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Диалектная семантика фитонима 
кэҕэ кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ в якутском языке

Научная новизна. В статье впервые анализируются лексико-семантические особенности диалектного фито-
нима кэҕэ кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ. Актуальность темы исследования определяется необходимостью уточ-
нения дефиниций диалектных слов в условиях архаизации и постепенной утраты диалектных наименований 
растений в современном якутском языке. 

Целью работы является установление лексико-семантических характеристик фитонима кэҕэ кулгааҕа 
ʻкукушкины ушкиʼ, диалектных признаков и принципов номинации. Были решены следующие задачи: выявле-
ние и описание различных значений исследуемого фитонима; определение данного фитонима как составного 
термина и его связи с принципами и мотивами номинации; установление лексических значений диалектных, 
общеякутских синонимов, омонимов данного фитонима в говорах якутского языка.

Методы исследования. В статье использованы следующие методы: сравнительно-сопоставительный, струк-
турный, описательный, лексико-семантического анализа. В качестве материала рассмотрены диалектологиче-
ские, литературно-художественные, публицистические источники.

Результаты. Установлено, что наименование кэҕэ кулгааҕа относится к категории сложных существительных, 
где оба компонента полностью утратили свою лексико-грамматическую самостоятельность, интерпретация кото-
рых возможна на материале диалектной лексики. Главным мотивационным критерием, лежащим в основе наи-
менования кэҕэ кулгааҕа в значении ʻпрострел (с сине-фиолетовыми цветками); подснежникʼ стали ассоциатив-
ные связи, сопряженные с временем прилета, активного кукования кукушки и появлением первых подснежников. 
В результате проведенного исследования была выявлено и описано ранее не отмеченное в словарях и материалах 
узколокальное диалектное слово лоокуут ʻветреница леснаяʼ, которое не имеет активного применения в якутском 
языке. Фитоним кэҕэ кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ в диалектном значении ‘прострел, подснежник’ вместо лит. 
ньургуһун включен в диалектный корпус слов как неотъемлемая часть лексики якутского языка. 

Ключевые слова: якутский язык, диалектная лексика, флористическая лексика, семантика, фитоним, под-
снежник, кукушкины ушки.

I. Введение. Наименования растений (дере-
вьев, кустарников, трав и т.д.) как лингвистиче-
ский объект в якутоведении были достаточно 
хорошо изучены в разных аспектах: пратюрк-
ские формы корневых основ наименований в 
сравнении с тюркскими, монгольскими, тунгу-
со-маньчжурскими наименованиями [Кузьмина, 
2016], способы номинации фитонимов, обозна-
чающих наименования ягодных растений в якут-
ском языке [Малышева, Данилов 2020], принци-
пы номинаций и компонентный состав названий 
фармакофитонимов Якутии [Божедонова, Луги-
нова, Чирикова, 2021], структурно-семантиче-
ские особенности лекарственных растений с 
компонентом от ʻтраваʼ [Малышева, Захаров, 

2019], происхождение якутских названий расте-
ний, гиперо-гипонимический анализ лексемы 
мас ʻдеревоʼ [Аммосова, 2018; 2020] и др.

Несмотря на кажущееся разнообразие иссле-
дований, все-таки остаются лакуны, которые ка-
саются не только якутско-русского перевода 
наименований растений, но и систематизации 
способов образования, сравнительно-сопоста-
вительного анализа с другими языками, соотно-
шения литературно-нормативных и диалектных 
наименований высших растений и т. д.

Наше исследование отчасти касается и га-
строномической лексики. Так, известный этно-
граф, автор комплексного исследования тради-
ционной пищи якутов А.А. Саввин определил 
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растения, которые используются для приготов-
ления молочнокислых растительных супов, ‒ 
кииһилэ и сүөгэй ас. Их квасили со щавелем ис-
ключительно на молочнокислых продуктах: 
пахтанье, изредка на умдаане и сыворотке, по-
лучаемой при изготовлении творога – иэдьэгэй 
уута: «К ним относятся только те из них, листья 
и стебли которых растворяются под воздействи-
ем молочно-щавелевой кислоты, образующейся 
в холлоҕосе с пахтаньем, это щавель обыкно-
венный, щавель курчавый, лук гусиный, лук-
чеснок, солонцовая трава, живокость, мыши-
ный горошек, быар от, эмэһэлик, кэҕэ кулгааҕа и 
др.» [Саввин, 2005: 165]. Далее по тексту уточ-
няется, что кэҕэ кулгааҕа имеет синоним үрүмэ 
от ʻнардосмияʼ [Саввин, 2005: 184]. Как описы-
вает А.А. Саввин, данное растение «встречается 
по  Татте  на  возвышенных  местах  аласных  и  
речных  лугов.  Собирают вместе со щавелем.  
После цветения сбор прекращается. Довольно 
толстые мясистые листья и стебли квасят вме-
сте с щавелем или используют для приготовле-
ния ас» [Саввин, 2005: 181]. Үрүмэ от в Опре-
делителе тоже обозначен как ʻнардосмияʼ 
[Определитель..., 1974: 480]. Растительная 
пища, в том числе и наименования этих расте-
ний ранее были рассмотрены в статье О.В. Ио-
новой [Ионова, 1961], но кэҕэ кулгааҕа в этой 
работе отсутствует, вероятно, из-за того, что 
употребление данного растения в пищу распро-
странено не повсеместно, следовательно и его 
название является узколокальным.

Тут уместно подвести к существующей про-
блеме – вопросам, которые касаются якутских и 
русских наименований растений, обозначенных 
в качестве научной проблемы кандидатом биоло-
гических наук П.А. Гоголевой: «... существуют 
растения, у которых есть только якутские наиме-
нования, а русского перевода нет, поэтому мы, 
нынешнее поколение, точно не знаем, какое рас-
тение имеет то или иное название. Например: 
бөллөҥө уга, дьиэрэҥ тумса, эмэһилик, мэгээр-
син, кэҕэ кулгааҕа, хаан төбө, харачаас, хаххан 
борбуйа, чыычаах уйата, от уола, хаппар (саһыл 
тумса) и др.» [Гоголева, 2017: 83].

С учетом всех предыдущих изысканий цель 
нашей работы заключается в установлении лек-
сико-семантических характеристик наименова-
ния растения кэҕэ кулгааҕа ̒ кукушкины ушкиʼ и 
в определении его диалектных особенностей. 

Основные задачи исследования: выявление и 
описание различных значений исследуемого 
наименования фитонима; определение данного 
фитонима как составного термина и его связи с 
принципами номинации; установление лекси-
ческих значений диалектных, общеякутских си-
нонимов, омонимов данного фитонима в гово-
рах якутского языка.

II. Материал и методы исследования. В ка-
честве материала исследования были привлече-
ны лексикографические источники по якутско-
му языку, а также языковой материал, собран-
ный автором в ходе полевых исследований в 
Сунтарском, Намском улусах (районах) Респу-
блики Саха (Якутия). В соответствии с постав-
ленными задачами в статье использованы сле-
дующие методы исследования: сравнительно-
сопоставительный, структурный, описатель-
ный, лексико-семантический анализ. При сборе 
лексического материала фиксировались не 
только факты, находящиеся в активном словар-
ном запасе говорящих, но и слова, относящиеся 
к пассивному словарю, которыми носители го-
вора пользуются лишь в личных беседах.

III. Результаты. В ходе исследования были 
выявлены различные диалектные значения наи-
менования кэҕэ кулгааҕа ̒ кукушкины ушкиʼ, ко-
торые мы рассмотрели на материале диалекто-
логических, авторских и литературно-норма-
тивных словарей. 

Подснежник. В литературно-нормативном 
статусе подснежник в якутском языке имеет на-
звание ньургуһун ̒ первый весенний цветок, под-
снежник, прострелʼ [БТСЯЯ, 2010: 145]. В пер-
вых авторских словарях мы видим такое же зна-
чение: ньургуһун, ургуһун, ян. ‘пострел, под-
снежник’ [Кулаковский, 1946: 125]. В диалекто-
логических словарях: ургуһун, верх., инд. 
ʻпрострел, подснежникʼ, уруҥ сибэтии, уд. 
ʻподснежник; букв. белый цветокʼ, бастакы 
ургуһун, инд. ʻпрострел, появлящийся ранней 
веснойʼ, саһархай ньургуһун, инд. ʻпрострел, 
появляющийся поздноʼ [ДСЯС, 1995: 287, 289, 
290]. К слову, как отметила Е.И. Коркина, инди-
гирскому говору (относится к северо-восточной 
зоне говоров якутского языка) свойственно вы-
падение согласных в начале слова: «Ороһу 
ургуһун улахан эмэ суох. =Поздний подснежник 
не столь целебен» [Коркина, 1992: 135]. В вер-
хоянском говоре также прослеживается выпаде-
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ние гласных: ургуһун ʻпрострелʼ [Афанасьев, 
1965: 101]. Как представляется, раньше ургуһун 
была равноупотребительной лексемой с 
ньургуһун, если использовалась в якутском эпо-
се олонхо в качестве сравнения:

Ардьамааны көөттө: = Увидев Арджамаана:
Ургуһун от курдук = Как подснежник-трава
Унаарыйа уҥан баран, = Очнувшись от бес-

сознания,
Уһуктан эрэр эбит = Начал просыпаться 

[БМБ, 1938: 383].
Лексема ургуһун отчасти перекликается с 

бур. ургы ʻподснежникʼ [БМРС, 1951: 484], 
монг. яргуй ʻподснежникʼ [Кручкин, 2013: 418]. 

В ботанической литературе как подснежник 
обозначены: харалдьыт үүнээйилэрэ ‘подснеж-
ники’, ньургуһун ‘прострел’, араҕас ньургуһун 
‘прострел желтеющий’ [Макаров, 1974: 38, 41], 
сааскы ньургуһун ‘прострел желтеющий’, букв. 
‘весенний подснежник’ [Макаров, 2002: 121], 
ньургуһун ‘прострел желтеющий’ [РЯСБТ, 1993: 
149], тырыттаҕас ньургуһун ʻпрострел 
многонадрезанныйʼ, араҕастыйар ньургуһун 
ʻпрострел желтеющийʼ, Турчанинов ньургуһуна 
ʻпрострел Турчаниноваʼ, айаан ньургуһуна 
ʻпрострел аянскийʼ, Даурия ньургуһуна ̒ прострел 
даурскийʼ [Определитель..., 1974: 256, 258].

В диалектной лексике ньургуһун имеет не-
сколько другое значение: ньургуһун: 1. верх.-
кол. астра; 2. нюрб. бириэй от ‘пырей’ [ДСЯЯ, 
1976: 379]. Рассмотрим различные примеры. 

Ветреница лесная. Возможно, производной от 
ньургуһун является сылгы ньургуһуна ʻветреница 
леснаяʼ, букв. лошадиный подснежник [БТСЯЯ, 
2010: 145], которая имеет такие виды рода 
Anemone L.: ачаахтаах сылгы ньургуһуна 
ʻветреница вильчатаяʼ, Ричардсон сылгы 
ньургуһуна ʻветреница Ричардсонаʼ, ойуур сылгы 
ньургуһуна ʻветреница леснаяʼ, тараҕай сылгы 
ньургуһуна ʻветреница лысаяʼ, уһун бытыктаах 
сылгы ньургуһуна ̒ ветреница длинноволосистаяʼ, 
Сибиир сылгы ньургуһуна ʻветреница сибирскаяʼ 
[Определитель..., 1974: 254–255].

В якутском языке издавна отдельно выделя-
ли сылгы ньургуһуна ‘цветок с белыми лепест-
ками, похожий на прострел’ [Кулаковский, 1946: 
126]. В диалектной лексике данный цветок так-
же сохраняет свои синонимы: Бу үүнээйини со-

рох улууска, сүнньүнэн, Бүлүүгэ куба кулгааҕа 
диэн ааттыыллар. = Это растение в некото-
рых улусах, преимущественно в Вилюйском, на-
зывают ушки лебедя [Токумова, 2019: 90]. 

В полевых материалах автора (за 2020‒2021 гг.) 
было выявлено новое значение данного фитони-
ма. В намском говоре якутского языка, который 
относится к центральной группе говоров, под 
названием лоокуут имеют в виду сылгы 
ньургуһуна ʻветреница леснаяʼ. По информации 
учительницы якутского языка и литературы Ха-
тын-Арынской СОШ Намского улуса М.Д. Нов-
городовой: «Ньургуһуннуу быһыылаах, маҕан 
дьүһүннээх сайын бэс ыйыгар үүнэр сибэккини, 
мин билэрбинэн, лоокуут диэн этэллэр. Бу 
туһунан мин чопчу, чуолкай кимтэн истибип-
пин өйдөөбөппүн. Кини, билэрбинэн, ньургуһун 
бииһин ууһун диэн ааттыыллар. Бу диэки, киин 
улууска, Нам эҥэр, лоокуут диэн ааттыыллар. 
= Как мне известно, в наших краях белый цве-
ток, похожий на подснежник, который появля-
ется в начале июня, называют лоокуут. Я сей-
час уже не помню откуда, у кого я слышала об 
этом. По-моему, он относится к подснежни-
кам. Это скорее всего только у нас, в Намском 
улусе, называют лоокуут»1. В общеякутской 
лексике лоокуут ‒ ʻразновидность кулика, боль-
шой улитʼ [БТСЯЯ, 2009: 119]. Данное диалект-
ное слово ранее не было отмечено в диалектоло-
гических материалах. Возможно, источником 
номинации являются внешние ассоциации с ро-
мантическими героями Ньургуһун и Лоокуут 
повести Н.К. Седалищева-Дьүөгэ Ааныстыырап 
«Ньур-гуһун уонна Лоокуут» (1937), на основе 
которой позднее были написаны одноименные 
драма и либретто для оперы [Дьүөгэ Ааныстыы-
рап, 2013: 160]: ньургуһун ʻподснежникʼ и лооку-
ут ʻветреница леснаяʼ появляются весной прак-
тически в одно время, и ареал их распростране-
ния весьма обширен, равно как и прилет лоокуут 
примерно совпадает с этим временем. Но вопрос 
мотива номинации данного фитонима пока мо-
жем отнести к перспективным задачам, которые 
необходимо подтвердить дополнительными ма-
териалами и источниками.

Кукушкины ушки. Ньургуһун ʻпрострелʼ в 
Якутии распространен преимущественно с  
цветками желтого и сине-фиолетового цвета. 

1ПМА 2021‒2022 гг. 
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По определителю высших растений, к желтым 
подснежникам относится араҕастыйар 
ньургуһун ʻпрострел желтеющийʼ, а к сине-фио-
летовым – тырыттаҕас ньургуһун ʻпрострел 
многонадрезанныйʼ, Турчанинов ньургуһуна 
ʻпрострел Турчаниноваʼ, айаан ньургуһуна 
ʻпрострел аянскийʼ, Даурия ньургуһуна 
ʻпрострел даурскийʼ. Ареал распространения 
сине-фиолетовых подснежников – Алданский, 
Олекминский районы, Верхо-Ленская зона Яку-
тии, бассейн реки Индигирки, Центральная 
Якутия. Ареал произрастания желтых подснеж-
ников – Центральная Якутия, бассейн реки Яны 
[Определитель..., 1974: 256–258].

Семантическое поле кэҕэ кулгааҕа расширя-
ется включением диалектных значений. В ви-
люйском, ленском, верхневилюйском говорах 
якутского языка ньургуһун ‘прострел’ сохранил-
ся под наименованием кэҕэ кулгааҕа [ДСЯЯ, 
1976: 385]. Интересно, что диалектное наиме-
нование кэҕэ кулгааҕа не вызвало сомнений и 
было переведено как ‘подснежник’ [КЯРРЯС, 
2015: 85]. В эвенкийском языке есть похожее на-
звание подснежника: кукты āвунин, Е, В-Л 
ʻподснежник (букв. кукушкина шапка)ʼ [Мырее-
ва, 2004: 310]. 

Грушанка: кэҕэ кулгааҕа, татт. ‘грушанка крас-
ная’ [ДСЯЯ, 1976: 378]; собо тыла: 1. вил. кэҕэ 
кулгааҕа; 2. собо тыла, верх.-вил. ‘грушанка’ 
[ДСЯЯ, 1976: 380]; собо тыла ‘карасий язык; бе-
резка, грушица, подкопытник, румянка, 
подъячникʼ [Пекарский, 1959 II: 2937]; талах 
ото, диал. – кэҕэ кулгааҕа ‘грушанка’ [БТСЯЯ, 
2013: 168]; кыһыл собо тыла ʻгрушанка краснаяʼ 
[Определитель..., 1974: 386]. Очевидно, что гру-
шанка, которая не является подснежником, в 
якутских говорах имеет несколько названий: кэҕэ 
кулгааҕа, собо тыла, талах ото. Также интерес-
но, что в верхоянском говоре грушанка красная 
имеет диалектное наименование эһэ отоно 
[Афанасьев, 1965: 116], букв. ̒ медвежья ягодаʼ. В 
свою очередь, эһэ отоно в колымском говоре оз-
начает киһи сиэбэт отоно ‘несъедобная ягода’ 
[ДСЯС, 1995: 253]. Но важно то, что в БТСЯЯ 
кэҕэ кулгааҕа ʻгрушанкаʼ имеет помету как лите-
ратурно-нормативное слово, а кэҕэ кулгааҕа 
ʻподснежникʼ – диалектное [БТСЯЯ, 2007: 451].

Чемерица: кэҕэ кулгааҕа ‘чемерица’ [Пекар-
ский, 1959 I: 1004]. Общеякутский фитоним 
өлөтөк ʻчемерицаʼ, көннөрү өлөтөк ʻчемерица 

Лобеляʼ [Определитель..., 1974: 156], указанный 
как синоним к кэҕэ кулгааҕа [Пекарский, 1959 
II: 1937],  нигде, кроме словаря Э.К. Пекарского, 
на данный момент не встречается.

Терминологический аспект. Возможно,  
анализ данной лексемы в качестве 
флористического термина поможет прояснить 
семантику кэҕэ кулгааҕа. 

Данный термин представляет собой яркий 
пример образования составного термина при 
помощи аффикса принадлежности. Данный 
аффикс может выступать «как конструктивная 
основа изафетных сочетаний, которые очень ак-
тивно используются в словообразовании: этим 
способом образуются сложные и составные 
имена типа атах таҥаһа ‘обувь’ (букв. ‘одежда 
ноги’), баҕа батаһа – вид ириса (букв. ‘пика ля-
гушки’), кэҕэ кулгааҕа – название цветка (букв. 
‘ухо кукушки’), ой дуораана ‘эхо’ (букв. ‘отго-
лосок леса’) и т. д.  Приведенные сочетания 
сформированы при помощи аффикса притяжа-
тельности 3-го лица» [Данилова, 2004: 43]

Кэҕэ кулгааҕа как термин, обозначающий 
растение, образован способом метафорического 
терминообразования. Можно было бы сделать 
вывод, что здесь один из примеров переноса зна-
чения по внешнему сходству, когда какой-либо 
сходный внешний признак становится достаточ-
ным для обозначения. Как утверждает якутский 
терминолог Е.И. Оконешников, «создаются тер-
мины, внутренняя форма которых осознается 
носителями языка. Возможно, здесь проявляют-
ся ассоциативные связи, которые имеют специ-
фически национальное выражение» [Оконешни-
ков, 2015: 149]. По отношению к кэҕэ кулгааҕа 
это утверждение может быть применительно 
для выявления принципа (причин) номинации. 

Составных флористических терминов в 
якутском языке имеется достаточно много. По 
Д.И. Чиркоевой [Чиркоева, 2013: 180–181], они 
относятся к «сложным существительным с пе-
реосмысленным компонентом» (сылгы 
ньургуһуна, киис отоно ʻшикша сибирскаяʼ, 
букв. соболиная ягода [БТСЯЯ, 2007: 82]) или к 
«сложным именам существительным, оба ком-
понента которых полностью утратили свою лек-
сико-грамматическую самостоятельность» 
(кэҕэ кулгааҕа, кулун туйаҕа ʻкалужница 
болотнаяʼ, букв. копыто жеребенка [БТСЯЯ, 
2007: 466], киис тиҥилэҕэ ʻкняженикаʼ, букв. 
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пятка соболя [БТСЯЯ, 2007: 83], ыт тыла 
ʻкрупная колючая сорная трава, осотʼ, букв. со-
бачий (песий) язык [БТСЯЯ, 2014: 350]) или 
«компонентами, объясняемыми  материалами  
диалектов» (оҕус хараҕа, инд. ̒ одуванчикʼ, букв. 
бычий глаз [ДСЯС, 1995: 289, 291], аҥыр 
тарбаҕа, сунт. ʻгерань луговаяʼ, букв. выпья 
лапка [ДСЯЯ, 1976: 375, 377], муруку кутуруга, 
сунт. ʻтысячелистник обыкновенныйʼ, букв. 
хвост бурундука [ДСЯЯ, 1976: 377, 379]). Даже 
поверхностный обзор показывает, что прису-
щих тому или иному растению признаков доста-
точно много, так как проявление микрострук-
турных закономерностей (форма, цвет, рост и 
т.п.) органично обусловлено макроструктурной 
организацией окружающего мира, т.е. в нашем 
случае – с особенностями северного климата, 
наступлением теплого времени года, и все это 
интегрируется в номинации растения. 

Как отмечает С.Ю. Дубровина, «большин-
ство названий растений орнитологической лек-
сико-семантической подгруппы «кукушка» 
принадлежит травам семейства орхидных или 
близких орхидным семейств, например, семей-
ству касатиковых. (…) Внешние особенности 
растений, время цветения, употребление ми-
фологизированы и ставятся в зависимость от 
оперения и условий жизни птицы. Самым рас-
пространенным и мифологически значимым 
является термин “кукушкины слезки”» [Ду-
бровина, 1991: 16–17]. 

В якутском языке названий растений с ком-
понентами кэҕэ «кукушка» и кулгаах «ухо; уши» 
не так много: кэҕэ от, верх.-кол. ̒ княжик сибир-
ский; княжик охотский (из семейства лютико-
вых)ʼ, букв. кукушка трава [ДСЯЯ, 1976: 385], 
кэҕэ отоно, верх. ʻвид ивовыхʼ, букв. кукушки-
на ягода [ДСЯЯ, 1976: 142], кулгаах лабыкта, 
бул. ʻбелый плоский ягельʼ, букв. ягель, похо-
жий на ушко [ДСЯС, 1995: 90], куобах кулгаах 
ʻлаготисʼ, букв. заячьи ушки [Определитель..., 
1974: 431], кута кулгааҕа ʻболотноцветникʼ, 
букв. ушки болота [Определитель..., 1974: 406].

 В русском языке компонент «кукушка» при-
сутствует во многих диалектных названиях рас-
тений, которые по своему морфологическому 
строению имеют различие и  не имеют явного 
сходства  с внешним обликом кукушки: кукуше-
чьи слезы ‘ятрышник пурпуровыйʼ, кукушкины 
слезы ʻльнянка обыкновеннаяʼ, кукушьи слезки 

ʻклевер среднийʼ, кукушьи слезы ʻирис 
сибирскийʼ, кукушкины слезы ʻлапчатка 
гусинаяʼ, кукушкины слезы ʻвороний глаз 
четырехлистныйʼ [Колосова, 2009: 257, 260].

«Кукушечьи» фитонимы присутствуют и в 
других языках: баш. кeкyкбаш (букв. ‘голова ку-
кушки’) – ‘медуница’ [Ягафарова, 2010: 119], 
коми, кöкшабдi ʻкукушкин лен (название мха)ʼ 
[Ракин, 2004: 180], удм. кикыгумы (букв. кукуш-
кина трубка) ‘медуница (Pulmonaria L.)’, кикыка-
та  ‘башмачок настоящий (Cypripedium calceolus 
L.)’, букв. кукушкин ботинок [Насибуллина, 2015: 
67], финн. käenkyynelet ’трясунка средняя’, букв. 
кукушкины слезы  [Коппалева, 2007: 87] и др.

Для более детального уточнения семантики 
обратимся к публицистике и художественной 
литературе. 

Кэҕэ кулгааҕа в литературе. Кроме лексико-
графических источников, сведений, касающих-
ся названия данного растения, в специальной 
литературе мало. Мы попытались определить 
семантику кэҕэ кулгааҕа на материале художе-
ственных произведений и публицистики.

«Хонууга киирээппитин кытта, сибэкки 
мүөттээх сыта дыргыйа түстэ, тула туус 
маҕан кэҕэ кулгааҕа сибэкки хаар курдук хонуу-
га тэлгэммитэ көрүөххэ эчи, үчүгэйиин! = Как 
только мы ступили на поляну, нас объял медо-
вый запах от ослепительно белых цветов ку-
кушкины ушки, устлавших все вокруг как белый 
снег» [Соколов, 2019: 14]. Здесь – сылгы 
ньургуһуна ʻветреница леснаяʼ. Автором данно-
го воспоминания является Ксения Соколова-
Таммах Өксүү из Сунтарского улуса.

«Ньургуһуну бу эргин кэҕэ кулгааҕа диэн 
ааттыыллар этэ, ордук, бу Быладьыын оҕо 
эрдэҕинэ. Билигин сорохтор кинигэттэн, араа-
дьыйаттан эҥин билэн кэҕэ кулгааҕа диир киһи 
аҕыйаан, наар ньургуһун эрэ диир буолбуттар 
бу саас, хаар анныттан өрө анньан тахсар аан 
бастакы кэрэттэн кэрэ, кустук өҥө кутуллу-
бут, сааскы сарыал иҥмит сир симэҕин. = Ког-
да Владимир был маленьким, в этой округе под-
снежник называли кукушкины ушки. Цветок, 
который вырастает весной из-под снега, во-
брав в себя весь радужный цвет, всю красоту 
весеннего сияния, нынче перестали называть 
кукушкины ушки, а называют только как 
ньургуһун (подснежник)» [Дмитриев, 2000: 
153–158]. Здесь – ньургуһун ʻподснежник (сине-
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фиолетового цвета)ʼ. Автор является выходцем 
из Нюрбинского улуса.

В стихотворении якутского поэта Альберта 
Вилюйского (уроженца Сунтарского улуса) 
«Кэҕэ кулгааҕа» также раскрывается характер-
ный образ сине-фиолетового подснежника:

Кэтэспит ахан сибэкким = Как я долго ждал 
тебя цветок

Кэҕэ кулгааҕа барахсан = Мое дорогое ухо 
кукушки

Өссө да тымныы диэбэккэ, = Невзирая на 
морозы и холод,

Үүммүккүн күнү тоһуйсан! = Вырос на-
встречу солнцу!

(...) Кэҕэ сайыммыт илдьитэ – = Кукушка 
как вестник лета

Кэҕэ кыылбыт да эппэтэр, = Еще не кукует 
в лесу,

Кини кулгааҕын кэриэтэ, = Но как ее ушки 
Килбиктик ааттыыр эбиттэр. = Называ-

ют тебя.
Аатыҥ курдук олус нарын = Как имя твое
Алаҕаркаан сибэккигин, = Ты светел и нежен,
Олох тыйыс бурҕалдьытын = Жизни тяже-

лое бремя
Урусхаллыыр күүстэммиккин. = Имеешь 

силу разрушать [Вилюйский, 2003: 26–27].
Кэҕэ кулгааҕа присутствует в локальных за-

гадках, например, в народных загадках Сунтар-
ского улуса: кэҕэ кулгааҕа кэһиилээх кэрэ сир 
баар үһү = есть прекрасное место с гостинцем 
кукушкины ушки (булгунньах, сыыр = холм, гор-
ка) [Иванов, 2014: 35]. В качестве загадкового 
слова здесь присутствует подснежник с цветком 
сине-фиолетового цвета, так как автор жил и со-
бирал загадки в Сунтарском улусе, а в этом улу-
се растет только такой подснежник (прострел).

IV. Обсуждение. Таким образом, на данном 
этапе исследования можно вполне определенно 
сделать вывод, что фитоним кэҕэ кулгааҕа со-
хранился в двух значениях: подснежник – про-
стрел (со цветком сине-фиолетового цвета) и 
ветреница лесная. Если достоверного источни-
ка мотивации названия фитонима кэҕэ кулгааҕа 
для обозначения цветка ветреница лесная (сыл-
гы ньургуһуна) на данный момент пока не вы-
явлено, то не вызывает сомнений, что основ-
ным мотивом и принципом номинации кэҕэ 
кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ стали ассоциатив-
ные связи появления первых подснежников 

(прострелов) с прилетом кукушки. В результа-
те этого появилось взаимобусловленное мета-
форическое наименование.

V. Заключение. В ходе исследования выяв-
лены два основных значения фитонима кэҕэ 
кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ: 1. кэҕэ кулгааҕа – 
растение с сине-фиолетовым цветком, обозна-
чаемое в общеякутской лексике как ньургуһун 
ʻподснежникʼ (по номенклатуре – прострел);    
2. кэҕэ кулгааҕа – ветреница лесная (сылгы 
ньургуһуна). В семантическое поле фитонима 
кэҕэ кулгааҕа входит также узколокальная лек-
сема лоокуут в значении 2. ʻветреница леснаяʼ. 
Данное слово встречается в говоре Намского 
улуса,  активного распространения в якутском 
языке не имеет.

Главными мотивационными критериями, 
лежащими в основе принципа номинации кэҕэ 
кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ (ньургуһун 
ʻпрострелʼ  – растение с цветком сине-фиоле-
тового цвета) стали ассоциативные связи: по-
явление цветков ньургуһун (подснежников), 
именуемых в народе как кэҕэ кулгааҕа, совпа-
дает со временем прилета кукушки и ее актив-
ного кукования. 

Определено, что:
‒ имеется диалектный омоним наименова-

ния кэҕэ кулгааҕа, который в таттинском говоре 
употребляется для обозначения другого фито-
нима ‒ ʻгрушанка краснаяʼ. Синонимами фито-
нима  кэҕэ кулгааҕа в общеякутской лексике, по 
материалам словаря Э.К. Пекарского, являются 
үрүмэ от ʻнардосмияʼ, өлөтөк ʻчемерицаʼ; 

‒ диалектное наименование фитонима кэҕэ 
кулгааҕа для обозначения других фитонимов: 
ʻпрострелʼ и ʻветреница леснаяʼ ‒ присутствует 
в сунтарском, нюрбинском говорах (вилюйская 
диалектная зона говоров);

- фитоним кэҕэ кулгааҕа относится к катего-
рии составных существительных, где оба ком-
понента полностью утратили свою лексико-
грамматическую самостоятельность.  Его раз-
личные диалектные значения могут быть интер-
претированы, исходя из материала литературно-
художественных текстов, раскрывающих осо-
бенности якутской традиционной культуры.  

Таким образом, рассмотренные значения фи-
тонима кэҕэ кулгааҕа ʻкукушкины ушкиʼ входят 
в диалектный корпус якутского языка в качестве 
неотъемлемой части его лексического состава.
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Сокращения

баш. – башкирский язык; букв. – буквально; бур. 
– бурятский язык; верх. – верхоянский говор якут-
ского языка; верх.-вил. – верхневилюйский говор 
якутского языка; верх.-кол. – верхнеколымский го-
вор якутского языка; вил. – вилюйский говор якут-
ского языка; В-Л – верхоленский говор токминско-
верхоленского диалекта эвенкийского языка; диал. – 
диалект; Е – ербогачёнский диалект эвенкийского 
языка; инд. – индигирский говор якутского языка; 
коми – язык коми; монг. – монгольский язык; нюрб. 
– нюрбинский говор якутского языка; ПМА – Поле-
вые материалы автора; татт. – таттинский говор 
якутского языка; уд. – говор Удских якутов Хабаров-
ского края; удм. – удмуртский язык; ян. – янский го-
вор якутского языка
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E.R. Nikolaev

Dialect Semantics of the Plant (Phytonym)
keҕe kulgaаҕа ʻCuckoo Earsʼ in the Yakut Language

Scientific novelty. The article deals with the dialect features of the name of the plant keҕe kulgaaҕa ʻcuckoo earsʼ in 
the Yakut language. Dialectological, literary and artistic, journalistic sources have been studied. The relevance of the 
study is due to the need to clarify the definitions of dialect words. The rationale for this study is also the archaization of 
dialect plant names. The aim of the study is to describe the semantics and structure of the flower name keҕe kulgaaҕa 
ʻcuckoo earsʼ. The tasks of the study: to determine the dialect features that formed the basis of the nomination of the 
plant; identification of lexemes that are dialectal homonyms; determination of the connection between the compound 
term and the principles of nomination. Research methods. The article uses comparative, structural, descriptive methods 
and lexical-semantic analysis. As a research material, the following were involved: explanatory and dialectological 
dictionaries of the Yakut language; information from informants collected by the author of the article in the course of 
field research in the Suntarsky and Namsky districts of the Republic of Sakha (Yakutia). Results. The plant name keҕe 
kulgaaҕa belongs to the category of compound nouns where both components have completely lost their lexical and 
grammatical independence. The semantics of the term is interpreted with the help of dialect materials and sources. The 
motivation for the nomination of a plant is based on associative links: arrival time and active cuckoo cuckooing; the 
appearance of the first snowdrops, the onset of the warm season. For the first time, the narrow local dialect word lookuut 
ʻwoodland anemoneʼ has been identified and described. This term is not actively used in the Yakut language. The 
semantic field of the Yakut phytonyms keҕe kulgaaҕa ʻcuckoo earsʼ is part of the dialect corpus of the Yakut language.

Keywords: Yakut language, dialect vocabulary, floral vocabulary, semantics, phytonyms, snowdrop, 
cuckoo’s ear 


