из объятий жены, торбаса 
из саары на голые ноги поспешно натянул [Пре-
дания…, 1995: 168]. 

Слова-архаизмы, обозначающие термины 
охоты и рыболовства: айа ‘лук-самострел’, бы-
ыра ‘короткое копье’.

Ол  кэннэ  дөксө  бу  киһи  —  туу, сохсо, айа 
оҥоттоон балыгы, тыа булдун эгэлгэтин-
арааһын  бултаан киллэттиир, аҕалтыыр киһи 
буолар. ‒  Кроме  того,  он  изготовил верши,  
самострелы  и  пасти, стал  добывать  лучших  
особей разных зверей и ловить рыб [Преда-
ния…, 1995: 50]. 

Слова-архаизмы, обозначающие посуду и ку-
хонную утварь: айах ‘чашка’,  баай ‘сосуд из 
бересты’, атыйах  ‘сосуд  из бересты,  чаша  для  
напитков’, далбар чабычах ‘берестяной  жбан’, 

кэриэн айах ‘чороон для торжественных  празд-
неств’, матаар иһит ‘низкий деревянный  ку-
бок  без  ножек  для  напитков’, сири иһит ‘со-
суд  большого  объема,  изготовленный  из  вы-
деланной особым  способом  бычьей  кожи’, 
тордуйа ‘берестяной сосуд’, ымыйа ‘большой 
деревянный сосуд для кумыса’, ыаҕас ‘берестя-
ное ведро’, симиир ‘кожаный сосуд для приго-
товления  и  хранения  кумыса’, уһаайах ‘дере-
вянный  ковш-черпак’, обурҕах ‘берестяной со-
суд’, олгуй ‘большой котел’.

Кини бары сылгы, ынах иһитин, тоҕус сири-
нэн  томторҕолуу ойуулаах  чороон  иһити,  ма-
таар  иһити,  кэриэн  айах иһити, сири иһити,  
далбар чабычаҕы, кыллаах-таҥалайдаах  
ыаҕаһы, уһаат иһиттэри тигитэлээн, туоһунан, 
маһынан, тириинэн оҥоттуур. ‒ Она шьет и ма-
стерит из бересты, кожи и дерева посуду для мо-
лочных  продуктов:  чороон  с  девятью   кольце-
образными украшениями, деревянные кубки раз-
ных размеров для питья кумыса, кожаные и бере-
стяные сосуды [Предания…, 1995: 66]. 

Слова-архаизмы, обозначающие жилище и 
хозяйственные постройки:  хаппахчы ‘неболь-
шая комнатка, спальня в юрте’, холомо ‘жилище 
с пирамидальным или конусообразным остовом 
из жердей, покрытых дерном, мхом’, сомуоһуна 
‘строение типа сарая, находящееся в задней ча-
сти двора, куда кладется сено, завозня’.

Онуоха уолаттар дьиэ аанын аһааттарын 
кытта, ыы-дьаар сыт дьиэҕэ саба охсубут  
уонна  икки  харах  уота  киирэн  холуллтан 
сыҥаһатыгар  дьөлү  иҥмит  да,  хаппахчы  
иһигэр  дьахтар  талыыта киирэн ынчыктаан  
бэтиэхтээбит,  онтон  дьахтар  биирдэ  кыла-
на түһээтин кытта, кыһыл оҕо ытаан мэрилэ-
эбитинэн барбыт. ‒ И вот, как только парни от-
крыли дверь, по дому сразу разнеслась очень 
острая неприятная вонь и появилось сияние 
двух глаз, которое пронзило насквозь край оча-
га.  Тут же внутри чулана для девушек застонала 
женщина, рожающая ребенка, затем, как только 
она издала вопль, громко заревел новорожден-
ный младенец [Предания…, 1995: 114].

Слова-архаизмы, обозначающие старинное 
оружье: кураахтаах саа ‘лук с изгибами’, ба-
тас ‘древнее воинское оружие, пальма’, ба-
тыйа ‘старинное боевое холодное оружие с ко-
роткой рукояткой’, кылыс ‘холодное оружие с 
односторонней заточкой’. 
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Ол  гынан  баран  бокуойа суох  куйаҕын кэ-
тэн, кураахтаах саатын, батаһын  ылан 
өлөссөрдүү  тэриммитин  көрө  олорон  ийэтэ  
эмээхсин <…> уолун куйаҕын  уһулан,  саатын  
былдьаан ылар. ‒ И сразу же стал надевать свой 
щит и лук, взял свою пальму, приготовился для 
битвы.  Увидев это, мать <…>, быстро встав, 
отобрала у сына его щит и лук [Предания…, 
1995: 82]. 

Анализ архаизированных слов, отраженных 
в якутских народных преданиях, показал, что 
некоторые архаизированные слова имеют па-
раллели в других языках. Например, айах ‘боль-
шой кубок для кумыса’ – ср.: алт. айак ‘чашка, 
пиала’, монг. аяга ‘чаша’, каз. аяк ‘чаша, чаш-
ка’, кирг. аяк ‘чаша, чашка’, ног. айак, ‘пиала’, 
башк. аяк ‘большая чашка’. По мнению Э.В. Се-
вортяна, «древнейшей из приведенных форм яв-
ляется якутская, что объясняет также хакасскую 
(и>й, иначе следовало бы ожидать азах). Из нее 
должна была развиться зарегистрированная в 
старейших памятниках форма айак» [Севортян, 
1974: 105]; ох ‘стрела’ – ср: тур., башк., кум., 
каз., хак. ок ‘стрела’, алт., тув. ок ‘пуля’, кирг. ук 
‘стрела’; алғый/олгуй ‘большой котел’ – ср.: алт. 
алгый ‘котелок’, тув. алгый ‘котелок, небольшая 
плоская чаша’, монг. алхуй ‘котел’. С. Калужин-
ский считает, что як. алкый-, аккый- оккуй- про-
изводит из монг. алху- «шагать, перешагивать, 
ступать», орд. алху- «перешагивать, шагать, сту-
пать и т. д», а также сравнивает с др.-тюрк, аш- 
«перешагивать» [Калужинский, 1961: 62]. 
С.А. Иванов отмечает, что монг.  алху- вполне 
может дать в якутском языке два варианта ал-
кый – олкуй-, аккый – оккуй-. [Иванов, 1980: 31]. 
Огубленный вариант олгуй встречается в неко-
торых говорах восточного наречия эвенкийско-
го языка со значением «большой медный котел» 
[Иванов, 1980: 125]; хаппахчы ‘чулан’ – ср.  др.-
тюрк. хапаҕчы ‘привратник, стражник, стоящий 
у ворот’, тат. капкач ‘дверца’, бур. халхабша 
‘ширма’; айа – тюрк. айа ‘самострел’; кылыс – 
ср. др.-тюрк.  кылыч ‘однолезвийный меч, па-
лаш’, тюрк. ‘сабля’. 

Далее рассмотрим семантику некоторых 
слов-архаизмов, выявленных в якутских на-
родных преданиях. В процессе исторического 
развития утрачиваются старые значения или 
приобретаются новые. Анализ изменений се-
мантического объема данных слов по материа-

лам «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарского 
и современного «Большого толкового словаря 
якутского языка» под редакцией П.А. Слепцова 
выявил, что значение некоторых рассмотрен-
ных слов подверглось изменениям ‒ сужению 
и расширению семантического объема слова. 
Например, слово айа в «Словаре якутского 
языка» Э.К. Пекарского имеет значение: 1) са-
мострел (настороженный лук и стрела) для 
бою зверей; 2) стрела [Пекарский, 1959: 43]. 
При сравнении семантического объема данно-
го слова с его семантическим объемом, пред-
ставленным в «Большом толковом словаре 
якутского языка» под редакцией П.А. Слепцова, 
находим, что слово айа утратило второе значе-
ние и приобрело дополнительное значение ‘ло-
вушка, западня; обман, хитрая уловка’ [БТСЯЯ, 
2004: 299].  Дополнительное значение приоб-
рело также слово таҥалай. В словаре Э.К. Пе-
карского данная лексема имеет значение ‘ста-
ринная  почетная  женская  одежда,  длинная 
вроде  сарафанов,  с  разными  вышивками и  
узорами;  верхняя  одежда  из  оленьей  или 
лосиной  кожи  с  короткими,  не доходящими 
до локтей  рукавами’ [Пекарский, 1959: 2549]. 
В современном якутском языке данное слово 
используется также в значении ‘ступенчатый 
вид чего-л. (напр., снежного покрова, горы)’ 
[БТСЯЯ, 2014: 201]. Утратило некоторые зна-
чения и приобрело дополнительные слово кы-
лыс. По Э.К. Пекарскому кылыс – 1. старинный 
нож; 2. тонкая режущая руки тетива; 3. особый 
род травы, похожей на баҕа батаһа (горечавка) 
и режущей руки от неосторожного прикосно-
вения; осока [Пекарский, 1959: 1389]. В «Боль-
шом толковом словаре якутского языка» отме-
чаются следующие основные значения слова 
кылыс: 1. старинное якутское холодное оружие 
с односторонней заточкой, похожее на нож, но 
большее по размеру, разновидность палаша; 
2. физически развитый, сильный, ловкий; 
3. острый, остроумный (о слове) 4. резкий, 
пронзительный (обычно о ветре). Кылыс II – 
ость [БТСЯЯ, 2008: 251].  Как видим, данное 
слово приобрело дополнительные метафори-
ческие значения. 

IV. Обсуждение. Исследование архаизиро-
ванной лексики в наше время вновь становится 
актуальным и распространяется на многие языки 
народов России. В якутском языке архаическая 
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лексика изучена мало, потому намечается пер-
спектива ее дальнейшего углубленного исследо-
вания на материале различных источников, таких 
как исторические и фольклорные материалы, 
олонхо, произведения классиков якутской лите-
ратуры и др. Это даст важный вклад в изучение 
богатого языкового материала для сохранения и 
развития культуры народа. 

V. Заключение. Исследование слов-
архаизмов в якутских народных преданиях по-
казало, что в составе архаичной лексики обна-
руживаются общетюркские, древнетюркские, 
собственно-якутские пласты, также заимство-
вания из монгольского языка, это можно свя-
зать с историей народа. Выявленные слова-ар-
хаизмы дали возможность классифицировать 
их по пяти лексико-семантическим группам: 
старинная одежда; посуда и кухонная утварь; 
слова, применяемые в охоте и рыболовстве; 
жилище и хозяйственные постройки; старин-
ное оружие.  Наиболее многочисленными мож-
но считать слова-архаизмы, обозначающие по-
суду и кухонную утварь. Также семантический 

анализ слов-архаизмов айа, таҥалай, кылыс 
показал, что значение рассмотренных слов 
подверглось сужению (утрате некоторых зна-
чений) и расширению семантического объема 
слова (приобретению дополнительных, в ос-
новном метафорических значений). Таким об-
разом, современный якутский язык имеет бога-
тый пассивный словарный запас, в котором 
хранятся слова материальной и духовной куль-
туры якутов. Перспективы дальнейшего изуче-
ния устаревшей лексики якутского языка мо-
гут быть связаны с исследованием стилистиче-
ских функций архаизмов и историзмов в про-
изведениях фольклора, художественной лите-
ратуры, со сравнительным изучением с други-
ми тюркскими и монгольскими языками. 

Сокращения:

алт. – алтайский язык; башк.− башкирский язык; 
бур. – бурятский язык; др.-тюрк. − древнетюркский 
язык; каз. – кахазский язык; кирг. – киргизский язык; 
кум. – кумыкский язык; монг. – монгольский язык; 

Таблица
Сравнение семантического объема слов айа, таҥалай, кылыс

Значение слова в «Словаре якутского языка» 
Э.К. Пекарского

Значение слова в 
«Большом толковом словаре якутского языка»

айа
1. самострел (настороженный лук и стрела) для 
бою зверей сохранено 

2. стрела утрачено

ловушка, западня; обман, хитрая уловка
таҥалай

1. старинная почетная женская одежда, длинная 
вроде  сарафанов, с разными  вышивками и узора-
ми; верхняя одежда из оленьей или лосиной  кожи с 
короткими, не доходящими до локтей  рукавами

сохранено

ступенчатый вид чего-л. (напр., снежного покрова, горы).
кылыс

1. старинный нож сохранено
2. тонкая режущая руки тетива утрачено

3. особый род травы, похожей на баҕа батаһа (горе-
чавка)  и  режущей  руки  от  неосторожного при-
косновения; осока

сохранено

физически развитый, сильный, ловкий
острый, остроумный
резкий, пронзительный
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ног. – ногайский язык; орд. – ордосский язык; тат. – 
татарский язык; тув. – тувинский язык; тур. – турец-
кий язык; туркм. – туркменский язык; тюрк. – тюрк-
ские языки; уйг. – уйгурский язык; хак. – хакасский 
язык; якут. – якутский язык. 
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A.A. Scryabina, D.I. Chirkoeva

Archaic Vocabulary in Yakut Folk Legends

Scientific novelty is determined by the fact that Yakut philology has made an attempt to more extensively system-
atize the archaic vocabulary found in the Yakut folk legends. The aim of the article is to identify and classify into lexical-
semantic groups the archaic vocabulary reflected in the Yakut folk legends. Research methods. Descriptive, analytical 
methods, the method of a continuous sampling of archaized words from Yakut folk tales, methods of contextual analy-
sis, comparative and comparative method were used to implement the goals and objectives. 

Results. The analysis of the texts of Yakut folk legends shows that they contain a large number of archaized words 
that existed in the past in the sources of Yakut material culture. We have identified the following lexico-semantic 
groups: 1) words-archaisms denoting ancient clothing and footwear; 2) words-archaisms denoting terms of hunting and 
fishing; 3) words-archaisms denoting utensils, kitchen utensils; 4) words-archaisms denoting housing and household 
buildings; 5) words-archaisms denoting ancient weapons. As a result, we have determined that the most numerous 
group consists of words-archaisms denoting household utensils, crockery and household items. General Turkic, Old 
Turkic, Yakut layers, as well as borrowings from the Mongolian language are found in the composition of words-archa-
isms. The changes that occurred in the semantics of the words aya, kylys, taҥalai are traced. As a result of the study of 
their semantics it was found that the semantic structure of the selected words underwent a partial narrowing as well as 
a significant expansion of the semantic volume of words. 

Keywords: Yakut language, vocabulary, archaisms, historicisms, folk legends, material culture
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